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Настоящая статья продолжает серию статей, посвященных систематизации представ-
лений об удмуртских мифологических персонажах, обитающих в лесу. Предметом 
анализа послужили фольклорные тексты про обыду – лесное существо женского пола  
с вывернутыми ступнями и огромными обвисшими грудями, которые она могла закинуть 
за плечи. Актуальность исследования продиктована, во-первых, отсутствием научных 
работ об обыде; во-вторых, популяризацией данного персонажа в современной массовой 
культуре. Выявлено, что информация об обыде стала доступна широкому кругу обще-
ственности благодаря сборникам удмуртских сказок, издаваемых на удмуртском и рус-
ском языках с сер. XX в. Обнаруженные оригиналы этих сюжетов позволили уточнить 
дату и место фиксации сюжетов: все произведения были собраны в к. XIX в. у локальных 
групп удмуртов, проживающих за пределами Удмуртской Республики и непосредственно 
контактирующих с марийским населением, в устной традиции которого овда – один из 
самых распространенных мифологических персонажей. Анализ мотивов, встречающихся 
в удмуртских текстах про обыду, продемонстрировал явное сходство их с мотивами ма-
рийских мифологических рассказов об овде, что указывает на непосредственное влияние 
марийских воззрений на формирование образа обыды в удмуртской культуре. 

Ключевые слова: удмуртская мифология, мифологический персонаж, народная демоно-
логия, обыда, лесная женщина, баба-яга.*

Мифологические персонажи, обитающие в лесу, в удмуртской народной 
демонологии представлены довольно широко, что обусловлено в первую очередь 
особенностями природно-географических условий проживания этноса. Статья 
посвящена исследованию образа обыды в удмуртской традиционной культуре  

* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний УрО РАН в 2015–2017 гг. по теме «Мифология удмуртов в историко-культурном 
наследии» № 15-13-6-8 и международного проекта по Программе родственных народов 
«Мифологические персонажи на примере прибалтийской (эстонцев) и пермской (удмур-
ты) традиций: история и современность» (номер проекта 681/18.02.16/2016).
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и продолжает серию работ по систематизации представлений о лесных существах 
[Владыкина 2009; Владыкина, Панина 2015]. 

Научный интерес к изучению рассматриваемого персонажа обусловлен 
рядом причин. Во-первых, несмотря на множество разносторонних и ценных ис-
следований, освещающих религиозно-мифологическую картину мира удмуртов, 
обыда не становилась объектом детального изучения этнографов и фольклори-
стов. Исследователи ограничиваются в основном упоминанием о существова-
нии данного лесного духа или приведением крайне фрагментарных сведений  
о нем. Исключение составляет только недавняя работа Т. Г. Владыкиной «Пчела  
в фольклоре и мифоритуальной практике удмуртов», где обыда рассматривается 
как покровитель пчел и помощник в бортевом пчеловодстве [Владыкина 2016, 
149–150]. Во-вторых, наблюдается явная тенденция к популяризации образа 
обыды в современной культуре: так, при посещении одного из самых популяр-
ных направлений туристического сектора Удмуртии – Усадьбы Тол Бабая (уд-
муртского Деда Мороза), наряду с Тол Бабаем и Лымыныл (снегурочка), гостей 
развлекает также обыда, которой недавно построили отдельный дом Обыда-кар; 
Центр удмуртской культуры в с. Люк Балезинского р-на УР организует посещение 
местного родника, где участников мероприятия встречает обыда – хранительница 
родника [ОДЛ], в Глазовском краеведческом музее экскурсии с малышами про-
водит обыда [Нелидова 2008], в детских садах проходят занятия тоже с участием 
этого персонажа [Алексеева 2016]. Причем организаторы порой вкладывают  
в данный образ диаметрально противоположные значения: в одних случаях 
обыда предстает как удмуртская баба-яга или лесная кикимора; в других – как 
грациозная девушка в прекрасном одеянии. Сложившаяся ситуация актуализирует 
следующие вопросы: кем на самом деле является обыда в удмуртской традици-
онной культуре и что лежит в основе современных интерпретаций ее образа? 
Чтобы ответить на эти вопросы, в ходе настоящего исследования привлекаются 
и текстовые, и языковые данные. 

В удмуртской религиозно-мифологической картине мира обыда занимает 
особое место. Отличительная особенность этого персонажа заключается в первую 
очередь в его гендерном признаке: обыда – один из немногочисленных мифоло-
гических существ женского пола, обитающих в лесу. 

Первые упоминания об обыде зафиксированы российским этнографом не-
мецкого происхождения И.-Г. Георги в к. XVIII в.: «Палас Мурт (получеловек)  
и Алида (леший) живут в лесах. У него одна только, да и то наизворот, нога; один 
большой глаз и превеликая титька, которую втискивает он людям в рот и тем 
их задушает» [Георги 2007, 96]. Тут требуется несколько уточнений: во-первых, 
ввиду незнания удмуртского языка автор не вполне точно передает имена мифо-
логических персонажей – речь идет о палэсмурте и обыде; во-вторых, краткость 
характеристики обобщает информацию сразу о двух существах, тем самым 
внося в описание некоторую неясность: в действительности, человекообразным 
существом-половинкой с одной ногой, рукой и глазом представляли только 
палэсмурта, тогда как обыда, по сведениям, – это лесное существо женского 
пола с вывернутыми ступнями и огромными обвисшими грудями, которые она 
закидывала за плечи и с помощью которых могла задушить человека. Отметим, 
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что гипертрофия молочных желез – один из характерных признаков женских де-
монических персонажей. Представления о косматых мифологических существах 
женского пола с чрезмерно большими отвисающими грудями широко распростра-
нены в традиционных культурах многих народов Евразии: в мифологии тюркских 
народов [Дыренкова 2012, 231], в частности башкир (албасты, шурале) [Руденко 
2006, 271; Хисамитдинова 2016, 108, 218] , алтайцев и телеутов (алмыз) [Ды-
ренкова 2012, 235], в представлениях народов Кавказа [Шемшединов 1910, 152], 
славянских (богинки, русалки, лисунки) и финно-угорских (овда, Вирь-ава) этно-
сов [Афанасьев 1868, 343; Зеленин 1995, 213; Петрухин 2005, 321; Тойдыбекова 
2007, 176–178; Holmberg 1927, 438–439]. Вывернутость ступней – анормальный 
признак – также воспринимается как отличительная черта представителей поту-
стороннего мира: стопы перевернуты назад, к примеру, у таких мифологических 
персонажей традиционной культуры народов Урало-Поволжья, как марийская 
овда [Holmberg 1927, 183] и башкирский ярымтык [Хисамитдинова 2010, 382]. 
Такие характеристики являются своеобразным способом реализации основных 
семантических бинарных оппозиций, характерных для архаического мировоз-
зрения (свой – чужой, человеческий – нечеловеческий). Предположения же  
о том, что в основе марийских верований об овде лежат реальные исторические 
факты о древнем аборигенном народе, населявшем территории между Вяткой 
и Волгой приблизительно в Х–XI вв. [Акцорин 1967; Тойдыбекова 2007, 178], 
представляются маловероятными и сомнительными. 

На начальном этапе исследования (сборе необходимой информации) был 
отобран ряд текстов об этом мифологическом персонаже. Отметим, что, к боль-
шому сожалению, материала про обыду собрано крайне мало: удалось найти лишь 
несколько сведений в Рукописном фонде Научно-отраслевого архива УИИЯЛ 
УрО РАН [РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН. Оп. 2–Н. Д. 191. Л. 5–7, Д. 192. Л. 152–154]  
и в опубликованных трудах, содержащих удмуртские фольклорные тексты 
[Гаврилов 1880; Wichmann 1901; УНС (1); УКВ; ССУН; УНС (2)]. В ходе даль-
нейшего их анализа выяснилось, что число сюжетов с участием обыды намного 
меньше представленного в указанных источниках текстов, поскольку один и тот 
же фольклорный текст «перекочевывал» из одного сборника в другой, при этом 
не всегда со ссылкими на первоисточник. Но и в тех изданиях, где составители 
сопровождают произведения народной словесности комментариями, оригинал 
порой указывался ошибочно. Так, два из трех текстов про обыду в русскоязыч-
ном сборнике «Сто сказок удмуртского народа» [ССУН] содержат недостовер-
ную информацию об их происхождении. В действительности, тексты «Человек  
и Обыда» и «Солдат и Обыда» – это переведенные версии текстов, записанных  
Ю. Вихманном [Wichmann 1901, 56–57, 60–61], а не М. В. Горбушиным, как ука-
зано в примечаниях Н. Кралиной, составителем сборника [ССУН, 296]. Несмотря 
на то что архивные дела НОА УИИЯЛ были перешифрованы заново, нам удалось 
найти рукописные материалы, на которые сделана ссылка (см. приложениe).  
С правками была перепечатана и удмуртская сказка «Обыда кышно» [УКВ, 
62–63], впервые изданная Б. Гавриловым в работе «Произведения народной сло-
весности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний» [Гаврилов 
1880, 58–59].

Образы лесных духов в удмуртской мифологии и фольклоре: III. Обыда (лесная женщина)
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Выявленные оригиналы текстов позволили нам уточнить важную для про-
ведения исследования информацию, а именно: дату и место фиксации мате-
риала. Все произведения были собраны в к. XIX в. за пределами современной 
Удмуртской Республики: это тексты из коллекции Ю. Вихманна, записанные 
в д. Большой Карлыган Хлебниковской вол. Уржумского уезда Вятской губ. 
(ныне Мари-Турекского р-на Республики Марий Эл), а также сказка, записанная 
Б. Гавриловым в с. Ципья Малмыжского уезда Вятской губ. (ныне Балтасинского 
р-на Республики Татарстан, граничащего с Мари-Турекским р-ном Республики 
Марий Эл), то есть у локальной группы удмуртов, находившейся непосред-
ственно в постоянном контакте с представителями других этносов – марийцами 
и татарами*. Примечательно, что в марийском фольклоре овда – один из самых 
распространенных мифологических персонажей. В зависимости от локальных 
вариаций, овда представляется марийцам как злой дух (и мужского, и женского 
пола); лесное существо – женщина с обвисшими грудями, которые она закидывает 
крест-накрест через плечо; маленькая сова, в которую Бог за провинности пре-
вратил человека [Moisio, Saarinen 2008, 438–439]; женщина с большими грудями, 
длинными волосами и косматой шерстью [Бушков 2014, 102]. И в настоящее 
время у мари бытуют различного рода рассказы, былички, побывальщины, по-
вествующие об этом существе [Тойдыбекова 2007, 176–178]. 

Лингвисты едины во мнении, что слово обыда не является исконно уд-
муртским**. Существует предположение, что лексемы: мар. овда / овыда / абда 
ʻзлой духʼ, тат. атапа ʻнекий дух, чертʼ, чув. упӑтe ʻлеший, лесной духʼ, удм. 
обыда ̒ лесное существо женского полаʼ – появились благодаря древнетюркским 
заимствованиям из буддийской литературы и восходят к санскритскому слову 
amithaba ʻдух природыʼ [Ахметьянов 1981, 19]. Основываясь на фонетических 
критериях, финский исследователь Ю. Вихманн отмечал, что слово обыда про-
никло в удмуртский язык из чувашского, и, возможно, чувашская лексема лежит 
в основе и марийских слов овда, абда [Wichmann 1903, 89]. Такого же мнения 
придерживается М. Р. Федотов, автор этимологического словаря чувашского язы-
ка [Федотов 1996, 282]. Наряду с приведенными предположениями, выдвигались  
и другие (диаметрально противоположные) гипотезы: так, Ф. И. Гордеев срав-
нивал марийское слово овда с осетинскими лексемами ӓvdiiw, ӓvdew ʻдемон, 
колдунʼ, полагая, что оно восходит к доосетинскому (сарматскому) источнику, 
а чувашское слово упӑтe / опӑтe имеет марийские корни [Гордеев 1967, 201]. 
Однако такое утверждение было опровергнуто другими лингвистами, посколь-
ку оно не учитывает фонетического закона, когда чувашское смычное -п- / -б-  
в марийском языке переходит в губно-зубное -в- [Федотов 1996, 282]. Вслед за 
Ю. Вихманном удмуртский лексиколог И. В. Тараканов относит слово обыда 
к группе тюркско-булгарских заимствований [Тараканов 1982, 37]. Однако 
это предположение вызывает некоторые сомнения: если бы рассматриваемая 

* Уместно отметить, что не только сюжеты, но и упоминания про обыду отсутствуют 
в других известных фольклорно-этнографических трудах, например, в исследованиях  
Г. Е. Верещагина, Н. Первухина, Б. Мункачи, И. Н. Смирнова.

** Выражаю благодарность коллеге С. А. Максимову за помощь и ценные замечания 
при проведении данной части исследования.
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лексема была булгаризмом, то она употреблялась бы в большинстве удмурт-
ских диалектов. Скорее всего, лексема обыда появилась в удмуртском языке 
благодаря межэтническим контактам с народом мари, о чем свидетельствуют 
ряд наблюдений и фактов. Согласно истории вокализма первого слога в уд-
муртских диалектах, к XV в. (во избежание избытка гласного о в вокалической 
системе удмуртского языка) первичный *о под давлением системы сузился в u 
(у) [Кельмаков 1993, 17]. Это указывает на то, что заимствование слова обыда 
произошло после указанного выше периода. Примечательно, что анализируемая 
лексема встречается в отдаленных друг от друга периферийно-южных диалектах 
удмуртского языка, а именно: в шошминском (Балтасинский р-н Татарстана, 
Мари-Турекский р-н Республики Марий Эл, Малмыжский р-н Кировской обл.) 
в значении ʻобезьяна; лесное мифологическое существоʼ и в красноуфимском 
(Красноуфимский р-н Свердловской обл.) – ̒ мифологическое существо женского 
пола с обвисшими длинными грудями, которые она могла перекидывать через 
плечо на спинуʼ [Насибуллин 1978, 130]. Данный факт объясняется тем, что 
шошминские и красноуфимские удмурты испытали сильное влияние марийцев 
вследствие длительного совместного с ними проживания, но может также служить 
косвенным подтверждением гипотезы, что удмурты переселились на территорию 
современной Свердловской обл. совместно с марийцами в едином потоке после 
падения Казани в 1552 г. [Насибуллин 1978, 86]. Проанализировав особенности 
употребления частицы бен ̒ да, так; же, ведьʼ в удмуртских диалектах, С. А. Мак-
симов полагает, что красноуфимские удмурты переселились из тех районов, где 
в настоящее время проживает арская (завятская) группа удмуртов, или из других 
южноудмуртских территорий [Максимов 2009, 73]. 

В удмуртском фольклоре обыда представлена в двух ипостасях: как лесное 
существо – помощник человека и как удмуртская баба-яга. По жанровому составу 
удмуртские фольклорные тексты про обыду либо относятся к волшебным сказкам 
(«Старуха Обыда»), либо находятся на стыке мифологической сказки и побы-
вальщины («Обыда и человек», «Солдат и Обыда»). Ни в одном из фольклорных 
текстов нет общего или детального описания внешнего вида этого мифологиче-
ского существа, но косвенно они указывают, что обыда живет в лесу большой 
семьей. В одном из сюжетов обыда просит человека устроить для нее свадебный 
пир в лесу: подготовить необходимую посуду-утварь, наготовить яств-кушаний 
и сварить медового пива*. Прибытие свадебной процессии сопровождается ха-
рактерными признаками, сообщающими человеку о присутствии представителей 
иного / нечеловеческого мира: поднимается сильный ветер, сотрясается земля, 
валятся деревья. В удмуртской традиционной культуре гулкий шум и волнение 
природы обычно служат своего рода маркером появления духа – хозяина леса 
(нюлэсмурт / нюлэснюня / ӵаӵӵамурт). Так, удмурты Глазовского уезда Вятской 
губ. верили, что полоса поваленного бурей леса – это дорога, по которой прошел 
свадебный поезд нюлэсмурта (нюлэсмурт кошкиз сюанэ[н]) [Первухин 1888, 77]. 

* Mотив свадьбы лежит в основе многих марийских быличек: судя по мифологиче-
ским рассказам, овды играют свадьбы в полночь; поют протяжные песни, слова которых 
не разобрать; стучатся в дома и просят разрешения провести там свадьбу, в случае же 
отказа осыпают хозяев проклятиями [Тойдыбекова 2007, 176].
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И до настоящего времени сохранились представления о том, что лесные завалы 
возникают в тех местах, где проходит леший. Удмурты пытаются обходить та-
кие места стороной во избежание неприятностей: верят, что человека, который 
пройдет по дороге духа – хозяина леса (нюлэсмурт сюрес / ӵаӵӵамурт сюрес), 
может парализовать.

Сближение образа обыды с образом нюлэсмурта прослеживается и в функ-
циональном плане: оба персонажа способны быстро передвигаться по воздуху.  
В одном из текстов обыда спасает человека от 25-летней службы в армии и воз-
вращает его домой – солдат успевает лишь зажмурить глаза, как она переносит его 
на такое дальнее расстояние, что на возглас солдата об упавшей шапке, отвечает: 
«Твоя шапка осталась уже за пятьсот верст» [Wichmann 1901, 61]. Этот мотив –  
один из постоянных в побывальщинах о нюлэсмурте [Владыкина 2009, 25]. 

Кроме того, от обоих мифологических персонажей зависит удача в бортевом 
пчеловодстве. В удмуртских фольклорных текстах обыда указывает человеку на 
одно дерево, в котором следует специальным образом выдолбить борти: в од-
ном из сюжетов три борти высотой в три аршина каждую [Wichmann 1901, 56], 
в другом – девять бортей [Wichmann 1901, 59]. Последовавшего ее совету ждет 
успех: пчелы обживают все борти, т. к. дерево, которое находит обыда, оказы-
вается не простым, а царь-деревом (писпулэн кунэз). И к нюлэсмурту удмурты 
обращались с просьбой дать удачи в пчеловодстве и охоте, наряду с просьбой 
сберечь домашний скот во время выгона*. Удмуртские тексты о покровительстве 
обыды были записаны, как отмечено выше, на территории современного Мари-
Турекского р-на Республики Марий Эл, где и в настоящее время среди марийцев 
бытуют представления об овдах-помощниках, помогающих людям по хозяйству, 
ухаживающих за домашним скотом, обучающих марийцев добывать деньги  
и охотиться, а женщины-овды присматривают за детьми [Тойдыбекова 2007, 177].

Мотив «обыда благодарит человека за помощь» – один из ключевых в уд-
муртских фольклорных текстах. Так, в одном из сюжетов человек будит спящую 
обыду и тем спасает ее от медведя, за что она в дальнейшем помогает своему 
спасителю избежать долгой службы в армии: находит ему паспорт и возвращает 
обратно домой [Wichmann 1901, 60–61]. В другом сюжете обыда благодарит 
человека за организацию свадебного пира – застолья и предсказывает ему состо-
ятельную жизнь: с тех пор у него отменно водятся пчелы и он становится купцом 
[Wichmann 1901, 56–57]. Этот мотив встречается и в марийской традиционной 
культуре. Согласно поверьям марийцев с. Сернур Уржумского уезда Вятской губ. 
(ныне Сернурского р-на Республики Марий Эл), овда часто цеплялась косматой 
шерстью за изгородь и щедро награждала тех, кто ее отцепит [Бушков 2014, 102]. 
Широко распространены среди марийцев и мифологические рассказы, повеству-
ющие о том, как люди смазывают смолой спины лошадей, чтобы схватить овду, 
которая катается на них по ночам, нередко загоняя их до смерти. Пойманная 
овда благодарит всех, кто отпустит ее, и проклинает тех, кто сводит с ней счеты 

* Кроме указанных выше мифологических персонажей, покровителями-хранителями 
пчел в удмуртской культуре считались триада верховных богов – Инмар, Кылдысин, 
Куазь, а также хозяин дикой природы лудмурт, родовое божество воршуд и души пред-
ков [Владыкина 2016].
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[Тойдыбекова 2007, 177]. Сюжеты о таинственных ночных наездниках встречаются 
и в удмуртской несказочной прозе, однако речь в них идет не об обыде, а о других 
мифологических персонажах. В частности, в рукописях удмуртского просветителя 
М.И. Ильина, собравшего богатейшую коллекцию произведений устного народного 
творчества на рубеже XIX–XX вв. преимущественно среди южных удмуртов, есть 
следующий рассказ о палэсмурте (букв. ʻполовинчатый человекʼ): 

Палэсмурт Кузьма Васлейлэн Маканпилэн вал вылаз уин ветлын дышем (до 
рождения Оклей апай ей расск. прабабушка) ке, валзэ нерад карем. Сое кутон 
котыр соёс валзэс сирен сираса лэзиллям. Собере со пуксем но, васькемез луытэк, 
сое вал Маканэ ваем. Сое тожо кутыса сутӥллям. 

ʻПалэсмурт приучился на лошади Василия, сына Кузьмы из Макана, по ночам 
кататься (до рождения Оклей апай ей расск. прабабушка), лошадь измучил совсем. Что-
бы поймать его, они намазали спину лошади смолой и отпустили. Он сел на нее верхом  
и не смог слезть – и лошадь его в Макан привезла. Его тоже поймали и сожглиʼ 
[РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН Оп. 2-Н. Д. 192. Л. 2]. 

Подобный сюжет встречается и у северных удмуртов: так, в Лудошур-
ской волости Глазовского уезда (ныне Глазовский р-н УР) бытовали былички  
о гидмурте (хлевнике): «“У моего соседа”, – разсказывал нам один вотяк, “Гид-
мурт” невзлюбил одну лошадь и все ездил на ней, а лошадь была черной масти, 
и придумал сосед поймать “Гид-мурта”. Перед вечером взял он вару и смолу 
и густо натер спину и бока лошади, в надежде, что “Гид-мурт” как вскочит на 
лошадь, так к ней и прилипнет. По задуманному и сталось: утром, когда баба 
уже печку затопила, – идет он в конюшню и видит: сидит на его вороной лошади 
маленький старикашка, ростом не более ½ арш. Мужик снял его с лошади, унес  
в избу и бросил его в печку; – тут он и сгорел» [Первухин 1888, 93]. Мотив кра-
жи лошадей мифологическими существами широко распространен в мифологии 
тюркских народов: например, татарский шурале и башкирский ярымтык, шурале 
[Руденко 2006, 269; Хисамитдинова 2016, 219] по ночам катаются на лошадях, 
доводя последних до изнеможения.

В сказке «Старуха Обыда» обыда представлена как удмуртская баба-яга – 
пожирательница людей. В этой ипостаси она стоит в ряду с такими персонажами 
удмуртской традиционной культуры, как калмык кышно (букв. ̒ баба-калмычкаʼ), 
кукри-баба (букв. ʻскрюченная старухаʼ), кузьпинёмурт (букв. ʻсущество с длин-
ными зубамиʼ) и искалпыдомурт (букв. ̒ существо с коровьими ногамиʼ). Согласно 
сюжету сказки, бездетный старик мастерит из дерева сына Ваньку и посылает его 
в поле пахать. Но в этот момент приходит обыда, уносит его к себе и запирает в 
подполье. Через неделю она поручает дочери изжарить мальчика, но он обманом 
засовывает в печь сначала ее дочь, а затем и саму обыду, которая умоляет вы-
пустить ее, пообещав горшок золота и серебра, но Ванька не соглашается: обыда 
сгорает, а мальчик забирает себе горшок с деньгами и возвращается домой. Пове-
ствовательные мотивы этой сказки частично перекликаются с вариантами сюжетов 
восточнославянской сказки 327А и 327С «Сравнительного указателя сюжетов» 
[СУС] и соответствуют международным мотивам G512.3.2 (Ogre burned in his 
own oven) и G512.3.2.1 (Ogre’s wife (daughter) burned in his own oven) 6-томного 
«Индекса мотивов» С. Томпсона [Thompson 1955–1958]. 
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Именно сюжетное сходство удмуртского текста с восточнославянскими 
сказками лежит в основе современного позиционирования обыды как удмуртской 
бабы-яги и последующей популяризации данного образа в массовой культуре. 
Отсутствие в текстах описания внешнего вида обыды, а также неразработан-
ность представлений об этом мифологическом персонаже на территории УР, 
способствовало тому, что ее, вслед за распространенными в настоящее время 
изображениями бабы-яги, стали представлять как сгорбленную косматую ста-
руху с крючковатым носом. Авторские же интерпретации обыды как грациоз-
ной девушки в удмуртском традиционном костюме, скорее всего, обусловлены 
мотивами, повествующими о ее доброжелательном отношении к человеку  
и готовности помочь при необходимости.

Таким образом, как показывает исследование, мотивы, встречающиеся  
в удмуртских сюжетах про обыду, тесно перекликаются с марийскими моти-
вами текстов об овде. Однако, в отличие от марийского фольклора, в котором 
представления об овде хорошо разработаны, в удмуртской традиции обыда не 
получила широкого распространения: скудные текстовые данные зафиксирова-
ны только в к. XIX в. у локальных групп удмуртов, проживавших за пределами 
УР и непосредственно контактирующих с марийским населением, что говорит  
о влиянии марийских мифологических воззрений на формирование образа обыды 
в удмуртской культуре. Начиная со вт. пол. XX в., информация об обыде стала 
доступна и широкому кругу читателей благодаря сборникам удмуртских сказок, 
изданных на удмуртском и русском языках. Новые полевые материалы, которые 
будут собраны в ходе фольклорно-этнографических экспедиций к периферийно-
южным удмуртам, не только помогут осветить современное состояние представ-
лений об обыде, но и провести диахронный анализ мифологических верований.

Приложение* **

Мурт но обыда**

 Одӥг мурт нюуоске подэм подманы 
мынэм но писпу утчаса ветлэ выуэм. Соку 
соуы обыда учырам но «Мар утчаськод?» 
шуыса дюам. Со мурт «Подэм подманы 
пу утчасько» шуэм. Обыда «Ойдо-ске, 
ачым возьмато!» шуыса нуэм но одӥг пуэз 
возьматыса верам: «Та пуэз выжыисе-
ныз кучкыса куинь аршин кузяесь куинь

Мурт но обида

Одӥг мурт нюлэскы мынэм но писпу 
утчаса ветлэ вылэм. Солэн пумитаз обида 
сюрем. «Мар утчаськод», – шуыса адями-
лэсь со юам. Адями верам – «подэм подма-
ны пу утчасько», – шуэм. Обида сое китӥз 
кутыса «ойдо иське, ачим возьмато», –  
шуэм но одӥг пуэз возьматыса верам: «та 
пуэз выжыэныз кутскыса куинь аршин 

* В приложении приводим соотнесенные версии: подлинную и обработанную – 
переписанную из сборника Ю. Вихманна с внесением изменений.

** В диалектологическом сборнике Ю. Вихманна данный текст опубликован  
в транскрибированном виде. В связи с тем, что он служит материалом для фольклорно-
этнографического исследования, а также для удобства его прочтения, транскрипционная 
запись транслитерирована в орфографическую. При этом по возможности сохране-
ны фонетические, морфологические и лексические диалектные особенности текста.  
Пунктуация автора сохранена.
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подэм подма, со-сяна одӥг но эн подма 
ини!» шуэм. Со мурт обыда косэм сямен 
карем. Со-бере со мурт тууыс подэмзэ 
борӟаны мынэм но ношик со обыда адӟыса 
дюам: «Мар утчаськод?» шуыса. Адями: 
«Подэмме борӟаны мурес утчасько» шуэм. 
Обыда «Ойдо-ске ачым возьмато!» шуыса 
нуэм но куиньмой ӵоже утчаса шедтэм му-
реслы пу. Со-бере со мурт со обыда возь-
матэм пуэн подэмзэ борӟам.

Обыда соуы писпууэсь кунзэ возьматэм 
вау. Со-бере со мурт гужем подэмзэ мыны-
са утем но няраказ ик муш пырем-пе. Сокы 
обыда ношик соуы ачкыса верам: «Тани ини 
тыныд муш пырем! Та-бере тон одӥг подэм 
но эн подма! Тазэ ӟеч утьы!» шуэм, «мон лэ-
сяна подэмдэ эн усьты!» шуэм.

Со мурт сизьыу мушсэ тубыны мы-
нэм но обыдаез витьытэк усьтэм. Усьтэм 
но подэмаз таляк вир-пе; со-бере берен 
борӟам. Со-бере обыда лыктыса вуэм но 
дюам: «Оуо тон мон лэсяна усьтӥд-а?» 
шуэм. (Обыда öз ке но адӟы муртлӥсь мау 
ужамзэ нярак тодэ-пе). Мурт «Усьтэм вау» 
шуэм. Обыда верам: «Мон тыныд “Эн усь-
ты!” шуыса верам, öй-а вау!» шуэм. Со-
бере обыда со муртлы вераса кельтэм: «Тон 
тани кесмектёс вайса муштэ тубыса татсы 
мусыр лэсьтыса дася; сомда-сомда сю-
мыктёс, пуниёс дася, турлы сион-дюоннёс 
дася!» шуэм, «мон татсы сокы сокы сюа-
нэн лыкто» шуэм, «тон сокы татын витьы» 
шуэм, «тон сокы одӥг- но эн кышка, тонэ 
номыре-но уз каре» шуэм. Со мурт обыда 
косэм сямен карем: сякой сион-дюоннёс 
дасям, мусыр но лэсьтэм. Со-бере обыда-
уэн верам нынауаз витьыса ууэ выуэм; со 
куспын кучкем кызъёс вырыны: туж кужмо 
тöу потыса нярак вань кызъёсыз писпуёсыз 
сэзъяса лыктӥллям тырос обыда сюаньчиёс. 
Со соуосыз туж сектам дасям сион-дюонэ-
ныз. Со-бере обыда сюаньчиёс кошкиллям 
отӥсь, ношик öӵе- ик шауласа вань писпу-
ёсыз сэзъяса. Со азьла вераськись обыда 
берло кильыса верам: «Вот ини тон та-
бере туж узырмод, купеслы потод!» шуэм. 

Со обыдауэн верамез сямен со мурт 
туж узырмем. Соуэн со мушъёсыз туж лэзем. 

кузялэс, куинь подэм подма, со сяна одӥг 
но эн подма нӥ», – шуэм. Со мурт обида 
косэм сямен ик карем. Со бере со мурт ту-
лыс подэмзэ бордӟаны мынэм но нош ик 
сое обида адӟыса юам: «Мар утчаськод», 
– шуэм. Адями «подэмме бордӟаны мурес 
утчасько», – шуэм. «Ойдо иське ачим возь-
мато», – обида шуэм но куиньмой ӵоже ут-
часа шедьтэм муреслы пу. Со бере со мурт 
со обида возьматэм пуэн подэмзэ бордӟам.

Обида солы писпулэсь пумзэ возьма-
тэм вал. Со бере со мурт гужем подэмзэ 
мыныса утем но пырыкыз ик муш пырем 
пе. Соку обида сое адӟыса нош ик солы 
верам: «тани ини тыныд муш пырем, та-
бере тон одӥг подэм но эн подма, тазэ ӟеч 
утьы», – шуэм.

Со мурт сизьыл обидаез возьматэк 
мушсэ усьтэм. Усьтэм но подэмаз тачак 
вир пе. Со бере берен бордӟам. Со бере 
обида лыктыса юам: «Ой, ой, ой, тон мон-
тэк усьтӥд-а? «Усьтэм вал», – адями вазем. 
Обида верам: «Мон тыныд эн усьты шуыса 
öй-а верам вал?» Со бере обида со мурт-
лы тазьы вераса кельтэм: «тон тани мушед 
доры тубыса татчы мусур лэсьтыса дася, 
со мында, со мында сюмык′ёс, пуньыос, 
тэркы, сион-юон′ёс дася», – шуэм. «Мон 
татчы соку, соку сюанэн лыкто», – шуэм. 
«Тон соку татын монэ вить, тон соку одӥг 
но эн кышка, тонэ номре но уз каре», – 
шуэм. Со мурт обида косэм сямен карем: 
сякой сион-юон дасям, мусур но лэсьтэм. 
Со бере обидаэн верам нуналэ витьыса улэ 
вылэм. Со куспын кыз′ёс вырыны кутскил-
лям. Туж кужмо тöл потыса вань кыз′ёсыз, 
писпуосыз сэз′яса погыртэм. Лыктэм оби-
да. Адями соосыз туж сектам, сион-юонзэ 
сюдэм. Со бере обида сюанчиоссэ келяса 
адямилы шуэм: – «Вот ини тон табере туж 
узырмод, купече потод», – шуэм. Обида 
верамен со адями туж узырмем. Мушез 
туж уно луэм. Туж узырмыса купече потэм  
[РФ НОА УИИЯЛ УрО РАН Оп. 2-Н.  
Д. 191. Л. 5–7].
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Со лэземняз васьыузэ дӥняз нуудэм; му-
шез туж уно луэм. Туж узырмыса купеслы 
потэм [Wichmann 1901, 56–57].
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T. I. Panina

Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: III. Obyda (“Forest Woman”)
The article continues the research on systematization of the Udmurt folk beliefs about 

mythological forest beings. The author analyzes folklore texts about obyda (a forest female being 
who was believed to have feet turned backward and huge saggy breasts which she could throw 
over her shoulders). The research of the topic is of great importance, firstly, because of the lack 
of scientific papers devoted to obyda, secondly owing to popularization of the analyzed forest 
spirit in the Udmurt contemporary pop culture. It has been revealed that information on obyda 
became freely available to the general public due to collections of the Udmurt folk fairytales 
which have been published both in the Udmurt and Russian languages since the middle of the 
20th century. The found originals of the published texts allowed the author to specify the date 
and the place where they had been recorded: all folktales were collected in the late 19th century 
among the Udmurt local groups living outside the Udmurt Republic and having direct contact 
with the Mari. In the Mari traditional culture ovda is one of the most popular mythological 
characters. The analysis of the motifs which are developed in the Udmurt tales demonstrates 
their similarity to Mari folk motifs. The obtained data indicate that the Mari folk beliefs had  
a direct influence on developing ideas about obyda in the Udmurt tradition. 

Keywords: Udmurt mythology, mythological character, folk demonology, obyda, forest 
woman, baba yaga.
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