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В статье рассматриваются традиционные марийские игры преследования (догонялки, жмурки, прятки), в кото-
рых водящий называется вувер ‘ведьма, упырь’. Контекстом к анализу игр является материал других жанров 
фольклора, в которых выступает одноименный персонаж. Обнаруживаются сложность и многоликость образа 
вувер, особенно в сказках и быличках. Это ведьма, Баба Яга, мачеха-злодейка, старик-обжора, колдун, душа 
колдуна, упырь, оборотень, неуспокоившийся покойник-людоед, хищник, недруг, злой дух, черт, водяной, дух 
(мать) воды, комета, метеорит, огненный змей, многоголовый змей-чудовище. Выявляются параллели к образу 
вувер в игровом фольклоре тюркских и финно-угорских народов Урало-Поволжья: чув. вупăр, тат. и башк. 
убыр, удм. убир. Особенно близки марийская и чувашская игровые культура и мифология, образующие единое 
фольклорное пространство с общей терминологической лексикой (как правило, тюркской). В частности, прак-
тически идентичны марийские и чувашские игры, выражающие мифологический мотив о поедании вувером 
луны. Образ вувер в марийском фольклоре и фольклоре народов Урало-Поволжья понимается как частная реа-
лизация общеевразийского концепта: убыр – упырь – вампир. 
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В статье рассматриваются марийские игры, в которых главное действующее лицо – водящий – 
носит наименование вувер (увер). Это слово относится к мифологической лексике и в марийских сло-
варях определяется следующим образом:  

– вувер – ведьма [Васильев 1926: 39] ~ мар. Г увер ‘ведьма’ [Шорин 1920, 135] ~ мар. СЗ у·вер 
‘ведьма’ [Иванов, Тужаров 1971, 241]; 

– вуве́р – 1. ведьма (метеорит, принимаемый за душу колдуна), 2. в позиции определения – 
ведьмин, ведьмы [СМЯ 1990, вып. 1, 294];  

– у́вер (мар. Г, миф.) – ведьма, злой дух [СМЯ 2003, вып. 8, 10]; 
– βuβe·r – злой дух (мар. В: малмыжский и уржумский говоры, мар. Л: моркинско-сернурский и 

волжский говоры) [Beke 1997, Т. IV1, 204] ~ диал. uβe·r ‘то же’ (мар. В: красноуфимский и бирский 
говоры), u·βer (мар. СЗ, мар. Г и мар. Л: йошкар-олинский говор) [Beke 2001, T. IV9, 3227]; 

– вуве́р – злой дух, которого можно увидеть в виде огоньков ночью на кладбище (мар. В: гово-
ры Татарстана и Удмуртии) [Вершинин 2011, 61];  

– увер (мар. Г): 1. ведьма; злой дух; 2. устар. болезнь, источником которой якобы является злой 
дух [Саваткова 2008, 296]; 

– вуве́р ~ мар. Г увер – оживший труп злого человека (например, колдуна), не принятого зем-
лей; или злой дух, в который превращается после смерти душа такого человека [Ситников 2006, 29]; 

– вувер, тул увер, осал (ведьма, упырь) – мифический персонаж, злой дух, в которого превра-
щаются души колдунов или скверных людей, обладающих хитростью, корыстолюбием, алчностью и 
другими дурными качествами [Тойдыбекова 2007, 70]. 

Этимология мар. вувер ‘ведьма’ прозрачна: это слово тюркское: от чув. вупăр, вопăр ‘название 
злого духа’ [Федотов 1996, вып. 1, 131–132], ср. тат. убырлы, убыр [Ахметьянов 2015, вып. 2: 337–
338], кыпч. обыр, обур, уйг., крым., тур. обур и пр. Слово является отглагольным именем от ОТю ос-
новы оп- ‘пожирать’ [Севортян 1974, 464–465]. Также тюркскими заимствованиями являются удм. 
убир (обыр) ‘злой дух, сатана, дьявол, демон; кровопийца, вампир, людоед, упырь’ и рус. упырь (хотя 
последнее утверждение ставится М. Фасмером под сомнение) [Фасмер 1987, вып. 4, 165].  

Таким образом, в первом приближении наиболее естественный перевод марийского игрового 
термина вувер (увер) – ведьма, упырь. Такое наименование персонажа – вувер – встречается и в дру-
гих жанрах марийского фольклора, и рассмотреть его в межжанровом контексте – одна из задач дан-
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ной статьи. С другой стороны, учитывая тюркскую этимологию наименования вувер, историко-
генетические связи тянутся от этого персонажа марийских игр к игровому и неигровому фольклору, 
мифологии других народов (финно-угорских, тюркских, а также славянских и др.). Выявить эти на-
дэтнические корреляции – наша вторая задача. Общая цель исследования – встроить рассматривае-
мую марийскую игровую лексему в контекст традиционной духовной культуры Урало-Поволжья 
(народов т.н. Волго-Камского языкового союза), что полезно как для понимания мифологической се-
мантики конкретной игры, ее генезиса, так и для общего осознания концепта вувер в марийском язы-
ке и культуре. В свою очередь он понимается как частная реализация общеевразийского метаконцеп-
та убыр – упырь – вампир. 

Рассмотрим имеющиеся фиксации марийской игры в вувер.  
Четыре записи сделаны в начале ХХ в.: Ю. Вихманом (в 1906 г.) и Э. Беке (в 1916–1918 гг.); в 

том числе две из них относятся к игре типа кошки-мышки1:  
– Вувер ден модаш ‘Играть в ведьму’ (с. Морки Царевококшайского у. Казанской губ. Зап. 

Ю. Вихман в 1906 г. Инф. 1887 г.р.) [Moisio, Saarinen 2008, 56]; 
– Уверла ‘В (д. Чихайдарово Царевококшайского у. Казанской губ. Инф. ок. 1896 г.р.) [Beke 

2001, Т. IV9, 3228–3229]. 
Одна игра – типа горелок2: 
– Вувер ден модаш ‘Играть в ведьму’– водящий, который стоит с платочком, называется вувер 

(п. Сернур Уржумского у. Вятской губ. Зап. Ю. Вихманн) [Moisio, Saarinen 2008, 56]. 
Четвертая игра – типа коршуна3:  
– Вувер дене модыт ‘Играют в ведьму’– водящий называется вувер, а матка –ты́лыз'ы ‘месяц’ 

(д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) [Beke 1997, Т. IV1, 207]. 
Пятая фиксация игры – не вполне фольклорная запись, а скорее оригинальный пересказ 

А. Е. Китиковым игры типа кошки-мышки, записанной Э. Беке: Вувер патыр ден тылзе патыр ‘Вувер-
богатырь [ведьма-богатырь] и месяц-богатырь’ [Китиков 1990, 13–14]. В дальнейшем это описание иг-
ры с незначительными изменениями повторено еще в ряде популярных изданий. В оригинале Э. Беке 
не было приставки патыр ‘богатырь’ к имени Вувер, но получившийся в такой редакции А. Е. Китико-
ва персонажный термин достаточно органичен и коррелирует, например, с именем персонажа в чуваш-
ской сказке – Вупăрла паттăр ‘название богатыря в сказке’ [Ашмарин 1994, Т. 5, 271]. 

Помимо игр типа догонялок, лексема вувер (увер) используется в наименовании предмета иг-
ры – палочки в игре типа пряток, которая называется вувер тоя ~ мар. Г увер панды ‘палочка ведь-
мы’. В начале игры палочку забрасывают далеко, а пока водящий ее ищет, остальные игроки прячут-
ся. Вернувшись с палкой, водящий начинает искать игроков, и при чурании каждого постукивает па-
лочкой по определенному месту (кону). При этом игроки могут прибежать к кону раньше водящего и, 
схватив палку, зачураться сами. Такие игры с палочкой в марийском игровом фольклоре именуются в 
ряде случаев как Вувер тоя ‘Палка ведьмы’ (4 фиксации) и один горномарийский вариант – Увер 
панды ‘то же’. Перечислим эти записи:  

– в рассказе Таргылтыш ‘Леший’, опубликованном впервые в 1929 г., автор – марийский писа-
тель Иван Одар, 1887 г.р., уроженец д. Аганур ныне Куженерского р-на РМЭ [Одар 1993, 24–25]; 

– Вувер тоя (д. Кожлаер, с. Арино Моркинского р-на МАССР. Зап. Сергеев А. С. в 1974 г. Инф. 
школьного возраста) [МарНИИ. НРФ. Оп. 1. Д. 889. Л. 55. № 4]; 

– Вувер тоя (д. Юшуттур Моркинского р-на МАССР. Зап. А. Е. Китиков в 1980 г. Инф. 
1965 г.р. и 1970 г.р.) [МарНИИ. МФЭ-80. № 113. Л. 35–36. № 15.1]. 

Поскольку в подобных прятках палочка называется ведьминой, то водящий игрок-обладатель 
этой палки является, соответственно, «ведьмой» (вувер, увер), хотя в ходе игры его так прямо не на-

                                                      
1 Кошки-мышки – это тип догонялок: игроки стоят по кругу, взявшись за руки, а двое бегают. Один убегает, 
второй догоняет. Перед убегающим стоящие игроки поднимают руки, чтобы его пропустить внутрь или из хо-
ровода, а перед догоняющим опускают, затрудняя преследование, см. [Покровский 1895, 193]. 
2 В играх типа горелки игроки стоят парами в колонне, и когда задняя пара, расцепив руки, бежит вперед, что-
бы снова соединиться в начале ряда, одинокий водящий игрок старается одного из них поймать, чтобы образо-
вать с ним новую пару. Оставшийся без пары становится новым водящим, см. [Покровский 1895, 110]. 
3 В играх типа коршуна игроки, которых преследует водящий, становятся паровозиком за спиной «матки», а 
коршун старается поймать последнего игрока в хвосте. И так он отцепляет игроков в хвосте по-одному, а матка 
их защищает, см. [Покровский 1895, 162–166]. 
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зывают. В рассказе Таргылтыш в эту игру дети играют ночью у костра, и палочка представляет собой 
светящуюся во тьме обгорелую на костре головешку4.  

Две оставшиеся фиксации игры «в ведьмину палочку» достаточно поздние, территориально от-
даленные (мар. В, мар. Г) и могут быть явлениями постфольклорного характера, учитывая популяр-
ность рассказа «Таргылтыш» как произведения марийской детской литературы5: 

– Вувер тоя (д. Сазово Калтасинского р-на Башкортостана. Зап. в 2010 г. Инф. 1984 г.р. [Клю-
чева 2014, 84]; 

– Увер панды (д. Наумово Горномарийского р-на РМЭ. Зап. в 2012 г. Инф. ~1992 г.р. Из лично-
го архива автора). 

Кроме догонялок и пряток с палочкой, есть еще одна игра преследования, в которой название 
водящего этимологически имеет отношение к лексеме вувер. Это горномарийская игра в жмурки – 
пӹрӓ [Эпин 1935, 129], пӹрӓлӓ мадаш ‘играть в жмурки’ [Саваткова 2008, 228]. Бытование этой игры 
подтверждается нашими полевыми записями 2017 и 2019 гг. (д. Сарлатово Горномарийского р-на 
РМЭ, инф. 1948 г.р.). Формант -лä здесь аффикс, с помощью которого из номинатива образуются на-
звания игр в горномарийском (~ мар. Л и чув. -ла): пӹрӓ ‘жмурки’ > пӹрӓлӓ ‘в жмурки’. 

Этот персонажный термин (название водящего) – асемантический, и его происхождение не яс-
но ни для носителей, что следует из наших опросов в ходе полевой работы, ни для специалистов. В 
частности, в этимологическом словаре марийского языка В. И. Вершинина это слово определяется 
как «изобразительное», без каких-либо дополнительных комментариев [Вершинин 2018, вып. 2, 459]. 
Обратим внимание, что в старых словарях, наряду с наименованием игры пӹрä, как его формы, вари-
анты приводились уврэ, прä [Шорин 1920, 135], то же [Васильев 1926, 225], увӹрэ, ӱпӹрэ, пӹрä [Эпин 
1935, 129]6. В фиксациях Э. Беке названия игры в жмурки у горных мари – уверлä (д. Высоково Козь-
модемьянского у. Казанской губ.) и увӹрäлä (д. Шиндыръялы Козьмодемьянского у. Казанской губ.) 
[Beke 2001, Т. IV9, 3229]. В современной фиксации 2017 г. подтверждается уврелӓ ‘в жмурки’ 
(д. Серманангер, Апшак-Пеляк, с. Кузнецово Горномарийского р-на РМЭ. Зап. Сибирёва А. А. Инф. 
1968 г.р.).  

Итак, весь ряд горномарийских названий игр в жмурки (пӹрä, прä, ӱвӹрэ, увре, ӱпӹрэ, увер) 
выводит нас к горномарийскому увер ‘ведьма’ (при луговом вувер), т. е. эти игры – одноименны рас-
смотренным луговомарийским играм типа догонялок и имеют аналогичную тюркскую этимологию. 
Такое соответствие объяснимо типологическим родством игр в жмурки, прятки и догонялки. Силь-
ные фонетические колебания в горномарийских вариантах названия игры могут указывать на разно-
временные локальные заимствования лексемы из тюркских языков и диалектов в горномарийский, но 
скорее связаны с лавинообразным характером искажений в детской речи, в связи с утратой исходной 
семантики слова. Такой путь развития заимствованной лексики достаточно типичен для игрового, 
детского фольклора7.  

Таким образом, слово вувер (увер, увре, увӹре, упӹре, пӹрӓ, прӓ) встречается во всех диалектах 
марийского языка как наименование водящего в играх преследования: разного рода догонялках (тип 
коршун, горелки, кошки-мышки), в прятках с палочкой и в жмурках. И так же (по имени водящего) 
называются сами эти игры. Антагонисты водящего-ведьмы в игре, в основном, никак не называются, 
т.е. это люди, дети, играющие сами себя. Лишь в одной игре ведьме (увер) противостоит месяц 
(тылыз'ы), что находит параллели в мифологических представлениях о пожирании луны ведьмой. 
Тот же мотив обнаруживается в следующем игровом диалоге в еще одной марийской игре преследо-
вания-разновидности догонялок:  

– Томана тум тум, ик игетым кудалте ‘Сова-сова, брось одного своего дитеныша’, – говорит 
водящий. 

– Игем уке ‘Нет у меня ребенка’, – отвечает матка игроков. 

                                                      
4 Ср. указания на свечение вувер (метеорита, огоньков на кладбище) в приведенных выше словарных определе-
ниях. 
5 В других местностях прятки с палочкой могут имеют другие названия, например, Пакукрай в Горномарийском 
районе РМЭ, Запырт – в Волжском (от рус. «палку украл» и «заперт» соответственно) [Ключева 2014, 84]. 
6 В современной орфографии ~увре, увӹре, ӱпӹре соответственно.  
7 О процессах асемантизации и пересемантизации заимствований в текстах считалок см. [Виноградов 1998, 76–
84 (232–240)], в игровой лексике, в том числе на марийском материале, см. статьи [Романий, Ключева 2018, 
113–122; Романий, Ключева 2016, 115–130; Ключева 2016, 119–128; Ключева 2015, 37–59] и др. 
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– А кушто игет? ‘А где твой ребенок?’ 
– Игем тылзыште ‘Мой ребенок на месяце’. 
– А тылзыже кушто? ‘А где месяц?’ 
– А тылзым вувер кочкын ‘Месяц ведьма съела’. 

На последних словах все разбегаются, и игра оканчивается (д. Малые Параты Волжского р-на РМЭ. 
Зап. в 2001 г. Инф. 1948 г.р.) [Ключева 2014, 223]. 

Зачин этого диалога буквально совпадает с фразой в аналогичном диалоге в сказке Тумына 
‘Сова’, где лиса обращается к сове, требуя, чтобы та бросила ей на съедение своего птенчика: Тум 
тумына, тум-тум! Ик игетым кудалте, тум-тум! ‘Тум, сова, тум-тум! Брось одного ребенка, тум-
тум!’ [Васильев 1931, 41, № 9]. Эту песню лиса поет трижды: 

 

 
Но в игре этот текст обогатился дополнением о ребенке на месяце, который съела вувер-ведьма 

(чего не было в сказке).  
Проявившийся в марийских играх мотив поедания ведьмой светил (солнца, луны)8 – общепо-

волжский в мифологии мари, удмуртов, мордвы, чуваш, татар и башкир, о чем подробнее скажем 
ниже, но сначала рассмотрим функционирование термина вувер в других жанрах марийского фольк-
лора (помимо игр). Термин вувер (увер) встречается в быличках, заговорах, сказках, страшилках. 
Единичны упоминания вувер в легендах, песнях, малых жанрах фольклора. 

Былички. Представления о вувер обобщены в следующих работах: [Beke 1997, Т. IV1, 204–
207], по исследованиям финских ученых – В. Поркки, А. Генетца, Ю. Вихмана, М. Рясянена, 
Т. Е. Уотилы и Е. Итконен – в словаре [Moisio, Saarinen 2008, 56], а также в исследовании Л. С. Той-
дыбековой, которая во многом опирается на собственные полевые материалы [Тойдыбекова 1997, 
375–376]. Кроме того см. [Studies in Cheremis 1956, 56–57], а также в более популярном изложении 
[Ярыгин 1976, 58–59; Ситников 2006, 30; Тойдыбекова 2007, 71] и др. 

Согласно информантам Э. Беке: вувер – злой дух, ночью в виде огня; может проглотить челове-
ка; проникая в живот, причиняет болезни человеку, животным (овцам); с ним связано рождение 
мертвых и слепых детей у женщин и коров, опухание ногтей, больные глаза, гниющие уши, порчен-
ное вымя у коров; иссохшие деревья съедены вувер; ест луну; вувер-кува – ведьма, в т.ч. щекочет до 
смерти; вувер шӱдыр – комета (< шӱдыр ‘звезда’) [Beke 1997, Т. IV1, 204–207]. См. тексты [Beke 1957, 
Т. 1, 94–97, 434–436, 542–544, 572; Beke 1961, Т. 3, 144, 268, 312–313; Beke 1961, Т. 4, 30, 82–88, 398–
399, 407–430, 454]. 

В словаре А. Моисио и С. Сааринен, помимо мотивов, перечисленных Беке, указывается на 
следующие: из-за вувер болят кости, воспаляется пупок у детей, гниет картошка; вувер приходит ко 
                                                      
8 В комментарии к игре: Калыкыште тыгай ырым уло: тылзе каваште петырналтеш (Мланде ӱмылыш пура) 
гын, вувер нелын малдат. Очыни, тиде модышат ты ырымым мыняр да ушештара. ‘В народе ходит молва: 
Если месяц на небе исчезает, значит вувер его проглотил. Наверное, эта игра произошла отсюда’ [Китиков 
1990, 13–14]. 
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вдовам, притворяясь мужем; летающая старуха; «если вы видите падающую звезду, вам нужно разо-
рвать воротничок, чтобы он превратился в человека, подошел к вам по-дружески и дал вам столько 
денег, сколько вы хотите» [Moisio, Saarinen 2008, 56].  

Л. С. Тойдыбекова выявила и систематизировала 18 основных мотивов в быличках, связанных 
с вувер, в том числе: вувер принимает образы рыбы, черного клубка, бочки, гуся, коромысла, шарика 
с длинным хвостом, огненного дитяти, свиньи, лошади; «портит» животных; похищает ребенка; пре-
следует людей; морочит; напускает на людей оборотня, чертей, вызывает болезнь; летает в образе 
птицы, коромысла, души, через трубу, на метле; передает колдовство; встает из могилы; напускает в 
дом воды; предвещает смерть; трудная смерть вувера; земля не принимает вувера; убитый вувер пре-
вращается в бронзовый пучок; женщина, сожительствующая с вувером, умирает / рожает дитя-урода; 
вувер не может попасть к женщине, если она спит на одной кровати младенцем; защита от вувер: по-
бить рябиновым прутом, обругать, выстрелить из ружья, надеть крест, помолиться, закурить, ударить 
левой рукой [Тойдыбекова 1997, 375–376]. 

Поскольку вувер – причина многих болезней человека и животных, этот персонаж часто упо-
минается в заговорах, например: Вувер кочмым шӧрымӧ ‘Снятие порчи (букв. поедания, заеды) вуве-
ром’ [Евсеев 1994: 168–169]; Вувер кочмо (метеор) деч эмлыме ‘Излечение от поедания вувером’ [Ев-
сеев 1994, 191–193], Вольыкем вувер кочмо деч утарыме ‘Защита скота от поедания вувером’, Вувер 
леч аралыме ‘Защита от вувер’, Вуверлан вувер кочмо деч ‘Вуверу от поедания вувером’ [Юзо мутат 
утара 1992, 43–44, 44, 45].  

Приведем пример заговора от свертываемости крови (Вӱр малтыме деч), где упоминается со-
рок один вувер: Кунам локтызо нылле ик шӱкшендӓлым, нылле ик иям, нылле ик вӱд иям, нылле ик ву-
верым, нылле ик колышо-влакым чумырен, ош тӱняшке луктын кертеш гын, тунам иже ... вӱрым 
малтен кертше! Тылеч ончыч... локтен-пужен, вӱрым малтен ынже керт. Фу! Тьфу! ‘Когда колдун 
сорок одного злого духа, сорок одного черта, сорок одного водяного, сорок одного упыря (вувер), со-
рок одного мертвеца сможет вывести на белый свет – только тогда пусть сможет свернуть кровь! 
Прежде этого… порчей-колдовством пусть не сможет свернуть кровь. Фу! Тьфу!’ [Юзо мутат утара 
1992, 55].  

Особый интерес преставляет образ вувер в сказках. Этим именем называются очень различные 
персонажи. 

Во-первых, старуха-вувер (вувер-кува) – ведьма, колдунья, которая гонится за девочкой / сирот-
ками / женщиной, чтобы их съесть, например, в сказках: Межнеч ӱдыр ден Вувер-кува ‘Девочка и ву-
вер кува (букв. Младшая дочь и старуха Вувер)’ (д. Саламатнур Куженерского р-на МАССР. Зап. Са-
битов С. С. в 1980 г., инф. 1954 г.р.) [СЛМ 1992, 146–148], Вувер-кува ‘Старуха Вувер’ (Верхне-
Шурминский с/с Шурминского р-на Кировской обл. Зап. Бердников В. М в 1938 г.) [МНС 1945, 19–
23]. В сказке Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ вувер-кува ест детей, а последняя убегает на небо 
(д. Кильметево Мишкинского р-на Башкирской АССР. Зап. Ибатов С. И. в 1938 г.) [МНС 1945, 23–27; 
Нылле ик шоя 1955, 33–38; СЛМ 1992, 148–158]. См. рис. 4–5. 

Самая популярная среди подобных марийских сказок – Ший пӱян Ший Пампалче ‘Сереброзу-
бая Пампалче’, в которой героиня спасается от преследующей ее ведьмы, забираясь на дерево, а от-
туда по шелковым качелям на высокую гору к старшей сестре. См. рис. 1–3. Правда, в ранних изда-
ниях на русском языке антагонист главной героини называется не вувер, а мать вод [МНС 1945, 17–
19], водяной чорт [МС 1948, 8–10], Водяная мать [МНС 1955, 153–154]. А в последующих много-
численных публикациях этой сказки на русском языке антагонист главной героини называется имен-
но Вувер, старуха Вувер, Вувер-кува (без перевода на русский как этнографизм) [МС 1958, 7–15; 
МНС 1984, 133–139; МНС 1985, 11–18; МНС 2003, 40–47], в одном издании также Вувер-карга [Конь 
с серебряной гривой 1996, 61]. Вместе с тем в марийских публикациях этой же сказки старуха-
преследовательница называется не вувер, а вӱд кува ‘водяная старуха’ [Кӱслезе тукым 1979, 23–25; 
Ший пӱян Ший Пампалче 1991, 5–9; СЛМ 1992, 83–85], что соотносится с наименованием ее водя-
ным чертом (вӱд ия) в аналогичной сказке, записанной А. Генетцем, где от водяного черта убегает 
мальчик – ši βujan Paźi ‘сереброголовый Пази’ (д. Нижний Потам Красноуфимского у. Пермской 
губ.)9 [Genetz 1889, 2–3, № 3; Марий йомак 1950, 243–244]. Таким образом, мы видим несоответствие 
наименования персонажа в публикациях одной и той же сказки на марийском и русском языках (вӱд 
кува ‘водяная старуха’ и вувер-кува соответственно). Это противоречие разрешается при обращении к 
                                                      
9 Материалы А. Генетца, на которые даются ссылки ниже, тоже записаны в этой местности. 
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оригиналу сказки Ший пӱйан Ший Пампачэ ‘Сереброзубая Пампаче’ (Верхне-Шурминский с/с Ки-
ровской обл. Зап. В. М. Бердников в 1938 г. Инф. Акмазиков Семен Демидович, председатель колхоза 
«Трактор») [МарНИИ. НРФ. Оп. 1. Д. 319. № 18]. В этом тексте на протяжении сказки развертывают-
ся следующие наименования старухи-преследовательницы: шоҥко кува ‘старая бабушка’, кува(й) 
‘старуха (бабушка)’. В песне, которую поет героиня, сидя на макушке дерева, она называет старуху 
вӱд кавайэт (кабайэт) < вӱд ‘вода’ + кава (каба) ‘небо[?] + -ет (-йэт) (притяжательный суфикс 2 л. 
ед. ч.)’. И, наконец, в конце сказки появляется ее наименование бувэр-кува ‘старуха вувер’. Отсюда 
видим, что последнее опеределение (~литер. вувер кува) вошло в русские переводы сказки, а вӱд кува 
марийских изданий восходит в вӱд-кава оригинала. Лексему кава марийские редакторы истолковали 
как диалектный вариант термина родства кува ‘бабушка, старуха’, хотя к этому нет оснований (на 
уровне фонетики диалектов). Слово кава в современном марийском языке имеет значения: ‘небо’, 
‘низ живота’, диал. ‘пряслице’ [СМЯ 1992, Т. 2, 209–210]. Но в наименовании сказочного персонажа 
восстанавливается иное значение этого слова, восходящее к этимологическому в чувашском (откуда, 
по Рясянену, заимствовано в марийский), а именно: чув. кепе ‘дух, определяющий судьбу’, кепе ‘на-
звание божества, мать’ (< араб. кааба). Ср. также удмуртское каба-инмар ‘богиня судьбы’ и мар. кава 
юмы (< юмо (юмы) ‘бог’), юмын-кава (-н здесь показатель генетива), кава-шучко (<шучко ‘страши-
лище’), шурно-кава (<шурно ‘хлеб (на корню)’) [Федотов 1994, вып. 1, 267; Вершинин 2018, вып. 1, 
154–155]. Таким образом, имя марийского сказочного персонажа Вӱд кава в сказке «Сереброзубая 
Пампалче» переводится точнее как ‘дух (мать) воды’. Наименование бувэр-кува в конце сказки появ-
ляется как один из синонимов этому понятию (злой дух воды ~ вувер). Обратим также внимание, что 
во всех публикациях сказки оригинальное имя главной героини Пампачэ заменено на Пампалчэ 
(Пампалче), хотя в оригинальном тексте 44 словоупотребления Пампачэ против двух Пампалчэ (!).  

В некоторых сказках вувер – это мачеха, которая губит пасынка: например, в сказке № 13 в со-
брании Генетца мачеха заставляет мужа принести в жертву сына от первой жены Яндале (Jandѳle), но 
благодаря старшей сестре Пикей (Pikej), которая утаила косточку Янделе, он оживает. В песне, кото-
рую поет оживший мальчик, он называет мачеху ведьмой-мачехой (manda uβer) [Genetz 1889, 28–31, 
№ 13; МС 1948, 11–14; МНС 2003, 195–199].  

Сложные семейные отношения между персонажами и в сказке «Вувер-кува и ее дочь»: вувер-
кува пытается выдать своих дочерей замуж за старшего брата, но младшая отказывается и находит 
брату в жены красивую девушку (д. Старый Ноныгерь Малмыжского у. Вятской губ.) [Beke 1961, 
Т. 4, 82–88]. Дочь старухи-вувер (uβer kuβan üδѳržӧ) может быть и отрицательным персонажем. Под-
менив одежду девушки Пикей (Pikej), она выдает себя за нее, но потом обман раскрывается [Genetz 
1889, 31–34, № 14]. В том же собрании есть вариант этой сказки, где антагонист главной героини яв-
ляется «дочерью водяного черта» (βüt ian üδѳržӧ) [Genetz 1889, 4–6, № 5], что снова указывает нам на 
взаимозаменимость образов старухи-вувер и водяного черта (злого духа воды). 

Воительницей предстает вувер-кува (uβer-kuβa) на белом мерине в сказке о богатыре Алыме 
[Genetz 1889, 17–24, № 10; МС 1948, 37–44; МНС 1984, 126–132; МНС 2003, 108–114]. Увер-кува бо-
рется с героем у костяного моста, с помощью предательницы-сестры героя одолевает его, откармли-
вает, чтобы съесть, но затем Алым-патыр освобождается, скармливает своим собакам увер-куву, сест-
ру-предательницу, старших дочерей увер-кувы и женится на младшей. Как пишет исследователь ма-
рийских сказок К. А. Четкарев, «образ ее [вувер-кувы] некоторыми сказочниками рисуется в роде 
«овды» – женщины с большими грудями, длинными волосами, груди перекладывает через плечи» 
[МС 1941, 49]. Подтверждающих это опубликованных текстов марийских сказок мы не нашли, одна-
ко всадница вувер-кува в сказке Алым-патыр напоминает овду10, «которая считается объездчицей бе-
лых лошадей» [МС 1941, 49]. См. рис. 6.  

Итак, в описанных выше сказках, вувер-кува – это женский персонаж, старуха-ведьма, реже по-
хожая на Бабу Ягу: например, в сказке Мария Мариевна она не вредит герою, а выcтупает как дари-
тель (с. Ронга, инф. 1874 г.р.) [МС 1941, 157]11. 

Пол сказочного вувер может быть и мужской. (В марийском языке нет категории рода.) «Вувэр 
– это вообще нечистый дух мужского рода. Например, Тупинов [Игнатий Иванович, сказочник] на-
                                                      
10 Овда (мар. Г овыда, диал. овыча) – миф. существо женского пола с длинными волосами, большими грудями, 
любившее ночью кататься на лошади [СМЯ 1998, Т. 4, 256]. 
11 Опубликован только русский перевод этой сказки, и в нем старуха, у которой Иван-царевич пасет лошадей, на-
зывается Яга-ягница, но в предисловии книги К. А. Четкарев называет ее по-марийски вувер-кува [МС 1941, 49]. 
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зывает «вувэрами» всех драконов, змеев, всех духов, пожирающих людей» [МС 1941, 48]. В сказке 
«Мертвый волшебник» оживающий ночью мертвец (отец) съедает своего младшего сына, а затем по-
па, дьяка и дьячка, которые его отпевали, и в конце сказки сообщается, что это был «не мертвец, а 
вувер» (д. Большие Маламасы Чебоксарского у. Казанской губ.) [Beke 1957, Т. 1, 590–594]. В этой 
сказке образ вувер ближе всего к русскому упырю.  

Вувер-кугыза ‘старик Вувер’ борется с тремя богатырями, живущими в лесу: Лашман батыром, 
Чодра батыром и Темыр-батыром (д. Йошкар-памаш, Бирского у. Уфимской губ.) [Beke 1961, Т. 4, 
407–430] / Курык-патыром, Кожла-патыром, Лашка-патыром (д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) 
[Beke 1961, Т. 3, 315–327], как в русских сказках старичок «сам с ноготь, борода с локоть».  

Есть в сказках и многоголовый Вувер, который борется с главным героем. Он сравним со Змеем 
Горынычем русских волшебных сказок. Таков трехголовый Вувер в сказке Иван Алексеевич Ласточ-
кин (с. Ронга МАССР. Зап. Четкарев К. А. в 1935–1936 гг., инф. 1874 г.р.) [Марий йомак 1950, 116–
127; СЛМ 1992, 109–134]; трех-, семи- и двенадцатиголовый вувер в сказке «Три богатыря и старик-
вувер», записанной Э. Беке (д. Йошкар-памаш Бирского у. Уфимской губ.) [Beke 1961, Т. 4, 407–430], 
трех-, шести- и девятиголовый вувер в сказке Кузе Йыван Нянькин кугыжан ӱдыр-шамычым утарен 
‘Как Иван Нянькин спас царских дочерей’ [Евсеев 1994, 34–39]. В публикации на русском языке ана-
логичной сказки «Иван-нянькин сын и Иван-царевич» имя этого персонажа переведено как Змей-
упырь [Конь с серебряной гривой 1996, 149–157]. В одном из вариантов сказки о трех богатырях этот 
персонаж называется не вувер, а «змей» – мар. кишке (lat-ko·k βuja·n kì·škə̂ ‘двенадцатиголовый змей’) 
(д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) [Beke 1961, Т. 3, 325]. См. рис. 7–8. 

Как видим, образ вувер в марийских сказках многогранен. Одним и тем же именем называют 
ведьму, Бабу Ягу, овду, водяного черта, (злого) духа воды, упыря, старика-сам с ноготь борода с ло-
коть, многоголового змея, дракона. Даже на уровне художественных иллюстраций к марийским сказ-
кам эти образы сильно различаются визуально. См. рисунки: 

 

 

Рис. 1. Сказка «Сереброзубая Пампалче».  
Худ. А. Бакулевский [МНС 1985, 17] 
 

Рис. 2. Сказка «Сереброзубая Пампалче».  
Худ. З. Ф. Лаврентьев [Конь с серебряной гривой 
1996, 61] 
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Рис. 3. Сказка «Сереброзубая Пампалче». Худ. С. В. Адиятуллина, О. В.  Байнова, Г. В. Тайгильдин, 
И. А. Шехурдина [МНС 2003, 44] 

 

 
 

Рис. 4. Сказка Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ Худ. Ю. Белков [Нылле ик шоя 1955, 33] 
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Рис. 5. Сказка Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ 
Худ. И. А. Шехурдина [Нылле ик шоя 1990, 45] 

 

Рис. 6. Сказка Алым патыр. Худ. С. В. Адиятуллина, 
О. В. Байнова, Г. В. Тайгильдин, И. А. Шехурдина 

[МНС 2003, 109] 
 

 
Рис. 7. Сказка Иван Алексеевич Ласточкин. Худ. 
не указан [Марий йомак 1950, 121] 

Рис. 8. Сказка «Иван-нянькин сын и Иван-
царевич». Худ. З. Ф. Лаврентьев [Конь с 
серебряной гривой 1996, 152] 
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В других жанрах фольклора вувер упоминается фрагментарно:  
– в легендах: предание о топонимическом названии Вувер ер ‘Чертово озеро’ (с. Помары Волж-

ского р-на МАССР) [Тошто марий ой-влак 1972, 46; Марийский фольклор 1991, 125–126]. В русском 
переводе мар. вувер здесь переведено как «черт»; 

– в страшилках: публикациями страшилок (самих марийских текстов) мы не располагаем, но 
есть упоминания следующего рода: «в марийских страшилках используются традиционные для не-
сказочной демонологической прозы образы: вувер, локтызо, пӧрт овда, ия, вӱд ия» [Тойдыбекова 
1997, 81];  

– пословица: Еҥ маллан кӧраныше вувер чонан (мар. В) ‘Завидующий чужому добру – с душой 
вувера (злого духа)’ (перевод наш). Слово вувер объяснено автором сборника как «осал шӱлыш», т. е. 
в буквальном переводе на русский – «злой дух» [Китиков 1981, 42, 105]; 

– свадебная песня, в которой упоминается вараш вувер ‘ястреб-вувер’, от которого прячется ку-
рица, и вараш пире ‘волк-вувер’, от которого прячется собачка: 

Olača-βulača čѳβѳžѳ 
βaraš βuβerlečѳn 
Arβa-βütaš šѳlѳn koδeš; 
Izi lapka šem pižѳ 
Pirѳ βuβerlečѳn 
Toškalδѳš jümalan šѳlѳn koδeš. 
Nemnan kočšaš jüšaš 
Kinδe-šinčǯalžѳ 
Küβar jümalan šѳlѳn koδeš. 
‘Курица-пеструшка 
От ястреба-вувера 
Спрячется в мякиннице; 
Маленькая низенькая черная собачка 
От волка-вувера 
Спрячется под лестницей. 
Наши угощения – 
Хлеб-соль – 
Останутся спрятаны под мостом’ (перевод наш) (Моркинский приход Цваревококшайского у. 

Казанской губ.) [Porkka 1895, 58, № 143]. 
Здесь слово вувер используется скорее в значении хищника. В издании «Песни луговых мари» 

вувер в этой песне переведено как «недруг»: «от ястреба-недруга», «от волка-недруга» [ПЛМ 2011, 
312–313, № 541]. 

Проведем некоторые аналогии к образу вувер в фольклоре соседних народов. Для астральной 
мифологии народов Волго-Камья очень характерен мотив поедания луны (солнца) этим существом 
как объяснение затмений: 

– мари: «Вувер <…> съедает месяц на небе. Когда нарождается молодой месяц, тогда марийцы 
говорят, что подошел месяц Вувера, т. е. половину его съел Вувер» [Четкарев 1956, 209]; ср. в сказке 
«Вувер-Кува» женщина при бегстве от вувер «умоляет месяц о помощи, но месяц, испугавшись вувер-
кува, скрылся за облаками» [МНС 1945, 22]; 

– чув. вупăр – «чудовище, которому приписываются враждебные действия против солнца» 
[Ашмарин 1994, Т. 5, 270]; 

– чув. вăпăр ҫийет ‘затмение луны’ (букв. ‘упырь ест’) [Никольский 1919, 36] ~ вупăр ҫийет 
‘затмение солнца’ [Месарош 2000, 61];  

– чув. хěвеле (уйăха) лăпăр посать ‘солнечное (лунное) затмение’. «У некоторых чуваш лăпăр 
съедает только месяц, а не солнце; может быть, это и есть наиболее древнее представление» [Ашма-
рин 1999, Т. 8, 114];  

– чуваши: «иногда вупăр поглощает солнце настолько, что виднеется только его половина. Что-
бы отогнать вупăр от солнца, северные чуваши берут в руки деревянные вилы за два конца и расщеп-
ляют их, при этом говорят так: Вопăр ӳктĕр, ори çорăлтăр! ‘Пусть вупăр упадет, пусть его нога рас-
щепится!’» [Месарош 2000, 61]; 

– «чув. лăпăр ‘дух, пожирающий солнце и луну, который иногда вселяется в старух и они ста-
новятся людоедами – едят своих детей, внуков’» [Ахметьянов 1981, 45];  
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– удмурты: «На солнце падает Убир и от этого заслоняются лучи; Убир хочет съесть солнце, но 
солнце не поддается», «На луну нападает Убир, чтобы пожрать ее, но она все-таки не поддается или 
Бог не дает» [Верещагин 1889, 139];  

– удмурты: «Затмения солнца и луны по мнению вотяков происходят оттого, что их хватает се-
бе [в] рот убыр, но как только они обожгут его, он тотчас же выплевывает их обратно» [Емельянов 
1921, 125]; 

– чуваши, «чтобы испугать [вопăр], в его сторону бросают горящие поленья и кричат так: 
Вопăр тоти ёонса кайтăр! ‘Пусть сгорит пасть вопăра!’» Месарош 2000, 61].  

К последним примерам об обжигании пасти пожирателя светил – ср. в марийской сказке «Семь 
сироток» перед бегством от вувер-кувы «девушка бросила ей в рот сапоги с углями и головешками» 
[МНС 1945, 25]. 

В базе-указателе фольклорно-мифологических мотивов Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина при-
водятся также следующие данные, сведенные из различных источников:  

– мордва: во время затмения на луну нападают злой дух или ведьмы; 
– чуваши: у Упыр под мышками дыра; она поднимается на небо верхом на мотовиле, гудит, 

съедает луну; Упыр превращается в старуху, съедает луну, затем идет есть людей; если кто увидит, 
как она ест луну, надо бросить золу на оконное стекло, тогда Упыр отпускает луну;  

– чуваши: сирота, гонимая мачехой, попросилась на луну в момент, когда ее окружили наслан-
ные мачехой духи; Луна подняла ее к себе вместе с коромыслом и ведрами (лунные пятна); мачеха, 
превращаясь в старуху Вупăр, время от времени пытается съесть луну (затмение);  

– чуваши: луна – коровай или сыр, который ведьма съедает во время затмения;  
– казанские татары: загадка «Албасты небо закрыло, оно солнце проглотило, земля затаилась, 

и, рта не раскрывая, его засосала» (туча, дождь, земля);  
– башкиры: во время затмения луну похищают демоны; люди отпугивают их, поднимая шум; 
– башкиры: во время затмения солнце глотает див или аждаха. 
Цитируется по [Березкин, Дувакин]. 
Согласно Ю. Е. Березкину, рассмотренный мотив астральной мифологии в регионе «Пермь-

Волга» определяется тюркским влиянием. По его базе можно проследить распространение подобных 
представлений в глобальном масштабе. 

Из игровых реализаций данного сюжета, кроме марийских, следует отметить чувашскую игру 
Вупăр ‘Упырь’, которая в точности соответствует описанным выше марийским играм в ведьму типа 
кошки-мышки: упырь (чув. вупăр) бегает за луной (чув. уйăх), а когда догонит, говорит: Акă эп сана 
ҫирěм те! ‘Вот я тебя и съел!’ [Ягодова, Махалова 2005, 41–42]. В раннем описании аналогичной иг-
ры «В луну» (чув. Уйăхла, ойăхла, 1929 г.) очень интересен диалог между Упырем и Луной, который 
тоже строится вокруг темы еды:  

«Дети, взявшись за руки, встают в круг. Один ребёнок – луна, другой – упырь. Сначала луна 
внутри круга, упырь остается снаружи. Упырь просит луну:  

– Отдай [свои] зубки!»  
Луна:  
– Матушка будет ругаться!  
Так они делают один оборот в хороводе [букв.: один раз вокруг круга вращаются]. Потом оба 

говорят:  
– Это моё! это моё! это моё! – и делают второй оборот [букв.: второй раз вращаются].  
Сделав таким образом круг, упырь говорит луне:  
– Ах, проголодался! Накорми-ка оладьями!  
Луна:  
– Коровий понос! [по-видимому, ругательство].  
– Накормишь ли варениками?  
– Свиной помёт!  
– Блины. 
– Лошадиный понос! 
– Молоко. 
– Коровья моча! 
– Накорми-ка мёдом. 
– Человеческие испражнения!  
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– Конфеты.  
– Свиной помёт! 
– Орехи.  
– Овечий помёт! (и т.д., и т.д.). 
Закончив с этим, ещё раз говорят:  
– Это моё! это моё! это моё! – и вращаются [в хороводе], упырь начинает гоняться за луной. 

Дети совсем не преграждают дорогу луне, а упырю преграждают. Упырь гоняется-гоняется за луной 
и ловит её, [потом] ребёнку, который был луной, кричат [видимо, имеется в виду, что все кричат, бу-
дучи обращенными к этому ребёнку]» (д. Якейкино Советского р-на Чувашской АССР, перевел с чу-
вашского к. ф. н. А. В. Савельев), оригинальный текст на чувашском см. [Ашмарин 1994, Т. 3, 188].  

Сопоставление с подобными чувашскими материалами весьма важно для исследования марий-
ских игр, поскольку позволяет реконструировать подробности игры и даже тексты, которые в марий-
ских источниках опущены или записаны весьма кратко. Брань в адрес вупăр в этой чувашской игре 
соотносима с бранью как средством защиты от вувер в марийских мифологических представлениях 
[Тойдыбекова 1997, 375]. То же и у чуваш: «при затмении и луну, и солнце пожирает вупăр: там, где 
темная часть, уже сожрано. Чтобы он полностью не сожрал их, крича и пугая кидают в сторону луны 
или солнца горящие полена» [Месарош 2000, 41]. Магическое действие (помимо крика) – бросание 
горящего полена – в марийской игре Вувер тоя ‘Палочка ведьмы’ носит игровой характер, и его стер-
тая мифологическая семантика становится очевидной. Таким образом, мы видим взаимодополняе-
мость данных по фольклору, мифологии и этнографии у мари и чуваш (удмуртов, татар, др. народов 
региона), что дает возможность реконструкции утраченных форм. 

Астральные мифологические представления отражаются и в чувашской игре Уйăхпа хĕвел ‘Луна 
и солнце’ типа воротцев, в которой, разделившись по жеребьевой сговорке на две команды (Луны-Уйăх 
и Солнца-Хĕвел), игроки перетягиваются [Ягодова, Махалова 2005, 85]. Аналогичная игра с названием 
Солнце и Месяц бытовала в Татарстане [Ключева 2014, 222] и под тем же названием как русская опуб-
ликована в сборнике игр [Литвинова 1986, 63–64]. Но не исключено, что это субстратное проявление, 
т.к. в старых фундаментальных собраниях игр наименование персонажей именами небесных светил в 
этой игре у русских не зафиксированы, см. [Покровский 1895; Игры народов СССР 1933]. 

Наименование водящего убыр встречается также в играх преследования типа догонялок у других 
тюркских народов Волго-Камья, например, татарские игры Убырлы карчык ‘Старуха-упырь’, Убыр ǝби 
‘то же’ [Народные жемчужины 2002, 6–7], башкирская игра Убыр-ҡарсыҡ ‘то же’ [Шагапова 2008, 60]. 
Чувашское соответствие данным кыпчакским именам – вупăрлă карчăк ‘колдунья’, вупăр карчăкĕ ‘ста-
руха-колдунья (баба-яга)’ [Ашмарин 1994, Т. 5, 271]. Типологически эти персонажи игр и сказок анало-
гичны русской Бабе-Яге, Ведьме, ср. русские игры типа догонялок: Ведьмочкою [СРНГ 1972, вып. 9, 
174], Ведьма, Баба-Яга [Ключева 2014, 100, 105–106]. При этом термин упырь в русском игровом ре-
пертуаре не встречается, зато есть поздние игры В вампира (Вампиры) типа догонялок, которые воз-
никли в детской среде параллельно в разных регионах под влиянием массовой культуры – фильмов 
ужасов – на рубеже XX–XXI веков (инф., в основном, 1990–1993 гг.р.) [Ключева 2014, 100, 108]. 

Таким образом, персонажная терминология игр коррелирует с лексикой мифов, сказок и произ-
ведений других жанров фольклора. Рассказы о преследующем вувер в сказках и мифологических рас-
сказах приобретают в подвижных играх характер непосредственно разыгрываемого действия. Общим 
мотивом игр и вербальных жанров фольклора является связь образа вувер с огнем (игра в горелки, 
тлеющая палка-головешка в прятках), мотив поедания вувером, брани в его (ее) адрес. Игровой мате-
риал позволяет реконструировать еще некоторые черты вувер, которые в рассмотренных источниках 
по марийской мифологии не упомянуты: это хромота, на которую косвенно указывает атрибут вувер 
тоя ‘палочка ведьмы’, и слепота, на которую прямо указывают игры в жмурки (пӹрӓ). Такие свойст-
ва – увечность – типичны для «нечистой силы» [СД 2012, вып. 5, 46–49, 471–473]. Характерное для 
марийских сказок добавление к наименованию вувер термина родства – кува ‘бабушка, старуха’, ку-
гыза ‘дед, старик’ – также обычно для наименования мифологических персонажей, всякого рода чер-
тей как форма табуирования их имен. Так в славянской мифологии баба либо сочетание этого слова с 
мифологическими именами и эпитетами является обозначением различных женских демонов, а «дед 
у всех славян служит эвфемизмом нечистой силы» [СД 1995, вып. 1, 122; СД 1999, вып. 2, 41].  

Специфической особенностью марийского вувер следует считать его особую многогранность, 
многоликость (и разнополость): это ведьма, Баба Яга, мачеха-злодейка, старик-обжора, колдун, душа 
колдуна, упырь, оборотень, неуспокоившийся покойник-людоед, хищник, недруг, злой дух, черт, во-
дяной черт, дух (мать) воды, комета, метеорит, огненный змей, многоголовый змей-чудовище (дра-
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кон). При таком спектре значений затруднительно подобрать соответствие этому марийскому кон-
цепту, например, в русском языке при переводе произведений марийского фольклора и лучше остав-
лять слово вувер без перевода как этнографизм. Тексты с описаниями игр достаточно кратки, по 
сравнению, например, со сказками, они не дают явных оснований к выбору той или иной лексемы 
(«ведьма», «упырь», «змей»), и произвольное решение здесь может привести к ссужению, искажению 
образа. Вместе с тем в регионе Волго-Камья марийский образ вувер совершенно органично соотно-
сится с одноименными чув. вопăр (вупăр, лăпăр), тат. и башк. убыр (лыбыр), удм. убир (кулэм убир, 
обыр, убыр, убер) как общим концептом языков Волго-Камского языкового союза [Ахметьянов 1981, 
45]12. Родственная лексика обнаруживается как далеко на востоке и юго-востоке (в тюркских языках), 
так и на западе, юго-западе (вампир в венгерском, славянских, германских, романских языках как 
опосредованное тюркское заимствование)13.  

Этнические и языковые границы проницаемы для фольклора, благодаря чему складывается та-
кое явление, как общий язык фольклора надэтнических общностей (Волго-Камья – Евразии). При 
этом мы подробно рассмотрели, как органично образы народных подвижных игр, сюжеты и мотивы 
игрового действия вписываются в общую систему фольклора и мифологии. 
 
СОКРАЩЕНИЯ 

Языки 
башк. – башкирский язык 
ДТю – древнетюркский 
крым. – крымско-татарский 
кыпч. – кыпчакский 
мар. – марийский язык 
мар. В – восточное наречие марийского языка 
мар. Г – горное наречие марийского языка 
мар. Л – луговое наречие марийского языка 
мар. СЗ – северо-западное наречие марийского языка 
ОТю – общетюркский 
рус. – русский язык 
тат. – татарский язык 
тур. – турецкий язык 
удм. – удмуртский язык 
уйг. – уйгурский язык 
чув. – чувашский язык 

Прочие сокращения 
д. – деревня 
диал. – диалектное 
г. – год 
г.р. – год рождения 
губ. – губерния 
зап. – записал 
инф. – информант, носитель фольклора 
литер. – литературный 
миф. – мифологическое 
МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика 
обл. – область 
п. – поселок 
р-н – район 
РМЭ – Республика Марий Эл 
рис. – рисунок 
                                                      
12 Тат. диал. лыбыр  ‘шайтан’ и чув. лăпăр, согласно Ахметьянову, от кыпчакского лəʏ убыр ‘упырь-дракон’, 
«ДТю lüi ‘дракон, дух смерти, мор’ считается заимствованием из китайского» [Ахметьянов 1981, 45, 38], см. 
[ДТЮ 1969, 334]. 
13 Vampire (n.) – spectral being in a human body who maintains semblance of life by leaving the grave at night to suck 
the warm blood of the living as they sleep, 1734, from French vampire (18c.) or German Vampir (1732, in an account of 
Hungarian vampires), from Hungarian vampir, from Old Church Slavonic opiri (source also of Serbian vampir, Bulgar-
ian vapir, Ukrainian uper), said by Slavic linguist Franc Miklošič to be ultimtely from Kazan Tatar ubyr "witch," but 
Max Vasmer, an expert in this linguistic area, finds that phonetically doubtful [Online etymology dictionary].  
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с. – село 
с/с – сельский совет 
см. – смотрите 
ср. – сравните  
у. – уезд 
худ. – художник 
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M. A. Klyucheva 
WOOVER AS A CHARACTER OF MARI FOLK GAMES  

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-259-278 
 
The article deals with the traditional Mari games like catch-up, blind man's buff, hide and seek in which the catcher is 
called woover ‘witch, ghoul’. The material of other genres of folklore, in which the eponymous character acts, is the 
context for the analysis of games. The complexity and diversity of the image of the woover is revealed, especially in 
fairy tales and mythological stories. This is a witch, Baba Yaga, a stepmother-villain, an old glutton, a sorcerer, the soul 
of a sorcerer, a ghoul, a werewolf, a dead wizard-cannibal, a predator, an enemy, an evil spirit, a devil, the spirit (moth-
er) of water, a comet, a meteorite, fire serpent, many-headed serpent monster etc. Parallels are revealed to the image of 
the woover in the game folklore of the Turkic and Finno-Ugric peoples of the Ural-Volga region: wupăr in Chuvash, 
ubyr in Tatar and Bashkir, ubir in Udmurt. Mari and Chuvash game culture and mythology are especially close. They 
form a single folklore space with common terminological vocabulary (mainly Turkic). In particular, the Mari and Chu-
vash games, expressing the mythological motive of eating the moon by the woover, are almost identical. The image of 
woover in the folklore of the Mari and other peoples of the Ural-Volga region is understood as a local implementation 
of the pan-Eurasian metaconcept ubir – upyr – vampire. 
 
Keywords: Mari folk games, game folklore, children's folklore, game lexiсs in Mari, folklore characters, the role of the 
catcher in games, mythology, fairy tales, Mari language, Volga-Kama language union, traditional culture of the Ural-
Volga region. 
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