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Abstract. Folk Names for ’icicle’ in the Komi Language
This is the first ever survey of the names of icicles used in the dialects of the
Komi-Zyrian language. The analysed items include both native lexical unit (words
and phrases) and lexemes borrowed from Russian dialects. The analysis proves
that many of the native names have a transparent internal form. Some semantic
models used in the naming of icicles are identified.

Keywords: Komi language, dialect terms, ’icicle’, internal form, semantic moti-
vation.

Метеорологическая лексика коми языка до последнего времени слу-
жила объектом прежде всего этимологических изысканий, результа-
ты которых зафиксированы в словарях (КЭСК; UEW). Продолжается
выявление происхождения метеонимов, в частности, многочисленных
названий снега в коми диалектах. Исследовались исконный фонд и за-
имствованный компонент коми метеорологической лексики, наиме-
нования атмосферных явлений, осадков, ветров в пермских языках (Ра-
кин 2016; 2017; Федюнева, Айбабина 2016). Здесь впервые рассматри-
ваются названия сосулек в диалектах коми-зырянского языка.

В cловаре коми диалектов (СДКЯ 2012; 2014) зафиксировано более
тридцати лексем и словосочетаний, называющих сосульки. Следует
отметить, что значительная часть коми народных наименований со-
сулек имеет достаточно прозрачную внутреннюю форму. Во многих
диалектных названиях зафиксировано их сходство с похожими пред-
метами. В большинстве наименований, представляющих собой сло-
восочетания или композиты, с учетом субстанции сосулек присут-
ствует компонент йи, йы ’лед, ледяной’.
1. вв. (Воч) с и с ь. Во всех диалектах коми, кроме удорского, слово
обозначает свечу. В верхневычегодском в результате метафорическо-
го переноса оно приобрело значение ’сосулька’ (СДКЯ 2014 : 379), ср.
например, фин. jääkynttilä ’свеча (букв. ледяная свеча)’ (ФРС 180). В
литературе отмечается, что свеча — один из наиболее часто исполь-
зуемых образов при метафорическом переносе для наименования со-
сулек в славянских языках (Кондратенко 2000 : 38).
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2. вс. (Грива, Койгородок, Карвуджем, Ужга) й ы б е д ь. В семи диа-
лектах (вв. вс. вым. лл. печ. скр. сс.) бедь ’палка’ (СДКЯ 2012 : 62), т. е.
вв. йы бедь ’сосулька (букв. ледяная палка)’ (СДКЯ 2012 : 617). Такой
же метафорический перенос произошел в кар. jiäpuikko, фин. jääpuik-
ko букв.’ледяная палочка’ (СКЯ 102, 286; ФРС 180, 181, 485).
3. вв. (Богородск, Усть-Кулом) печ. (Медвежская) скр. сс. й н ё н ь, сс.
(Чухлэм) й ы н ё н ь. В пяти диалектах (вв. лл. печ. скр. сс.) нёнь ’сос-
ка, сосок’ (СДКЯ 2012 : 995); вв. печ. скр. сс. йинёнь йинёнь, сс. йынёнь
’сосулька (букв. ледяная соска)’. Примеры употребления: вв. (Усть-Ку-
лом) кузь на арпом ловö, йинёнь кузя öшöдзчöма ’долгим еще будет
конец осени, сосульки висят длинные’; сс. (Чухлэм) кузь кö йынёнь,
кузя и кутас сылны ’если сосульки висят длинные, снег будет таять
медленно’ (СДКЯ 2012 : 602, 619).
4. нв. (Слудка) й и п ы р и д з. В шести диалектах (вв. нв. печ. скр.
сс. уд.) название сосульки пырид, основное значение ’пешня’ (СДКЯ
2014 : 258); нв. йи пыридз букв. ’ледяная пешня’ (СДКЯ 2012: 603); ср.
вепс. puraz ’пешня (основное), сосулька (переносное)’, а также gäpuraz
букв. ’ледяная пешня’ (СВЯ 439, 97).
5. вв. (Керчомъя) й и ч у н ь. Повсеместно основное значение чунь
’палец' (СДКЯ 2014 : 741); вв. букв. ’ледяной палец’ (СДКЯ 2012 : 606).
6. вв. т ю т ю, вв. (Мыёлдино) ё м а - т ю т ю, вв. (Мыёлдино) й и
т ю т ю. Слово тютю в детской речи в нижневычегодском, верхневыче-
годском диалектах имеет значение ’птичка, птица’ (КЭСК 294; СДКЯ 2014
: 637), в верхневычегодском диалекте также ’пенис’. По-видимому, перво-
начально это было эвфемистическое обозначение реалии, но с утратой
эвфемизма воспринимается как прямое указание на мужской половой
орган. Значение ’сосулька’ возникло путем метафорического переноса
(СДКЯ 2014 : 637). Наименование йи тютю букв. ’ледяной пенис’. Компонент
ёма в большинстве диалектов обозначает персонаж коми фольклора ‒
колдунью, ведьму (СДКЯ 2012 : 504). Таким образом, ёма-тютю букв. ’ведь-
мин пенис’. По-видимому, ёма указывает на мотив ненастоящего: ’ведь-
мин (ненастоящий) пенис, сосулька’. Сравнение с той же анатомической
реалией легло в основу наименования сосульки в удорском диалекте.
7. й и к у т е й, й и к у т ь, й и к у т ю к, й и к у т я н. По-види-
мому, компонент куть использован как эвфемистическая замена созвуч-
ного слова с тем же значением — тють; -ан, -ук. -эй — продуктивные
словообразовательные суффиксы в удорском диалекте (Сорвачева. Без-
носикова 1990 : 40, 42, 43). В литературном коми языке кутян (кути, кутьö,
кутю) ’щенок’ (КРК 321, 323). Примеры употребления: уд. (Георгиево) йи
кутюкъесыс кузяс кö öшöтчöма — кузь тулыс лоö ’если сосульки длин-
ные — продолжительная весна будет’; уд. зэв кузь йи кутян öшедчöма
’очень длинная сосулька повисла’ (СДКЯ 2012 : 602; СДКЯ 2014 : 48).
8. вв. й и с ы р. Во всех диалектах сыр ’бахрома’ (основное значение)
(СДКЯ 2014 : 458). Таким образом, вв. йи сыр букв. ’ледяная бахрома’
(СДКЯ 2012 : 605).
9. лл. й ы с о р с. Повсеместно сорс ’гребень, гребешок (птицы)’ (ос-
новное значение) (СДКЯ 2014 : 405); лл. (Объячево) сорс букв. ’ледя-
ной гребешок’ (СДКЯ 2012 : 619).

Сосульки иногда образуют гирлянду. Видимо, это явление послу-
жило основанием для наименований лл. йы сорс и вв. йи сыр.
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10. вым. (Кони) в о й т в а й и, уд. (Пучкома) п ö т ö г й и. Часто
сосульки образуются в результате того, что талая вода стекает с кры-
ши дома и замерзает под воздействием холодного воздуха. Лексемы
(Богородск, Керчомъя) вым. (Онежье) нв. скр. vойтва, вв. уд. пöтöг ’дож-
девая или талая вода, стекающая с крыш' (СДКЯ 2012 : 233; СДКЯ 2014
: 200). Пример: вым. (Кони) войтва йи кö кузь, сёр тулыс лоö, а джень-
ыд кö — водз тулыс лоö ’если сосульки длинные, будет поздняя вес-
на, а короткие — ранняя весна’ (СДКЯ 2012 : 233).
11. Значительную часть названий сосулек в коми диалектах составляют
заимствования из русских говоров: нв. (Межег) насос, нв. (Айкино) на-
соски, лл. (Гурьевка, Прокопьевка) насöс, нв. (Шежам) ососки, нв. (Ме-
жег) ососок, лл. (Прокопьевка), нв. (Гам) öсöски, нв. (Жешарт) сöски, лл.
(Гурьевка, Летка) сöсöк, лл. (Прокопьевка) сöсулька; ср. рус. (Пск. Твер.)
насосок ’сосулька под крышей’ (СРНГ 1985 : 183), Волог. соска — о со-
сульке (СРНГ 2006 : 44), Волог. сосок — о ледяной сосульке, Свердл.
сосок получается из капли воды (СРНГ 2006 : 56). Примеры употреб-
ления в диалектах языка-реципиента: нв. (Межег) насосъяс öшöтьче-
ма ’образовались ледяные сосульки’; лл. (Гурьевка) насöсъяс öшсьöмны
’ледяные сосульки висят’ (СДКЯ 2012 : 975); лл. (Прокопьевка) öшсьöма
öсöскиыс ёйк ’сплошь сосульки повисли’; лл. (Летка) первой сöсöкъяс
ошсьöмны кузя — тулысыс кузь лувö ’первые сосульки длинные —
весна будет затяжной’; лл. (Прокопьевка) сöсулька öшсьö стая вылсьыс
’с повети свисают сосульки’ (СДКЯ 2014 : 27, 202, 416, 417).

В некоторых случаях заимствования входят в состав словосочетаний
с определением йи, йы ’лед, ледяной’ (тоже наименования сосулек): вс.
(Кобра) йы сосок, лл. (Летка, Ношуль) йы сöсöк (СДКЯ 2012 : 619).

Ижемское название сосульки пöтэха, по-видимому, можно соот-
нести с рус. диал. (Арх., Коми АССР) потока ’дождевая вода, стекаю-
щая по желобу с крыши’ (СРНГ 1996 : 288). В ижемском диалекте в не-
первом слоге вместо [ö] употребляется [э], в русских заимствованиях
вместо [к] в языке-реципиенте возможен [х] (Сахарова, Сельков 1976 :
8, 25; Канева, Пунегова 2003). Переосмысление, по всей вероятности,
произошло на почве коми языка. Пример употребления: иж. (Сале-
хард) пöтэхаыс кузяа öшеччема — тулыс кузь лоо примета ’длинные
ледяные сосульки — к продолжительной зиме’.

Название сосульки лл. сопыль, по-видимому, также заимствовано
из говоров русского языка: ср. арх. сопули ’сопли, сосульки’ (Подвы-
соцкий 2009: 473); сопуля ’сосулька’. Пример употребления: (Канда-
лакша. Мурман.) Ночью сопуля нарастет. Сопули намерзают на кры-
ше (СРНГ 2006 : 8).
12. С точки зрения структуры рассмотренные наименования представ-
ляют собой однословные обозначения или двучленные атрибутивные кон-
струкции. Первые в большинстве своем заимствованы из русских гово-
ров. Исконные однословные названия имеют переносный характер. Ме-
тафоричные наименования по признаку формы отождествляют сосульки
в основном с предметами быта, частями тела человека. Двучленные на-
именования представляют собой словосочетания с опорным именным обо-
значением и атрибутивным компонентом йи (йы) ’лед, ледяной’ (йи бедь,
йи сорс, йы сосок). Меньше распространены конструкции, в которых ком-
понент йи (йы) выступает в качестве определяемого (войтва йи, пöтöг йи).
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Представленный материал свидетельствует о наличии общих прин-
ципов номинации сосулек в коми и прибалтийско-финских языках и
подтверждает общность некоторых используемых в процессе номи-
нации образов, характерных для различных языков.
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Сокращения

Коми диалекты: вв. — верхневычегодский, вс. — верхнесысольский, вым. —  вым -
ский, иж. — ижемский, лл. — лузско-летский, нв. — нижневычегодский, печ. —
печорский, скр. — присыктывкарский, сс. — среднесысольский, уд. — удорский.

Арх. — Архангельская губерния (область), Волог. — Вологодская губерния
(область), Мурман. — Мурманская область, Пск. — Псковская губерния
(область), Свердл. — Свердловская область, Твер. — Тверская губерния.
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