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В статье рассмотрены 22 наименования снега в коми языке с точки зрения их происхож-
дения: некоторые имеют давние и достаточно надежные этимологии, однако большинство 
нуждается в дополнительной этимологизации. В связи с этим особое внимание в статье 
уделено привлечению дополнительного материала (прежде всего данных русских на-
родных говоров), с учетом которого предпринимается попытка корректировки, другой 
интерпретации известных этимологий; в ряде случаев предлагаются новые версии, ранее 
не обсуждавшиеся в научной литературе.   

Ключевые слова: этимология, наименования снега, коми язык, финно-угорские языки, 
русские диалекты.

0. В нормативных и диалектных словарях коми языка содержится более  
50 слов и их вариантов для обозначения снега в разных состояниях.  

В статье рассмотрены только некоторые из них, а именно: непосредствен-
ные наименования лежащего и падающего снега, и не рассматриваются назва-
ния реалий и явлений, лишь связанных со снегом (наст, метель, сугроб, занос, 
вьюга, шуга и др.). Не приводятся также наименования снега, образовавшиеся  
в коми языке путем метафоризации лексики, относящейся к другим тематичес- 
ким группам, вроде иж. паноо ‘крупа’ (о снеге) < повс. панов ‘отруби, высевки’; 
уд. шыдöс ‘крупа’ (снег) < повс. ‘крупа’ и т. д., которых в коми диалектах тоже 
большое количество.

1. Из базовых наименований снега три слова надежно этимологизируются 
на материале финно-угорских языков.

ЛЫМ ‘снег’. 
Общее для всех коми название снега слово лым ‘снег’ имеет прямые соот-

ветствия в удмуртском, волжских и прибалтийско-финских языках (удм. лымы, 
мар. лум, морд. лов, фин. lumi, эст. lumi), что позволяет однозначно возводить 
его к финно-пермскому языковому и – под вопросом (с учетом венг. диал. 
lom, lam ‘сырость, слякоть’) – к финно-угорскому периоду [59. C. 253–254].  
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Существуют также предположения о прауральском происхождении этой лекси-
ческой единицы [19. С. 1–2].

ПУЖ ‘иней’. 
Слово представлено в коми литературных языках и диалектах как основное 

для понятия ‘иней’ [3. С. 538; 2. С.382; 9. С. 306; 29. С. 224]. Общекоми слово 
сравнивают с удм. пужмер ‘иней’, мар. покшым ‘утренник, иней (на земле)’, что 
позволяет реконструировать допермский источник [14. С. 231]. К. Редеи считает 
невозможным рассматривать приведенное марийское слово в данном контексте 
из-за сочетания кш в конце основы. Вместо него он включает мар. pörš ‘иней (на 
деревьях)’ и вместе с хантыйскими (Trj. påčəm ‘иней’, DN počəm ‘иней (весной 
или осенью)’, C poχčem ‘иней, изморозь на деревьях) и саамскими примерами 
реконструирует финно-угорский этимон pičɜ (pečɜ) ‘иней; роса’ [59. С. 377]. 

ЮЖ ‘плотный снег; наст’.
Встречается во всех коми языках: юж повс. ‘затвердевшая снежная поверх-

ность’: туй юж ‘затвердевшая снежная поверхность дороги’; лл. (Зан. Пор.), нв. 
(Паль Час.) ‘большой ком снега’; кп. юж. ‘плотный, притоптанный (о снеге)’, 
‘торный, накатанный, наезженный (о зимней дороге)’; ‘протоптанный на снегу 
(о тропе)’; кя. йуж туй ‘твердая дорога’; йуǯ ‘твердый (снег)’ [9. С. 459; 29.  
С. 861; 2. С. 588; 13. С. 122] и удмуртском: юж ‘наст’, южаны ‘покрыться 
настом, затвердеть’ (< общеп.*juǯ ‘плотный снег, наст’) [14. С. 334]. Надеж-
но реконструируется для финно-пермского периода; ср. мар. jož ‘снегопад’, 
‘вьюга, метель, буран’; саам. jâssâ – ‘тающий снег летом или поздней весной’, 
‘талая вода’, L jassa ‘никогда не тающий снег’, ‘снег, который осенью лежит  
в горах’, ‘промерзшее снежное покрытие’ < FP *jačɛ ‘твердое снежное покрытие’  
[59. С. 630]. Ю. Норманская предлагает прауральскую этимологию [19. С. 2].

2. Восемь слов имеют сложную этимологическую историю, которая по-
зволяет предполагать различные источники заимствования (в том числе опос-
редованного) и говорить о субстратном происхождении или праязыковой реф-
лексии. Верификация затруднена разными в хронотопном отношении типами 
взаимосвязей с русским языком и возможностью разнонаправленного (прямого 
и обратного) заимствования из русского языка или через него.

КИЖА ‘мелкий сухой снег, падающий в морозы’. 
КИДЬ ‘мягкий, рыхлый снег’. 
Практически во всех диалектах коми языка зарегистрировано слово кижа 

или его фонетические варианты: киж, тиж лл. (Об.), кижа лл. скр. вс. сс. вв. 
печ., тижа лл. скр., китша вым. (Кони), иж. уд. (Гл. Черн.), китша пызöй уд. 
‘мелкий сухой снег (падающий в морозы)’, ‘изморозь’ [28. С. 662]. Ср. тж. кп. 
кижа ‘изморозь, иней’ [2. С. 172]. Фонетически и семантически лексема кижа 
совпадает с русскими словами кúжа влг., кижá тмб. ‘снег, валящий большими 
хлопьями, густо и ложащийся рыхло’ [7. С.107]; кижа сольвычег. устюж. влг. 
‘небольшая осенняя пороша’, ‘первый снег, снег, выпавший осенью, весною, 
который быстро тает’: после кижи второй снег идет; кижа выпала, быстро 
растает осенью и весной; сев. двин. ‘дождливая погода, слякоть’: в кижу-то  
в лесу шибко плохо [39. С. 202]. Это позволяет считать его прямым заимствова-
нием из севернорусских диалектов [14. С. 123].
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Между тем этимологическая история слова не так прозрачна. 
А. К. Матвеев рассматривал русские диалектные кижа, хижа в одном 

ряду со словами кича, кыча, кита, кидега, кид, кидь, кить, бытующими на всей 
территории Европейского Севера России и Сибири в близких значениях: ‘снег, 
препятствующий движению’, ‘глубокий свежий снег’, ‘выпавший ночью снег’, 
‘снег, валящий большими хлопьями’, ‘мягкий, рыхлый снег’, ‘мокрый снег’, 
‘снег с дождем’, ‘сухой снег’, ‘иней’, ‘сугроб’, ‘метель’ и т. д. [17. С. 131–132]. 
Со словом кидь под вопросом связывают также сиб. кычи енис. ‘заиндевелость 
на деревьях’ и кычка амур. ‘пороша’ [1. С. 358]. 

Доминантой в вариативном ряду, по-видимому, является слово кидь, кото-
рое считается дериватом от глагола кидать по аналогии к слову падь от глагола 
падать в том же значении [17. С. 131–132; 39. С. 200–201]. Оно возводится  
к общеславянскому *kydь (ср. болг. к’ид ‘ледяные сосульки на деревьях’, сербо-
хорв. кид ‘иней’, чеш. kyd ‘бросок, бросание’, укр. кидь ‘расстояние, на которое 
можно что-нибудь бросить’ и др.) и этимологически связывается со словами вроде 
болг. къда ‘иней’, польск. kidza ‘морские водоросли, выброшенные на берег’, рус. 
диал. кижа ‘первый снег’, ‘слякоть’ и др.< слав. *kyda, *kydja [55. С. 252, 254].  
Е. А. Аникин тоже допускает возможность объяснения обоих слов (кидь и кижа) 
из одного источника: кидь < *kydь; кижа < *kydja [1. С. 298]. 

Однако формальные девиации (кидь / кить; кит- / кид-; киж- / хиж-; кич- /
кыч-) и широкая область семантического варьирования допускают возможность 
происхождения этих слов из разных источников.

Широко представленное в русских говорах слово кидь и его варианты  
и производные кить, кид, кита, кидега имеют, вероятнее всего, славянское про-
исхождение. Слова же с основой киж- / кич- могут быть субстратного (видимо, 
финно-угорского) происхождения и в коми языке, и в русских диалектах. Сло-
во кижа представлено во всех коми языках и диалектах, что говорит о его, по 
крайней мере, общекоми происхождении. Кроме того, слово зарегистрировано 
в горномарийских говорах как kəčä, ĸə̑ćə̑k ‘свежевыпавший мягкий снег (в хо-
лодную погоду)’*, к которому приводятся прибалтийско-финские соответствия 
вроде фин. kide ‘снежинка, кристаллы, образующиеся при сильном морозе’; 
эст. kidu ‘мягкий снег, выпавший на землю’, вепс. kidegi, kid'ä** ‘сильный мороз’  
и др. [50. С. 662; 58. С. 187]. С учетом прибалтийско-финских и марийских со-
ответствий К. Редеи предлагает финно-волжскую реконструкцию kičɜ ‘мягкий 
снег, снежинка’, хотя приводит и самодийский материал [59. С. 662]. 

Ю. В. Норманская считает слово прауральским. При этом в реконструкцию 
формы включает коми диалектное слово кидь ‘мягкий, рыхлый снег’[19. С. 2]. 

* ? Ср. тж. мар. кышá, Г. кúша ‘след’ [15. С. 117, 160; 21. С. 56].
** ? Ср. тж. коми кöдз-ыд ‘холод, мороз, стужа’ < доперм. *k8 Хč'ɜ- ‘холод’, ‘холодный’, 

‘зябнуть’ [14. С. 139]; ? эст. kidzo-külm ‘очень сильный мороз’ [54. С. 187]. Не отсюда ли 
рус. кыча арх. ‘сильный мороз, когда снег скрипит под полозьями саней и на все пред-
меты ложится густой иней’ [40. С. 207]. Кыча – холодная, морозная погода: зимою морос 
градусоф на сорок-педдесят, называецце кыча; кыцця когда холодная погода: така кыца 
стоит, кычевато ‘холодно’: тепло не бывало, фсё кычевато, фсё холодно; кычево: не 
шыпко холодно, кычево [33. С. 371].

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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Однако оно зарегистрировано только в говоре с. Грива верхнесысольского диа-
лекта коми-зырянского языка [28. С. 662] и, по нашему мнению, является, скорее 
всего, заимствованием из севернорусских говоров; ср. кидь, кить волог. урал. 
зап. сиб. ‘снег, падающий крупными хлопьями’, ‘мокрый снег’, ‘снег с дождем’; 
перм. свердл. том. сиб. волог. ‘свежевыпавший глубокий снег’, ‘снег, выпавший 
в течение какого-либо времени’, ‘снег, падающий крупными хлопьями’; том. алт. 
перм. ‘снежная погода’, ‘метель, вьюга’; сиб. ‘изморозь, иней, образующийся  
в сильный мороз’ [39. С. 200, 243], окидь ‘иней, изморозь’ [42. С. 118]. Финно-
угорские этимологии не исключают связи коми слова с прибалтийско-финскими, 
видимо, через посредство русского языка (коми < рус. < приб-фин.) [59. С. 663], 
хотя источник прибалтийско-финских слов также не установлен [58. С. 187].

Так или иначе, узкодиалектное кидь ‘мягкий, рыхлый снег’ в коми языке  
с большой долей вероятности является русским заимствованием. В отличие от 
него слово кижа ‘мелкий сухой снег (падающий в морозы)’ может быть реф-
лексом финно-пермского периода и/или восходить к некоему субстратному ис-
точнику. Разумеется, нельзя исключить контаминационное развитие «исконно 
русского кидь (от кидать) с близкими по значению и звучанию субстратными 
финно-угорскими словами» [17. С. 131–132], а также случаи более позднего 
взаимовлияния контактирующих языков, проникновения рассмотренных слов 
из одного языка в другой, обратных заимствований и т. д.

КУКТА / ТУКТА ‘слежавшийся снег (на сучьях деревьев); густой иней; 
косматая изморозь’.

Слово представлено в литературном коми языке, большинстве коми-зырян-
ских диалектов: кукта лл. вс. сс., печ., тукта скр. вв. нв. вым. печ., пукта вв. вс. 
скр. (О), купта вв., а также в коми-язьвинском наречии: кя. кукта ‘слежавшийся 
снег на деревьях’ [3. С. 657; 28. С. 763, 770; 2: 229, 580; 9. С. 318; 13. С. 135]. 

В близких значениях оно бытует в русских говорах Европейского Севера 
России, Приуралья и Сибири, ср. кухта  арх. волог. сев.-двин. печ. перм. свердл. 
сиб. ‘снег на ветвях деревьев’: кухта на лесу бывает зимой, заденешь березу, так 
тебя всего обсыпит; кухта – это когда зимой на ветках лежит снег; навалится 
снег зимой, мохната кухта называется; кухта перм. ‘иней’: зимой-то видали: 
все деревья покроются белизной, её кухтой звали; волог. перм. ‘мелкий рыхлый 
снег’, ‘не растаявший весной в лесу снег’: кухта в избе зимой насядет; кукта, 
куфта сев. урал. урал. сиб. ‘изморось, иней’, ‘снег на ветвях деревьев’: куфта 
сядет на лес; ковда куфта валится, куницы нельзя разыскать; киров.’пушистая 
вершина хвойного дерева’ [40. С. 45, 181, 184]; кухта перм красновиш. ‘толстый 
слой снега, покрывающий зимой деревья и кусты’: кухта – висячий снег на елях, 
на кустах, как шапка, потом сильный ветер – сбивает; на лесу – кухта, на доме –  
тола; когда лес валят, кухта мешат; кухта толсто быват, а куржак, тот 
тонкой; кухта, комки нальнут на деревьях, комья; экспр. кýхторко – о ком-л. 
покрытом снегом, мокром от снега: мокрый кухтерко! ты, кухтерко, где был? 
видишь, он мокрый весь [26. С. 93] и т. д. 

Принято считать, что севернорусское слово является заимствованием из коми 
языка [16. С. 27; 17. С. 297; 18. С. 130, 132, 134, 323], однако происхождение по-
следнего остается неясным. С. А. Мызников предположил его связь с глаголом 
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туктыны ‘набухнуть, набухать, разбухнуть’ при удм. туктаны ‘застрять наверху’ 
[18. С. 130], что маловероятно. Словообразовательная модель: глагол + суф. -а =  
отглагольное существительное со значением ‘результат действия’ не типична 
для коми языка. Можно было бы предположить, что слово было образовано  
с помощью суф. -ас (по типу: вöрас ‘походка’ < вöрны ‘двигаться, шевелиться’, 
пуктас ‘овощи’ < пуктыны ‘сажать’ и т. д.), однако никаких следов «отпавшего с» 
(как, напр., в: гижта, гижтас ‘черта, линия’ < гижтыны ‘чертить’) обнаружить не 
удалось. Между тем слово хорошо вписывается в ряд русских заимствований, вроде 
слöта, слöт < рус. слота ‘слякоть’; рöспута < рус. распута; шакша уд. ‘шкварки, 
мезга’ < сев. рус. шакша ‘остатки от топленого масла’ < приб.-фин., ср. кар. tšakšu 
‘шкварки от топленого масла’; пакта ‘мелкий сухой снег’ < рус. пахта и др.

А. К. Матвеев считает, что как русское, так и коми слово могут быть заимство-
ваны из вымерших финно-угорских диалектов [16. С. 27], однако никаких других 
данных, кроме коми и русских, не выявлено, поэтому говорить о субстрате сложно. 

Не связано ли это слово с русским глаголом кухтать, куфтать ‘кутать, 
тепло одевать’? Ср. со словами кухта тих. новг., куфта влад. – о том, кто слиш-
ком тепло одевается, кутается; кухта перм. свердл. ур. ‘лишайник на стволах  
и ветвях хвойных деревьев’; кухта соликам. перм. ‘пыль при трепании льна’; 
кухта свердл. ‘ветка с густой хвоей’ [40. С. 181, 184–185; 7. С. 228] и т. д.,  
в которых последовательно прослеживается сема ‘покрывать, укрывать, окуты-
вать что-либо’, т. е. кухта в данном случае – снег, который покрывает, окутывает 
ветви деревьев. Ср. тж. окухтать твер. ‘покрыть, укутать чем-либо’; окухтаться 
пинеж. арх. ‘тепло одеться; укрыться’: как я заболела, окухталасъ теплее’; окухта 
забайк. ‘иней’ [42. С. 178–179].

Косвенным свидетельством неисконности слова в коми языке является его 
формальная вариативность: кукта / тукта / купта / пукта. В последнем случае 
можно говорить о народной этимологии как способе адаптации непонятного слова 
(пукта < пуктыны ‘положить, класть, поставить’). Субституция отсутствующих 
в коми языке звуков х, ф → к (рус. кухта, куфта > коми кукта) абсолютно 
закономерна и свидетельствует в пользу заимствования. Однако в отдельных 
случаях нельзя исключить и возможность обратного проникновения слова  
в русские говоры, особенно сибирские, см. кукта в [1. С. 326]. 

ПАКТА ‘мелкий сухой снег, выпадающий при сильно разряженном воздухе’. 
Слово зарегистрировано в трех диалектах коми-зырянского языка: пакта вв. 

(Пом.) печ. (Медв.), пахта иж. [9. С. 272; 29. С. 56, 81] и включено в нормативные 
словари коми литературного языка. Вероятно, заимствовано из русского языка. 
Близкое слово есть в русских говорах северного Приуралья: пáхта печор. колв. 
вишер. ‘мелкий рассыпчатый снег, по которому трудно ездить’: пахта твердая 
седни пала; вишер. урал. ‘мягкий липкий снег’: пахта липнет к лыжам [43. С. 295].  
По мнению большинства исследователей, слово этимологически связано с гла-
голом пахтать ‘взбивать (сливки, сметану и т. д.)’ и его производными вроде 
пахта, пахтань ‘снятое, обезжиренное молоко’, ‘отходы, остающиеся после 
сбивания масла’ и др. [43. С. 295–297], которое считается прибалтийско-финским 
заимствованием в русском языке [51. С. 222; 1. С. 464 и др.]. Появление нового 
значения и далее омонимичного слова (‘сыворотка’, ‘отходы после сбивания 

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 
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масла’ → ‘мелкий рассыпчатый снег’ → ‘липкий снег’) объясняется метафори-
зацией, которая произошла на русской почве [5. С. 40]. 

Однако существуют и другие версии. А. К. Матвеев сравнивает название 
снега пахта с арх. пахта, бахта ‘гагачий пух’, а также с  эвенк. бōкта  ‘дождь 
с градом’, ‘град’, ‘зернистый снег’, ‘снежная крупа’ [16. С. 33; 17. С. 301]. Ср. 
тж. пáхоть перм. ‘тополиный пух’: ох, пахоть какая летит, сколько пуху-то от 
тополёв-то [31. С. 80]. 

Кроме того, наличие слова пахта ‘рыхлый снег, снежная слякоть’: на улице 
пахта такая, ноги поминутно проваливаются [32. С. 415], зарегистрированного 
в Тихвинском р-не Ленинградской обл., в географически далеком от северного 
Приуралья говоре, может свидетельствовать о его исконном происхождении. Во 
всяком случае, тихв. новг. слово пахма ‘изморозь с туманом’ может быть связано 
с диалектными словами вроде пáхмарный ‘пасмурный’, пахмарно курск. ‘пас-
мурно’: на дворе пахмарно; пск. погода пахмурится [43. С. 290–291]. Ср. также 
значение коми слова пакта ‘холодный дождь, замерзшие испарения, туман’, 
отмеченное в словаре Ф. Видеманна [60. С. 223]. 

СÖЗ / CÖЗÖГ ‘мокрый зернистый снег’.
Представлено в нескольких удаленных друг от друга говорах коми-зырян-

ского языка: сöз печ. сс. (Ыб), сöзöг  вым. (Весл. Кони) ‘талый зернистый снег’, 
сöзöга вым. (Кони). уд. ‘зернистый’; ? ср. тж. сс. (Ыб) сöдза ‘рыхлый, мокрый’: 
сöдза лым ‘мокрый зернистый снег’, сöдза туй ‘дорога при потайке (когда до-
рога начинает рыхлеть)’ [9. С. 344; 29. С. 411–412, 410]. Считается, что слово 
возникло на коми почве путем метафоризации слова сöз ‘мягкая часть губчатой 
кости’, ‘губчатое вещество на конце кости’, ‘костный мозг’, которое имеет на-
дежную общепермскую и финно-угорскую этимологию [14. С. 263]. 

Соотносимая лексическая единица соза (созина) зарегистрирована во мно-
гих русских говорах Европейского Севера и Сибири  в значениях: 1) ‘мягкая, 
пористая внутренность рогов крупного рогатого скота’: соза арх. пин. печор. 
‘пористое основание рога коровы’: наша корова созу ссадила; когда у коровы 
рок сломица, соза остаёца и 2) ‘мягкая сердцевина некоторых деревьев’: созина 
перм. сиб. ‘гнилая сердцевина дерева’, ‘гниль в дереве’; сев. урал. ‘начинающее 
гнить дерево, красноватое в разрезе’; ‘красная гниль’; свердл. ‘трухлявое де-
рево’: соза – дерево повянет, оно сверху ядрено, а изнутри трухляво, вот это  
и соза [8. С. 261; 46. С. 220]. Считается коми заимствованием [57. С. 37; тж. 
51. С. 707; 16. С. 35; 17. С. 303–304; 4. С. 20; 1. С. 520–521]. Из контактных 
коми говоров слово сöз в значении ‘талый зернистый снег’ было заимствованно  
в русские говоры Припечорья: печ. соз ‘талый снег’, печ. (У-Ц) ‘снежный наст’ 
[46. С. 220–221].

На наш взгляд, слово сöз, сöзöг ‘талый снег’ может быть также рассмотрено 
отдельно от слова сöз ‘мягкая часть губчатой кости’, а именно: в одном этимо-
логическом контексте с венг. ázik, манс. tat’-, хант. lăl- ‘мокнуть, промокнуть; 
стать влажным, мокрым’ || кз. sözny ‘стать сырым, влажным’ < фин.-уг. * si̮sও- 
или *sosও- (*sōsও-) [56. С. 104; 59. С. 452–453]. Ср. тж. мар. шыжа ‘изморось, 
очень мелкий дождь’ [15. С. 438]; коми сöз 1) ‘сок, лимфа’, 2) ‘сок растений’; 
сöдз-: сöдзны, сöдзöдчыны ‘сочиться, просачиваться’ [3. С. 607]. 

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина
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Кроме того, в русских говорах имеются близкие по значению и форме 
слова, происхождение которых неясно: сыз дон. ‘метель’: когда на земле кура 
идет, сыз называется; сяза белозер. новг. ‘мелкий рыхлый лед, идущий перед 
ледоставом или во время весеннего ледохода, шуга’; суз-: сузем арх. пинег. 
‘снежный нанос, сугроб’: у нас тут много суземов зимой бывает, как снег на-
валит, так и суземы; ср. урал. ‘первый снег, поземка’; сож новосиб. ‘мелкий, 
моросящий дождь’: и что мга мелкий дождь и что сож, одно и то же [47. С. 187;  
48. С. 123, 193; 46. С. 215].  

ШОЛЬ ‘талый зернистый снег’.
Слово представлено почти во всех коми-зырянских диалектах: шоль лл. скр. 

сс. вв. нв. вым. печ. уд. ‘талый зернистый снег (весной)’; вв. (П.) ‘комок снега’; 
лл. (Зан.), уд. (Косл. Лат) ‘шуга’; жоль* уд. ‘талый зернистый снег (весной)’, 
шоля вв. (Бог.) лл., шолля нв. скр. сс., шольыд / шолькыд вым., жолля уд. ‘талый 
зернистый (о снеге)’; шольгыд уд. ‘крупный (о снеге)’, а также в коми-пермяц-
ком языке: кп. шольыт, шолег ‘талый (снег)’, шоль, шоль-шоль ‘влажный сырой’  
[9. С. 432; 28. С. 522, 29. С. 787–788; 3. С. 735; 2. С. 564; 12. С. 125]. Вместе с удм. 
шуль ‘мокрый, сырой (о снеге, дороге)’ возводится к общеп. *šo̭l’ ‘сырой (снег)’ ||  
манс. соль ‘иней’ [14. С. 321]. ? Ср. тж. мар. шоло ‘раскат на зимней дороге’  
[15. С. 416], шӹлтӹш Г. ‘мелкий лед, сало’, ‘мокрый снег’ [21. С. 216]. 

Зарегистрировано в русских говорах северного Урала в форме: шуль перм. 
‘слабый рассыпчатый снег’, шуль, шулёк ‘первый лед, плывущий по реке’, ‘зер-
нистый рассыпчатый снег’, шулеть, шулять ‘зернистый снег’. Считается коми 
заимствованием [16. С. 40; 17. С. 309; 36. С. 59]. В форме шоля слово проникло 
также в русские говоры низовой Печоры: шоля печор. ‘мокрый снег’: снек за-
шолел, пот низом поттаял – шоля, трудно идти на лыжах; лёт шолеет от 
воды [34. С. 450].

3. Три коми слова пока не поддаются этимологизации.  
ВÖЛЬД / ВÖЛЬК / ВÖЛЬГ ‘пороша’.
В форме вöльд 1) ‘пороша; свежевыпавший снег’; 2) ‘след на пороше, 

припорошенный след’ зарегистрировано в словаре литературного коми языка,  
а также с разными финалями в ряде коми-зырянских говоров: вöльд вв. вым. иж. 
печ., вöльдi вв. (Вольд.), вöльдъя вв. (Дер.), вöльк уд., вöльг уд. (Георг.) [3. С. 121; 
28. С. 264]. Соответствий в других пермских языках не обнаружено. Авторы 
КЭСК под большим вопросом сравнивают с фин. jälki и кар. d'äl'g – словами со 
значением ‘след’ [14. С. 67], поскольку в ряде говоров лексема вöльд вв. (Бог. 
Воч, Крч.) вым. (Синд.) печ. также может обозначать ‘след по свежевыпавшему 
снегу’. Однако последнее, на наш взгляд, является результатом семантической 
деривации. Коми слово остается неясным по происхождению. Ср. ? рус. волглый 
‘сырой, влажный’от волога ‘вода, влага, жидкость’; волог. волога ‘ненастная, 
дождливая погода’, волок ‘след на земле, снегу’ [22. С. 78–79]; ? приб.-фин. 
valk- ‘белый’; вепс. vaлeg ‘проливной дождь, ливень’ [10. С. 611]; ? нен. вэлц 
‘сырой, мокрый’ [50. С. 70]. 

СÖНIК ‘талый снег; смешанный с водой снег; шуга’.
* В некоторых говорах удорского диалекта в ряде слов произошло озвончение глухих 

согласных перед гласными в начале слова [49. С. 24].

О происхождении некоторых названий снега в коми языке 



14

Слово представлено во всех коми-зырянских диалектах: сöнiк лл. сс. скр. 
вв. печ. иж. ‘талый снег, снежура’, скр. ‘тонкий лёд’; сöнöк вс. вым. (Кони) уд. 
‘талый снег’, вым. (Кони) ‘шуга, сало’, уд. ‘снег или лёд (в погребе, леднике)’; 
сöнык вв. (Укл.) нв. ‘талый снег’, вв. (Укл.) ‘шуга, сало’; сöнöг уд. ‘талый снег’; 
сöмик лл. ‘талый снег’ [29. С. 413–414; 3. С. 608], а также в коми-пермяцком 
языке: кп. сöнöг 1) ‘талый снег’; 2) ‘шуга’; 3) ‘наледь’: сöнöга ва ‘вода с талым 
снегом’; сöнöга ты ‘озеро с наледью’ [2. С. 446]. Происхождение неясно. Счи-
тается русским заимствованием (ср. рус. снег) [14. С. 263], что сомнительно  
с точки зрения фонетической адаптации русского слова в коми языке. 

ПУЖАР ‘свежевыпавший небольшой снег’.
В форме пужар слово зарегистрировано только в удорском диалекте коми-

зырянского языка. В удорском и среднесысольском диалектах отмечена лекси-
ческая единица лым пуж уд. (Мез.), сс. (Кур.) ‘пушистый иней, свежевыпавший 
небольшой снег’ [29. С. 224], что наводит на мысль о связи лексемы пужар  
с общекоми словом кз. пуж, кп. пужым и особенно удм. пужмер ‘иней’ (см. выше).  

Вместе с тем семантика удорского слова позволяет сравнить его с  близким 
по форме мар. пушор ‘дождь, выпавший на снег’: телым лум валан йӱр толеш гын, 
пушор маныт ‘если зимой дождь выпадет на снег, называют пушор. ?. Ср. тж. рус. 
пажа каргоп. олон. ‘снег, снегопад’: сегодня пажа будет; пажа пала; пушнина 
арх. мезен. ‘сугроб из рыхлого, пушистого снега’; пушная дорога яросл. ‘дорога с 
рыхлым, мягким снегом’; пужжа, пуджа сиб. том. ‘мягкий рыхлый снег’: пудь-
жа такая, лыжи тонут; до января месяца снег пухлый, пужжа [43. С. 140; 44. 
С. 108, 112, 175]. Сибирские примеры, вероятно, являются заимствованиями из 
селькупского языка [53. С. 211; 1. С. 478]. Сложно сказать, когда и каким образом 
слово пужар появилось в одном из окраинных северных диалектов коми языка.

4. И наконец, особую группу составляют названия снега, зафиксированные 
в отдельных коми-зырянских диалектах или говорах. Это узкодиалектная марги-
нальная лексика, представляющая собой слова собственно коми происхождения 
и локальные заимствования, хотя наши этимологии, представленные здесь, самые 
предварительные.

4.1. Собственно коми образования:
ЙÖЖÖД сс. ‘скрипучий снег’: кок улын дзурöдчö йöжöд ‘под ногами 

скрипит снег’ [28. С. 608]. По-видимому, дериват от имеющего общепермскую 
этимологию коми слова йöж ‘замерзший или оттаявший наполовину’: йöж йöв 
‘наполовину замерзшее молоко’; йöжны ‘застыть, свернуться; оттаять, размяг-
читься’ [3. С. 249; 14. С. 112]. 

СЫКАСЬ уд. ‘вязкий снег’: сыкась босьтöма, он эры муннысö ‘снег стал вяз-
ким, невозможно идти’ [29. С. 455]. Образовано от коми слова  сыкавны 1) ‘вязнуть, 
тонуть в тающем снегу’; 2) ‘становиться рыхлым, терять прочность при таянии  
(о снеге)’: кор заводитас сывны, шуасны, сыкавны мöдіс лымйыс ‘когда начинает 
таять, говорят, снег стал непрочным’ [3. С. 622; 29. С. 455] < общеп. * sůk- [14. С. 267]. 

4.2. Локальные заимствования.
БРÖД вв. (Бог.) ‘рыхлый, глубокий снег’ [28. С. 103] < рус., ср. рус. уброд 

‘рыхлый, глубокий снег’, бродь арх. ‘очень рыхлый снег на дороге’ [8. С. 459; 
37. С. 192]. 

Г. В. Федюнева, Е. А. Айбабина



15

НАЛЬПАК уд. ‘пороша’: толун усьöма нальпак ‘сегодня выпала пороша’ 
[28. С. 971]. Предполагается, что слово связано с нен. нялп ‘мокрый липкий снег’, 
нялпăлă ‘начать падать (о мокром снеге)’ [14. С. 185]. ? < рус. налипать, ср. лепиги 
влад. ‘хлопья снега’: Ой, погода! Лепиги так и валятся, замело;  лепня ‘мокрый снег, 
падающий густыми хлопьями’ [23. С. 36]; липушка сев. ур.’мокрый снег’[35. С. 97].

НАТÖП лл. (Пор.) ‘снег, приставший к чему-либо в сырую погоду’: кок 
дінö натöп кутчысис ‘к ногам прилип снег’ [28. С. 976]. Источником могло быть 
русское слово натоп (< натоптать) со значениями: 1)‘утрамбовка, уплотнение’: 
воз делают с натопом, двое кладут, один топчет на возу [30. С. 575; 41. С. 224];  
2) ‘большой слой нанесенной ногами грязи’: натоп колды большой, толды ножом 
скоблишь. А так – песком (о мытье полов) [27. С. 59]; 3) натоп ‘грязный след на 
полу’: натопы у меня в избе; много натопов-то, ведь доярки на постое стоят  
[24. С. 79]. Семантический сдвиг (‘нечто натоптанное’→ ‘прилипшее’), видимо, 
произошел на коми почве, в южно-коми регионе, откуда обратно было заимствова-
но в пермские и северно-уральские русские говоры, ср. натоп чусов. перм. ‘снег, на-
липший на лыжи, полозья саней и т. п.’: щисти натоп с лыж [41. С. 224; 35. С. 189]. 

РАПНЯ иж. ‘мокрый снег’ [29. С. 279] < ? рус., ср. дрепня влад. 1) ‘дождь со 
снегом’: в четверг дребня была; 2) ‘мокрый снег’: ну, это дребня, когда снег сырой 
[11. С. 44]; дрябня, дрепня ряз. ‘мокрый снег, снег с дождем; слякоть’; ‘сырая по-
года’: в maкy дрябню кто из дому выходит? Дрюпня пенз. ‘ненастная погода с до-
ждем и мокрым снегом’: ишь какая дрюпня на дворе [6. С. 497; 38. С. 224, 225, 231]. 
Несколько смущает география бытования слова – самый северный коми диалект, 
тогда как фонетически оно может быть объяснено только из ряз. формы дрябня.

СЛÖТ, слöта ‘дождь со снегом; сырой падающий снег; слякоть’ [3. С. 599]; 
слöт вв. вым. (Весл. Кони). лл. нв. скр. сс. уд., слöта иж. лл. (Зан.) печ. (Пч.) сс. 
‘крупные мокрые хлопья снега, слякоть’ [9. С. 341; 29. с. 395] < рус., ср. слота 
арх. олон. влад. костром. моск. казан. калуж. курск., слоть вост. южн. ‘слякоть, 
дождливая погода’; ‘зимняя сырая погода, снег с дождем, мокрый снег’: куда 
ты идешь в такую слоту? Слотить – о наличии слякоти, мокрой погоде, снеге 
с дождем, мокром снеге: на дворе слотит [8. С. 223; 45. С. 305]. Русское слово 
имеет общеславянскую этимологию [51. С. 675]. 

ТШАВЕР уд. 1) ‘мелкий сухой снег’; 2) ‘мелкий дождь, морось’: арся тшавер 
личöад локтö ‘моросит, осенняя морось бьет в лицо’ [29. С. 598]. Также: чавер 
уд., шавер уд. ‘мелкий дождь, морось’ [29. С. 679, 750]. Неясно. ? Ср. рус. печ. 
шавера ‘небольшой ветерок, который рябит воду’, ‘рябь на воде’ [34. С. 433 ]. Ср. 
также коми печ. (Пч.) шаверитны ‘рябить, волновать’ [29. С. 750]; ? мар. шÿведаш 
‘накрапывать’, Г. шäмпӹра ‘рыхлый, рассыпчатый, пористый’ [21. С. 199]. 

ШЛЯКА, шлякыш ‘слякоть, мокрый снег’ [3. С. 736], шляка скр. сс., шляк лл. 
(Пор. Пр.), шлякеть уд. (Венд.), шлякеч уд. (Венд.), шлякиша вс. (Кб.), шлякöть вс. 
(Гр.) лл. нв., шлякыш вс. (М.) лл. (Лет. Пор.) сс., шляча вв. иж. нв. печ. уд. (Разг.), 
шляч вым. уд; сьляка лл. (Лет.), сьлякöть лл. (Лет.) < рус., ср. рус. волог. шлеча, 
слеча, слеця ‘худая погода, слякоть’ [25. С. 464, 570]; слякоть, слякиша сиб., сляча 
сев. и сиб. ‘слякоть сверху, мокрый снег’; шляча пск. ниж. ‘слякоть, снег с дождем’  
[8. С. 230, 640]. Широкое распространение и многообразие форм позволяют предпо-
лагать, что слово заимствовалось неоднократно и, возможно, из разных источников.
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ШЫПЕНЬ вс. (Кб.) ‘снег, прилипший к санным полозьям’; шыпенялны 
‘прилипнуть к санным полозьям’ < ? рус., ср. арх. шипша ‘тающий от солнца 
снег на дороге’ [20. С. 560]. Архангельское шипша, а также сибирское сыпсы 
колм. якут. ‘маленькие твердые комочки снега на дороге’ считаются прибалтий-
ско-финским заимствованием, ср. кар. tšipšu ‘мокрый снег’, фин. sipsu ‘оттепель, 
липкость снега в теплую погоду’ [52. С. 441; 1. С. 537]. 

СОКРАЩЕНИЯ 
Языки и диалекты коми языка: вв. – верхневычегодский диалект, венг. – вен-

герский язык, вепс. – вепсский язык, вс. – верхнесысольский диалект, вым. – вымский 
диалект, диал. – диалект, диалектное, иж. – ижемский диалект, кар. – карельский язык, 
кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-пермяцкий язык, кя. – коми-язьвинское наречие,  
лл. – лузско-летский диалект, манс. – мансийский язык, мар. – марийский язык, морд. –  
мордовский язык, нв. – нижневычегодский диалект, нен. – ненецкий язык, печ. – пе-
чорский диалект, рус. – русский язык, саам. – саамский язык, скр. – присыктывкарский 
диалект, сс. – среднесысольский диалект, уд. – удорский диалект, удм. – удмуртский 
язык, фин. – финский язык, хант. – хантыйский язык, эст. – эстонский язык.

Названия населенных пунктов: Бог. – с. Богородск, Венд. – д. Вендинга, Весл. –  
д. Весляна, Вольд. – с. Вольдино, Воч – с. Воч, Георг. – д. Георгиево, Гл. – с. Глотово,  
Гр. – с. Грива, Дер. – с. Деревянск, Зан. – с. Занулье, Кб. – с. Кобра, Косл. – с. Кослан, Крч. –  
с. Керчомья, Кур. – с. Куратово, Лат. – д. Латьюга, Лет. – с. Летка, М. – д. Мырпонаыб, 
Медв. – д. Медвежская, Мез. – бассейн Мезени, О. – с. Озёл, Об. – с. Объячево, П. –  
с. Пожег, Паль – с. Палевицы, Пом. – с. Помоздино, Пор. – д. Поруб, Пч. – с. Подчерье, 
Пыс. – с. Большая Пысса, Разг. – д. Разгорт, Укл. – с. Усть-Кулом, Устьн. – с. Усть- 
Нем, Час. – с. Часово, Черн. – с. Чернутьево, Чтв. – с. Читаево.
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On the Origin of Some Names for Snow in the Komi Language
The paper discusses the origin of 22 names for snow in the Komi language. Some names 

have a long-standing and reliable etymology, but most of them require additional etymology. In 
this regard, the article includes additional materials (primarily data from Russian folk dialects) 
which help to rectify known etymologies and offer other interpretations. In some cases the 
authors provide new explanations which have not been discussed so far in other researches.
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