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АДОЛЬФ ТУРКИН (Таллин)

КОМИ-НЕНЕЦКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

1. История коми-ненецких межъязыковых контактов. Временем по-

явления ненецких (самодийских) племен на Европейском Севере счи-

тается конец 1 — начало П тыс. н. э. (Жеребцов 1982 : 157). К этому же

времени относятся первые письменные упоминания о самоедах` в На-
чальной летописи (1096 г.): «Югра же людие суть язык нем и соседять с

Самоядью на полунощных странах» (ПСРЛ 1962 1 234—235). С Х\Т в.

среди населения Европейского Севера регулярно упоминаются самоеды

(ненцы)
До середины ХУ в. исторические документы не приводят каких-либо

подробностей о встречах коми и ненцев, хотя они, несомненно, должны

были быть, так как ненцы-кочевники заходили далеко на юг в Jieca

Печоры, Мезени и Вычегды, где жили и промышляли коми-охотники.

Кроме того, в ХИ—-ХIУ в. коми принимали активное участие в много-

численных походах новгородских и московских дружин за «мягкой рух-
лядью» в «печеру, югру и самоядь». Можно не сомневаться, что первое
знакомство коми с ненцами произошло уже примерно в ХИ—-ХIУ вв.

К Х\l в. относится освоение двух крупных селений — Усть-Цильмы
и Ижмы. Возникновение Усть-Цильмы датируется 1542 г. и связано с

именами новгородцев Ивашки Дмитриева Ластка и Власко (Краткое
390). В 1567 г. была основана Ижемская слободка (История 39), где
стали селиться русские из Усть-Цильмы и удорские коми. Небольшую
часть первых насельников составляли семь семейств ненцев из Кара-
чейского рода. Коми из Ижемской слободки начали осваивать низовье

Печоры и ее притоки. С середины ХУП в. активизируется экономическое

и культурное сближение коми и ненцев. Ижемские коми заимствовали у

ненцев оленеводство и стали осваивать отдаленные районы тундры.
В ХУП! в. отдельные коми уже имели по несколько тысяч голов оленей

(Хомич 1976 : 140). Расселение коми в более северных районах, заим-

ствование ненецкого оленеводства наложили отпечаток на этнический

облик и на языки обоих народов.
Постоянные связи в культурно-хозяйственной сфере и регулярные

семейно-брачные отношения между коми и ненцами привели к широ-
кому распространению среди ненцев ижемского диалекта коми языка.

Вот что поведал о самоедах Ижемского ведомства участник Академи-
ческой экспедиции 1768—1774 гг.: «Из сих Самоедов весьма малая часть

говорит по Российски, но по Зырянски почти все разумеют» (Лепехин
1805 : 247). В середине ХIХ в. о тех же ижемских самоедах писал

В. Иславин: «до того уже привыкли к Зырянскому языку, что говорят
между собой не иначе, как по Зырянски, а родной язык свой почти и

забыли...» (Иславин 1847 : 107). В начале ХХ в., по заявлению этно-

графа и языковеда Г. А. Старцева, «от Оби до Печоры почти не будет

https://doi.org/10.3176/lu.1985.3.05

https://doi.org/10.3176/lu.1985.3.05


Коми-ненецкие языковые контакты

з. 191

Самоеда, который не умел бы говорить на языке ижемских Зырян»
(Старцев 1930: 16).

На северо-западе Советского Союза в 1959 г. проживало 5320 нен-

цев, из них 1360 считали своим родным коми язык (Жданов 1967 : 45).
По утверждению специалистов, распространение ижемского диалекта

коми языка среди жителей Большеземельской тундры в последние деся-
тилетия растет. В поселках Кара, Каратайка и других, помимо русского,
языком бытового общения служит коми (Хомич 1980 : 60).

Регулярные семейно-брачные связи, которые существовали в зоне

контактов коми-ижемцев и ненцев, привели к образованию специфиче-
ской этнографической группы колвинских ненцев, или колвинцев, кото-

рая полностью перешла на ижемский диалект коми языка. Колвинцы
на территории Коми АССР живут по р. Печоре и ее основным прито-
кам — Адзьва, Ижма, Инта, Колва, Уса. Их можно встретить и в пре-
делах Ненецкого автономного QKpyra, по всей европейской тундре, а

также за Уралом, по Оби. Самоназвание колвинцев колва яран озна-

чает по-коми 'колвинский ненец’. Этим они отличают себя OT TYKOPA
яран 'тундровый ненец’ или выненьчи (нен. во’ненэця” ‘тундровые нен-

цы’).
Большинство колвинцев сохраняют осознание своей принадлежности

к ненецкой народности, память о том, что их предки говорили на ненец-

ком языке. Поскольку в колвинских семьях, как правило, мужьями
были ненцы (жены обычно коми-ижемки), то ненецкие фамилии, вос-

ходящие к родовым названиям или прозвищам, передавались из поко-

ления в поколение. Некоторые дошли до наших дней. По исповедным

росписям Колвинской церкви за 1916 г. этнограф В. И. Васильев уста-
новил следующий фамильный состав колвинских ненцев: Ате, Бацманов,
Бутаков, Вонгуев, Высокий, Дзиель-Таганов, Едов, Епсо, Ензов, Зотов,

Косков, Лабазов, Ламбэ, Ломин, Лукерич, Лымин, Манзадей, Мольков,
Нарта, Орнин, Офоньков, Падров, Пьянков, Рокин, Сюлов, Сядей (Ро-
кин), Сандо, Тасин, Убков, Хенерич, Хасович, Хахле, Чаков, Чаев, Юсев

(Васильев 1979 : 153—154). Отметим фамилии колвинских ненцев, из-

влеченные нами из поименного списка самодийского населения на тер-
ритории Ижмо-Печорского уезда (без с. Колвы) по состоянию Ha

1926 г.: Барсанов, Валеев, Валей, Валейский, Ванюта, Ванютин, Вели-

Kanoe, Вонокан, Выучейский, Ледков, Логей, Лымин, Панзеда, Пань-

ков, Пердков, Пудков, Пыркин, Рубчев, Сядейский, Сядей, Сора, Тага-

нов, Танзов, Тасин, Утти, Хатанзей, Хатанзейский, Хенерин, Чаклинов,
Юлин, Юсев, Янзин (ЦГА, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 241). По состоянию на

июль 1983 г. в с. Колва встречались следующие фамилии ненецкого про-
исхождения: Батманов, Босманов, Вонгуев, Зотов,‚ Kockos, Лабазов,
Манзадей, Мольков, Мохте, Падров, Патраков, Пьянков, Рока, Рокин,
Таганов, Хатанзейский, Хенерин, Чаев.

Образование колвинской группы ненцев связано с основанием Кол-
винского погоста в низовьях р. Колва — правого притока р. Усы.
В 1825—1830 гг. духовная миссия, во главе с архимандритом Вениами-

ном, обращала в христианство ненцев Канинской, Большеземельской и

Малоземельской тундр. В течение пяти лет было обращено в христиан-
ство 3303 ненца (Вениамин 1855 : 114). В 1830—1835 гг. построены три
церкви, в том числе’ для самодийцев Большеземельской тундры на

р. Колва. Выбор места для строительства церкви оказался не случайным
— здесь издавна проходили пути ежегодных кочевий ненцев, распола-
гались святилища. Крещенные самодийцы, оседло поселившиеся B

с. Колве, построили 12 деревянных изб, обзавелись лошадьми, занялись

скотоводством, наряду с рыболовством и охотой практиковали даже ого-

родничество (Вениамин 1855 : 130).



Адольф Туркин

192

В 1840-х годах в с. Колве побывал М. А. Кастрен, где изучал коми

язык и ижемское наречие ненецкого языка. Он увидел «девять жалких

избушек, в которых живут бедные самоеды, принявшие и язык и обычаи
зырян» (Кастрен 1860: 163).

По переписи 1897 г. в с. Колва было 55 «самоедских» хозяйств и

проживало 354 человека (164 мужчины и 190 женщин) (ЦГИА, ф. 1290,
on. 11, a. 33).

K началу нынешнего столетия колвинские ненцы почти полностью

комизировались. Н. Н. Мамадышский, производивший в 1909 г. подвор-
но-экономическое обследование поселений MO р. Усе, обнаружил, что

«из 50 обследованных дворов с. Колвы оказались только два домохоз-

яина-старика, вполне владеющих самоедским язЫком, и 7 домохозяев —

самоеды дали следующие ответы о своем родном языке: «знаю плохо»,
«знаю слабо», «знаю только отдельные слова». Причем все это старое
поколение Колвы и только домохозяева. Семейные же и более молодое

поколение совсем не знают родного языка. В 41 дворе совершенно нет

знающих самоедский язык» (Мамадышский 1910 : 64).
В 1916 г. в Колве «самоедское» население составляло 65 семей или

433 человека обоего пола (Васильев 1979 : 154). Через десять лет по

состоянию на 17 марта 1926 г. в Колвинской волости проживало 558 нен-

цев (271 мужчина и 287 женщин) (ЦГА, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 241). Всего
по переписи 1926 г. в области Коми проживало 2080 ненцев (1072 муж-
чины и 1008 женщин) (Старцев 1930 : 9).

В июле 1983 г. мы специально исследовали «ненецкое» население

с. Колвы. Все они официально числятся коми, родным языком является

ижемский диалект коми языка. Ни один из опрошенных нами информа-
торов ненецкого языка не знал, за исключением отдельных слов. Вместе
с языком колвинцы переняли и коми обычаи. Так процесс перехода кол-

винских ненцев на коми язык полностью завершен.
Результатом длительного взаимодействия коми и ненцев оказалось

уникальное устно-поэтическое явление — ижмо-колвинский героический
эпос (Микушев 1970 : 231—238; 1973 : 62—80). Исполняется он исклю-

чительно на коми языке, однако его содержание, образы действующих
JH H HX HMeHa — ненецкие.

2. О происхождении этнонима яран. Яран — коми название ненцев,
HO B верховьях Печоры, например, в с. Троицко-Печорске, так назы-

вают хантов (остяков). Считается, что это слово обско-угорского проис-

хождения (Кёае! 1964 : 4; КЭСК 337). В форме еран, яран оно встреча-
ется и в севернорусских говорах, где также является заимствованием

H3 обско-угорских языков (Кальман 1952 : 256; Матвеев 1959 : 81).
Диалектологический и этимологический словарь хантыйского языка не

дает происхождения яран (ОЕ\МОS 406—407). Это наталкивает на

мысль о том, что слово может быть не обско-угорского происхождения.
Факт заимствования коми яран из обско-угорских языков вызывал

сомнение у Вихманна и Уотила (SW 74), а также у Ю. Тойвонена (То!-
vonen 1956 : 104). Разные взгляды на происхождение этнонима яран

приводятся в обширной статье П. Хайду (На)ай 1948—1950 : 20—32).
Слово яран встречается во всех коми диалектах : вв. иЖ. л. нв. печ.

скр. уд. яран ’ненец, ненцы’, иж. выненьчи яран ’ненцы, говорящие на

родном (ненецком) языке’, изыватас яран ’ненцы, говорящие на коми-

ижемском наречии’ (ССКЗД 455), колва яран ‘’колвинские ненцы',
тундра яран ’тундровые ненцы’, с. л. jaran ’ein Volk irgendwo im Norden

in der Gegend der Муберйа’; nertT. ’die im Norden wohnenden Syrjänen,
im Norden wohnender Syrjäne’ (SW 74), ya. apaxuka ’ненка’ (ССКЗД
455).

Этноним яран прочно вошел в устойчивые и фразеологические выра-
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жения: печ. яран гбрбд, иж. яран 26ped ‘узел захлестом, удавный’
(ССКЗД 89), уд. яран гбрбд то же, сс. йаран дад ‘'заостренная с одного
конца толстая доска для катания с гор, одна из плоскостей которой
заделана льдом (облита водой) для лучшего скольжения’ (ССД 92),
вс. йараника код’ 'бойкий, смелый’ (ВСД 179), нв. йаран койд зил’
‘очень трудолюбивый; бойкий’, йаран пуртбс, паётбм йаран — так назы-

вают человека, у которого грудь нараспашку или пальто нараспашку
(НВД 102), иж. яран дадь ббрысь колема койд 'беспомощный’, букв.
’как отставший от нарты ненец’, скр. кизьтбм яран — так называют

у кого грудь нараспашку, пальто нараспашку (ССКЗД 455), уд. мыть-
тбм яран 'некрасивый ненец’, кбч сьблбма яранъес ’пугливые (букв. с
заячьим сердцем) ненцы’, льбм тусь синма яранъес 'ненцы с глазами

что ягодки черемухи’, яран личб '(сьбд, паськыд личба) 'ненецкое лицо
(смуглое, широкое)’, чус яран ляс, яран намет ‘совсем как ненецкое
лицо, ненецкое обличие (некрасивое)’, яран намет койд тагыд личб
'KaK у ненцев плоское лицо’, лраника койд 'подобный ненке — так го-

ворят о трудолюбивой женщине', яраника койд пинясьысь ’бранливая
как ненка”.

Слово яран, вероятно, появилось в коми 53bIKe B TO время, когда
ненцы жили в южных районах Коми края и носили распашную одежду.
Оно образовано от названия одного из ненецких родов Яр при помощи

словообразовательного суффикса -ан по типу: джекан ’пузан, кара-
пуз’ от джек 'чурбан’, лекан ‘толстая щепа (откалываемая при обтеске
брусьев. шпал и т. п.)’ от лек ’обрубок жерди’, туган 'вершина, вер-
хушка (дерева)’ от туг ’кисть, косточка’, иж. лельлян ’шапка-ушанка’
от лель 'ухо’. Род Яр входил в фратрию Вануйта (Долгих 1970 : 100).
Фамилия Ванюта, образованная от названия этой фратрии, является

одной из распространенных среди комизированных ненцев.

Позднее коми яран было заимствовано обско-угорскими языками

(xaHT. {g-ran, MaHc. /агай) по типу лызан CTON’ < XaHT. Pasä‘N, MaHc.

päsan. Tlo данным Ю. Тойвонена (Томопеп 1956 : 1—169) и К. Редеи
(Rédei 1970), хантыйский и мансийский языки заимствовали из коми

языка по девять слов с суффиксом -ан.

Этноним яран активно входит в состав географических названий.
Ниже приводятся некоторые из них с указанием бассейна рек:

бас. Вычегды: оз. Ярант (» Яранты), поле Ярансойтдор, уроч.
Яранчой, Яранчойнёзь, ручей Яраншор;

` бас. Мезени: р. Яранъёль,уроч. Яранкыр. луг Яранласта, бор Яранъяг;
бас. Печоры: уроч. Яранббк, возв. Яранвадегащелья, луг Яран-

видз, р. Яранвож, уроч. Яранвбёрга, о-в Яранд!, залив Яранкурья (лва),
возв. Яранмусюр, р. Яранпасаёль. приток Илыча; протока Яраншар.
руч. Яраншор, приток р. Дзёля Каменка. На территории, заселенной

русскими, низовья Печоры: Еранская. поиток Мыла; Еранский Мег на

Пижме или Еран-на-Пижме; Верхний Яранский, приток Пижмы.

Ареал распространения этнотопонимов на яран только частично

совпадает с ареалом ненецких топонимов (Туркин 1979 : 79—85).
Слово яран известно в севернорусских говорах на ограниченной

территории. Топонимический ареал распространения этнотопонимов

Еранская, Еранский Мег, Яранский свидетельствует о ТОоМ, что в рус-
ский язык яран могло попасть и из коми языка.

3. Коми лексические заимствования в ненецком языке. Вопросы коми-

ненецких языковых контактов до настоящего времени изучались одно-

сторонне. Увлекшись выявлением ненецких заимствований в коми языке,

исследователи не обращали вчимания на возможность обратного влия-

ния. На эту тему нет ни одной работы, хотя в некоторых словарях ука-
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зывается на направление заимствования коми слов. Данную статью,

отнюдь не претендующую на полноту изложения вопроса, можно считать

первой попыткой подобного рода.
Ненцы заимствовали у коми большое количество слов, различаю-

щихся по тематике и обозначающих ранее не известные ненцам пред-
меты и понятия. Это прежде всего термины земледелия, животноводства,

ткачества, названия предметов домашнего обихода. Заимствование
коми слов шло исключительно устным путем, поэтому они подверглись
интенсивной фонетической и морфологической перестройке, приспосо-
бились к фонетическому строю ненецкого языка. Заимствования в oс-

новном исходили из ижемского диалекта коми языка, с которым ненец-

кий язык уже длительное время непосредственно контактирует. Хотя
ненецкие заимствования в коми языке указывают, что с ненецким язы-

ком контактировали и другие диалекты коми языка (в частности, вым-

ский, печорский, удорский).
Через посредство коми языка в ненецкий язык проник ряд слов

русского происхождения и поэтому включение их в список коми заим-

ствований вполне правомерно.
Коми заимствования в ненецких говорах различаются по своей рас-

пространенности. Вероятно, в южных пограничных с коми языком говВо-

pax Hx было больше.К сожалению, один из таких говоров'(наречий) не-

нецкого языка полностью исчез. М. А. Кастрен в 1840-х годах еще вы-

делял и исследовал особое ижемское наречие (Саз!тёп 1856 : 247; Каст-
рен 1860 : 160, 473). В какой-то мере лексика этого наречия нашла от-

ражение в работах А. Шренка (sсбгепК 1854), А. В. Журавского (1903)
и Г. А. Старцева (1930).

В связи с этим несколько затруднительно проверить, в какой мере
коми язык мог повлиять на морфологическую структуру ненецкого

языка. Отметим, что Б. А. Серебренников все же находит следы влияния

KOMH языка на глагольную систему ненецкого языка. Он отмечает, что

в ненецком языке притяжательный суффикс 2-го лица единственного

числа может употребляться в значении анафорического определенного
артикля. В таких случаях данный суффикс используется как особое

средство экспрессии, приближающее содержание речи к собеседнику.
Например, когда речь идет о ком-нибудь '(например, о вороне варнеёэ),
то первый раз слово употребляется без притяжательного суффикса, вто-

poñ раз рассказчик может уже сказать варнгэр 'ворона-то твоя’. Нечто

подобное наблюдается и в коми языке: Поп бти бадь дорысь кбчбс ад-
дзис, кбч вылад попыд уськбодчис, а кбчыд бадь пиад и пырис 'Увидел

поп под кустом зайца. Бросился твой поп на твоего зайца, а заяц-то твой

под куст забрался’.
Прошедшее время с показателем -сь типа манзарадамзь ’я работал',

манзаранась ’ты работал’и т. д. могло быть образовано по модели ана-

литического прошедшего времени в коми языке: уджала вбл! ’я работал
тогда’, уджалан вбл{ ’ты работал тогда’и т. д. (Серебренников 1976:
105).

Наиболее проницаема все же лексика, через которую попадают в

язык как фонетические, так и морфологические явления. Мы считаем

возможным включить в число коми заимствований следующие ненец-

кие слова:

ватлан ‘ведро (железное); бак для воды’ (НРС 51, 927) встреча-
ется только в ижемском диалекте коми языка. Как коми, так и ненецкое

слово имеют совершенно одинаковые значение и звуковую оболочку,
поэтому среди ученых не было по этому поводу единогласия. К. Редеи
под двумя вопросами считал коми слово ненецкого происхождения, хотя
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не исключал и обратный процесс, т. е. ненцы данное слово могли заим-

ствовать у коми (Rédei 1963 : 298). В. И. Лыткин не отрицал оба на-

правления заимствования (КЭСК 48). По мнению Е. С. Гуляева, ватлан

происходит от коми *ватланы, *ваткылавны 'ковать, отбивать’; первона-
чально ватлан << *ваткалан ‘сосуд, выкованный из цельного листа ме-

талла’. Таким образом, ватлан по происхождению коми и направление
его заимствования ясно (КЭСКДоп. 12). Мы не отрицаем коми проис-
хождения слова ватлан, но некоторые моменты требуют уточнения. Во-
первых, вызывает сомнение сам факт реконструкции *ватланы, *ваткы-
лавны. Для сравнения приводится только комиЯ ваткалне ‘бить, коло-

тить, отбивать (косу)’. Из диалектов коми-зырянского и коми-пермяц-
кого языков параллели не упоминаются. От сравнительно молодого

ижемского диалекта до коми-язьвинского языка расстояние велико как

во временном, так и в географическом отношении. Нам кажется, что

начальная форма слова ватлан была ва ваялан ’то, чем носят воду’;
ва ваявны ’носить воду’. Так вполне могли назвать только что появив-

шуюся новую удобную железную посуду, так как в ижемском и удор-
CKOM диалектах словом ведра уже было названо '‘деревянное ведро’
(ССКЗД 41). Ненцы позаимствовали эту удобную железную посуду у
коми-ижемцев. Несколько громоздкое для произношения ва ваялан

превратилось в ватлан (два слога оа слились, / перед а перешел в t).
Затем произошло обратное заимствование уже слова ватлан коми-ижем-

цами, в ргзультате чего оно получило отражение только в ижемском

диалекте коми языка.

wosjtan ’Schlüssel’ (Schrenk 1854 : 298) < иж. восьытан 'ключ'
(ССКЗД 61), 'ключ для открывания банок’ (ИД 137), удм. усьтон
ключ (напр. замка)’ (УРС 56); общеп. *оo’s!- ’ключ, приспособление
для открывания’; коми » XaHT. poStan, poschtan [s!] ’Riegel, 3anßHXKa’,
MaHc. poStan ’Riegel’ (DEWOS 1100; Redei 1970 : 140).

дзёдзю 'ящерица’ (Журавский 1903) < ux. 03003yy ’amepnua’
(ССКЗД 198), ср. также коми Озодзув 'ящерица’, комиЯ 3u3el, Cuzel
'маленькая несъедобная рыбка’, лет. Вн2 3Z0%i1, HB. Cozuuv ‘’ящерица’.
O6wek. €033l (<< общеп.? *ё038!) (КЭСК 91).

ёрдан 'большая прорубь (при подледном лове)' (НРС 124); ‘прорубь,
вырытая во льду реки, моря, куда запускается рюжа’ (Бармич 1969а:
136) << вв. иж. л. нв. печ. скр. йбрдан 'иордань’ (ССКЗД 143) < pyc.
диал. цордань 'прорубь; прорубь в реке для зимней ловли рыбы’ (СРНГ,
вып. 12, с. 207). Заимствование могло произойти и через коми язык, о

YeM TOBOPHT фбнетическая близость ему ненецкого слова.

jikkan ‘Türklinke’ (JWb. 126) < вв. вым. иж. печ. сс. Йиган, вс. вым.

лл. нв. скр. иган ‘запор, засов, затвор, задвижка; щеколда’ (ССКЗД
135); комиП jiga-n, йыган; комиЯ {ва.п; общеп. */й- ‘'защелка, запор’;
коми 2> XaHT. jegan, jekan '3acoß, 3anop’; манс. /аквап 'крючок (на двери,
на окне)’ (КЭСК 109; Rédei 1970 : 121). Коми задненёбная звонкая

фонема д отражается в ненецком языке как к, кк, см. коми мегыр ’дуга,
шпангоут' и нен. мекар’, rmekkar’d.

ku ’Leder’ (Schrenk 1854 : 284) < KoMH Ky ‘’шкура, мех, кожа’;
комиЯ ку 'шкура, кожа’ (КЯД 134), удм. ку 'кожа, шкура’; общеп. *Аи

'кора, кожа’ (КЭСК 143).
kum ’Speicher, Vorratshaus von russischer Form’ (JWb. 213) < вв.

вым. иж. нв. печ. скр. кум 'клеть, кладовая’ (ССКЗД 179); кум 'клеть,
амбар (для вещей)’, KOMH > рус. кум ’особая, чистая комната для

гостей в избе у зырян’; коми » XaHT. EÜm 'клеть’, манс. Ват 'чердак’
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(КЭСК 145). Т. Лехтисало считал данное слово хантыйским по проис-
хождению (Л\Ъ. 213). Скорее всего ненцы могли получить его непосред-
ственно из коми языка.

kun ’Lauge’ (JWb. 214) << вв. вым. иж. л. нв. печ. скр. сс. уд. кунва,
вс. иж. лет. нв. кун 'щелок’ (ССКЗД 179); комиЯ кунва 'щелок’ (КЯД
136), кучсук ‘зола, оставшаяся в щелоке’ (ва ’Bona’, сук ‘густой, гуща’)
(КЭСК 146).

ламба” ‘лыжи’ (НРС 174), tampy ’Schneeschuh’ (JWb. 216) < коми

лямпа 'охотничьи необитые лыжи’ (ССКЗД 213), комиП лямпа 'лыжа,
лыжи’ (Р\/ 57), комиЯ л’ампа ’лыжа’, л’ампайез ‘’необитые лыжи’
(КЯД 142). Считалось, что коми лямпа — заимствование из ненецкого

языка (Rédei 1963 : 282; КЭСК 166). Однако сам тип ненецких лыж —

короткие и широкие — коренным образом отличается от общепринятого
у коми. Таким образом, факт о ненецком заимствовании вызывает сом-

нение. Другой тип охотничьих лыж у ненцев не традиционного типа,

уже, длиннее и подбиты OHH оленьим камусом (хоба” ламба, букв.
'шкура — лыжи’), название их считается прямым заимствованием из

коми языка (Старцев 1930 : 63). Слово лямпа имеется во всех коми

диалектах, а также в коми-пермяцком и коми-язьвинском языках. Носи-
тели последних, как известно, прямых контактов с ненцами не имели.

Таким образом, лямла следует считать исконным коми словом и проис-
ходит оно, вероятно, от основы лям- со значением ’HEUTO плоское, сплю-

щенное', ср. лям 'плоский, вогнутый’ (Лыткин 1889 : 75), лямавны

’стать сплющенным, расплющенным, сплюснуться’, лямбдны 'плющить,
расплющить, придавить’, лямны 'мять, разминать, размять (напр., кар-
тофель, ягоды)’, и непродуктивного суффикса -ла, ср. вбрпа ‘зверь’ от

вдр ‘лес, лесной’, нойпа 'ковер, кошма (фольк.)’ от ной 'сукно, сукон-
HBIA.

лесак 'леший’ (НРС 188) << иж. скр. лешак 'леший’ (ССКЗД 197)
<< рус. лешак '(в суеверных представлениях) лесной дух в образе
очень высокого человека; леший’ (СРНГ, вып. 17, с. 31). Ненцы дан-

ное слово могли получить непосредственно из коми языка. Коми фонема
$ в ненецком языке отражается как с, см. коми рбшкый нянь ’хрустящий
съедобный хлеб’и нен. геsва-пай.

луца (мн. луца;) 'русский, представитель русского народа’; #Afsp
’Russe’ (JWb. 230) < KOoMHM роч, вс. рбч

‚
комиЯ ги.ё@, коми ПрочПроч 'рус-

ский’, удм. 3ÿ4 то же, общеп. * /оё. Данное слово в коми языке счита-

ется прибалтийско-финским заимствованием (cp. фин. ruotsi ’uißen’).
Коми » хант. rgf, rufs, Mmanc. ros, ros, rys ‘’русский’ (КЭСК 243).
Коми заимствование слова луца впервые установил Ю. Вихманн (под

вопросом) (Wichmann 1902 : 183). Коми закрытый 0 получил в ненец-

KOM языке отражение как Y.

матка 'компас’ (НРС 241), mätkv ’Kompass’ (JWb. 256) < коми,

комиП, комиЯ матка 'компас’ << рус. матка то же (КЭСКДоп. 32). He

исключено, что слово попало в ненецкий язык через посредство коми

языка, так как оно представлено во всех коми языках и диалектах.

мекар’ 'шпангоут’ (РНС 307), rmekkar’@ ’Spant eines Fahrzeuges,
А^

eines Bootes’ (JWb. 271) < KOMHM мегыр 'дуга, шпангоут’, производное

от мег 'maayunna’ (K3CK 171); Komn > xaut. miyar u np. 'Spante des

Bootes (aus e. Wurzelstock)’ (DEWOS 215), mauc. ma’lr: ydp-m. ’am

Kahnboden angewendete Krummhôlzer, Bodenrippen’ (Rédei 1970 : 122).
Т. Лехтисало (Л\/Ъ. 271) и В. Штейнитц (ОЕМЖОSS 215) считали данное

слово хантыйским заимствованием в ненецком языке, что нельзя при-
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знать верным по фонетическим соображениям. Коми задненёбная звон-

кая фонема д отражается в ненецком языке как к, кк, см. иж. йиган

'запор, засов' и HeH. jikkan. Неогубленному гласному верхнего подъема

среднего ряда { во втором слоге соответствует нен. а, см. коми рбшкыйд
нянь 'хрустящий съедобный хлебец’и нен. гезва-пай.

мылья ’'небольшая сопка с округлой вершиной и гладкими пологими

склонами’ (НРС 265) << коми мыльк ‘’холм, бугор, бугорок, возвышен-

ность, курган’, комиЯ мил’к 'бугор’ (КЯД 146), удм. мыльк-мыльк 'пу-
чеглазый’; общеп. *лй ‘шишка, выступ, бугорок’ (КЭСК 182).

та ’Honig’ (JWb. 250) << коми ма ’мед’, комиП ма то же (Р\ 57),
коми Яма ’дикий мед’ (КЯД 144), удм. южн. му ’мед’; общеп. *та ’мед’

(КЭСК 167); коми > xanT. ma 'Honig’ (MSzFE II 443). Другая ненецкая

форма мяв ’Mmen; nosuano, mxem’ (HPC 276), mag, màäf ’Honig’ (JWb.
250, 269) считается хантыйским заимствованием (DEWOS 898; SKES
341), ср. хант. тар, mäu, may, mau ’Honig’.

напарья 'коловорот’ (Бармич 1969а : 108; HPC 285), nappar 'grosser
Bohrer’ (JWb. 284) << коми напаръя ’бурав, сверло’ (ССКЗД 234),
KOMHSI Hondpüa 'большой бурав’ (КЯД 151), удм. напаръя 'сверло,
бурав’ (УРС 294) < рус. диал. напарья 'сверло, бурав’ (Фасмер 1

42). Т. Лехтисало (JWb. 284) и В. Штейнитц (DEWOS 1008) данное

слово считали хантыйским заимствованием, ср. хант. пораг, параг,
"Bohrer, напарье'. По всей вероятности, оно попало в ненецкий язык через
посредство коми языка.

HOÜ ’CYKHO; суконный’ (НРС 317); ной пи ’покрывало из сукна’ (ли
— общее название покрывала из шкур или сукна для женских нарт),
нойча букв. ’суконце’ — общее название летней паницы, сшитой H3
сукна (одежда), -ча — уменьшительно-ласкательный суффикс (Бармич
1969а : 83, 179, 206); нойчадась ’заниматься шитьем паницы из сукна’
(Бармич 19696 : 236) < коми ной 'сукно’, комиП ной то же, комиЯ

ной то же (КЯД 150); общекоми *ло/; коми » XxaHT. nùi, MaHc. nûj, HeH.

по!, пбё ’сукно’ (КЭСК 193). Коми заимствование в ненецком языке

было установлено Ю. Вихманном (\МlсЫтапп 1902 : 183).
норт 'длинная нарта с дощатым настилом’ (НРС 317) << коми норт

’нарты’, вс. nNOrft, комиЯ nort to же, удм. пиг! 'сани’, общеп. *лой!. Сла-
вянское нарты считается заимствованием из финно-угорских языков

(КЭСК 194).
нянь 'хлеб' (РС 353), нянь 'каравай’, сэрако нянько 'булка’ (НРС

26, 111) (нен. сэрако ’белый’); нянь’ хар ’хлебный нож; нож с тонким

широким лезвием, которым режут хлеб’ (Бармич 1969а : 107), нянэйа
'рожь’ (Журавский 1903); reska-riari 'хлебец или тоненькие пряники и

крендельки, пекут при помощи палочек’ (Старцев 1930 : 56) и просто
резка 'хлеб на палках’ (Журавский 1903), ср. коми рбшкый ‘'хрупкий,
ломкий, рассыпчатый, рыхлый, легко крошащийся; сдобный’ << коми

нянь 'xne6’, комиЯ к’ан’ то же (КЯД 152), удм. нянь то же; общеп.
*лай << иран., ср. среднеперс., новоперс. лал, курд. пап, 'хлеб’, коми

» хант. йай 'хлеб’, манс. AHin, ййй, йей то же (КЭСК 202). О коми за-

имствовании нянь в ненецком языке имеется указание у Ю. Вихманна

(Wichmann 1902 : 183).

няра 'мездра; замша; ровдуга’ (НРС 356), няра эсько букв. 'зам-

шевый мешочек’ (Бармич 19696 : 221), няра ’замша’ (РНС 90), Andfro
'Ausseite der Tierhaut (mesnpa)’; A°drrv3, rndrro ”Fellteil der Tierhaut’

(JWb. 304) << коми няр ’замша, облезлая шкурка, перепонка (на ногах

водоплавающей птицы)’; иж. уд. няр ’мягкая тонкая кожа, замша’, удм.
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няр, нарзем 'мозоль’; общеп. *лаг |(КЭСК 202); коми » Manc. ñâr, ñar
и др. ’csupasz, meztelen; nackt’, xaHT. лагз, йаг, йаг ’bloß, unbekleidet
(Haupt, Fuß, Hand, Körper)’ (Redei 1970 : 127—128).

ôlabys ’onanbn’ (Crapues 1930 : 56) < уд. блабыш, печ. алябыш

'оладья’ (ССКЗД 11). Оладьи были наиболее распространенным видом

печеного хлеба как у коми-ижемцев, так и у ненцев, так как в услови-
ях тундры трудно испечь настоящий хлеб.

парсь’(н) ’cßHHbs’ (PHC 253), pôors ’Schwein’ (JWb. 358) < коми

Nopce 'CBHHbS’, YAM. NAPCb TO XKe; obwen. *pors; < индоиран., ср. курд.

purs; KoMH » MaHC. porés, XaHT. plr3s, poras, нен. рбгs 'свинья’ (КЭСК
226). O KOMH 3aHMCTBOBaHHH HeH. pares, pores nucaa 10. Buxmaun (Wich-
mann 1902 : 183). Однако Т. Лехтисало и В. Штейнитц считали, что

только форма рбгs заимствована из коми языка, остальные формы
porgs, рогев из хантыйского (Л\МЪ. 358; DEWOS 1217).

përno ’Kreuz’, рёгпог рёл’па pernvä (z.B. von еп Griechisch-

Katholischen am Hals getragen); ’Heiligenbild’ (JWb. 377), xam’napya
’'метка на ушах оленя’ (ха’ ’ухо’) (НРС 707) << иж. лерна 'намогиль-
ный крест’, повсюду лерна ’нательный крест’ (ССКЗД 281), комиП
перна ’крест’ (Р\/ 69), комиЯ пэрна (устар.) 'крест на шее’ (КЯД 162);
коми » хант. ритпз, регпа и ap. (DEWOS 1214—1215); манс. рёгпа и

др. ’Kreuz’ (Redei 1970 : 135). Т. Лехтисало и В. Штейнитц считали

ненецкое слово хантыйским заимствованием (Л\МЪ. 377; DEWOS 1214—

1215). По всей вероятности, ненцы почерпнули его непосредственно из

языка коми-ижемцев.

песан 'стол’ (Терещенко 1956 : 199), pizrzFan, pissan ’Tisch, Bank,
Stuhl’ (JWb. 387) << коми лызан ’CTON’, KOMHSI no3an TO xe (KAN 168),
комиП лызан то же (Р\/ 73); коми > xaHT. pa-sän, pasän, pesän ’CTON’,
манс. разэп, разап то же (КЭСК 235).

рать ‘сковородка’ (НРС 513) << коми рач ’сковородка’, диал. 'коте-

лок’, вс. лл. сс. рач 'маленький котелок”, вым. ’'противень’, HB. ’KYILIAHRE,

жаренное и запеченное на плошке, сковородке’, комиЯ рач ’сковорода’
(КЯД 173), вв. вым. иж. нв. уд. рач то же (ССКЗД 340); общеп. *rad

’плошка, сковородка, котелок’ (КЭСК 239).
raha ‘ворона’ (Старцев 1930 : 108) << коми рака, комиП рака то

же (PW 76), комиЯ рака (устар.) 'ворона’ (КЯД 172), иж. уд. рака

'воронье’ (ССКЗД 317). Вероятно, родилось из звукоподражания, ср.
коми раксыны 'громко кричать’ (КЭСК 239).

сак 'пила’ (Старцев (1930 : 61) << иж. сак 'пила-ножовка’. В коми

языке слово имеет прибалтийско-финское происхождение, ср. эст. sааф,
фин. saha ’пила’ (КЭСК 248; КЭСКДоп. 38).

cen 'карман’ (НРС 547), sёр ’Tasche’ (JWb. 440) < KOMH 3en

[зепт-] 'карман’, вв. вс. вым. иж. нв. печ. скр. уд. зеп, лет. сс. Озеп,
комиП зел, удм. Зеп, гер то же (КЭСК 105); коми > хант. Ssß&p‘, sef
’Тазспе’ (Томопеп 1956 : 73), манс. sёр и др. ’Tasche’ (Redei 1970 : 162).

сё-коой” ‘'рубль’ (Журавский 1903) << иж. нв. печ. сё ур ‘рубль’
(ССКЗД 400); коми слово сложное: сё ’сто’, удм. сю то же; общеп.

*so ‘’сто’, ур ’денежная единица; копейка’ (КЭСК 252, 298). Элемент

-коой” является окончанием, ср. нен. селкой 'рубль’ (НРС 247).
силинга 'выжарки топленного оленьего сала’ (НРС 559) < ux.

шылига, шылега ’шкварки’ (ССКЗД 103). Коми глухая фонема $ в не-

нецком языке отражается как ¢, CM. HX. womnyp ’шомпол’и нен. сон-

пур›
сой ’рукав’(Журавский 1903) << коми сой ’рука (от кисти до плеча)’,
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вс. сбй, KoMunSl ki-sut-j (< *ki-Su-j), KoMnITI ki-soj To Xe, yaM. cyù ’pyka

(от плеча до кисти)’; общеп. *sgj (KICK 260).

сонпур” ’шомпол’ (НРС 567), sonpor, sonppor, sonppir ’Ladestock’

(JWb. 416) << вв. иж. л. нв. печ. скр. уд. шомпур ’шомпол’ (ССКЗД
433) < рус. шомпол.

сород 'копна сена’ (НРС 567), söraö, zoröt ’Heuschober’ (JWb. 416)
<< коми зорбд ‘стог’; комиЯ зеред, зерод то же {КЯД 116), рус. зород
'стог, скирда, клад сена’ (КЭСК 106). Т. Лехтисало считает данное

слово русским заимствованием (Л\МЬ. 416). Скорее всего, оно могло

проникнуть в ненецкий язык посредством коми языка. Коми зубная
звонкая фонема з в начале слова в ненецком языке отражается как с,

см. коми зеп и нен. сеп ’карман’.
сутуга ’проволока’ (НРС 571) < вв. иж. нв. скр. сс. сутуга, вым.

сутуг, уд. сутык ‘сутуга, проволока’ (ССКЗД 351) < рус. сутуга ’ToH-

кая железная или медная проволока’ (Фасмер 1Ш 811).
таман ’3aMoK’ (PHC 90), rämax To xe (HPC 622), faman [fämmän]

'тж’, tamta(s) — [tämtä] ‘’закрыть’ (Попова 1978 : 125), famman

'Schloss’ (JWb. 464) << коми томан ’3aMOK’, YM. TYH2OH '3aMOK (боль-
IWOË BHCHYHÀ)"; fUngon To же; общеп. *!опап ‘замок’ (КЭСК 282); коми

> xaHr. fuma-n, tpman ’Schloss’ (Toivonen 1956 : 91), манс. füman

’Schloss’ (Redei 1970 : 166). Т. Лехтисало считал, что это слово попало

в ненецкий язык из хантыйского (Л\УЪ. 464). Более вероятно считать

данное слово коми заимствованием.

туёс ’туесок, ведерко из бересты’ (HPC 674), tgjjos, tüjjas, tujjes
’zylinderförmiges Gefäss aus Birkenrinde’ (JWb. 496) < вв. вс. вым. л.

нв. скр. сс. уд. туйис, лл. уд. туйыс, иж. туес ’туес, бурак, круглый
берестяный сосуд с тугой крышкой и со скобой или дужкой’ (ССКЗД
380), комиП туис ’бурак’ (Р\/ 36), комиЯ туйис 'бурак (берестяная

цилиндрическая посуда)’ (КЯД 188), yam. twjis, tuyis 'бурак’, общеп.

*{o/1$ ’берестяная посуда’ (КЭСК 280); коми Z> хант. #й-[25, 95 m

ap. (Toivonen 1956 : 39), maHc. fujis ’Art rundes, schachtelartiges Gefäß

aus Birkenrinde mit Deckel’ (Redei 1970 : 165). По мнению Т. Лехти-

сало, слово заимствовано из хантыйского si3bika (JWb. 496). Ha наш

взгляд, ненцы переняли название этой посуды из языка коми-ижем-

цев.

rypac 'py6anox’ (HPC 676), turds, trus, turis, turrigs ’Hobel’ (JWb.
497) << вв. вым. иж. нв. скр. сс. уд. струж, вв. иж. л. труж вс. лл. струг

'струг (для строгания)’ (ССКЗД 348) < рус. струе 'инструмент для

строгания’ (Фасмер 1 782). Т. Лехтисало считает словб русским за-

имствованием (Л\/Ъ. 497). По фонетическому облику нен. frus более

близко к иж. труж.

урос, нурос ‘грубо сделанная возовая нарта с четырьмя низкими

подпорками и без настила (служит для перевозки тяжелого груза, бо-

чек, полозьев и т. п.)’ (НРС 404, 706); йгйs: aras yan, uros yan, urosg

’grob gearbeiteter Lastschlitten mit Boden (von den Nachbarn übernom-

men’ (JWb. 43) << иж. урес, урес додь ’нарта для тяжелого груза (бочек,
полозьев, дров и т. д.)’ (ССКЗД 400). Коми додь 'сани’ буквально пере-

ведено на нен. YAN‘. Коми заимствование ненецкого слова установлено
Т. Лехтисало, но без приведения коми материала (JWb. 43).

усь: усь, усь, тяха’ пырь — возглаз, с которым обращаются к пас-

тушьей собаке, чтобы она гнала оленей (НРС 706), хусь — окрик на

собаку, чтобы она побежала за чем-л. или куда-л. (НРС 786); лырь!
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окрик на собаку, когда ее за чем-то посылают' (Терещенко 1956 : 238)
<< вв. печ. скр. CC. YCb-YCb, CC. YC-YC, сс. ульс, ульс, иж. пирр-пирр —

междометие, которым натравливают, науськивают собак на кого-л.

(ССКЗД 401); yé-nup (< yé-nyp) — возглас, которым натравливают,

науськивают собак на крайних пасущихся оленей (ИД 230).
хапгаs 'дрель’ (Старцев 1930 : 61) < иж. кандрас ’инструмент, при-

меняемый для изготовления деревянных чашек, ложек’ (ИД 159), вв.

печ. кандрас ‘ложкарное тесло’ (ССКЗД 147), kandra ’Schrotmeisel’

(Wied. 92).
хор, кор ’печь’ (НРС 157, 771), kor ’Ofen’ i((JWb. 212) << коми гор

’каменка’, вс. 20г, комиП, комиЯ gor ’nmeyb’, удм. гур ’печь, печка’;
o6men. *gor- ‘neub’, коми > хант. Ёдг, манс. &#oдг ’печь’ (КЭСК 78).
Т. Лехтисало данное слово считал хантыйским заимствованием в ненец-

ком языке (Л\МЪ. 212). Фонетический облик слова свидетельствует о ТоМ,
что оно могло быть и заимствовано непосредственно из коми языка.

xocdp 'игральная карта’ (НРС 774), xüsær"7, kösa’r‘, kössa’r ’Spiel-
karte’ (JWb. 195) << вым. иж. лл. печ. скр. сс. кбзыр, вв. кбзlр, вс.

козыр, нв. скдзыр 'козырь (B картах)’ (ССКЗД 170) < рус. козырь

’карта одной какой-либо масти, объявляемая по правилам игры стар-
шей. бьющей карты всех других мастей’ (ССРЛЯ, т. 5, с. 1122); коми >

MaHc. kasar, käsar, käsar, xanT. kisar, kïser ’Karte, Spielkarte’ (Rédei
1970 : 112, 113). Т. Лехтисало считал, что данное слово русского про-
исхождения (Л\МЪ. 195). На наш взгляд, оно могло попасть в ненецкий
язык через посредство коми языка. Коми задненебная глухая фонема &
в начале слова на ненецкий язык передается звуком у, см. иж. кандрас
’инструмент для изготовления деревянных чашек, ложек’ и нен. уаl)гаs.

хуты” ‘’сапоги’, хуты ‘сапог’ (НРС 787), хоты? (лит. хуты?’) ’canoru-
бродни, сшитые самими ненцами из кожи или шкуры нерпы или мор-

ского зайца’ (Бармич 19696 : 241): yatfl, xôttà 'langschiftiger Stiefel

ans gegerbtem Leder’ (JWb. 296) < 88. вс. вым. лл. нв. печ. скр. сс. ул.

KÔTi, иж. коты, KOT ’KOTbI, вид кожаной Daboyeñ обуви’ (ССКЗД
173), комиП котыоз ‘коты (обувь)’ (PW 46). комиЯ кети и кэм

’один обуток H3 пары котов’; кетийез ’коты’ (КЯД 133). В коми языке

кбот! считается обратным заимствованием из рус. коты, который в свою

очерелдь происходит от коми кот 'погребальная кожаная обувь’ (Мат-
веев 1964 : 296). Коми k6li > Manc. kfita, kata (КЭСК 135, 143). По
сообщению Г. А. Старпева. нен. хоты имеют фопрму полусапога и совпа-

дают с коми кбт!. Изготовляются из выделенной коровьей или телячьей

кожи (Стариев 1930 : 50). Ю. Вихманн считал. что коми кбт! заимство-

BaHo H3 HeH. hoti, hüti. hüti? ’Stiefel’ (Wichmann 1902 : 176). Это утверж-

дение не приемлемо. так как данное слово встречается во всех коми

диалектах, а также в коми-пермяцком и коми-язьвинском языках.

хынёна ’бубенчик (на рукаве детской одежды. на оленьей упряжи

и т. п’ (НРС 794\. хынггена. хынггнако 'бубенчик’ (РНС 25). Sienkv
Semkn, Sankvô3, slénkv3. slénko, slénkp ’Glocke (Kirchenglocke), Schelle,

Klingel’ (JWb. 440) << коми жыннян ’колокол’, скр. &{ййап/, вв. печ.

скр. джынъян то же. комиЯ ZOHÜCH 'колокольчик (на шее лошади, ко-

ровы)’ (КЯД 118). Корень слова 3inj-, удм. жынгырес ‘звонкий’; Zin

sаийт! ‘звенеть’: общеп. *&йп- 'звон колокольный’, коми » XaHT. SÄnkan
(K3CK 103), mauc. sankdn (КЭСКДоп. 21).

ши ’копье’ (Журавский 1903) ‘<< ux. 88. wu ’копье’ (ССКЗД 439),
коми шы ’копье. рогатина, штык’, удм. (LU 'жало, штык, острие’; общеп.
*sù ’Konbe’ (K3CK 325).
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яй 'мясистая часть груди (птиц, животных)’ (НРС 832), ’MecTO y

крыла по бокам грудной клетки (у гуся)’ (Бармич 1969а : 128) <

коми яй ’мясо; тело, мускулы’, комиП яй ’мясо, говядина; Tteao’ (PW
103), комиЯ йяй ’Teno человека’ (КЯД 119), ? удм. /а/!ет 'слабый,
вялый, дряблый’; общеп. */а] ’организм, тело, здоровье’ (КЭСК 336).

яндава 'круглая деревянная миска для супа’ (НРС 842), jäantaßßo
’Holznapf, in dem Brot aufbewahrt wird’ (JWb. 81) <BB.л. нв. скр. яндова,
cc. aHOOBa, 88. AAHOSBA ’eHnoßa (посуда для пива)’ (ССКЗД 455) <

рус. ендова, яндова ’пузатый металлический или глиняной сосуд; медная
чаша с рожком для разливания пива’ (Фасмер 11 19—20). Т. Лехти-

сало считал, что данное слово имеет русское происхождение (Л\\Ъ. 81).
Оно могло попасть в ненецкий язык и через коми язык, где это название

посуды широко распространено.
Список этот отнюдь не полный и представляет собой лишь предва-

рительные наброски большой работы. Более пристальное изучение не-

нецких говоров, безусловно, даст обильный материал для исследования

языковых контактов двух народов.
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ADOLF TURKIN (Tallinn)

KOMI-NENZISCHE SPRACHKONTAKTE

Nenzische Stämme erreichten um 1000 den Norden Europas. Bis Mitte des 15. Jahr-
hunderts gibt es keine historischen Belege über Kontakte zwischen Komi und Nenzen.
Dennoch ist bekannt, daß es zu ersten Begegnungen zwischen diesen Völkerschaften
irgendwann im 12.—14. Jahrhundert kam. Die Komi-Sprache wurde von den Nenzen
aktiv beherrscht und viele von ihnen (besonders die Kolva-Nenzen) übernahmen voll-
ständig die Komi-Sprache.
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Die Komi bezeichnen die Nenzen als jaran. Dieses Ethnonym kann man in allen
Komi-Dialekten wiederfinden und ist fest in Phraseologismen und Toponymen verankert.
Der Autor vertritt den Standpunkt, daß jaran in der Komi-Sprache entstanden ist — ge-
bildet aus dem Namen für einen nenzischen Stamm Jar und dem Wortbildungssuifix
-an. Später wurde komi jaran in das Russische und in obugrische Sprachen entlehnt.

Die Nenzen entlehnten viele Worter aus der Komi-Sprache. Diese unterscheiden sich
nach der Thematik und markieren früher bei den Nenzen unbekannte Gegenstände und
Begriffe, wie z. B. des Ackerbaus, der Viehzucht, des Weberhandwerks, des häuslichen
Lebens. Im vorliegenden Artikel werden 47 Entlehnungen aus der Komi-Sprache ana-lysiert.

Es ist komplizierter den Einfluß der Komi-Sprache auf die morphologische Struktur
des Nenzischen darzustellen, weil Mundarten des Nenzischen, die sich auf dem Terri-
torium der Komi ASSR befanden, vôllig verschwunden sind.'
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