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АННОТАЦИЯ
Введение. Домашние духи являются важным элементом мифологических представлений, составляющих картину 

мира коми. Статья посвящена лингвистическому анализу диалектных наименований мифических обитателей бани в 
коми языке.

Цель: осуществить семантико-мотивационный анализ диалектных лексических единиц коми-зырянского языка, 
номинирующих банных духов.

Материалы исследования: словари (диалектные словари коми-зырянского языка, этимологические), статьи по ми-
фологии и фольклору коми, фольклорные сборники, лексикографические источники других финно-угорских языков.

Результаты и научная новизна. В работе впервые проведено исследование наименований мифических обита-
телей бани в коми-зырянском языке в ономасиологическом аспекте. Установлены актуальные для носителей языка 
признаки духов бани, отражённые в их названиях. Выявлены способы и лексико-семантические модели номинации 
духа-хозяина бани, а также близкого к баннику по функциям и местопребыванию женского духа бани, банницы. Осу-
ществлено сопоставление коми-зырянских наименований банных демонов с соотносимыми номинативными единица-
ми в близкородственных пермских языках. Можно констатировать, что основным признаком, мотивирующим названия 
банных духов в коми-зырянском языке, является локативная характеристика мифологического персонажа. Номинация 
по внешнему виду для носителей коми языка не является актуальной.

Ключевые слова: коми диалектная лексика, мифонимы, духи бани, пермские языки, финно-угорские языки, рус-
ский язык, принципы номинации, модели номинации

Благодарности: Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, номер государственной регистрации проекта FUUU-2021-0008 «Пермские языки в лингвокультурном простран-
стве Европейского Севера и Приуралья».

Для цитирования: Айбабина Е. А., Некрасова О. И. Наименования духов бани в диалектах коми-зырянского языка 
// Вестник угроведения. 2023. Т. 13. № 1 (52). С. 7–14.

Names of the bathhouse spirits in the dialects of the Komi-Zyryan language

E. A. Ajbabina
Institute of Language, Literature and History,

Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Russian Federation,
ajbabina.evgenya@yandex.ru

O. I. Nekrasova
Institute of Language, Literature and History,

Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Syktyvkar, Russian Federation,

lesik3108@yandex.ru

ABSTRACT 
Introduction: house spirits are an important element of mythological representations that create the picture of the Komi 

world. The article is devoted to the linguistic analysis of dialect names of bathhouse inhabitants in the Komi language. 
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Objective: to carry out semantic and motivational analysis of lexical dialect units in the Komi-Zyryan language 
nominating bathhouse spirits.

Research materials: dictionaries (dialect and etimological dictionaries of the Komi-Zyryan language), articles on the 
mythology and folklore of the Komi, folklore collections, lexicographic sources of other Finno-Ugric languages.

Results and novelty of the research: for the first time, the work studies the names of the mythical inhabitants of a 
bathhouse in the Komi-Zyryan language in the onomasiological aspect. That enabled the identification of the features of the 
bathhouse spirit reflected in their names, which are relevant to native speakers. The methods and lexico-semantic models 
of nomination of a host and a hostess bathhouse spirits close in their functions and location are revealed. The comparison 
of Komi-Zyryan names of the bathhouse demons with correlated nominative units in closely related Permian languages has 
been carried out. It can be stated that the main feature motivating the names of the bathhouse spirits in the Komi-Zyryan 
language is the locative characteristic of a mythological character. The nomination by appearance is not relevant for native 
speakers of the Komi language.

Key words: Komi dialect vocabulary, mythonyms, bathhouse spirits, Permian languages, Finno-Ugric languages, Russian 
language, nomination principles, nomination models
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Введение
Персонажи низшей мифологии, к которым 

относятся и сверхъестественные существа, за-
селяющие домашнее пространство человека 
(жилое и хозяйственное), − одна из составляю-
щих традиционной картины мира народа коми. 
Мифологическая лексика, номинирующая де-
монов, отражает духовную культуру коми и 
вызывает интерес этнографов, фольклористов, 
лингвистов.

Опыт фиксации, собирания и изучения коми 
мифонимов имеет давнюю историю. Следует 
отметить имена Я. С. Попова, А. С. Сидоро-
ва, А. Н. Грена, П. А. Сорокина, К. Ф. Жакова, 
Н. А. Рогова, П. Г. Доронина и многих других ис-
следователей XIX–XX вв., в том числе зарубеж-
ных, благодаря которым стало возможным появ-
ление на современном этапе изучения духовной 
культуры народа коми обобщающих работ этно-
графов, фольклористов, в которых так или ина-
че рассмотрена или отражена мифологическая 
лексика [9; 14; 23; 24; 25; 26; 27; 29 и др.]. Что 
касается языкового материала, то до настоящего 
времени осуществлялись преимущественно эти-
мологические изыскания в данной области [12; 
25; 22]. В 2021 и 2022 гг. вышли статьи, посвя-
щённые анализу наименований духов природ-
ных пространств [1; 2]. Данная публикация про-
должает исследование демонологической лекси-
ки коми языка в ономасиологическом аспекте. Её 
материалы и выводы могут быть использованы 
в дальнейших лингвистических исследованиях, 
в лексикографической практике, при изучении 
народной демонологии как фрагмента языковой 
картины мира.

Материалы и методы
В статье рассматриваются особенности наи-

менований мифических обитателей бани в ко-
ми-зырянском языковом континууме. Матери-
ал извлечён из различных лексикографических 
источников по коми языку [7; 17]. Привлекались 
также данные фольклорных сборников, этимоло-
гических словарей, монографий, статей. Кроме 
того, использовались лексикографические изда-
ния, содержащие необходимые для сопоставле-
ния материалы других финно-угорских языков 
[3; 6; 8; 9; 11; 15; 16; 20; 23].

При написании статьи применены сопоста-
вительный метод, метод лингвистического опи-
сания исследуемой группы демонологической 
лексики в рамках ономасиологической модели, 
позволяющей выявить актуальные для носителя 
языка признаки мифических существ, отражён-
ные в их названиях.

Результаты
Одним из значимых духов построек, поми-

мо домового, у коми считался дух бани, банник. 
Представления о банном духе у коми-зырян в 
основном совпадали с аналогичными персона-
жами у восточных славян [23, 323]. В диалектах 
коми-зырянского языка зафиксированы названия 
духа-хозяина бани (банника) и женского духа 
бани (банницы).

I. Наименования банника в коми-зырян-
ском языковом континууме

В лексикографических источниках зафикси-
рованы следующие наименования банника в ди-
алектах коми языка: байник уд., пывсян айка нв. 
скр., пывсян гайка уд. (Косл.), пывсян олысь вв., 
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пывсянса сс. скр., пывсян шайка нв., пылсян айка 
вв. (Крч.), пылсян гажтöм сс., пылсянын олысь 
печ. (Пкч.), пыысян айка вв. (Укл.) вым. [17, I, 51; 
17, II, 247, 255, 270; 23, 323]. Как можно видеть, 
среди анализируемых наименований представле-
ны отдельные лексемы и составные двухкомпо-
нентные лексические единицы.

I.1.Однокомпонентные наименования
В рассматриваемой группе демонологической 

лексики только два однокомпонентных наиме-
нования банника: заимствованное из русских 
народных говоров удорское название байник и 
номинативная единица пывсянса сс. скр. (букв.: 
банный), образованная от существительного 
пывсян ‘баня’ с помощью продуктивного слово- 
образовательного суффикса прилагательных -са. 
У коми-пермяков имеется аналогичный мифо-
ним баняись, образованный от заимствованного 
существительного баня с помощью малопро-
дуктивного суффикса прилагательных -ись со 
значением ‘относящийся к такому-то местуʼ [3, 
25, 604]. Можно отметить, что лексема пывсян 
‘баня’ в повсеместном употреблении есть только 
в коми-зырянском языке, в коми-пермяцком она 
вытеснена лексемой баня, в лексикографических 
источниках лексическая единица пывсян / пыл-
сян сопровождается пометой уст. (устаревшее 
слово) [3, 25].

I.2. Составные наименования
Данные конструкции содержат в своём со-

ставе атрибут пывсян (пылсян, пыысян) ‘баня’. 
Следует остановиться на рассмотрении опорных 
компонентов двусоставных единиц, номинирую-
щих банника.

1. Пывсян айка нв. скр., пывсян гайка уд. 
(Косл.), пывсян шайка нв., пылсян айка вв. (Крч.), 
пыысян айка вв. (Укл.) вым.

Главное слово приведённых мифонимов айка 
имеет в большинстве диалектов (вв. вым. лл. нв. 
печ. скр. сс. уд.) значение ‘свёкор’, в вымском и 
ижемском − ‘тесть’. На верхней и нижней Выче-
где, Выми и Печоре лексема айка является также 
наименованием злого духа, сверхъестественного 
существа, в удорском диалекте – доброго духа 
[17, I, 24]. Как заметил Н. Д. Конаков, айка – со-
ставная часть ряда наименований представите-
лей «низшей» мифологии, духов-хозяев [23, 79]. 
Термин является производным от слова ай ‘отец, 
родитель’, ‘самец’. Суффикс -ка Г. В. Федюне-
ва рассматривает в целом как заимствованный 
формант, но в приведённом слове не исключает 
возможности его возведения к древнему фин-

но-угорскому *kkV [21, 104]. Таким образом, 
буквальное значение номинативной единицы пы-
всян (пылсян, пыысян) айка ‘банный дух’.

В некоторых удорских говорах наблюдаются 
единичные случаи протезы – вставки согласного 
г в анлауте перед гласным [19, 25]: айка > гайка 
уд. (Косл.). В нижневычегодском наименовании 
пывсян шайка компонент шайка, по-видимому, 
также образовался в результате протезы, но, воз-
можно, следует учесть и наличие в лексическом 
составе коми языка слова шайка < рус. шайка 
‘небольшой деревянный сосуд с ручкой (обычно 
для мытья в бане) // прост. таз с двумя ручками 
(для мытья в бане)’ [18, 697–698]. Так, слово-
сочетание пывсян шайка нв. обозначает банную 
шайку [17, II, 752].

2. Пывсян олысь вв., пылсянын олысь печ. 
(Пкч.)

Лексическая единица олысь, имеющая основ-
ное значение ‘живущий / житель; обитатель’ в 
мифологии коми применяется для обозначения 
духов-хозяев места [11, 599]. Буквальное значе-
ние верхневычегодского наименования пывсян 
олысь ‘банный обитатель / дух’, пылсянын олысь 
печ. (Пкч.) – ‘дух, обитающий в бане’.

3. Пылсян гажтöм сс.
Лексическая единица гажтöм, имеющая зна-

чения ‘невесёлый, унылый’, ‘мрачный, сумрач-
ный’, ‘жуткий’ [4, 135] на Сысоле обозначает 
как домового, так и нечистого духа вообще [17, 
I, 306]. П. Ф. Лимеров отметил, что потенциаль-
ная опасность, исходящая от духов, порождает 
такие характеризующие их эпитеты, как гажтöм 
‘страшный’, которые, став эвфемизмами, нередко 
сами начинают обозначать духов [10, 79–80]. Та-
ким образом, буквальное значение номинативной 
единицы пылсян гажтöм ‘банный домовой / дух’.

В удмуртском языке в названии банника так-
же использована модель ‘банный дух / домовой’: 
мунчоалбасты (мунчо ‘баня / банный’ + алба-
сты’злой дух / домовой’) [20, 443]. Кроме того, 
зафиксированы наименования, образованные по 
моделям ‘банный хозяин’ (мунчокузё) и ‘банный 
человек’ (мунчомурт) [20, 443], вепсское назва-
ние банного духа – küĺbeť ižand (küĺbeť ‘баня’ + 
ižand ‘хозяин’, ‘свёкор’, ‘домовой’) [8, 254, 153].

В коми-пермяцком языке наименования бан-
ника, за исключением заимствованных номина-
тивных единиц, содержат указание на принад-
лежность его к нечистой силе: баня бес, баня чуд, 
где бес, чуд – ‘нечистый дух как таковой’ [13, 15]. 
Также зафиксированы наименования кульпиян 
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(куль ’чёрт, сатана, дьявол’ + пиян ‘ребёнок’, 
‘детёныш’) и чудпиян [3, 200; 13, 15].

По верованиям коми, банник не является 
единственным обитателем данной построй-
ки. Близким к баннику по местопребыванию и 
функциям является женский дух бани, который 
в диалектах коми языка имеет преимущественно 
сложные или составные названия.

II. Наименования женского духа бани (бан-
ницы)

II. 1.Однокомпонентное наименование
Пывсяника уд.
Рассматриваемое наименование банницы за-

фиксировано в словаре Д. Р. Фокоша-Фукса [28, 
788], оно образовано от названия бани пывсян с 
помощью диалектного суффикса -ика, служаще-
го для именования лиц женского пола [21, 105].

Наименования банницы в коми-пермяцком 
языке в своём большинстве представляют собой 
лексику, заимствованную из русских народных 
говоров (банница, баня-бабушка ‘банная бабуш-
ка’ и др.) или содержат в своём составе заим-
ствованные компоненты (банягöг ‘букв.: банная 
пуповина’) [6, 108]. Зафиксировано также наиме-
нование, характеризующее внешность банного 
духа: кузьюрсиа ‘букв.: с длинными волосами’.

В коми-пермяцком языке имеет место свой-
ственная демонологической лексике семантиче-
ская диффузность ряда наименований демонов 
[5, 7]. Т. Г. Голева отмечает, что некоторые ко-
ми-пермяцкие названия банного духа совпадают 
с лексическими единицами, номинирующими 
духов воды, например, кузьюрсиа, заимствован-
ные демонимы шиши, шишига и др. Объясня-
ется это присутствием стихии воды. Её исполь-
зование является одним из главных назначений 
бани, которая, как правило, строилась у водоёма 
и была включена в его пространство [6, 109].

Наименование, образованное по модели ‘бан-
ная бабушка’ зафиксировано и в вепсском языке: 
küĺbedbaba (küĺbeť ‘баня’ + baba ‘бабушка, старуха’) 
[8, 38, 254]. По-видимому, в народном сознании су-
ществует представление о баннице как о старухе, в 
связи с чем в этом наименовании актуализируется 
возрастная характеристика. Однако нельзя исклю-
чить и того, что называние духа термином родства 
– одна из форм задабривания демона.

У коми не существовало единого образа бан-
ного обитателя, поскольку он показывался лю-
дям лишь в исключительных случаях. Тем не ме-
нее, важными чертами его внешности, по народ-
ным представлениям, являются некрасивость, 

неопрятность, что нашло отражение не в мифо-
нимах, а в устойчивых выражениях мытьтöм 
байник уд. (Пучк.) перен. ‘урод, уродина’ (букв.: 
‘безобразный банник’), пывсян айка (кодь сьöд) 
‘грязный как банник’ [17, II, 51; 14, 126].

II. 2. Сложные наименования
Горань вым., гуранька иж., гуренька иж., у 

коми-ижемцев, проживающих в Мурманской об-
ласти, зафиксированы наименования горинька, 
гуринька [11, 411; 17, I, 381, 382; 15, 132].

На женскую сущность духа указывают компо-
ненты ань вв. вым. иж. нв. печ. скр. сс. уд. (Гл.) 
‘женщина’, инька вв. вым. нв. уд. ‘свекровь’, энь-
ка вс. лл. печ. скр. сс. ‘свекровь’. Последние лек-
сические единицы, обозначающие в современ-
ном коми языке свекровь, образованы с помо-
щью суффикса -ка от основ инь-, энь- уст. ‘мать, 
жена’, ‘самка’ [12, 332].

Компонент гор- (гур-) во всех коми-зырянских 
диалектах имеет значение ‘каменка (в бане, в 
овине)’ [17, I, 337], буквальное значение номи-
нативных единиц горань, горинька, гуранька, 
гуренька, гуринька ‘женщина, хозяйка (банного) 
очага’, наименования пыысян инька – ‘банная 
женщина / хозяйка’.

II. 3. Составные наименования
1. Вежа гурань вым.
В вымском диалекте зафиксировано наиме-

нование банницы вежа гурань. В современном 
коми-зырянском языке слово вежа имеет зна-
чение ‘святой, священный, освящённый’. Как 
отмечается в Кратком этимологическом слова-
ре коми языка, это значение развилось из пер-
воначального *ve̯ža ‘греховный, вызывающий 
гнев; запретный, недозволенный’ [12, 50]. По-
скольку в представлениях коми баня является 
очень опасным в пространстве жилища местом, 
имеющим пограничный с потусторонним ми-
ром статус, обозначение вежа может служить 
указанием на её «нечистоту». Так, в одной из 
быличек, записанной в с. Ляли Княжпогост-
ского района, поясняется: Пывсянсö миян шуö-
ны, мый вежа пö. Мый сэтчö ассьыд няйт-
тö быдöн мыськан, чышкан и ставсö лэдзан 
да. Абу пö чистöй сійö ‘Баню у нас называют 
вежа. Потому что все здесь с себя грязь смы-
вают, вытирают, оставляют здесь грязь. Нечи-
стая у нас баня’ [11, 411, 601]. Таким образом, 
рассмотренное наименование банницы вежа  
гурань указывает на то, что данный мифологи-
ческий персонаж наделён значением сакраль-
ной нечистоты [11, 601].
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2. Пывсян гор ань нв. (Кожм.), пыысян инька 
вв. (Укл.) [17, II, 247, 270].

Большинство рассмотренных выше сложных 
наименований банницы указывали на её статус 
хозяйки каменки. Приведённые вычегодские на-
звания указывают на баню как место её обита-
ния: к. пывсян / пыысян  ’баня’, пывсян гор ’ка-
менка в бане’. Лексические единицы  ань, инька 
указывают на женскую ипостась духа. 

3. Гöрд сборника вв.
Женский образ банного духа представлен так-

же в называющем банницу эвфемизме гöрд сбор-
ника вв. ‘букв.: в красном кокошнике’ [15, 131–
132], где сборник вв. ‘сборник, кокошник со сбор-
ками (головной убор замужней женщины)’ [17, II, 
344]. Как отмечается в специальной литературе, 
красный цвет соответствует представлениям о 
цвете, связанном с нечистой силой [11, 602].

Обсуждение и заключение
Подводя итог рассмотрению наименований 

духов бани в коми языке, можно сделать следу-
ющие выводы.

В рассмотренных диалектных лексикографи-
ческих источниках зафиксировано только три 
однокомпонентных наименования банных духов: 
заимствованная из русских народных говоров но-
минативная единица байник и названия, представ-
ляющие собой словообразовательные дериваты от 
наименования места обитания данных мифологи-
ческих персонажей (пывсянса, пывсяника).

Большинство названий мифологических оби-
тателей бани являются сложными или составны-
ми по форме.

Основным признаком, мотивирующим на-
звания банных духов в коми-зырянском языке, 
является локативная характеристика мифологи-
ческого персонажа.

Анализ представленного материала позво-
лил выявить лексико-семантические модели, 
используемые в процессе номинации. Двух-
компонентные атрибутивные номинативные 
единицы в качестве основного компонента име-
ни демона содержат наименования духа (айка, 
олысь, гажтöм), подчёркивающие его принад-
лежность к разряду нечистой силы. На женскую 
сущность духа указывают компоненты ань, инь-
ка, энька. Большинство рассмотренных двух-
компонентных названий в качестве атрибута 
содержат локативные характеристики (пывсян, 
гор). 

Номинация по внешнему виду не является 
актуальной для носителей коми языка. Зафикси-
ровано только одно наименование, содержащее 
внешнюю характеристику демона в его женской 
ипостаси: гöрд сборника.

В удмуртском и коми-пермяцком языках от-
мечены также модели номинации банных ду-
хов, в которых выделяются иные признаки, 
воспринимаемые как существенные. В частно-
сти, в удмуртском наименовании мунчокузё ак-
центируется статус банника как хозяина бани. 
Зафиксированы наименования, в которых под-
чёркивается близость банного духа к человеку 
(удм. мунчомурт ‘банный человек’). Различия 
наблюдаются и в номинации по внешнему виду 
(к.-п. кузьюрсиа).

Сокращения

Финно-угорские языки: вепс. – вепсский; к.-п. – коми-пермяцкий; удм. – удмуртский. 
Диалекты коми языка: вв. – верхневычегодский; вс. – верхнесысольский; вым. – вымский; иж. – ижемский; 

лл. – лузско-летский; нв. – нижневычегодский; печ. – печорский; скр. – присыктывкарский; сс. – среднесысольский; 
уд. – удорский. 

Названия населённых пунктов: Гл. – с. Глотово, Кожм. – с. Кожмудор, Косл. – с. Кослан, Крч. – с. Керчомья, 
Пкч. – с. Покча, Пучк. – с. Большая Пучкома, Укл. – с. Усть-Кулом.
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