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H. A. lITOCKOB (Сыктывкар)

КОМИ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБРАЗ Ен. СЛОЖНАЯ
СЕМАНТИКА БОЖЕСТВА

По мнению этимологов, ен (енм-) ’бог; небо’; jen — jenm- ’6or’; o6me-

перм. */епт- 'бог; небо’ и т. д. Доперм. *Ита- 'воздух; небо’ (КЭСК 99).
Интересны в данном контексте «Тетради по сравнительному языко-

знанию» И. А. Куратова; в частности, он указывал: «/н/мар — бог у
вотяков.» Название это, по его мнению, напоминает [ajmap...Hj...
(Ильмаринен?) (последнее наименование он относил к «финской» ми-

фологии) (Куратов 34).
О соответствии удмуртского и коми наименований бога традицион-

но упоминали исследователи. В частности, Е. С. Гуляев (в том числе

по материалам прошлого столетия) отметил: бог : коми емч; удм. инь-

мар (1979: 113).
Определяя древнейшее общефинно-угорское название божества не-

6a, погоды, многие обратили внимание и на такую лексику: KOMH

jen(m-) 'небо, бог, Ен’; yam. in(m-) 'небо’, (птаг 'бог, Инмар; небо;
мир’ (Айхенвальд, Петрухин, Хелимский 1982: 189).

При этом необходимо отметить, что коми ен обозначало языческое

божество, позже — бога христианского. В. А. Акцорин писал, в част-

ности, об идентичности коми Ён, фин. Лита!а, сам. Нум (1982 : 8). Кро-
ме того, указывается, что, к примеру, в самодийской мифологии Нум
был верховым божеством (Хелимский 1980 :398—399). У самодийцев
в высшем пантеоне мифологии выделялись три образа: кроме Нума,
сюда относились его антагонист и мать земли (Хелимский 1980 : 398—

399). Г. А. Старцев ранее писал: «Обращаясь к этимологии термина
нум, мы узнаем, что под этим же словом фигурируют 'небо, звезда,
высь, радуга, заря’» (1930: 116). Без сомнения, христианские представ-
ления вызвали и такие новые легенды: «Крещенные самоеды говорят,
что Нум создал ...

ангелов. Чорт создал волка» (Старцев 1930: 115—
116).

Исследователи по-разному трактуют древний образ Ен. В коми ми-

фологическом материале также можно усмотреть триаду языческих бо-

жеств высшего пантеона, куда входит Ен. Как писал Ю. В. Гагарин,
Ен был богом неба, а Омбль — подземного царства (1978 : 41). Есть

также древний женский образ, связанный с плодородием, и, в частно-

сти, с солнечным культом (Гагарин 1978 : 40; Плосков 1987 : 273—274),
который можно отнести к упомянутому пантеону (или триаде божеств).

Я. Попов в свое время отмечал, что зырянские (древнезырянские)
идолы и различные духи воспринимались как чада непостижимого и

невидимого божества; причем духи и идолы управляли землей, боже-
ство же обитало в надзвездном мире (1859 : 10—11).
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По замечаниям Ф. А. Арсеньева (о зырянах) известно, что зыряне
«сознавали бытие Бога Всевышнего, живущего на небесах, который пе-

чется только о надзвездном мире, люди не достойны возсылать к нему
своих молитв. Это непостижимое существо называли они общим име-

нем Ен, He делали изображений его, не посвящали ему и кумирниц,
полагая, что смертные, одержимые всегда греховною немощью, не могут
иметь с ним сообщений, и в нуждах обязаны относиться к богам мень-

шим, своим идолам» (1889: 8).
Возможно, подобные сведения вобрали уже в себя более поздние,

христианские представления, но здесь обнаруживается и архаический
след представлений о боге неба. Имеются и более ранние материалы.
Как отмечали исследователи, в мифологии обозначались верхний, сред-
ний и нижний уровни мира; верхний, по некоторым источникам, в фин-
но-угорской мифологии включал небо с Полярной звездой в центре
(Айхенвальд, Петрухин, Хелимский 1982: 189). По другим источникам,
N0 космогоническим представлениям о строении Вселенной, состоящей
из трех миров, имелся небесный мир, олицетворением которого (ранее)
служил зооморфный образ прародительницы (История 18). Очевидно,
к архаическим же относится миф о медведе. Исследователи финно-
угорской мифологии среди общих мифологических сюжетов и персона-
жей выделяют, в частности, миф о медведе, сыне бога, спущенном с

неба (финская и мансийская мифология), или о культурном герое, веду-
щем свой род от медведя-тотема (коми Кудым-Ош ’Медведь с Кудыма’)
(Айхенвальд, Петрухин, Хелимский 1982: 190). Г. А. Старцев в рабо-
те «Зыряне (этнографический очерк)» также упоминал о связи в ар-
хаических представлениях медведя и Ена: «В мифологии коми медведь

занимает видное место. Его считают сыном неба, сыном бога Ена
...

Бог-отец рассердился и прогнал его с неба на землю» (37).
У Г. С. Лыткина в одной из его работ встречается /омала (Лен)

(1889:53). Мифологические материалы северных народов собирались
и изучались постепенно. Некоторые исследователи, очевидно, связыва-

ли возникновение (и, возможно, соответствующую эволюцию) небес-

ного или даже верховного божества с наличием общефинского архаи-
ческого божества.

С. К. Кузнецов обращал внимание на пермское и зырянское слово

[еп, отличающееся от западнофинского и самодийского наименований

бога (1905 :91).
Исследователи считают, что к концу ХУТI века намечается переход

от многобожия (политеизм) и что создается миф о борьбе Ена (нача-
ло добра) с Омблем (начало зла), в результате которой якобы был

создан мир; отмечалось также, что все свидетельствует о постепенном

развитии религиозных представлений коми (Очерки 53—54). По В. Н.

Белицер, коми ен — это воплощение разума и доброты (1958:318).
Предположение об образовании наименования Йен от прилагательно-
ro йон ‘сильный, крепкий’ (Красов 1896:84) не поддерживается дру-
гими авторами, как и некоторые иные версии, высказанные в прошлом
веке. А. В. Красов писал: «Несмотря на то, что ни одна из языческих

религий не могла возвыситься до признания Единого Высочайшего

Духа, Творца неба и земли, тем не менее существуют попытки дока-

зать, что Единый Бог-Дух существовал в древнеязычной мифологии
зырян, хотя и представлялся неясно» (1896: 84).

Сказочно-мифологический материал сохраняет и доныне архаиче-
ские моменты, эпизоды. Например, у П. Доронина: «...интересны
космогонические мифы, в которых указывается, что боги Лен и Омбль

происходят от лягушек» (1924 : 91). А. С. Сидоров упоминал о следую-
щих представлениях коми: «Один из творцов мира имеет вид лебедя,
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другой — гагары. Это Ен и Омоль. Ен и Омоль создают землю и небо

(земля достается гагарой — Омолем — из-под воды) и весь осталь-

ной мир. Небо имеет 7 этажей; 1, 7 и все нечетные небеса — создание

Ена, а четные — Омоля. При этом каждое небо имеет один из цветов

радуги» и далее: «Еном создаются все живые существа, полезные для

человека» (1928: 162—163).
О поздней семантике ‘христианский бог’ (у слова Ен) в свое время

рассуждал И. Н. Смирнов: «В настоящее время /ем, как и вотяцкий

Инмар, означает прежде всего Бога в христианском смысле этого сло-

ва, затем термин для обозначения всякого высшего сверхъестественного

существа» (1891:265). Христианские представления отразились и на

других наименованиях мифологических персонажей, соответствующие

христианские наименования и имена также постепенно, очевидно, после

XIV века появились у коми (Плосков 1989 : 67—68).
Наименование ен имело, как уже указывалось, сложную семантику,

в том числе ‘христианский бог’. В Коми крае были записаны апокри-

фические легенды, где упоминаются Христос и Сатана (Грен 1925: 27).
Например, перевод на коми-зырянский язык Евангелия от Матфея
(1823 год) назван так: «Миян Господьлон Иисус Христослбон СвятбОй
Евангелие Матфейсянь». В некоторых коми рукописях — Исус Кристос.
En 'бог’ встречается в христианских текстах: вылын олысь Ен 'бог

обитающий на небе’ (вылын ’высоко, высокий’); при этом (в христиан-
ской проповеди ХIХ в. на коми языке) в том же тексте: Господь, от-

пускающий грехи и т. д. (Рукопись 1 134). Леп ([енмб] ’мой бог’) обна-

руживается в псалмах (переводы ХIХ века) (Распутин 281).
В коми языке известны, в частности, и следующие производные от

слова ен (йэн) 'небо, бог’: енма-муа костын ’между небом и землей’

(коми му 'земля’) (Фольклор 19); ендзуе ‘солнце’ (Образцы 262); йэн

гае 'божья коровка’ (Сахаров, Сельков 1976 :158); ен-]угыд ’вселен-

ная, мир’; eH ыб ’небо’ (ыб ’поле’); ен свет ул ’поднебесная’; есть выра-
жение енмыс шонд‘%а ’солнечно’ (шонд; ’солнце’) (Рукопись П 20, 27);
йэнкбола, йэнкый, йэнкуд ’весь свет, весь мир, горизонт’ (фольк.) (Лыт-
кин 1955 :102) и др. Г. С. Лыткин приводил следующее слово и его

значения: jeHTOm 'безбожный, язычник’ (1889:62). Есть также более

поздний термин йэн пблка 'божница, полка с иконами’ (Жилина 1985

: 161).
К сказанному можно добавить следующие примеры из коми языка:

[ен-меж — название птицы (... Божий баран), небольшой, черной, по

легенде крик которой напоминает блеяние барана (Рукопись Н 22);
персонаж коми сказки Ен меж (... воас дзбля керка. Ен меж пб-

жасьд, блин и кбвдум пбжалб ’...на пути будет маленькая избушка.
Ен меж (в доме) выпекает блины и колобки’) (Рукопись 1 216—218).
В «Программе по историко-этнографическому изучению края Коми»
имеются такие примеры: /енма [угыд 'божий свет’, упомянутое уже jeH
кола, [ен зуд 'божий брусок’ (фолькл.), /енма муа кост (ср. приведен-
ное енма-муа костый), а также вопрос (из вопросника) с редким при-
мером: Не оставляют ли недожинок хлеба на полях ({ен тош) (Про-
граммы 51—58).

В малых жанрах коми народного творчества (пословицах, пого-

ворках), и таким образом в коми языке зафиксированы следующие

примеры: /ентбг ни порог дорбдз 'без Бога ни до порога’; /ен кб 03

гымьиит, свят-свят он шу ’Бог не громыхнет, свят-свят не скажешь (не
промолвишь)’; [енкдд эн юксьы (или) ]енкбд эн косясь 'с Богом не

спорь (Богу не противься)’ (Рукопись 1 6—10).
Ен могысь ’ради Бога’ — достаточно употребительное выражение

(В подобных случаях, очевидно, уже более 600 лет у коми имеется

значение Ен ‘христианский бог’).
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Разумеется, все «производные» (различные приведенные здесь сло-

ва) связаны с семантическим рядом — ён ([ен) ’небо, бог’ (с проявле-
нием в материале оттенков ‘'светлый, высокий’) — ‘’верховный (не-
постижимый) бог’, как подчеркивают некоторые исследователи (сужде-
ния которых приведены), следующее значение ен — ‘христианский
бог”.
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I. A. PLOSKOV (Syktyvkar)

BENENNUNG UND GESTALT VON KOMI Ex

Im Artikel wird die Benennung und die komplizierte Semantik der Gestalt (Gottheit)
von Ex behandelt. Anhand verschiedener Quellen wird auch die Lexik analvsiert, die
die Komponenten -ex, -tan einschließt.
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