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Ё И. РОМБАНДЕЕВА (Москва)

НАЗВАНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГОР В МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

У северных народов, жизнь которых в прошлом целиком зависела от

окружающей природы, от успеха их основных занятий — охоты, рыбо-
ловства, оленеводства и собирательства, различение географических
объектов по их значимости — годности или негодности для XO3HÂCT-

венной деятельности — имело существенное значение. Так, у ненцев
— оленеводов и охотников — очень важно определение разновидностей
cHera, поэтому в их языке насчитывается более 40 слов, характеризую-
щих снег. В языке манси есть пять названий для характеристики озер,

семь — для болот, более десяти — для лесов, шесть названий — для

рек и ручьев, более десяти — для гор и Т. Д.

Данная статья посвящена мансийским названиям разновидностей
гор. В словарях и научной литературе отдельные названия гор приво-
дятся, но толкования HX He всегда точны, а зачастую и искажены.

Например, слово нёр А. К. Матвеев (1976 : 133) ошибочно переводит
как 'камень’, однако ни в одном из мансийских диалектов йбг такого

значения не имеет. По-мансийски 'камень’ — Aywtas или kaw (послед-
нее более древнее), отсюда ñor aywtas ‘хрусталь (букв. горный ка-

мень)’, Jõw aywtas ’мягкий тусклый камень’, puwar kaw ‘круглый Ka-

мень' или ‘нечто твердое круглое”.
В историческом прошлом манси, оттесняемые западными и южными

соседями, мигрировали на Урал, а позднее — в Зауралье. Следы их

пребывания сохраняются в топонимах на территории Свердловской об-

ласти и южнее, а также в верховьях притоков Оки, на Печоре (Ануф-
риева 1985). Во время кочевок по Уралу манси обычно селились у
подножья одной из гор, каждое лето выбирая новое место. О передви-
жениях по Уралу повествуют мансийские сказания и песни. Часть из

них зафиксирована еще в середине прошлого столетия венгерскими

учеными А. Регули (Кевршу 1846) и Б. Мункачи (МипКасз! 1896).
Каждый клочок земли у манси имеет свое название: многочислен-

ные наименования оживляют местность, помогают лучше ориентиро-
ваться, сокращают расстояния. В повседневной жизни манси употреб-
ляют в речи много названий разновидностей гор. Здесь рассматрива-
ются некоторые из них.

йбг ‘высокая гора; отдельная скалистая гора в горной цепи’; она

может быть каменистой или круглый год покрытой снегом, льдом.

Склоны и вершина ее не имеют заметного растительного покрова. Для
жизнедеятельности пригодны лишь нижние склоны и NMOAHOMbA, OT-

роги. На возвышенной гористой местности такая гора выделяется, на-

поминая своими очертаниями или сидящего в меховой одежде вели-

кана, или огромного зверя, или чум (это отражено в собственных на-

званиях гор). йбг восходит к древнеманс. йоаг>>йаг (сев.), паг (Boc.),
ййг (зап., южн.) ‘голый’. В записях А. Регули зафиксированы вари-
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анты nyar, nydr, nygr (среднеязычный мягкий # он передает чере
диаграф лу) (см. Нип!а!му 1864 ; 79—81). На путевой карте А. Регуду
1844—1845 ronos (Reguly 1846) среднеязычный палатальный # В на
чале собственных имен обозначен через GN, Kak B итальянскоц
языке.

Многие горы манси считают священными, как бы подаренными y
хам-покровителям, т. е. совершившим HEKOTAA MNOABHTH Ha ÕJAro Ha.

рода предкам. Например, liji nõr õjka ’cesepHas ropa-MyxXynHa’ — m

поверьям, предок сыгвинских манси; группа гор рядом nõr Ekwa
’гора-женщина’ — его жена с детьми. Покровитель лозьвинских манси
— ай йбг õjka ’южная гора-мужчина’; покровитель верхнесосьвинских
манси — пауs йог Ojka ’гора-мужчина с реки Нягися’; покровитель-
ница западных манси — тай ési nor 'ropa младшей сестры’. Кроме
того, тай рир!у nor (Man Pubi-Nyär)! ‘малая гора покровителя’
janiy pupiy nõr (Jani-pubinyär) 'большая гора покровителя’, jalpay
nor (Jelping nybr-nél, ее высота отмечена — 3929) ‘святая ropa.
Иногда горы именуются MO их внешнему виду: kossum йбг 'берестя-
ной кузов-гора’, norman NOr 'ступенчатая гора’, kelp nôr ‘красная
ropa’; ankrip йбг ‘гора-перегородка’, #odr @# nor« поаг ай

noar<<nor ati nñor ‘’горы собирающая ropa’ — дело B TOM,
что peka, берущая — свое начало B 3THX — местах, — называ-

лась в — прошлом йбг ай jä ‘’река, собирающая — (воды)
многих гор’. В перекатах этой многоводной и порожистой реки вода

падает с шумом (словно валятся толстые бревна). Термин йбг ай

преобразовался в логай и гору стали называть лог ай (пог). Русские
краеведы переделали это название в Народа`>Народная > Нарбдная.
Названия некоторых гор связаны с каким-либо событием, например:

janiy kot nõr 'большая гора камуса’, man kot-nor ‘малая гора камуса’,

saranyap sавшайт пбг ’гора, где была сломана зырянская лодка’.
иг (иг, игг) ’плосковершинная гора, возвышенность, увал удлинен-

ной формы’. Слово это многозначно:

1) 'гористое плато продолговатой формы с приплюснутой верши-

ной’;

2) ’yßas, большое возвышенное плато, покрытое лесом’: lülen ur

'высокое плато’ или @э wor? ’лес на увале’ (букв. 'высокий лес' —

возвышенное плато напротив устья Сыгвы по направлению к Ураль-
ским горам); pansuj ur>pant süj ur ’'плоский высокий бор-гора’ (увалы
у пос. Игрим); шб ja ur 'увал в верховьях р. Волья’;

3) ‘гора удлиненной формы с приплюснутой вершиной’: рё аг [а ta-

lax иг ’гора в верховьях Печоры’; küras ur ’Kypaciop’ oT Manc. kür

’meuka’, -as>-asi — суффикс со значением сходства, иг (букв. гора,

похожая на печь — манси в прошлом хлеб пекли в печи, вылепленной
из глины и находившейся во дворе); рбг! иг 'косая гора’, wansin ur

(Vensurr) ’ropa c мягкой травой’, Гаё иг (ГаНа игг) 'щедрая гора’;
4) 'возвышенность вдоль реки, озера или низменной местности’

slр ша? иг ‘возвышенность вдоль реки’, й@lßа иг ’возвышенная мест-

ность вдоль р. Нялкъя’, séymja ur 'возвышенное плато вдоль р. СэгмъЪя’,

5) 'бугор, холм на равнинной или болотистой местности’: puwlay
japkalm иг ’холм на болоте у дер. Пувлах’, nänktsi ur ’холм с лист-

венничным лесом’.

1 B cko6kax AaHbi Ha3BaHHA rop H3 Reguly 1846 m Hunfalvy 1864.
* М. А. Заплатин передает это название как Люлимвор и ошибочно переводит "Плохой
лес’ (1969 : 108).
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Кроме Toro, ur MOXeT o6o3HauaTb ’rpaHb; BbINYKJOCTb’, HampHMmep:

yasnejiw ur 'TpaHb Ha KapaHAallle'; CTOpOHY, HampHMep: sis ur 'задняя
сторона’, тар! иг ’передняя сторона’, рбу иг 'боковая сторона’.

Корневая морфема иг может принимать словообразовательные и

словоизменительные суффиксы, например: иггт NOl ’граненый, бугри-
стый нос’ (игат ot ur ’ropa’ +an — суффикс обладания); игэат) уаsпё[Ги
‘траненый карандаш', йй игр тошагвир ‘колотушка с четырьмя гра-
нями’ — мансийская загадка о туловище человека (ййИа ’четыре’, иг

‘трань’ -- -р — суффикс обладания, тошэагвир 'колотушка’); игат ’He-

болыной холм, бугор’ образовалось путем слияния ига -- та ’BO3Bh-

шенная местность’ (ига — древняя форма иг, та ’место’), конечный а

в сложном слове со временем утрачен (B диалектах мансийского языка

этот процесс продолжается).
MecTHOCTbCBO3BbILI€HHAMH, XOJMAaMH Ha3blßAaeTCs ur man>urman—

большое пространство с возвышенными местами, покрытое добротным
лесом, где обычно водится много пушных и иных зверей, боровая дичь.

Слово игтат) заимствовано русскими и в языке функционирует в форме
урман (мансийский долгий гласный @ передается ударным гласным d,
заднеязычный носовой согласный 7), нехарактерный для русского языка,

передается через переднеязычно-носовой H, Hb HJH через губно-губ-
ной м).

B CJOXHbIX CJIOBAX UF BbICTYyNaeT KaK NEeTePMHHATHB: #ol ur 'CcNUHKa

носа’, Jäpl ur 'mepeaksa сторона голени’, рёs иг ‘передняя выпуклая

сторона бедра’, Ваё иг ’передняя выпуклая сторона руки’, pdjt иг

‘скулы (на щеке)’. В словосочетании иг может выполнять функцию
определения-принадлежности, например: иг ритв 'самая высокая часть

горы или возвышенность (букв. голова горы)’, иг бшэа! 'конец (начало)
горы’, иг 515 та (по отношению к говорящему) сторона горы (букв.
спина горы)’, иг тара! ’sTa (по отношению к говорящему) сторона
горы (букв. грудь горы)’, ur ala>ur àl (>uräl) ‘’верхняя плоская

часть горы вытянутой формы'’. В верхнесосьвинском, западном и вос-

точном диалектах мансийского языка слово имеет варианты ига!, ural,
в диалектах же Сосьвы и на Сыгве чаще употребляется форма иг а,
иг ай ’южный конец горы'.

До ХУШШ в. русские называли Уральские горы Каменный пояс или

просто Камень. Как известно, в конце ХУП — начале XVIII 88. pycc-
кие вошли в более тесный контакт с манси — жителями среднего и се-

верного Урала (главным образом с западными манси). В те времена
многие манси еще жили на Урале в районе нынешней Свердловской
области и даже несколько южнее (Заплатин, Вибе 1983 : 129). Древ-
ние следы их пребывания по топонимам прослеживаются и на терри-

тории Удмуртии, Башкирии, Кировской области, на Печоре. Русские
краеведы усвоили манс. иг @ — Урал. Таким образом название Урал,
см. Фасмер 1973 : 166 (этимологизированное Б. Кальманом), восходит

к манс. иг al, urala (средний Урал не имеет высоких горных вершин,

сверху он смотрится как плато). Позднее А. К. Матвеев сделал, на

наш взгляд, неудачную попытку возвести Урал к тюркской основе —

слову Арал-тау ‘поясовой камень’ (1961 : 25; 1984 : 12—16).
а!а, а! имеет несколько значений: 1) ‘верхняя или центральная

часть возвышенности, увала’; 2) 'покрышка’, 3) ‘макушка’, 4) ‘выпук-
лая часть’, например: päjt ala 'выпуклая часть щеки’, punk а!а 'ма-

кушка головы’, Ваё а(а 'тыльная сторона кисти’, küpna ala ’верх коп-

ны’, pumsun ala ‘верх воза сена’, Во! а!а ‘крыша дома (букв. верх

дома)’, раё а!а ‘крышка посуды’, kar @Га ‘верх печки’, sй] аlа ’верхняя,
центральная часть бора’.

{итр ‘остров’ — так называют отдельные горы на возвышенности
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среднего Урала. Каждая гора при этом имеет свое название. Неболь.
шие отдельные горы со множеством камней называются /7 tump
HJH просто та (татй) букв. ‘остров с яйцами; яйцо’ (на таких горах
имеются разрушенные, обточенные, как яйцо, камни). féras, keras '’от-
весная скала-гора’, arpin Вёгаs ‘медная гора-скала’, yortyan pitin kérgs
‘гора-скала с орлиным гнездом’; sахэ! 'большая гора, похожая на тучу
(букв. туча)’: lüli üntmit saxal (Luli uontmit csahl — 4351) ’ropa, rn
приземляется лулы (священная птица)’, lunt yujsem saxal (Lunt chus.
zem csahl) 'гора, где ночевал гусь’, /ап!) уоsй иг sахэ! 'большая длин-

ная-гора-туча’, wöt tartan sауэ! ’гора, пускающая ветры’, porip totne

sахэ! ’ropa, откуда приносят съедобную Tpaßy порыг’; s7р ‘пологий
или крутой скат-гора’, aywtas ékwa sip 'ropa y KameHHOH женщины’,
puwlay sip 'Cxar y Ilyßnaxa’ (y o3epa); yomali ’BO3BBLILUEHHBIH XOJIM

среди болотистой местности с оленим мхом’; larkasi Ххотай 'возвышен-
ный холм с карликовыми соснами’; ритатиг yomali ’возвышенный
холм у Надежного озера’; #Па ‘гора с крутым обрывом к реке’
nankatsa niltan 'ropa (обрыв) у лиственничной рощи’, yàr powarmatam
йат ‘гора-скала, где обессилел олень-бык’; yifan ’ropa ¢ KPYTHIM 06.

рывом, ущелье в горах’: sun raypum yitan ‘гора-обрыв, куда провали-
лась нарта’. На территории расселения манси много разновидностей
небольших гор, они имеют местное значение, и их названия мы здесь

не приводим. _
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BENENNUNGEN VON BERGEN VERSCHIEDENER TYPEN

IN DER MANSISCHEN SPRACHE

Wie die Flüsse, Seen, Wälder usw. spielen auch die Berge im Leben der Mansen zu

jeder Jahreszeit eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit .sind sie in

Gruppen eingeteilt, deren Bezeichnungen rôr, ur ala, al, tump, t’eras, keras, saxal,
sip, yomali, rilt’an, zit’an lauten. Diese und die damit gebildeten Bergnamen werden

im vorliegenden Artikel analysiert,
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