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1. Индоевропейцы и уральские народы. Их прародина. Пермские
языки (удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий) относятся к фин-
но-угорской семье языков, которая вместе с самодийскими образует более
обширную, уральскую семью.

Прародину уральцев большинство ученых находят «в северной части
Западной Сибири в районе между нижней Обью и Уральскими горами,
на территории, которая в тот период отличалась весьма благоприятными
(атлантическими) климатическими условиями» г.

Примерно в IV тыс. до н. э. уральская общность распалась на само-
дийскую и финно-угорскую ветви. «После распада уральской общности
финно-угорская ветвь отодвинулась к западу и не позднее III тысячеле-
тия до н. э. осела в районе Печоры, Камы и на Западе от Урала» 2 .
Здесь финно-угры составляли известное единство до конца III тыс. до
н. э., которое затем распалось на угорскую — на востоке, и финско-
пермскую—на западе. В середине II тысячелетия до н. э. финско-перм-
ская ветвь разделилась на пермскую и финско-волжскую. Носители языков
пермской ветви (прапермского языка) занимали территорию низовья
Камы с притоками, а носители финско-волжского праязыка обитали
западнее их, где-то в районе Средней Волги и Оки с притоками. Финско-
волжская общность в I тыс. до н. э. распалась на волжскую и прибалтий-
ско-финскую ветви.

Прапермский язык распался примерно в VIII в. н. э. на общекоми
и общеудмуртский языки 3. Таким образом, в районе Камы прапермяне
жили около двух тысяч лет: с середины II тыс. до н. э. до VIII в. н. э.
Непосредственные контакты прапермян с иранскими народами следует
отнести к этому периоду.

В вопросе индоевропейской прародины нет единого мнения. Ищут
ее в различных местах: в среднеазиатских степях, южнорусской равнине,
Прибалтике, Средней Европе и т. д. Финский ученый А. Йоки, например,
в своем обстоятельном труде, посвященном обобщению проблемы урало-
индоевропейских контактов, придерживается мнения о том, что праро-
дина индоевропейцев находилась в южнорусских и среднеазиатских
степях, и праиндоевропейцы были обладателями культуры курганов
(Kurgan-Kultur). Позднее примерно на этой же территории (к северу от
Черного моря) жили иранские племена: киммерийцы (около 1900—1500 гг.

1 Я. Г у я, Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общ-
ности, в кн.: «Основы финно-угорского языкознания», I (далее — «Основы»), М., 1974,
стр. 36.

2 Там же.
3 См.: там же, стр. 39. В последнее время некоторые ученые утверждают, что ни-

какой волжской ветви не было, т. е. из финско-волжской общности сначала выдели-
лась марийская, потом мордовская ветви.
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до н. э.), протоскифы (около 1500—750 гг. до н. э.), скифы (750—250 гг.
до н. э.), сарматы (с 250 г. до п. э.) и аланы (в I в. до н. э.) 4. Все эти пле-
мена оказывали влияние на культуру и язык северных соседей, ураль-
ских племен.

В вопросе о прародине носителей этих двух праязыков (уральского
и индоевропейского) одно является ясным: «уральцы, уже начиная с
IV тысячелетия до н. э., жили к северу от индоевропейцев»5. Об этом гово-
рит наличие многочисленных словарных заимствований, проникших
в финно-угорские языки из разных индоевропейских языков и в различ-
ные эпохи, начиная с прафинноугорского (предполагают, что в уральскую
эпоху не было индоевропейских заимствований) и кончая языками от-
дельных финно-угорских языковых ветвей (угорской, пермской, прибал-
тийско-финской и т. д.).

2. Древние контакты языков Евразии. Прежде чем приступить к во-
просу об индоиранских заимствованиях, наличествующих в финно-угор-
ских языках, необходимо сказать несколько слов об очень древних языко-
вых схождениях финно-угров (уральцев) с индоевропейцами и некоторыми
другими народами. Происхождению этих общих черт в разных, нерод-
ственных языках Европы и Азии можно дать следующее объяснение.
На северо-востоке Европы, на Каме и Печоре, человек жил уже 70—75 тыс.
лет назад в виде бродячих групп охотников и рыболовов. Язык одной
из таких групп лег в основу финно-угорского (уральского) праязыка.
Мы не знаем, когда и откуда прибыли сюда люди. Можно лишь предпо-
лагать, что они когда-то в глубокой древности (быть может, еще па своем
длительном пути следования в северо-западную Сибирь и Восточную
Европу) находились в известном контакте с теми племенами, язык кото-
рых лег в основу индоевропейских, тюркских, монгольских, юкагир-
ского и некоторых других языков. Не исключено, что эти языковые эле-
менты в основном субстратного происхождения, т. е. являются общим ос-
татком какого-то исчезнувшего языка. Однако в силу ограниченного
количества общих слов (их не больше двух десятков) трудно предположить
лрародство этих языков.

О лексических схождениях неродственных языков говорят нижепри-
веденные примеры в: праур. *ки-, *ко-, и.-е. *gwo- «кто, что», праалт.
*ка~, юкаг. *ha- (124, 146, 161); ср. коми nodi «кто», пор «когда», кыдзи
«как» и т. д.; ср. также начало вопросительных слов русского языка:
кто, куда, как и т. д.; праур. *mi, и.-е. *те, юкаг. *те «я» (127, 165),
коми ме, ср. русск. меня, мной и т. д.; праур. *to-, и.-е. *to, юкаг. to
«тот» (121, 159); коми то, русск. то; праур. *nime, и.-е. *hom-, юкаг.
*nim «имя» (127, 165); коми ним, нем. Name; праур. *Ы-1й, и.-е. *g"low,
тунг. *koli, чуваш, kin (<^*kalin), юкаг. keli- «золовка, невестка, свояче-
ница» (125, 147, 162); фин. kdly, коми, кел-, греч. уаХоак «жена брата»;
праур. *so~ne, и.-е. *srieyr- или *sen-, коми сон «жила, вена» (316) 7; праур.
*vete-, и.-е. *wed- «вода», коми ва, фин. vete- (344); праур. *muske, и.-е.
*mozge, литов. mazgoti, коми мысък- «мыть» (286); праур. *teke-, й.е.
*аУгэк-, фин. teke- «делать» (327); праур. *toke-, и.-е. *doyw, фин. tuo-
«приносить» (331); финно-угор. *vike-, и.-е. *y£gh-, фин. vie-, коми вай-
«нести» (345).

4 См.: A. J о k i, Uralier und Indogermanen (далее — Joki), Helsinki, 1973, стр.
360—361.

5 И. Э р д е й и , Проблема связи финно-угорских (уральских) языков с другими
языками, в кн.: «Основы», стр. 44.

6 Примеры взяты из кн. : B . C o l l i n d e r , Hat das uralische Verwandte?, Uppsala,
1965 (в скобках указаны страницы).

7 Этот пример и нижеследующие взяты из книги Йоки «Uralier und Indogermanen»
(в скобках указаны страницы).
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3. Исторические пласты иранских заимствований финно-угорских
языков. Среди многочисленных индоевропейских заимствований, встре-
чающихся в финно-угорских языках (Йоки, например, приводит 222 сло-
ва), можно выделить по фонетическим приметам следующие пласты:
а) доиндоиранский (доарийский), б) праиндоиранский (праарийский) и
в) иранский.

Первые два пласта заимствований относятся к прафинноугорской эпохе,
заимствованные слова наличествуют во многих (а иногда во всех) совре-
менных финно-угорских языках. Заимствования, относящиеся к третьему
пласту, встречаются обычно в отдельных финно-угорских языках или
в языковых ветвях (пермской, угорской, обско-угорской, прибалтийско-
финской и др.).

В первом пласте не отражаются специфические арийские фонетические
черты (например, слияние и.-е. е, о, а в одном звуке а; г вместо и.-е. /),
поэтому некоторые языковеды считают эти заимствования праиндоевро-
пейскими.Во втором пласте уже наличествуют арийские фонетические черты
(а вместо и.-е. е, о; s вместо и.-е. мягкого к; г вместо и.-е. I и т. д.). В тре-
тьем пласте отражается чисто иранская фонетика (например, s вместо
праар. s <^ и.-е. к).

4. Доарийский пласт. К этому пласту относятся, например, следую-
щие заимствования:

Финно-угор. *mekse- «пчела» (фин. mehi, марийск. тйЫ, коми то&~
и т. д.) <^ доар. (собств. и.-е.) *meks- (в индоиранских соответствиях мы
видим гласный а: др.-инд. такца, авест. mahsi- «муха» и др.). Joki, 281;

финно-угор. *mete- «мед» (фин. mete-, мокша-морд, med' и т. д.) <^
<^доар. (или и.-е.) *medhu- (в индоиранских соответствиях мы видим а:
др.-инд. madhu, авест. ma8u-)(Joki, 283). Переход доарийского гласного
2-го слога и ^> финно-угор. е объясняется законом вокализма финно-
угорского праязыка, в котором в непервом слоге лабиализованные не-
встречались (Фонетика 8, 192);

финно-угор. *porsas или *porcas «свинья» (фин. porsas, мокша-морд.
puft's, коми pors и т. д.) <^ доар. *porsos (н.-е. *porkos), ср. сакск. pd'sa
(Joki, 303); финно-угор. *jeva «зерно, хлеб в зерне» (фин. jyva, удм. ju
и т. д.) <^ доар. (финно-угор.) *геу,о; и.-е. о 2-го слога перешло в финно-
угор. а согласно закону финно-угорского вокализма (см. выше *mete- «мед»).
Joki, 265;

финно-угор. *vos(a)- «купить» (фин. osta- «покупать», удм. vuz «товар»,
марийск. uza «цена» и т. д.) <[ и.-е. (или раннего праар..) *y,os—*$tes-
(ср. лат. vilis <^ *ues-li- в арийском огласовка а: др.-инд. vasndm, новоперс.
baha). Joki, 298"

8 В статье приняты следующие сокращения: Абаев — В. И. А б а е в, Истори-
ко-этимологический словарь, М.—Л., I — 1958, II — 1974; Коми-русский словарь —
Д. А. Т и м у ш е в, Н. А. К о л е г о в а, Коми-русский словарь, М., 1961; КЭСК •—
В. И. Л ы т к и н, Е. С. Г у л я е в , Краткий этимологический словарь коми языка,
М., 1970; Преобр.— А. П р е о б р а ж е н с к и й , Этимологический словарь русского
языка, М., 1910—1914; Р о г . — Н . Р о г о в , Пермяцко-русский и русско-пермяцкий
словарь, СПб., 1869; ССКЗД - Т . И. Ж и л и н а . М . А. С а х а р о в а , В. И. С о р -
в а ч е в а, Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов, Сыктывкар, 1961;
Фонетика — В. И. Л ы т к и н, Сравнительная фонетика финно-угорских языков,
в кн.: «Основы финно-угорского языкознания»; FUV — В. C o l l i n d e r , Fenno-
ugric vocabulary, Uppsala, 1955; SKES — «Suomen kielen etymologinen sanakirja»,
Helsinki, I — 1955, II — 1958, III — 1962, IV — 1969; Vasmer — M. V a s m e r,
Russisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg, 1953; Wichm.— «Syrjanisches
Wortschatz nebst Hauptzugen der Formenlehre», aufgezeichnet von Y. Wichmann, bear-
beitet und herausgegeben von Т. Е. Uotila, Helsinki, 1942.
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К этому пласту заимствований относят также следующие слова:
финно-угор.? *kala «рыба», *luk ~ *1иу «читать, считать» (и.-е. *leg <~
*log), финно-угор. *sal3 «соль» (и.-е. *sal-) и некоторые другие (этимоло-
гию этих слов см. Joki).

5. Праарийский пласт. К праарийскому пласту относятся, например,
•следующие слова: финно-угор. *sata «сто» (фин. sata, эрзя-морд, sado,
коми so и т. д.) <^ праар. *sata-(m) (др.-инд. satd-m, авест. satdm). Joki,
311; и.-е. *kmtom (Vasmer); финно-угор. *varjka «крюк, скоба» (фин.
vanka, коми vug «скобка, дужка», коми vugir «крючок» и т. д.) < ар.
{или праир.) *vanka, ср. др-инд. vanka « и.-ё. *у,е-п-к~). Joki, 335—336;

финно-угор. *ога (фин. ога «колючка, шип», венг. or и т. д.) <^ праар.
*ога « и . - е . *ёШ ~ *б1а). Joki, 296;

финно-угор. *§ика (фин. suka «щетина», морд, ёика «мякина», коми ш
«рожь» и т. д.) < праар. *§пка (др.-инд. sukah, авест. suka) <^ и.-е. *кп-.
Joki, 315—316;

финско-перм. *sorv(a), угор. *sarv(a)- «рог» (фин. sarvi, эрзя-морд.
suro, коми sur, венг. szarv и т. д.) <^ праар. (или раннепраир.) *sraw-
(^>*sarw-), ср. др.-инд. sfngam, авест. srvd и т. д. (Joki, 311) <С и.-е.
*k'r-n-go (SKES);

финно-угор. *aisa «оглобля» (эрзя-морд, azfa, коми voz и др.) <^ праар.
*aisa (авест. аёЫ-, др.-инд. isd и др.) < и.-е. *ois-. Joki, 254—255;

финно-угор. *asaro «князь, властелин» (эрзя-морд, azor, коми ozir
и т. д.) <^ праар. *asura (<^*nsu-ro-), ср. др.-инд. dsurab, авест. ahuro.
Joki, 253;

финно-угор. *orpa(-s)~*orva(-s) «сирота» (фин. огро, эрзя-морд. uros,<^
венг. drva и др.) <^ праар. *orbho(-s). Joki, 297—298;

финно-угор. *опса «часть» (фин. osa, саам. N. оа%%е) <^ праар. *onso-
<^ и.-е.- *опко-. Joki, 298;

финно-угор. (пермско-обскоугор.) *sarsa~*sasra «тысяча» (коми
surs, манс. sotdr) <^ праар. *(sa-)zhsra-, ср. др.-инд. sahdsram, авест.
hazar/гэт <^ и.-е. *gheslo-. Joki, 318—319;

финно-угор. *arva (фин. arvo, венг. dr «цена», коми (?) artal- «вычис-
лять») <^ праар., ср. др.-инд. arghdb, авест. ardjah «цена», осет. arg «цена;
выкуп»; г из и.-е. I, ср. литов. alga «плата», греч. а%(рц «прибыль». Joki,
251—252; Абаев, I, 64—65;

финно-угор. *marta-s (фин. marras «мертвый, умерший») <^ праар.
*martas < и.-е. *mor-to «смертный». Joki, 280—281.

Заимствованиями из праарийского языка считают также следующие
слова (мы приводим только коми слова в орфографическом написании,
которым имеются соответствия в других финно-угорских языках): ордлы
«ребро», кола «охотничья избушка-шалаш», кундыны «зарыть», созор «пере-
слежина» (в холсте)», сюмыс «полоска сыромятной кожи», веж «зависть»,
пыдбс «дно», турун «трава», сод «лестница» и т. д. (этимологию этих слов
см. Joki и КЭСК).

В приведенных заимствованиях второго пласта наблюдается переход
и.-е. *к в s (*sata «сто», *suka «рожь», *sorv(a) «рог», *sarsa «тысяча»);
и.-е. *о, *е — в a (*var)ka «скоба», *marta-s «смертный», *aisa «оглобля»);
и.-е. *1 — в *r (*arva «цена», *ога «шип», *sarsa «тысяча»).

6. Иранские заимствования пермских языков. Переходя к рассмот-
рению иранских заимствований третьего, самого мощного, пласта, не-
обходимо отметить, что если первые два пласта заимствований попали
в финно-угорский праязык, то слова третьего пласта проникали в отдель-
ные финно-угорские языки (или в отдельные ветви этих языков). При

.этом процесс заимствования их проходил в разные периоды жизни иран-
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ских языков, начиная с праиранского и кончая отдельными языками,
носители которых проживали к югу от финно-угров (киммерийцы, скифы,
сарматы, аланы, осетины).

Предки носителей современных прибалтийско-финских языков, отде-
лившись к I тыс. до н. э. от предков мордвы и марийцев, потеряли непо-
средственные связи с иранцами, поэтому в их языках иранские заимство-
вания (не общие с другими финно-угорскими заимствованиями) отсутст-
вуют. В волжских, пермских и угорских языках мы имеем большое коли-
чество заимствований, воспринятых уже в период обособленной жизни
носителей их. Особенно много иранизмов в венгерском языке, носители
которого во второй половине V в. н. э. перекочевали с территории бас-
сейна Камы на юг, к Северному Кавказу и там (долго жили в непосред-
ственном соседстве с иранцами. В общем и целом в венгерском языке
находят около 40 иранизмов, не считая тех иранских заимствований,
которые были переняты в более раннюю эпоху (в праугорскую и прафин-
но-угорскую). Обские угры (ханты и манси) также немало слов переняли
от своих южных соседей, иранцев 9. Особенно много иранизмов в перм-
ских языках, их не менее четырех десятков' (имеются в виду заимствова-
ния, проникшие в прапермский язык после отделения прапермян от носи-
телей остальных языков финско-пермской ветви). Объясняется это тем.
что прапермяне продолжительное время были северными, соседями иран-
цев, в частности сарматов, владения которых достигали пределов совре-
менной Башкирии 1 0. После распада пранермской общности на удмуртов
и коми непосредственная связь пермских народов с иранцами была нару-
шена — в основном, вследствие проникновения в южнорусские степи
разных тюркских племен.

Следующие иранизмы пермских языков являются бесспорными (слова
приводим из пермских литературных языков в орфографическом написа-
нии, в алфавитном порядке).

коми амысъ, удм. амезъ «лемех, сошник» — праперм. *атз$' <^иран.,
ср. новоперс. amaj «плуг, соха», тадж. амоч «омач, деревянный плуг»
(КЭСК; Joki, 248);

удм. ста «без-, кроме» <^ иран., ср. авест. ana «не, без-», осет. зепае
«без-» (Joki, 249);

удм. бадёым «большой» <^ иран., ср. осет. baszgyn «толстый» (Joki,
255);

коми-перм. берись, удм. беризъ «липа» — праперм. *beri$' (КЭСК) <^
<^иран., ср., осет. bserzsp «береза» (Joki, 255);

коми бурысъ «грива» (лошади) <^иран., ср. авест. Ьагзёа «спина лошади»
(КЭСК; Joki, 256);

коми (лузско-летский диалект) варндс «годовалая овца» (-ос — слово-
образовательный суффикс) <^ иран., ср. новоперс. Ъагга (<^*varnak)
«ягненок» (Joki, 336); и.-е. *jteZ- (Преобр.);

коми вдрк «почки» (анат.) <^ иран., ср. авест. ver3bka- «почки» (Joki,
341). Марийск. warye — самостоятельное заимствование;

коми вурун «шерсть» (овечья) <[ ирап., ср. авест. vardnd «шерсть»,
афг. waflnd «шерстяной» (Joki, 348—349; КЭСК); и.-е. *y,el- (Преобр.);

коми гортп «дом», удм. гурт «деревня; дом» — праперм. *ggrt (КЭСК)
<Сдоперм. *gert < иран. (или ар.), ср. др.-инд. grhdh «дом», авест.
gdi-3ba-, ст.-слав, градъ; -<и.-е. *gherdh- (Joki, 262—263);

коми гон «перо (птичье); шерстинка» — праперм. *gin <^ ? ранне-
9 Этому вопросу посвящено исследование венгерского ученого Эвы Коренчи

(Ё. К о г е п с h у, Iranische Lehnworter in den obugrischen Sprachen, Budapest, 1972).
• 1 0 Критический обзор обширной литературы, посвященной заимствованиям перм-

ских языков, содержится в указанном труде А. Йоки.
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праперм. *gun (КЭСК) < иран., ср. осет. дип, афг. уипа и т. д. (Jolci,
262);

коми гу- «украсть», гусь «вор» <^ иран., ср. авест. gaba- «украсть»,
афг. yal «вор»; иран. а > н на пермской почве (Joki, 262);

коми дар, удм. дуры «разливательная чашка» — праперм. *dara <^
<^иран. (? ар.), ср. с&ясктр. ddrvi- «ложка», парачи duri «большая ложка»
(КЭСК, там опечатка: *dara вместо *d4ra);

коми, удм. дас «десять» <^ иран., ср. осет. das, авест. dasa, др.-инд.
dasa (КЭСК, Joki, 257); и.-е. *dekm-t-i-s (Преобр.);

коми дом «привязь», удм. дум- «связать» — праперм. *dgm- (КЭСК) <
<^иран. ср. новоперс. dam «сеть; тенета» (Joki, 257); иран. а >• праперм. д
в силу лабиализации гласных и ;

коми дыр «долго; время», удм. дыр «время» — праперм. *dar (КЭСК) <
<^иран., ср. новоперс. dor «далекий, отдаленный», der «поздно; медленно»
(Joki, 257);

коми емдон «сталь» <^*andan (по народной этимологии: ем-дон «иголки
накал», ем «иголка», дон «раскаленный»), удм. андан — праперм. *andan
<^иран., ср. осет. andan «сталь». В «Книге Марко Поло» (М., 1955) гово-
рится, что в Иране встречается онданик — род индийской стали, из ко-
торой выделываются лучшие мечи (речь идет о XIII в. н. э.). Это культур-
ное слово попало в пермские языки (по-видимому, при посредстве тюрк-
ских народов) относительно поздно — после прекращения процесса
деназализации сочетания -nd- и лабиализации гласного а (КЭСК; Joki,
249-250);

коми, удм. зарни «золото» — праперм. *zarni иран., ср. авест. zaranya-
«золото» (КЭСК; Joki, 250); и.-е. *ghel-, нем. Gold (Преобр.);

коми зон (зонм-) «парень», коми-перм. «сын» — праперм. *zgn или
*zgnm- <^ ирап., ср. осет. zanag «дети», авест. zan-, др.-инд. jan- «рожать»
(КЭСК); Йоки приводит также следующие иранские слова: афг. zaman
«сыновья», Кашмир, zan- «родиться»; коми -пт- замещает, вероятно, иран.
-man- (метатеза). И.-е. *gend- (Joki, 349—350). Из иран. а получилось
прапермское о в силу лабиализации12;

коми (др.-коми) идбг «ангел» <[ иран., ср. осет. idawseg «божество»
(Joki, 264) 1 3;

коми кар-, удм. кар- «делать» — праперм. *kar- <^иран., ср. авест.
kar- «делать» (КЭСК; Joki, 267);

коми кон: контусъ «конопля, конопляное семя» (тусъ «зернышко»),
удм. кенэм «конопля» — праперм. *кеп- (КЭСК). Слово сопоставимо с
среднеиранским, сохранившимся в осет. gtense, geen «конопля, лен»
{Joki, 270). Марийск. кэпе, эрзя-морд, kaiit' «конопля», по-видимому,
представляют самостоятельные заимствования из иранских языков;

коми корт, удм. корт «железо» — праперм. *kort <^ иран., ср. осет.
kard «меч, нож», авест. kar9ti «нож» и др. (КЭСК; Joki, 273). Название
этого металла заимствовано из разных иранских языков, по-видимому,
самостоятельно мордвой — ksni {<^*kdrt-ni) и марийцами —- kdrtni «же-
лезо», манс. кёг, хант. kordi (Joki, 273);

коми курбг «курица», удм. курег — праперм. *kureg < иран., ср.
курд, kuruk, осет. k'ark' (КЭСК); аланск. кагак 1 4. Видимо, эта аланская

1 1 См.: В. И. Л ы т к и н , Спорадическая лабиализация гласных 2-го слога слов
пермских языков, MSFOu, 150, 1973, стр. 205.

1 2 Там же.
1 3 См. также: В. И. Л ы т к и н , О некоторых иранских заимствованиях в перм-

ских языках, ИАН ОЛЯ, 1951, 4, стр. 389.
1 4 J. N ё m e t h, Eine Worterliste der Jassen, der ungarlandischen Alanen, Berlin

1959.
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форма служила оригиналом заимствования: *кагак ^> раннепраперм.
*каггк\ -гк — под влиянием словообразовательного суффикса -sg (коми
-дг: видлдг «проба», отсбг «помощь») ^> позднеперм. *kureg15;

коми майбг «кол», удм. майык — праперм. *maj'ug <^ иран., ср. осет.
тё% «кол, палка», др.-инд. mayukha «гвоздь, кол» (КЭСК, Joki, 279);

коми меж «баран», марийск. mez «шерсть» (овцы, козы) <^ иран., ср..
ср.-перс, тёё, др.-инд. mesa «овца» (КЭСК). Йоки добавляет слова иран-
ских языков: ягноб. mez «овца», афг. таг «баран» и др. (Joki, 285). Не
исключено, что марийское слово является самостоятельным заимство-
ванием;

коми морт «человек», удм. мурт — праперм. *mgrt <^ иран. *martas
«смертный», ср. новоперс. mard «мужчина», авест. marata «человек».
Иран. *marta- > праперм. mort в силу лабиализации гласного (Фоне-
тика, 168). Мокша-морд, mirde следует считать самостоятельным заимство-
ванием (в КЭСК и Joki, 280—281 — иначе);

др.-коми небдг «книга; лист бумаги; закон, указ» <^ иран., ср. пехлев.^
nipek «письмо» (КЭСК; Joki, 290);

коми нямбд «портянка, онучи» <^ ср.-иран. (? скиф.), ср. новоперс.
namad, namad «войлок, грубый ковер» (КЭСК; Joki, 291). Смягчение
согласного п перед а — в иранских заимствованиях явление обычное
(ср. со словом нявда). Венг. nemez «войлок» — самостоятельное иранское
заимствование;

коми дгыр «горячий уголь», удм. эгыр «уголь» — праперм. *egir
(КЭСК) <[ иран., ср. др.-инд. angarab «уголь» = новоперс. angist,
литов. anglis, ст.-слав. Жглъ; заимствовано из ср.-иран. с переднеязычным,
вокализмом (Joki, 258);

коми бксы (фолькл.), удм. эксэй «царь» — праперм. *eksdj <^ иран.
*aksau-, ср. осет. a%sin «госпожа», авест. %saya (КЭСК);

коми бш (бшк-) «бык», удм. ош — праперм. *6sk- (<[ раннепраперм.
*uska <^ *itksa) <^ иран., ср. авест. и%М др.-инд. uksd «бык» (КЭСК);
мар. itskd-z, видимо, самостоятельное иранское заимствование; возможно,
оно проникло в марийский язык через прапермский;

коми пад-: падвеж «скрещение, пересечение», удм. падвож «перекресток
(дороги)» — праперм. *pad-vez «пересечение дороги»; пад- «дорога»;<^
<Гиран., ср. новоперс. pand, авест. pantay-, осет. pdndag «путь, дорога»
(КЭСК). О переходе -nt- > праперм. -d см. КЭСК, 14—15. И.-е. *pent(h)
(Преобр.);

коми под «нога, ножка (гриба); кочерыжка (капусты)», удм. пыд «нога»,.
пуд «ботва» — праперм. *pqd «нога; стебель» (КЭСК). Иоки считает иран-
ским заимствованием и приводит слова: авест. pad-, др.-инд. pad- «нога»,
осет. fad; и.-е. *ped-t *pod- (Joki, 303). Иран. а^> праперм. о в силу лаби-
ализации 1 6;

коми пода «скот», удм. пудо — праперм. *pqda <^ иран., ср. ягноб.
poda. и тадж. пода «стадо» (крупного рогатого скота) (КЭСК; Joki, 304);

коми, удм. пурт «нож» — праперм. *purt <^ иран. *par(a)ta, ср. осет.
fasrwt, др.-перс. *рагаЬи «нож». Этот арийский культурный термин через
скифов распространился среди многих народностей (Joki, 305; КЭСК).

коми пуж «иней», удм. пужмер — праперм. *puz. Йоки пишет, что
прапермское слово очень напоминает новоперс. puz, paz «снежная крупа»
(Joki, 304).

коми рам «смирный, кроткий» <^ иран., ср. пехл. ram «спокойствие,
покой», новоперс. ram «смирный покорный; усмиренный» (Joki, 307).

1 5 О переходе допермского *а в и см.: В. И. Л ы т к и н , Спорадическая лабиа-
л и з а ц и я гласных. . . , стр. 205. У Й о к и (стр. 276) несколько иначе.

1 6 См.: В. И. Л ы т к и н , Спорадическая л а б и а л и з а ц и я гласных. . . , стр. 105.
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коми ром «цвет, окраска, оттенок», к я . 1 7 гота «румяный», удм. жом-
-з-ыны «зарумяниться» — праперм. *гдг) <^ ср.-иран., ср. парачи royg,
новоперс. rang, др.-инд. rangah «цвет» (Joki, 309, КЭСК);

коми рбмидз «жвачка», удм. жоместыны «жевать жвачку» — праперм.
*готз- (КЭСК, Joki, 309)? <[ иран., ср. белудж, romast «жвачка», др.-
инд. romanthab (Joki, 310). Однако прапермское слово, предполагая мета-
тезу, возможно сопоставить с фин. mdrehtia «жевать жвачку» (КЭСК);

коми саридз «море; теплые края», удм. зарезъ «море» — праперм.
*zar'6$'<^ * з ' а т о < ^ и р а н . , ср. авест. zrayah-, др.-инд. jrdyas- «море» (КЭСК;
Joki, 349);

коми, удм. сур «пиво» — праперм. *sur <^ иран., ср. др.-инд. sura,
авест. hura «хмельной напиток» (КЭСК); в заимствовании отражается
среднеиранская форма с s (Joki, 317);

коми macbmi «столовая чашка, миска», удм. тусьты «чашка, миска» —
праперм. *tasti < иран., ср. др.-перс, tas'ti «чашка» (КЭСК). Йоки (231 —
232) это слово считает иранским заимствованием под вопросом. Нам ка-
жется, нет оснований сомневаться в иранском происхождении данного
слова. В оренбургском областном краеведческом музее находится сере-
бряное блюдо, на котором имеется надпись, вырезанная пунктиром ара-
мейского письма и заключающая в себе чисто персидский контекст:
tasti Athromithr «чаша Атромитра», надпись относится к III или даже ко
II в. до н. э. 1 8 . Аналогичные блюда (правда, без надписей) в Приуралье
встречаются довольно часто. Несомненно, это tasti с среднеперсидским
мягким §' единого происхождения с прапермским *tdsti (в пермских
языках мягкое § является шепелявым согласным, напоминающим мягкое
ш 1 Э ) . Удм. тусъ «корыто» и коми часъ «чаша» (^др.-русск. чащ/к) не имеют
прямого отношения к праперм. *tdsti;

удм. шаер (§а]'гг) «местность, страна, сторона» <^ иран., ср. новоперс.
(диал.) sahir, sahar «город» (устарелое значение «местность, страна край»),
тадж. ша%р «город» (Joki, 319);

коми, удм. шуд «счастье» — праперм. *sud (<^ раннепраперм. *sad) <^
иран., ср. позднеавест. sutay- «радость, счастье», новоперс. sad «радост-
ный» (Joki, 320—321);

удм. дрзи «орел» <^ иран., ср. авест. dr3zi-fya- «орел» (Joki, 259).
Мы здесь привели 45 примеров на иранские заимствования в пермских

языках, этимологии которых представлены в соответствующей литературе.
Изложенный перечень заимствований мы намерены дополнить еще несколь-
кими этимологиями, а именно:

коми бч (лузско-летский диалект) «зерно». В «Сравнительном словаре
коми-зырянских диалектов» (Сыктывкар, 1961) даются следующие сведе-
ния об этом слове: «оч лузско-лет. „зерно, зернышко; крупинка, крупица;
ягодка, ягода; капля"; ид 6ч „зерно ячменя", пул бч „ягодка брусники",
бч поластбсъ лет. „малозернистый, неполноценный (о колосе)", няньыс
бчын лузско-лет. „хлеб в зерне"; збр бч лузско-лет. „бородавка" (збр
„овес"); бча лет.: „высокозернистый (о колосе); с тяжелым колосом (о хле-
бах)"; бчасъны лузск. „капать, крапать, накрапывать (о дожде)"; бчасъны
лет. „собирать ягоды"; бчбдны удорск. „отделить охвостье от зерна

1 7 В статье приняты следующие сокращения названий диалектов коми языка:
вв.— верхневычегодский, вс.— верхнесысольский, к я . — коми-язьвинский, л . — луз-
ский, лет.— летский, нв.— нижневычегодский, скр.— сыктывкарский, печ.— печор-
ский, ее.— среднесысольский, уд.— удорский.

1 8 См.: М. И. Р о с т о в ц е в , Курганные находки Оренбургской области эпохи
раннего и позднего эллинизма, Пг., 1918, стр. 82—83.

1 9 См.: «Современный коми язык», Сыктывкар, 1955, § 21.
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после веянья)", дчбтчыны удорск. „отделять, заниматься отделением
охвостья от зерна (после веянья)».

Первоначальное значение слова бч, встречающегося на всей территории
лузско-летских говоров, а также в удорском и сыктывкарском (село
Вильгорт) диалектах, было «зерно», «зернышко» (ячменя, овса, гороха
и т. д.), а значения «ягодка», «капля» (дождя) являются вторичными.

В других пермских языках (диалектах) этого слова нет, поэтому труд-
но установить, какой гласный был в прапермском языке. Современное
коми-зырян, 6 (е) может восходить к трем прапермским гласным: *о,
*6, *е 2 0. Мы возводим к первой из них: рассматриваемое слово в обще-
пермском языке звучало *ос''. Это *о образовалось чаще всего из доперм-
ского * о 2 1 , реже — из допермского *о 2 2.

Коми бч (ее') <^ прапермского*ос' <^ допермского*ос' (или *ос') мы имеем
возможность сопоставить с прибалтийско-финскими словами, приведен-
ными в «Этимологическом словаре финского языка» (SKES, II, 420),
возводя гласный звук первого словак прибалтийско-финскому *оили *о:
фин. ohra, вост. диал. otra «ячмень», карел, odra, ozra, osra, вепс, ozr, водск.
ezra, эст. oder, эст. диал. odr, odr, oher, лив. vo'dderz, vuo'drez «ячмень»
(SKES). Согласный звук этих слов (h, z, s, d) восходит к аффрикате * с ' 2 3 .
В раннеприбалтийско-финском языке-основе данное слово, по-видимому,
звучало *бс'-гз (или *ос'-гз), где гз является словообразовательным суф-
фиксом, отсутствующим в сопоставляемом коми слове. Финско-пермско&
*бс'- (*ос'~ означало «какой-то вид злака, хлеба в зерне»).

Происхождение этого термина до сих пор было неясно. Авторы фин-
ского этимологического словаря пишут, что это прибалтийско-финское
слово (там нет сопоставления с коми ее') представляет собой заимствование
из какого-то протоарийского или древнеарийского языка (санскр. astro.
«стрекало, чем гонят скот», авест. astra «плеть») или из балтийских языков
(ср. литов. astras «острый, колючий»), но оба объяснения являются неверо-
ятными (SKES).

Б. Коллиндер (FUV, 133), кроме вышеприведенных, дает ряд парал-
лелей из других индоевропейских языков, например: греч. dxoc-c-г) (ако-
ste) «ячмень», гот. ahs «колос», лат. acus «ость колоса, высевки» и т. д.
Однако авторы указанных словарей не делают анализа сопоставляемых
слов и не дают фонетического обоснования приводимому лексическому
материалу.

Нам кажется, что финско-пермское *йс' является древним иранским
заимствованием, и оригиналом его следует считать предполагаемое пра-
иранское *ас', являющееся названием какого-то злака. Это праиранское
слово [равно как и греч. dx (ak-), гот. ah-, лат. ас-(ак-), санскр. as-, литов.
as-] восходит к и.-е. *ак со значением «вид какого-то злака»; и.-е. *ак-
закономерно давало праиранскую форму *ас' ^> финско-перм. *дс'-(*ос'-)
(см., например, таблицу развития и.-е. *к в индоиранских языках, в ко-
торой, в частности, даны сведения о переходе этого индоевропейского
согласного в праиран. *t's 2 4). Передача праиран. *а прафинско-пермским

2 0 См.: В. И. Л ы т к и н , Исторический вокализм пермских языков, М., 1964,
стр. 117, 140 и 153.

м Е. I t k o n e n , Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremis-
sischen und in den permischen Sprachen, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXXI, 1954,
стр. 296.

2 3 Там же, стр. 297.
2 3 См.: Y. H. T o i v o n e n , Zur Geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden Af-

frikaten, «Finnisch-ugrische Forschungen», XIX, 1928, стр. 19, 36, 37. О замещении фин-
но-угорского *£' в прибалтийско-финских языках см. там же, стр. 226—227.

2 4 Таблица дана в кн.: Н. J a k o b s o h n , Arier und Ugrofinnen, Gottingen, 1922,
стр. 160.



ПЕРМСКО-ИРАНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ • 93

*о встречается и в некоторых других заимствованиях, например: пра-
иран. *sarw- «рог» ^> прафинско-перм. *sorv(a) (Joki, 311).

Коми-перм. отпор «пространство вне дома; двор; улица» (Рог.), кя.
oter «двор, улица; то, что вне дома» по своему значению близко к коми-
зырян, ывла «двор, улица» (в противоположность дому, жилому помеще-
нию); ывла выв «то же, что двор»; ывлаын жар «на дворе жарко»; ывла
«природа», мича ывлавыв «красивая природа», ывла югыдсд оз аддзы «он
света божьего не видит» («Коми-русский словарь»). КЭСК (328) для слова
ывла дает также значения «природа, погода» и производит его от слова
ил-, сопоставляя с фин. ulko «внешний, наружный».

В словаре Вихмана 2 5 коми-перм. отпор рассматривается в одном гнезде
с от- «один», коми-перм. дтдрб-мдддрб, коми-зырян, бтарб-мбдард «то
в одну, то в другую сторону»; там же приведена коми-перм. загадка,
где отпор употреблен в другом значении: бтпбрас сюра, керкуас сюртпбм
«на улице, вне дома (draussen) рогатая, а в доме безрогая». Коми-перм.
отпор «улица; вне дома» следует отделить от слов omik, отпор со значением
«один; одна и другая сторона». Оно имеет оттенки значения «природа;
погода» и сопоставило с обско-угорскими словами, которые Йоки относит
к иранским заимствованиям (Joki, 260): хант. etdr26, etdr21 «ясный
(о погоде, небе и т. п.); ясная погода; чистое небо; сухая погода»; манс.
tdr, atsr, atar «ясная погода» <^ праобско-угор. *etdr.

Источником заимствования как коми-пермяцкого, так и обско-угор-
ских слов нужно считать следующие слова, приведенные В. И. Абаевым
из индоиранских языков: осет. ird «чистый, ясный» (особенно о погоде)<[
иран. <^ *idra или *vidra; др.-инд. *idhra-«светлый, ясный (особенно о небе);
ясное небо»; сюда же относится греч. ои№\р «светлое небесное пространство,
эфир», at&pta «ясная погода» (Абаев, I, 547—548). К этому же корню
относятся герм. *wedra- «погода», ст.-слав. ведро «ясная погода» (Joki,
260) и русск. вёдро.

Не исключено, что коми-перм. отпор (<^*Ызг), заимствованное из иран-
ских языков в значении «ясная погода; погода; природа; то, что вне
жилого помещения» передалось в обско-угорские языки (*6ГЗГ ]> хант.
егэг, манс. etdr). О близости значений «природа» и «погода» свидетельст-
вуют также следующие удмуртские слова: куазъ «погода» и ин-куазъ
«природа» (букв, «небо-погода»). До заимствования русск. поводдя «по-
года» в этом значении коми употребляли ывла, а коми-пермяки отпор.

Коми збр «овес», кя . ziu'ir, удм. збр «костер» (трава) — праперм. *zor.
Происхождение слова до сих пор являлось неясным. Не заимствовано ли
оно из иранских языков? Ср. аланск. zabar, sabar «овес», приводимое
Ю.Неметом 2 8 . Фонетика заимствования (аланск. zabar ^> праперм. *zor)
вполне объяснима. Интервокальный взрывной согласный -р(Ь)- в перм-
ских языках выпадал (КЭСК, 14), после чего происходило стяжение глас-
ных и в результате появлялся совершенно новый гласный, отличающийся
от тех, которые приняли участие в стяжении, ср. судьбу следующих слов:
доперм. *§ера «шея» ^>праперм. *sj-(sj-li) (КЭСК); доперм. *repa-s «лиса» ^>
> праперм. *ги-с' (КЭСК) и т. д.

Коми нявда 1) вв. скр., нявга нв., нялда вс. л. печ. е е , нявалда л.,
невалда лет. «сорная трава» (всякая); 2) уд. «ряска, водяное растение»;
3) ва нявда вв. скр., ва нялда вс. ее. «мокрица» (вид сорной травы); сир
нявда «подмаренник» (ССКЗД). Исходная форма слова *nawalda или

2 6 Y. W i c h m a n n , Syrjanischer Wortschatz, Helsinki, 1942, стр. 47.
2 8 W. S t e i n i t z , Dialektologisches und etymologisches Worterbuch der osija-

kischen Sprache, Berlin, 1967, стр. 218.
8 7 H. P a a s о n e n, Ostjakisches Worterbuch, Helsingfors, 1926, стр. 20.
2 8 См.: J. N e m e t h, указ. соч.
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*nawalga, где -d- и - g —словообразовательные суффиксы; остальные разно-
видности слов образованы после выпадения интервокального -w-. Перво-
начальное значение слова: «трава; мелкое травянистое растение». В со-
временном языке это слово имеет значение «сорная трава» (когда речь идет
о сорняках на посевах и в огороде), ср. осет. nsewln&wse «молодая трава;
мурава; дерн; целина». ~ Восходит к иран. nava- «новый; молодой»,
русск. новь, новина (Абаев, И, 173 175). Коми *nawal- ̂ > хант. навзл
«разновидность водоросли» (КЭСК). В этом слове, как и коми нямбд
(см. выше), осет. пег передалось перм. па.

7. Пермские слова в иранских языках. Прапермский народ, находясь
в соседстве с иранскими народами (в частности, со скифо-сарматами)
в течение целого ряда столетий, несомненно, со своей стороны оказал
влияние на южных соседей. Но трудно судить о степени такого влияния,
поскольку язык скифо-сармат не сохранился. Тот факт, что в языке по-
томков этих иранских народов, в осетинском языке, имеется несколько
пермских слов, свидетельствует об известном воздействии прапермян на
своих южных соседей. Эти пермские слова следующие:

осет. диг. /с'огж «побег хвойного дерева; молодой сосняк, ельник;
опушка соснового леса» < праперм. *koz «ель»; слово заимствовано не
ранее общепермского, так как согласный -z- из финно-угор. -s- (финно-
угор. *kose) появился только в прапермском языке (Абаев, I, 638; КЭСК) 2 9 .
Нужно полагать, надгортанную экспирацию осетинский согласный к'
получил позже, на Кавказе. Возможно, при заимствовании в конце перм-
ского слова стоял еще гласный.

Осет. gasrtaml gaertan «взятка, подкуп» <^ праперм. *kertim «аренда,
оброк, выкуп»; по-видимому, слово проникло в осетинский при посредстве
грузинского языка. Озвончение начального согласного произошло на
осетинской почве (Абаев, I, 516; КЭСК) 3 0;

осет. k'oymlk'um «угол» (внутренний) <^ праперм. *кйт или *кйпт-
«угол; край; сторона». Нельзя считать данное слово прибалтийско-фин-
ским заимствованием, как это делает В. И. Абаев (КЭСК; Абаев, I, 649) 3 1;

осет. sevzistlsevzest «серебро» <^ праперм. *егигзкз, это деэтимологизи-
рованное сложное слово: ez-vsske; вторая часть этого слова в пермских
языках употребляется отдельно (удм. ves «бусы, жемчуг», коми уд. vese
(ласкат.) «голубчик; драгоценный») и имеет соответствие в других финно-
угорских языках: фин. vaski «медь», венг. vas «железо» и т. д. из финно-
угор. *va,sk3- «какой-то металл» (может быть, бронза). Праперм. *игёкз
встречается также в пермском названии другого металла: *oz-ves «олово».
Первая часть этих названий металлов обозначает какое-то качество ме-
талла (КЭСК) з а;

осет. pysyralpursa «крапива» <^ праперм. *рес- или *pecsr. В диалек-
тах пермских языков это слово имеет широкое распространение; вероят-
но, раньше это растение имело хозяйственное значение — шло на изго-
товление грубой ткани и веревок. Для объяснения заимствования труд-
ностей фонетического характера не встречается 3 3;

осет. колее «озеро» встречается в топонимах, например: чи-кола «три
озера» 3 4 <^ праперм. *kol- или *ко1з- «маленький залив; маленькое озеро».
Слово широко распространено в пермских, обско-угорских и самодий-

2 9 См. также: A. J о k i, Finnisch-ugrisches im Ossetischen, MSFOu, 125, 1962.
3 0 Там же, стр. 168—170.
3 1 Там же, стр. 165.
3 2 См. подробнее: В. И. Л ы т к и н, Этимологии из пермских языков, «Советское

финно-угроведение», 1974, 4.
3 3 Там же.
3 4 А. Д з. Ц а г а е в а, Топонимия Северной Осетии. АДД, М., 1971, стр. 29.
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ских языках, например: коми ты-кбла «небольшое озеро» (ты «большое
озеро»), удм. калым (<^*колым) «залив в реке», селькуп, keel', kuel' «залив
озера или реки» и т. д. (КЭСК, 140; FUV, 21).

Предки осетин, аланы и сарматы, занимали южную часть Сарматии,
а прапермяне были связаны с северными сарматами. Поэтому пермские
заимствования могли не доходить до юга Сарматии.

Финно-угорские народы оказывали известное влияние на индоиран-
цев и в более раннюю эпоху — в период финно-угорской общности. Так,
например, до сих пор не установлено направление заимствования слов,
обозначающих «пчелу» и «металл» (какой-то): финно-угор. *meks «пчела»^>
<^праар. *meks (Joki, 281); финно-угор. (праур.) *vaske или vaske «металл»
(какой-то) ^> <^ и.-е. *y,es (Joki, 339) 3 5 .

8. Отражение индо-иранской фонетики в заимствованиях пермских
языков. 1) Отражение праарийских особенностей мы видим в следующих
словах: а) праар. *а вместо и.-е. *е, о: коми варнбс «ягненок» — и.-е.
*y,el-; коми вурун «шерсть» (<^доперм. *var-) — и.-е. *y,el; коми дар «раз-
ливательная чашка» — и.-е. *do-; коми дас «десять» — и.-е. *dekm-;
коми зарни «золото» — и.-е. *ghel-; коми пад- (падвеж) «дорога» — и.-е.
*pent(h)-; коми под «нога» « д о п е р м . *pad-) — и.-е. *ped-, *pod-; б) праар.
г вместо и.-е. Z; коми варнбс «ягненок» — и.-е. *y,el-; коми вурун «шерсть» —
и.-е. *y,el-; коми зарни «золото» — и.-е. *ghel-; коми бгыр «уголь» —
и.-е. I (ср. литов. anglis).

2) Отражение иранских особенностей наблюдается в следующих при-
мерах: а) иран. s (праиран. с') вместо и.-е. к: коми дас «десять» — и.-е.
*dekm-; коми бч «зерно» — и.-е. *ак- б) ирап. z вместо и.-е. gh, g: коми
зарни «золото» — и.-е. *ghel-; коми зон «сын, парень» — и.-е. *gen3-.

9. Фонетические процессы пермских языков, отражающиеся в иран-
ских заимствованиях, а) Л а б и а л и з а ц и я г л а с н ы х п е р в о г о
с л о г а п е р е д т в е р д ы м и с о г л а с н ы м и . В тех северо-
восточных диалектах финско-пермского праязыка, на базе которых
сложились прапермский и прамарийский языки, произошла лабиализация
иллабиальных гласных 3 6 . Процесс лабиализации начался еще в доперм-
ское время как диалектное явление и закончился примерно в конце пра-
пермского периода. Под действие этого процесса попало большое коли-
чество иранских слов, заимствованных прапермянами. Приведем примеры:
иран. а > перм. и в следующих словах: коми бурысъ «грива», вурун
«шерсть», гуны «украсть», курбг «курица», пурт «нож», шуд «счастье»;
иран. а ^> перм. о: дом «привязь», зон «парень; сын», мортп «человек»,
под «нога»; иран. а ^> перм. о (праперм. *о): корт (праперм. *kort) «же-
лезо», збр (праперм. *zor) «овес»; иран. а ^> праперм. *&: дар (праперм.
*ddr) «разливательная чашка», тасьтг (праперм. *t&sti) «миска». Всего
14 примеров, из них десять восходят к прапермскому периоду и четыре
встречаются только в коми языке (гуны, вурун, бурысъ и зон).

Процесс лабиализации наблюдается также в более ранних пластах
заимствований. Д о а р и й с к и й п л а с т : доар. *meks- «пчела» ^>
^> финно-угор. *mekse ^> праперм. *mos; доар. (и.-е.) *medhu- «мед» ^> фин-
но-угор. * mete- ^> праперм. *тй; доар. *sal3 > финно-угор. *sah «соль»^>
праперм. *sol. П р а а р и й с к и й п л а с т : ар. (парачи) tarani "> фин-
но-угор. *tarna ^> праперм. turun «трава»; праар. *sata-(m) ^> финно-

3 5 См. также: J. P o k o r n y , Indogermanisches etymologisches Worterbuch, Bern,
1949—1959.

3 6 См.: В. И. Л ы т к и н, Спорадическая лабиализация гласных, стр. 205; е г о
ж е, Лабиализация гласных в пермских и марийских языках, стр. 101; е г о ж е ,
Фонетика, стр. 168—174.
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угор. *sata «сто» > праперм. *so; праар. *vanka > финно-угор. *varjka
«крюк» > праперм. *vug; праар. *asura > финно-угор. *as*ra «князь» ]>
праперм. *02ГГ; праар. *(sa)zhsra- ̂ > пермско-обскоуг. *sarsa ̂ > перм.
surs «тысяча»; праар. *А;ап ^> праперм. *kund- «зарыть».

Не подверглись лабиализации следующие иранские заимствования
пермских языков: амысъ «лемех», удм. ста «без-», удм. бадзым «большой»,
коми варнбс «ягненок», дас «десять», удм. андан «сталь», зарни «золото»,
кар- «делать», коми рам «смирный», пода «скот», пад-(падвеж) «дорога»,
коми нямбд «портянка», коми неббг «книга», коми меж «баран», саридз
«море», коми нявда «сорная трава». Всего 16 примеров, из них девять
слов встречаются только в одном языке (коми или удмуртском), а осталь-
ные восходят к прапермской эпохе. Нужно полагать, что заимствования,
в которых гласный звук не подвергся лабиализации, являются более позд-
ними, проникшими в конце общепермской эпохи или после распадения
прапермской общности.

б) Д е н а з а л и з а ц и я с о ч е т а н и й с о г л а с н ы х -nt-,
- у к и т. д. В финно-угорском праязыке имелись сочетания -nt-,
-ук-, -тр-, -rat-, которые в пермских языках еще в прапермский период
деназализовались (Фонетика, 137—139). Этот процесс отражается в следу-
ющих иранских заимствованиях: коми дгыр «горячий уголь» <^ иран.
ауаг-, коми пад- (падвеж) «дорога» <^ иран. pand. Имеется одно заимство-
вание, в котором носовой гласный сохранился: это удм. андан «сталь»<^
<^иран. andan, проникшее в прапермский язык, видимо, в конце общеперм-
ской эпохи. Деназализацию сочетания -nt- мы видим также в заимствова-
ниях более ранних пластов, например: ар. *vanka ^> финно-угор. *vayka
«крюк, скоба» ^> коми вуг. ,

в) О з в о н ч е н и е г л у х и х с о г л а с н ы х . В финно-угорском
праязыке не было звонких шумных согласных (Фонетика, 125—128).
Они появились — вследствие озвончения глухих — в отдельной жизни
пермских языков — по-видимому, в самом начале прапермского периода.

Знаменательно, что в иранских заимствованиях прапермского периода
глухие и звонкие согласные сохранились без изменения. В начале слов:
а) звонкие: беризъ «липа», горт «дом», гон «шерсть», дар «разливательная
чашка», дас «десять», дом «привязь», дыр «время», зарни «золото», збр
«овес», удм. бадзым «большой», коми бурысъ «грива», коми гуны «украсть»,
коми зон «сын»; б) глухие: кар- «делать», кбнтусъ «конопля», корт «железо»,
курбг «курица»; пуж «иней», пурт «нож», пода «скот», пад- «дорога»,
под «нога», сур «пиво», тасьтг «миска», шуд «счастье», удм. шаер «мест-
ность» — в иранском оригинале был тоже глухой согласный.

В середине (и конце) слов: а) звонкие: идбг «ангел», под- «нога», пода
«скот», пуж «иней», шуд «счастье»; б) глухие: дас «десять», пут «нож»,
бтбр «природа». В отдельных случаях наблюдается озвончение иранских
глухих согласных, например: курбг «курица», майдг «кол», меж «баран»,
неббг «книга» — в конце и середине этих слов в иранском оригинале
стоит глухой согласный. Такое озвончение наблюдается также в более
ранних пластах заимствований, например: праар. *aisa ^> финно-угор.
*aisa ^> коми вож «оглобля», праар. *asura ^> финно-угор. *asar5 ^>
коми озыр «богатый».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в прапермском язы-
ке уже прочно обосновались звонкие согласные и, видимо, известное
влияние в этом отношении оказали иранские заимствования.

г) В ы п а д е н и е и н т е р в о к а л ь н ы х в з р ы в н ы х со-
г л а с н ы х б и т - ; явление, широко распространенное в пермских языках
{Фонетика, 135—138, 141—142) наблюдается и в ряде иранских заимство-
ваний: гу- «украсть» <^ иран. gaba-, збр «овес» <^ алан, zabar, идбг «ангел»
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< осет. idawaeg. Однако эти интервокальные согласные сохранились в сле-
дующих словах: идбг (-д-) «ангел», пода «скот», небдг «книга» (иранский
согласный -р- озвончился, перешел в -Ъ-, но не исчез), бтбр «природа».
Выпадение интервокальных согласных наблюдается также в более ранних
заимствованиях, например: доар. *midhu- «мед» ^> финно-угорск. *mete-
^>праперм. *т&, праар. *шка «рожь» ^> финно-угор. *§ика ]> коми ёи.

10. Какие реалии обозначали иранские заимствования пермских язы-
ков. Самое видное место среди заимствований занимают термины живот-
новодства и сельского хозяйства: бурысъ «грива» (лошади), варнбс «ягне-
нок», вурун «шерсть», гон «пух», курбг «курица», пода «скот», д'ш «бык»,
меж «баран», удм. дрзи «орел», амысъ «лемех», кднтусъ «конопля», майбг
«кол», дч «зерно», збр «овес». Следующие слова животноводства и сель-
ского хозяйства заимствованы в предыдущие эпохи (доарийскую и арий-
скую) 3 7; порсъ «свинья», сюр «рог», турун «трава», сюмыс «сыромятная
кожа», мош «пчела», ма «мед», йм-(йи-ки) «зерно», сю «рожь», вож «оглобля».

Пища, одежда, жилище, посуда, утварь: сур «пиво», дар «разливатель-
ная чашка», тасыт «миска», пуртп «нож», гортп «дом». В предыдущие эпохи
заимствованы: кола «шалаш», пыдбс «дно» (посуды и т. п.), сод «лестница»,
вуг «скоба, дужка», сов «соль». Счет: дас «десять». В предыдущие эпохи
заимствованы: сюре «тысяча», сё «сто», лыд «счет». Металлы: зарни «золото»,
корт «железо», емдон «сталь». Заимствовано (?) в предыдущие эпохи назва-
ние какого-то металла, которому соответствует праперм. *vesk. Семья и
общественная жизнь: зон «сын», бксы «князь». Заимствованы в предыдущие
эпохи:созо/?«переслежина»(]> «младшая сестра»),озыр «богатый«Чкнязь»).
Человек и части тела: морт «человек», вбрк «почки», под «нога». Природа:
пуж «иней», коми-перм. бтдр «улица, вне дома» ««природа»), саридз
«море», удм. шаер «страна, местность». Другие понятия: неббг «книга»,
дыр «время», идбг «ангел», рбм «цвет», рам «смирный», пад-{падвеж)
«дорога», берись «липа», кар- «делать», гу- «воровать».

37 Говоря о заимствованиях в предыдущие эпохи, мы имеем в виду только те сло-
ва, которым имеются соответствия в пермских языках. Как свидетельствуют другие
финно-угорские языки, из праарийского и доарийского языков заимствован ряд таких
слов, соответствия которым в пермских языках не сохранились.
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