
184

АДОЛЬФ TYPKHH (Таллин)

ТОПОНИМИКА И ИСТОРИЯ КОМИ ЯЗЫКА
Памяти В. И. Лыткина

Как известно, язык постоянно меняется, но разные сферы его подверга-
ются изменениям в разной мере. Наиболее проницаемы и чувствительны
фонетика и лексика. - |

Важным источником для изучения исторической фонетики и словар-
ного состава языка служит топонимия. Однако в силу своих специфиче-
ских особенностей она имеет ограниченные возможности. Часто Tomo-
нимы втягиваются в общий поток более поздних фонетических измене-

ний, в результате чего подвергаются довольно сильной адаптации. Но
все же именно они представляют собой самый древний памятник языка,
подчас гораздо более древний, чем старейшие письменные памятники.

Привлечение старых письменных источников, в которых топонимы

зафиксированы в динамике нескольких столетий, а также параллельных
наименований в контактирующих языках делают топонимы пригодными
для изучения исторической фонеётики языка. При умелом использовании

этих скудных остатков языка можно достигнуть некоторых успехов B

«лингвистической» археологии.
Во-первых, топонимы часто сохраняют более древнюю фонетическую

форму слова, чем живые говоры, по ним можно проследить различные
звуковые изменения, не получившие отражения в лексике современного
языка, восстановить исчезнувшие звуки, воспроизвести весьма отдален-

ное состояние языка.

Во-вторых, на примере географических названий можно изучить из-

менения в словарном составе языка, выяснить историю слов, их перво-
начальную форму, переход имен нарицательных в собственные, связь с

языками других народов и т. д. Наконец, «подобно сложным словам, то-

понимические и гидронимические названия могут заключать в себе в

законсервированном виде слова, в настоящее время исчезнувшие из

языка» (Сереберенников 1959 : 50).
При выяснении фонетических особенностей топонимов как в области

гласных звуков, так и в области согласных, необходимо иметь в виду
тот факт, что многие географические названия исследуемой территории
получили фиксацию в памятниках письменности: в различных актах,

грамотах, писцовых и переписных книгах и т. п. Эти фиксации отражают
живое произношение языка тех времен, местные особенности существо-
вавших тогда говоров, ı

.
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Фонетические явления в области вокализма.

Широко отражено в топонимии былое наличие в коми языке ABYX O.

В прапермском языке наряду с открытым 6 существовала специальная

фонема — закрытый 0. Обе зафиксированы памятниками древнеперм-
ской (древнекоми) nucbMeHHocTH (XIV—XVII BB.), для начертания их

употреблялись особые буквы: омега обозначала б, а буква вой — Ö

(Лыткин 1952 : 39, 129, 146). В. И. Лыткин охарактеризовал эти две

фонемы следующим образом: «открытое о является звуком более низ-

кого образования, чем русское и коми литературное о, этот звук условно

можно назвать гласным средне-нижнего подъема; закрытое 0 — это

звук средний между русским о и и, условно можно назвать его гласным

средне-верхнего подъема (1964 : 26—27).
В удмуртском языке оба о перешли в у. В коми-язьвинском языке

о сохранился в виде о, а 6 перешел в ударяемый у (Лыткин 1964 : 27—

28). В современных коми говорах в результате активных междиалектных

взаимодействий эти звуки слились в одном 0 и только в верхнесысоль-

ском диалекте 6 сохранил свою фонемную функцию (Лыткин 1930 : 32—

33; 1964 : 26; Жилина 1972 : 122—-128; 1975 : 14—25). Однако отголоски

двух фонем удалось обнаружить и в других диалектах коми языка:

uxemckoM (Wichmann 1916 : I—-11), среднесысольском (ИКопеп 1954 :

273).
Данные топонимии говорят о том, что в коми диалектах два о упо-

треблялись повсеместно вплоть до ХУП в. Географические названия

указывают на наличие д в присыктывкарском, нижневычегодском, сред-

несысольском, верхневычегодском и ижемском диалектах. Прежде всего,

он сохранился в названиях, зафиксированных письменными памятни-

ками, а также на бывших территориях проживания коми (ныне заселен-

ных русскими): Куальтый (1586) — скр. Койты 'озеро с токовищем';

Моршеюмед (1485), Моршеумледь (1586), Морше у Млед (1608) —

современное соответствие не выявлено; во второй части названия можно

выделить умлед, ср. уд. омлбд 'заливчик’ (ССКЗД 259); скр. Помаумлбг
'заливчик Фомы’, коми умлбг << омлбд; Cypma (1586, 1608, 1646) —

се. Сорма ’роща’; нвР. Урдома, ср. нв. ордым (ССКЗД 260) 'тропинка,
лесная дорога; просека’, ордыма 'с тропинкой, с просекой'; печР Утаиска

(Тенегин 1975 : 193), ср. вым. иж. нв. уд. ота 'широкий, обширный’, вис

’исток на озере; проток, соединяющий озеро с рекой’ (ССКЗД 52, 277),
‚отависка 'с широкой протокой’; Шунатуй (1646) — вв. Шойнаты 'кладби-

щенское озеро'.!
Некоторый интерес в этом плане представляют коми заимствования

в русском языке. Коми местный географический термин чомкост 'рас-
стояние между двумя шалашами; расстояние в 5—7 км в лесу” в русском

языке отражен в формах чемкос, чункас, чумкас 'расстояние в 5—7 км'

(КЭСК 309). Форма чункас, чумкас в русский язык попала в XVI B,

когда еще существовал закрытый 6. Данная фонема в русском языке

получила отражение как и. О том, что русские yxxe B XVI—XVII вв. знали

этот термин именно в форме чункас, свидетельствуют письменные источ-

ники. С. Герберштейн, в качестве австрийского посла дважды посетив-

ший Москву (1516—1518 и 1526—1527 гг.), писал: «Дороги считаются там

(на Вятке — А. Т.) Чункасами (СзипсКВаs), а чункас содержит пять

верст» (Герберштейн 1908 : 134). Слово чумкас встречается и в Топони-

мии: д. Верх-Чумкасная на р. Чумкасной в Осинском р-ые Пермской

‘ Этимология данного гидронима, а также происхождение некоторых других названий

(отмечены *) см. — А, И. Туркин, Краткий коми топонимический словарь, Сыктывкар
1981.
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обл. (Кривощекова-Гантман 1981 : 50). Форма чемкос (вероятно, чёмкос)
появилась B русском языке позднее. В середине ХIХ в. топограф
Д. Ю. Юрьев отметил: «К несчастию эти чемкосы довольно неровны и

почти везде имеют более 5-ти верст» (1852 : 43). К этому времени, есте-

ственно, д в коми языке не существовал уже позсеместно.

Названные топонимы, а также коми заимствования в русском языке

говорят о том, что фонема о была свойственна многим диалектам KOMH

языка. . -

Фонетические явления в области консонантизма.

1. Но употреблению этимологического л современные коми говоры де-
лятся на четыре типа: эловые, нуль-эловые, вэ-эловые и без-эловые.
Топонимический же материал говорит о существовании на всей коми

территории только эловых говоров.
‚Едла (1485), Ельва (1608), рус. Елва — вым. Ёова (нуль-эловый).

Елва (1485, 1585—86, 1608), рус. Елва — уд. Йовва `(вэ-эловый).
Елкожа (1608), Елкажа (1646) — yn. Ёвкбдж ‘’место у излучины
р. Ев’* (вэ-эловый). Елла (1485, 1608), рус. Евва — уд. Ибвва (вэ-эло-
вый). Другая Елла (1485, 1608), рус. Сисьев — yn. Cice Йов (вэ-эло-
вый). Елты (1585—86) — нв. Ёвты (вэ-эловый). Колва (1485, 1608), рус.
Ковъю — вв. Коою (нуль-эловый). Кылты (1485, 1585—86), Кылды
(1608) — скр. Кывтым (вэ-эловый). Кылтыл (1485, 1608),Другое Кыл-
тыл (1485), рус. Кылтова, Кылтовка — вым.'Кыытыва ’река, по которой
можно плыть (на лодке, на плоту)’, (нуль-эловый). Нюлчим (1485),
Улчим (1585—86), Нульчим (1608), рус. Нювчим — скр. Нювчим, Нюк-
чим 'пихтовая река’* (вэ-эловый). Селка (1485), две речки Селки
(1608), рус. Большой и Малый Севк — уд. Сэвк, Пони Сэвк (вэ-эло-
вый). Чолва (1485), Челва (1585—86, 1608), но Чев (1646) — скр. Чов
(вэ-эловый).

Как показывает последний пример, уже в середине ХУ!I в. на месте л

появляется в. Д. Р. Фокош-Фукс на основании коми заимствований в

хантыйском и мансийском языках установил дату перехода л » 6 B KOMH

диалектах. Обские угры, имевшие контакт с коми 10 ХУП в., из коми

языка заимствовали слова только с л. Это указывает, что вэ-эловых

диалектов в то время в коми языке еще не было (ЕоКоs-РисПs 1953:
211—289). Историческая фонетика коми языка на основании других
данных появление вэ-эловых диалектов также приурочивает к этому пе-

риоду (Лыткин 1957 : 119—121; Бараксанов 1972 : 56—59). Древне-
пермские памятники письменности с территории современного вэ-эло-

вого диалекта представляют эловый Товор. В них не встречается ни

одного отступления в употреблении л (Лыткин 1952).
В некоторых топонимах, особенно зафиксированных письменными

источниками ХУ—ХУТ вв., а также вошедших в русскую официальную
речь, на месте этимологического твердого л выступает мягкий лё. Это

свидетельствует о том, что коми полумягкий среднеевропейский / pyc-
ские восприняли как мягкий. Во многих современных диалектах коми л

действительно напоминает полумягкий л, а в прошлом, возможно, он

был распространен повсеместно на территории коми языка и звучал еще
мягче (Лыткин 1970 : 196). Любопытно, что под влиянием коми языка в

нижневычегодском русском говоре Ленского р-на Архангельской обл. на

месте велярного.рус. л появился среднеевроп. / (Серебренников 1968:
11).)Приведем ряд топонимов с мягким лы на месте этимологического

твердого л: Вельпон (1608), Ульпан (1608) — современные соответствия

не выявлены; вероятно, соответствуют сс. вел пон ’верхний конец’ и ул
пон ‘’нижний конец’, Ельва (1608), рус. Елва — вым. Ёова; рус,
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Кельтма — вв. Kôrüam <* Keltjem — гидроним попал в русскую речь,
когда еще существовал л; рус. Кирули — скр. Кырув 'под горой’, ср. в

1646 г. «деревня Подгорная»; рус. Кируль — сс. Кырул ’под горой’; pyc.
Кодзвиль — скр. Кбдзвыв 'каменистое место’, ср. в 1586 г. «починок

Каменистый»; нвР. Козуль, ср. коми козув ‘под елью’; рус. Летка — лл.

Лэт, Лэтка; Нульчим (1608) — скр. Нювчим ‘пихтовая река’*; рус.
Тельпос, Тельпос-Из — печ. Тблпоз, Тблпозиз 'гора гнезда ветров’; нвР.

Ягвиль, ср. коми ягвыв ’боровое место’.

Примеры говорят о том, что коми полумягкий среднеевроп. / в прош-
лом был распространен повсеместно на коми территории. Появление

рус. ль в топонимах тех территорий, где в настоящее время распростра-
нены вэ-эловые и нуль-эловые диалекты, указывает на то, что раньше
диалекты этих территорий относились к эловым.

2. В некоторых топонимах отражается задненёбная носовая фонема *7).
Она унаследована из финно-угорского (уральского) языка-основы, где

восстанавливается как самостоятельная фонема (Lako 1965 : 12—13,
50—52). В настоящее время она функционирует в ненецком, нганасан-

ском, хантыйском, мансийском, саамском, марийском языках и в неко-

торых диалектах эрзя-мордовского и удмуртского языков. Согласная

фонема * существовала еще в общепермском языке-основе (Бубрих
1948 : 92; Лыткин 1957 : 110; Penttild 1927 : 108; Uotila 1933 : 235). Ее
исчезновение в коми языке до сих пор остается неясным. В одних источ-

никах утверждается, что фонема *7) начала исчезать в северных диалек-

тах общепермского языка-основы в конце общепермской эпохи (Лыткин
1957 : 110). В других говорится о том, что она встречалась еще во время
контактов коми и хантыйского языков (Основы 1974 : 146; Основы 1976:
139—140). Действительно, коми заимствования в обско-угорских языках

свидетельствуют о том, что согласный 7 существовал еще в древнекоми
языке (Кё4е! 1970 : 136; Steinitz 1962 : 247—249; Toivonen 1956 : 54). ITo

утверждению Д. Р. Фокоша-Фукса, между коми и хантами активные язы-

ковые контакты существовали 10 XIII—XIV 88., à между коми и манси —

до конца XVI B. (otuactu eume B XVII B.) (Fokos-Fuchs 1953 : 274, 288).
В силу ряда внутрисистемных причин согласный 7 в древнекоми

языке исчез, заменился другими носовыми согласными, выбор которых
зависел в каждом конкретном случае — за небольшим исключением —

от фонетической позиции 1) в структуре слова. Как указывал В. И. Лыт-

кин, при исчезновении 1) заменился тремя звуками: а) в соседстве с глас-

ными переднего ряда мягким ньо; б) если предшествовал этому звуку
лабиализованный гласный, то согласный 7) переходил в м, н; в) в прочих

случаях, когда соседние звуки не оказывали на него влияния, 7 перешел
B°K (1957 : 110). . K

Топонимический материал дает в основном аналогичную картину.
а) В соседстве с переднеязычным гласным и согласный 7) в конце слова

заменил палатальный нь: Вездынь (1585—86, 1608, 1646) — нв. Висдин

'место, поселение у протоки’*; Мордынь (1720) — вв. Морд!н 'место

вблизи, около р. Моръю’*; Поинь (1585) — сс. Пбйин. При русско-коми
билингвизме, а также в русских официальных документах при тех же

позиционных условиях на месте 1) обычно выступает нг: рус. Вендинга,
Венденга (1608) — уд. Веньдин ’место у устья р. Венью’; рус. Визинга,
Визенга (1586, 1608) — сс. Визин ’место, где имеется металл’*; рус. Коз-
динга — уд. Коздин ‘устье р. Косъю’*; рус. Поинга — сс. Пбйин; рус.
Яренга — нв. уд. Еринь; В этих русских названиях конечный -а BO3HHK

под влиянием существительного женского рода 'деревня, река’..
6) Перед неогубленным гласным среднего ряда ы согласный 7) в конце

слова заменился носовыми м, нь: pyc. Кудымкар — комиП Кудынкар
’город в устье р. Кува’ (Основы 1976 : 102); рус. Лугдынь (Кривоще-
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ков 1914 : 503) — комиП Лугдын 'место у луга’; рус. Мезень, Мезень
(1585—86) — уд. Мозын, Мозым ’нужная, полезная, важная река’*; рус.
Чердынь — комиП Чердын ’место у устья р. Чер'.

Таким образом, в словах коми дин, О!н, комиП дын, южноудм. @,
образующих названия населенных пунктов с указанием на нахождение

их в устье какой-либо реки, а также в {н (ин) 'место’ наблюдается чере-

дование н - но — м-- не: Пбин — Поинь — Поинга; Кудынкар — Кудым-
кар.

Согласная фонема *; функционировала еще в древнекоми языке,
хотя и имела самую незначительную фонемную нагрузку и ограничи-
тельную дистрибуцию в слове. Замена *1) другими носовыми м, н, нь, нг

почти не затрагивает целостности системы. Более или менее устойчивые
рефлексы согласного *1) сохранились в тех названиях, которые функцио-
нируют в составе русско-коми`биличгвизма и полностью исчезли в на-

званиях, известных только коми населению. ‚
По данным топонимии и лексических заимствований, время исчезно-

вения согласной фонемы *7) значительно скорректировано. Она функцио-
нировала еще в древнекоми языке, примерно до ХIУ—ХУП вв.

3. В некоторых южных говорах коми языка средненёбная фонема @й

перед гласными перешла в ль. Данное фонетическое явление в насто-

ящее время сохранилось в лузско-летском диалекте: скр. й6н — J.

льбн 'осот’, скр. йбнгыль — л. льбнгыр ’нарост, шишка (на дереве)’,
ельддг — лельдбг ’груздь’ (ССКЗД\ 142, 118); в гидронимии бассейна

Лузы: Лёль, в 1771 г. «речка Иоль» (Лепехин 1814 : 236), Вежлёль,
Вбрлёль, Загонлёль, Лбшкалёль, Петерлёль, Пбнлёль, Есбклёль, Сорд-
лёль, Яглёль и др., где ёль ’небольшая лесная речка’.

‚ Материалы топонимических экспедиций, а также письменные па-

мятники дают много примеров на Ü > ль в различных позициях и в

разных диалектах коми языка: Колгород (1608) — рус. Койгородок, вс.

Койгорт 'жилье, деревня у р. Кой’*; Куальтый (1585) — скр. Койты
‘озеро с токовищем’; рус. Ловля — лл. Ловйу << Ловъю ‘ольховая река’;
рус. Ляли — вым. Ляй ’овраг с источником; речка’*; Нощуй (1586) —

рус. лл. Ношиль ’север, северный’*; рус. печ. Скаляп — нв. кайяпт ’pa3-
вратник’ (ССКЗД 146); вв. Таркольта — коми тар ’Terepes, TeTepeßH-
ный’, койт ’ток, токовище”’, койта 'с токовищем”.

В древнекоми форманте тый 'озеро’ (см. подробнее ниже) конечный

й регулярно перешел в л, лб: вв. печ. Вуктыл, Вуктыль, сс. вс. скр.
Сыктыл, комиП Лунтыль, Сухтыль, вв. Ыктыль. При последующем раз-
витии в некоторых случаях, особенно в вэ-эловых диалектах, этимологи-

ческий л в конце слова перешел в в: Вуктыл » Вуктыв, Вантыл > Ван-

тыв, Сыктыл » Сыктыв.
4. Перед некоторыми гласными и согласными возник протетический
звук`с. Данное фонетическое явление характерно для многих диалектов,
но только перед согласными: вв. вым. скр. сс. уд. бас, но печ. сбас 'укра-
шение’; иж. нв. уд. кдвер, но вв. скдвер 'мат’; вым. иж. лл. печ. скр. CC.

кбзыр, но нв. скдзыр 'козырь (в картах)’; вым. уд. тагбс, иж. тагбс, но

уд. стагбс ’порог (под дверью)’ (ССКЗД 170, 293, 340).
В топонимии протетический звук с появляется как перед соглас-

ными, так и перед гласными: нв. Свежшор — коми веж 'зелень; зеленый',
шор ’ручей’; рус. печ. Скаляп — нв. кайяп ‘развратник’ (ССКЗД 146);
уд. Сёль — коми ёль ’небольшая лесная речка’, в 1485 г. «речка Esb»,
вв. лл. Соль (3 названия) — коми оль 'согра, смешанный березово-ело-
вый лес на заболоченных кочковатых низинах’; нв. Столичты — вым. л.

толич ’вид пырея’ (ССКЗД 370), ты ’озеро’; нв. Струндра — нв. трундра
’торф, торфяное болото, торфяник’ (ССКЗД 378).
5. В некоторых лексических заимствованиях, а также в топонимах коми

шепелявые с’и з’переданы древнерусскими мягкими щ’и ж/’. По арти-
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куляции коми с’и 3’ отличаются от чисто рус. с’и 3’, а именно — KOMH

звуки произносятся шепеляво, более шипяще, тогда как рус. с’и з’ более

свистящие. Такой переход мы находим и в некоторых коми лексических

заимствованиях русского языка: коми COpÖM 'CKHpIa » рус. шорфмы

’составленные в козлы жерди для просушки в поле гороха в. китинах,
шиши’ (Даль IV 642), шоромы ’козлы для просушки гороха’; шором

’скирда’; коми кос (коск) 'речной порог’ > pyc. кошка 'песчаная или

каменистая отмель в море, которая выступает только во время отлива’;

коми мбсер 'низменность между двумя возвышенностями' » рус. мыше-

рина 'смешанный лес, растущий на заливной почве’; KOMH амыс, амос,
амеё 'лемех, сошник' » рус. омежа, омежь (Лыткин 1949 : 138).

В топонимах коми с’и 3з’переданы русскими u M : pyc. Buwepa
— 88. комиП Висьбр 'железоносная река; река, вдоль которой имеются

источники железа, металла’*; рус. Жешарт, Жошерть (1585—86) — нв.

Збвсьбрт 'долина ручья Збвшор’*; рус. Ижма — иж. Изьва; рус. Кишерть
— комиП Кисьбрт 'каменистая долина реки с густым еловым лесом’

(Кривощекова-Гантман 1968 : 45); рус. Кошки, Кошки (1608) — вым.

Кось, Коськ ‘речной порог, перекат’*; рус. Мишаково — лл. Мбсерпон
'конец -водораздела’ (Лыткин 1949 : 137); рус. Huewepa, Huwepa
(1485) — вв. Ньымысер, Ньывсер 'пихтовая река’ или 'плавнотекущая
река’*; рус. Сужаиб (1608) — вв. Сюзеб << Сюзяыб 'дятловая возвы-

шенность’; рус. Тимшера — вв. Тымсер 'река с загородкой; загорожен-
ная река’; рус. Шенатый << коми сён 'долина, ложбина’, сёна ’с долиной,
с ложбиной’, тый » ты '’озеро’; рус. Шешки, Шошки (1608) — вым.

Сьбська; рус. Шиес — нв. Сиесаёль ’речка с извилиной', букв. ’речка с

хомутом’*; рус. Шошка, Шошки (1586, 1608) — скр. Сёська; рус. Ш урьи-

кар << коми сюресь (sигеs) ’роговой’, кар '‘город’ (Штейниц 1962 : 110;
Steinitz 1963 : 198).

Топонимы, в которых коми шепелявые с’и з° переданы древнерус-
скими мягкими ш’ и ж/’, указывают на то, что коми встретились с рус-
скими, когда в русском языке шипящие были мягкими. Они отвердели

примерно в ХТУ в., а на севере, возможно, еще позже (Илля Вась (Лыт-
кин) 1924 : 81; Лыткин 1949 : 139—140). В хронологическом отношении

это соответствует действительности, ибо новгородцы с коми встретились
очень рано и топонимию бассейнов Вычегды и Печоры должны были

освоить еще до отвердения ш, ж. Наличие в древнепермских текстах
русского заимствования «ч’ас’ ’столовая чашка, миска’, ср. древнерус.
чаша (Лыткин 1952 : 146), также свидетельствует о ранних связях древ-
них коми с севернорусским населением.

В названиях более позднего происхождения коми с’и 3' уже пере-
даются рус. с’и 3’, а He ш и ж: рус. Сёрт << сс. Сьбрт ‘речная долина с

густым еловым лесом’, рус. Сёйты < скр. Сёйты ‘глинистое озеро’, pyc.

%usflôcx << иж. Сизяыб ’дятловая возвышенность’, рус. Палаузь << сс.

алаззя.

6. В местных ‚географических названиях часто сохраняются более древ-
ние фонетические формы слова, чем в живых диалектах. Гидроформант
ты ‘озеро’ в целом ряде названий систематически передается как тый

(тий), тыл (тыль), тыв, тым: Байдыгоптый, Вежатый, Горлубтый, Козя-

тый, Кунсонтый, Ништый, Пантый, Слугатый, Чежьянтый, Шенатый,
Себентий, Свербеньтий (русская территория нижней Вычегды), Керка-
тый, Закеркатый (бассейн Лузы с русским населением); Вуктыл (Вук-
тыль), Лунтыль, Сыктыл (Сыктыв), Сухтыль, Ыктыль; Вантыв; Буртым,
Вуктым, Уктым. ;

В форманте тый отражено древнее состояние слова *few3-, CP. XaHT.

tèy, taw 'osepo’, ? Map. Iотб2г (КЭСК 292).
На месте финно-угорских интервокальных согласных (-Ш-, -р-, -Ё-,
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-N-, -Ö-), HCYE3HYBINNX, KAK NPaBHNO, B MEPMCKHX a3bikax (Lakõ 1965 : 35,
36, 44), иногда выступает -/-, например: коми soj, диал. $OO-, удм.
$!- ’есть’, NonepM. *sewe- nn *seye- (MSzFE 1 164—165); Komnl /ii-
‘стрелять’, доперм. */еше-. (КЭСК 164); komu, yam. pi, anax. pij ’nasyxa’,
доперм. *роде (K93CK 222); komu, yam. vi-, auan. vij- ‘убить’, доперм.
*wöö3- (KOCK 57); Komn -vi:jez-v ’сустав’, диал. -0,/ удм. [O2-01, доперм.
*wäke- (K3CK 55); коми & ’шея’ : $l-йес ’бусы’, #- ’шея’: 57-е5 'хомут',
доперм. *sера (КЭСК 271).

Не исключена возможность, что при исчезновении этих интервокаль-
ных согласных слова с йотом типа тый представляют собой промежу-
точное звено между допермской и современной формой: доперм.
*fsw3- > общеперм. */й] » древнекоми */// » совр. коми ты ‘'озеро’.
О том, что форма тый существовала в древнекоми языке, говорят и пись-

менные памятники: «озеро Куальтый» (1586), ср. скр. Койты 'озеро с

токовищем', «озеро Шунатуй» (1646), ср. вв. Шойнаты 'кладбищенское
озеро’. .

В некоторых названиях произошел персгод й > a: *Vuktij> Вуктыл,
*Siktij> Сыктыл. В четырех названиях коми этимологический л передан
русским мягким лб: Вуктыль, Лынтыль, Сухтыль, Ы ктыль.

В связи с переходом эловых диалектов.в вэ-эловые в конце слова

л » в: Вантыв, Сыктыв. В шести названиях сонорный губной неносо-

вой в назализировался, т. е. перешел в сонорный губной носовой м: Бур-
тым, Вуктым, Иктым, Уктым (два), Ухтым.

Исчезнувшая и архаическая лексика.

Наиболее эффективно топонимия может быть использована при выяв-

лении исчезнувшей и архаической лексики языка.

Продолжавшийся в течение многих столетий процесс отделения перм-
ских языков друг от друга сопровождался выработкой специфических
особенностей, охватывающих все стороны языковой системы. Коми
диалекты обогатились новыми словами, вошедшими в языК В сВяЯзиИ с

изменившимися условиями жизни отделившихся народов. С другой сто-

роны, многие слова устарели и вышли из употребелния, не получив фик-
сации в каких-либо словарях. Однако не все устаревшие слова исчезают

бесследно. Известная часть их закрепляется в языке в качестве геогра-
фических названий. Превратившись в собственные, имена нарицатель-
ные в некоторых отношениях обособляются от обычных слов. В частно-

CTH, они утрачивают свою семантическую функцию и становятся про-
стыми различительными знаками географических объектов. Выполняя

эту функцию, они приобретают колоссальную устойчивость и пережи-
вают язык-источник. '

Сопоставительный анализ топонимов со всей коми территории пока-

зывает, что целый ряд слов, ранее широко известных в народных гово-

рах и зафиксированных в географических названиях, теперь или со-

вершенно неизвестен или имеет весьма ограниченную сферу употребле-
НИЯ.

В современном коми языке понятие ‘правый’ выражается словом

веськыд, основное значение которого 'прямой, правдивый, справедли-

вый, честный’. Понятие ’левый’ шуйга, шульга представляет собой рус-
ское заимствование, ср. шуий, шульга ’левый’ (КаНта 1911 : 141). Поня-

тия ’правый’ и ‘левый’ с точки зрения языка и мышления в различных
финно-угорских и самодийских языках рассматриваются в статье

IT. Xañay (Hajdû 1951 : 171—210).
На материале топонимии можно установить, что в древнекоми языке



Топонимика и история коми яЗыка

191

были свои термины, обозначавшие эти направления и восходившие к

финно-угорскому языку-основе.
1. Правое направление в древнекоми языке отмечалось словом бур ’доб-
рый, хороший, благополучный’: BypKôM, правый приток Ижмы; Буртым,
правый приток р. Тимшера.

Материалы древнепермского языка еще отражают эту особенность:

бурдла дорын, пурдла дорын ’по правую сторону’; ср. удм. бур ’'mpa-
вый’, бур пал ’правая сторона’, бур ки ’правая рука’ (Лыткин 1952 :

119, 124), acT. parem käsi ’npaas pyka’, parempool 'правая сторона’, мар.
пурла ’правый’. Кстати, слова BECOKbLÖ ’NpaßblÄ’ H luyÜla 'NEBEIÜ B KOMH

гидронимии вообще не встречаются. Это говорит о том, что они возникли
после сформирования гидронимической системы коми топонимии. `
2. Соответственно понятие 'левый’ в древнекоми языке представляло
противопоставление понятию ‘правый’ и выражалось словом лёк ’пло-
хой; дурной; худой’, ср. лл. пакбрук 'левша’, букв. 'плохорукий’ (собст-
венные наблюдения), эст. райет В@sl ’левая рука’, райетроо! ‘левая

сторона’ (райа ’плохой’): ЛМёкъю, лёвый приток р. Лыжа; Лёкъю, левый

приток Малой Роговой; Лёкъю, левый приток Усы; Лёккбм, левый при-
ток Ижмы; Лёкшор, левый приток р. Лунвож.

Другим словом, которым древние коми отмечали левое направление,
является вук. В гидронимии отмечены и довольно стертые формы ик,

ык, уг, ук, ух. Данная лексема также имеет финно-угорское происхожде-
ние, ср. фин. vasen. Kap. vasen, važen, važem(e), 2CT. VASAR, диал. оаsет,

vasam (SKES V 1665—1666), HeH. вадеко, вадысеи, вассей ’левый’.
B первом слоге коми у регулярно соответствует приб.-ф. а: коми удны
’кормить, поить’ — фин. ап!аа ’давать, вручать’ (КЭСК 295—296). Лек-

сема вук (с вариантами) встречается в следующих гидронимах: Вуктыл,
левый приток р. Локчим; Вуктыл, левый приток Вычегды; Вуктым, левый

приток р. Тулом; Иктым, левый приток р. Лопья; Ыктыль, левый приток
Мылвы; Ухтым, левый приток Колвы (бассейн Вишеры); Вуква, левый

приток Ижмы; Шом Вуква, левый приток Выми.

Исключением из правила является Вуктыл, правый приток Печоры.
Правила определения правого и левого притоков, которыми мы сейчас

пользуемся, установились сравнительно недавно. Вопрос о том, что счи-

тать правым или левым притоком, определялся конкретными историко-
географическими условиями (Жучкевич 1968 : 23). Бассейн Средней
Печоры перекрестно заселялся с низовья ижемцамии с верховья выче-

годцами.- Вероятно, река получила свое наименование при заселении ее

C HH3OBb4.

В некоторых гидронимах отсутствует начальный в (Иктым, Ыктыль,
Ухтым, Ухта). В древнекоми языке в (@) был губно-губным, полуглас-
ным, т. е. средним между в и у. При дальнейшем развитии в одних слу-
чаях он получил отражение как в (Вуктыл, Вуква), в других случаях
ассимилировался последующим гласным (Ыктыль, Ухтым, Ухта).
3. В современных пермских языках название железа, металла кдрт
является иранским заимствованием (КЭСК 142). В нескольких гидро-
нимах мы находим другое слово вись 'железо, металл’: Buwepa (Bucep,
Висьбр), правый приток Вычегды; Вишера (Висьбр), левый приток
Камы; Вишерка, правый приток Колвы, вытекает из Чусового озера —

коми вись ’металл, железо’, комиП бр русло, ложе реки’, удм. бр 'русло
реки, ручей; (иногда) река’, венг. ёг ‘ручей’. Таким образом, Висьбр
'железоносная река; река, вдоль которой имеются источники железа,
металла'.

Визинга (Визинъю), левый приток Сысолы; Визинга, левый приток
Нижней Пузлы: коми вись 'железо, металл’, гн ’место’, ю ’река’. Визинъю
‘река, протекающая по железоносной местности’. Под влиянием конеч-



Адольф Туркин

192

ного гласного {(и) сь озвончился. Вдоль этих рек имеются месторожде-
ния железной руды.

Лексема вись имеет уральское происхождение: фин. оаsйё; ’медь; со-

держащий медь сплав; бронза, латунь’, кар.-люд. оаs#, оаs& (1) ’медь,
латунь; медные деньги’, вепс. оаs& 'медь’, эст. оа5Ё ’медь, латунь’, лив.

Фаs& ‘медь’, саам. weike, wäike 'латунь’, veski, vieskE ’Menb, латунь’,
мордЭ иsке, viskd, mopaM иsве °металлическая проволока’, мар. а2
‘руда, MeTaïn’, yAM. -ves: az-ves ’cepebpo’, uz-ves 'олово, свинец’, манс.

-Was: atwas, édtws, atws, etkil§ 'cßuHel’, XaHT. wdy, бу 'металл, железо;

деньги’, венг. оаs 'железо’, HeH. jese, wiessa ’железо’ << yp. *vssks HIM

*овsёз. Вместе с этими соответствиями обычно приводят коми -ысь (-{s),
сохранившееся в названиях следующих металлов: ег-1$ ’cepe6po’, oz-is
‘cankeu’ (Wichmann 1897 : 23—24; SKES V 1666; K3CK 68). Вероятно,
лексемы -ысь и вись имеют общее происхождение. Только в составе гид-
ронимов, как в наиболее консервативной среде, вись сохранилось в пер-
вичном виде. Форма -ысь дошла до нас в стертом состоянии, где била-
биальный согласный в: исчез.

4. В коми языке некогда существовало слово вин, винь 'кривизна, изгиб'.
Реконструируется данная лексема на материале коми и родственных
языков: коми винёв ’косослойный, свилеватый (о дереве)’, где -ов —

суффикс. Слово винёв сопоставляется с фин. огпо 'кривой, косой’ и возво-

дится к доперм. *о!)з (КЭСК 57). Основу вин, винь мы находим в со-

ставе следующих слов: уд. винджильбдны, винджилявны ‘кривить, ис-

кривлять, перекашивать, делать кривым, косым’, винджильтчыны ’кри-
виться, искривиться, перекоситься’, л. виньджылясьны, иж. синьдзилясь-
ны, уд. винджилясьны 'перекашиваться, перекоситься; кривиться, искрив-
ляться; кривляться’, а также нв. уд. виньт ‘зацепа, загиб (рыболовного
крючка, остроги)’ (ССКЗД 42, 49, 51). :

Слово вин, винь ясно сохранилось в некоторых топонимах: озеро
Винявожа (в окрестностях дер. Кочпон) букв. ’с изгибом и с ответвле-

нием (озеро)’ (коми вож ’приток, ответвление’); дугообразное озеро
Виняты (в окрестностях сел Иб и Мало-Вильгорт) ’озеро с кривизной,
с изгибом’ (коми ты ‘озеро’); дер. Винла на р. Ижме ’место на кривизне,
изгибе’, -ла — древний финно-угорский суффикс места.

5. Финно-угорское название камня в современных пермских языках не

сохранилось. Его место заняло слово из, которое образовалось, по-види-

мому, еще в общепермскую эпоху, поскольку имеется и в коми и удмурт-
ском языках: общеперм. */21. Возможно, данное слово иранского проис-
хождения.

Однако в глубокой древности в коми языке существовало другое
название камня — ки, сохранившееся в составе сложного изки ’жернов',
букв. ‘мелющий камень’ (коми изны 'молоть, размолоть’). Слово ки

имеет параллели во всех финно-угорских языках: мар. ку, морд. кев,

фин. &го!, манс. &й, Ваф, хант. Веи, Вд`х, венг. kö— Вбое ’камень’ (КЭСК
123). Исчезновение древнего названия камня ки в пермских языках,

вероятно, было вызвано его звуковым совпадением ски ’рука’. Однако
топонимы, преимущественно гидронимы, говорят о широком распростра-
нении в коми языке ки 'камень’: Кивож, правый приток Яреньги 'каме-
нистый приток’ (коми вож 'приток’), Кишера, левый приток Кижмолы
(в 1485 г. «речка Кишор») 'каменистый ручей’ (коми шор ’ручей’), Кияю
или Кия (речка в окрестностях с. Корткерос) 'каменистая речка’ (коми
ю ‘река, речка’), Кишерка (приток Сылвы) 'каменистый ручей’, Кишо-
реб ’поле каменистого ручья’ (Лыткин 1961 : 127), Кишерть, левый при-
ток Сылвы 'каменистая долина с густым еловым лесом’ (Кривощекова-
Гантман 1968: 45).
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Некоторые слова зафиксированы только в единичных словарях про-
шлого века, фигурируют на ограниченной территории одного коми диа-
лекта или сохранились только в фольклоре, в отдельных фразеологиче-
ских выражениях. Однако топонимический материал показывает, что
эти лексемы были широко представлены на всей коми территории.
6. Слово xya (kua) ’Bucht МеегБизеп’ находим только в словаре
Ф. И. Видемана (1880 : 124). Современные коми диалекты его не знают.
Однако местный географический термин куа ‘залив, заводь, курья в

реке или на озере’ выступает на разных диалектных территориях коми
языка: нв. Важкуа (луг в окрестностях дер. Ижелты и Кожмудор)
‘старая курья’, 88. Важкуа, рус. Важкурья (село на Вычегде) ’crapas
заводь’, вым. Куавидз, рус. Куавицы (деревня на Выми) ’луг с заливом’,
нв. Куавож (озеро у дер. Вездино, Кырс) 'ответвление залива, курьи’,
нв. Куаты (озеро у с. Часово) ‘озеро с заливом’, 88. Ракакуа (приток
р. Прупт) 'воронья курья’. ”

7. Лексема чер ’приток’ в современном коми языке зафиксирована
только в верхневычегодском диалекте (ССКЗД 408). В живых верхне-
вычегодских говорах она почти не известна. Однако это очёнь древнее
слово и встречается в гидронимии на очень широкой территории и даже
за пределами Коми АССР (на исторической территории проживания
коми народа): Черва (правый приток Яреньги) букв. ‘приток-река’,
Черъю (приток Лузы) букв. 'приток-река’, Червом (урочище у с. Воль-
дино) 'устье притока’, Чернюр (болото, откуда берет начало Вычегда)"болото притока’, Чершор (приток p. Видзью) букв. ‘приток-ручей’,
Черашер (ручей в бассейне Яреньги) ‘ручей с притоком’, Вбрчер (пра-
вый приток р. Черь-Вычегодская) ‘лесной приток’, Изьвачер (левый
приток Ижмы) ‘'приток р. Ижма’, рус. Черь-Ижемская; Эжвачер (пра-
вый приток Вычегды) 'приток р. Вычегды', рус. Черь-Вычегодская; Ягчер(левый приток р. Черь-Вычегодская) 'боровой приток’, Чердынь (город
в Пермской обл.) ‘устье р. Чер’, Янчер (правый приток Косы, бассейн
Камы) 'изолированный, отдаленный приток’, Очер << Ошчер 'медвежий
приток’, а также Кетчер, Мытчер, Шотчер, Чердынка (Кривощекова-Гантман 1968: 23, 44).

Итак, местные географические названия дают ценный материал для
изучения лексики коми языка. Они показывают, что B TOMOHHMHH HEKO-
торые слова задерживаются значительно дольше, чем в живых народных
говорах.
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ADOLF TURKIN (Tallinn)

ORTSNAMEN UND GESCHICHTE DER KOMI-SPRACHE

Anhand geographischer Namen und Entlehnungen werden im Artikel verschiedene pho-
netische Erscheinungen der Komi-Sprache analysiert: das Vorhandensein des Phonems
6 und des velaren Nasals m, der Gebrauch des etymologischen / in allen Dialekten
der Komi-Sprache, das Auftreten des prothetischen s-Lautes vor Vokalen und Konso-
nanten, der Wandel j > 1, Г in verschiedenen Positionen innerhalb eines Wortes, die
Wiedergabe des komi $, 2 in komi Entlehnungen durch & 7 im Russischen.

Auigrund der historischen Phonetik wird die urkomi Form des Wortes Tei ’See’

als *tijrekonstruiert. Mit Hilfe von Toponymen und Material aus verwandten Sprachen
deckt der Autor archaische und geschwundene Lexik der Komi-Sprache auf: 6yp ’recht’,
BYK, AËK ‘link’, euk, euke ’Krümmung, Windung’, euce ’Eisen, Metail’, u ’Stein’, xya
’Meerbusen, Bucht’, чер 'Zufluß, Zustrom’. `
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