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В. К. КЕЛЬМАКОВ (Ижевск)

К ВОПРОСУ О «ДВУХ о» В ПРАУДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ*

1. Проблема двух разновидностей о в праудмуртском языке, как

нам известно, впервые была поставлена Д. В. Бубрихом в 1929 г. в его

небольшой по объему статье «К вопросу о пермском вокализме». Он

заметил, что относительно недавно в удмуртском языке имел место

переход о в у, в котором участвовали не только исконные слова, но и

некоторые тюркские и русские заимствования, например: рус. окно »
удм. укно, рус. коса 2> удм. кусо. В то же время не всякий о перешел
в у: в другой группе слов он регулярно сохранился во всех удмуртских
диалектах, например: горд ’красный’, кор ‘бревно’, ожон ’долото’, CO

'он’, тол ’зима’. На этом основании Д. В. Бубрих пришел к весьма важ-

ному для исторической фонетики удмуртского языка выводу: «На месте

теперешнего о тогда не могло быть O, T. К. иначе это о тоже перешло
бы в у. На месте теперешнего о был какой-то другой гласный. Таким
гласным не могли быть ни Ô, HH @ — ведь они сохранились неизмен-

HbIMH. TaKHM гласным был, очевидно, некий икс, являющийся ВосЬМЫМ

в системе удмуртских гласных» (Бубрих 1929: 19).
2. Праудм. *о, который представлен в современных удмуртских диа-

лектах гласным и и реже о (см. 5.1.1—5.1.6), в коми языке регулярно
соответствует O. `

В 1929 г. Д. В. Бубрих, имея, по всей вероятности, в виду сведения
Ю. Вихманна (\/Iсптапп 1915 : 74), сообщил, что на это соответствие

обнаружено около 130 случаев (Бубрих 1929 :18), однако в 1948 г. он

привел всего 76 примеров (Бубрих 1948 : 38—40), из которых убедитель-
ными следует считать лишь 48; остальные 28 примеров, как кстати и

отдельные примеры Ю. Вихманна, репрезентируют праудм. *й (-- коми

лит. о). Э. Итконен находит удмуртские соответствия с и («<- *о) к 56

коми словам сои @ (ИКопеп 1953—1954 : 268—270, 274—276). B Ha-

шем распоряжении находится 118—128 коми-удмуртских параллелей;
репрезентирующих праудм. *о, абсолютное большинство которых извле-

чено из КЭСК; материалы по некоторым удмуртским диалектам допол-

нены нами. Прочие источники коми-удмуртских сопоставлений огова-

риваются специально.

2.1. Удм. и : коми 0. . -
бубыли 'бабочка, мотылек’: коми бобув.
Бийег урс. — звукоподражание бульканью : коми больбд- ’плескать-

ся в воде, производить плеск (звукоподр.)’ (Лыткин 1964).

* Основные положения статьи изложены на итоговых научных конференциях пре-
подавателей и сотрудников Удмуртского государственного университета им. 50-летия

CCCP в апреле 1975 г. (Проблема о двух о в праудмуртском языке) H B Mapre 1977 r.

(Еще раз о двух праудмуртских о. К определению фонетической природы праудмурт-
ского гласного икс (по Бубриху)).
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ÕyH ’мочало’: коми бон.
-bur: ana-bur ’mexxa’ : kKomu Gop.
бурд ’Kpbllo; MIABHHK’ : KOMH Gopo.
вугал сев. 'непропускающая воду (почва)’, вугал места ’непропу-

скающее воду место’, малм. оира! 'неровная местность с холмами, уха-
бами’: коми воглбм ’ненаезженный, неровный, торный (о дороге); изъ-

езженный, разбитый (o0 дороге)’.
-vur: kil-vur cno6., xoc. ‘дар речи’: коми вор: кыв-вор.

вуыны ’дойти, прибыть; зреть, созревать; успеть’ : коми воны.

гужем 'лето’: коми гождм. |
гульым ’глотка’, сев. голё 'горло, кадык’ : коми голя 'шея’.

гур ’мотив, напев’: коми гор 'звук’; сыылан гор °звук песни’.

гур ’печь, печка’: комигор 'каменка’.

gurdo: gurdo t§eZ — вид большой серой утки : коми горда 'кряква
(утка)'.

гурезь ’гора, сопка’: коми горув ‘подножье горы’ (ув 'низ’).
гурт 'деревня. селение, село’: коми горт ‘дом’. '
гусъяськыны ’подзакусить’ : коми гос 'жио (животный), сало”.

дуланы ’рассердиться, обижаться’: коми довкбс 'надутый, недоволь-
ный’ (Доп.). |

ÕYH ‘стоимость, цена, плата: расценка’: коми дон. |
дур ’край, борт; кромка’. дор ’сторона, край; пространство около

(вблизи) чего-либо’: коми дор 'край, кромка, кайма; сторона; место

возле, около чего-либо’.

жульк ’плюх, шлеп (звукоподражание падению твердого предмета
в воду, ударам волны © берег)’: коми диал. жольк ’звяк, бряк’ (соб.).

жиуй *мох’: коми рой. \ ' ) ;

WyK ’Kama’ : KOMH poxK. 0 |

зудыны ’HenoyMeßaTb, затрудняться, растеряться’ : ? коми родны
’смущаться, растеряться’ (коми слову в удмуртском следовало бы ожи-

дать соответствие *3udi-). , - ;

зузгы ’гребешюк у птиц; кисть, гроздь’: ? коми роз (в удмуртском 5-
v

вместо ожидаемого 3-).

зузыри 'сосульки льда; лоскут, клок одежды', бавл. duzir-dozir ’ne-

равномерный, разнонаправленный (о брызгах воды)’ (из устного сооб-

щения В. И. Алатырева) : ? коми росйыны 'затаскать, истаскать’ (в уд-
. У .

муртском 5- вместо ожидаемого 3-).

зукей "'тщедушный’ : коми диал. чокыр 'мерин’, коктбм чокыр —

эпитет хромого человека (коктбм ’безногий’).
zurkki: zurkki uékini Teiloß. "YCTABHTbCH, MNPHCTANLHO CMOTPETh, T-

деть неосмысленно (напр., о новорожденном)', бавл. @ог® йsl 'смот-

реть пронизывающе, резко’ (из устного сообщения В. И. Алатырева):
коми дзоргыны. ‘ i

jug cap. (Munk.) 'oT6pocb! COJOMBI' : KOMH &2 'COp, MYCOp; COpHAK;
COpHHKAa'.

ку 'когда’: коми ко-: кор, кодыр 'когда’. ! ;
кубо 'прялка’: коми диал. Вова (<< булг.) (Лыткин 1964). По мне-

нию венгерских лингвистов, в коми диалекты попало через удмуртское
посредство (Rédei—Rôna-Tas 1975 : 34).

куд (йз) ‘который’: коми код ’кто’.
Виёпа сев. 'корзина’: коми днал. кожня ’плетушка из прутьев для

ношения сена и отсева’ (соб.).
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Kyÿ3bbinu ’Mypaßeñ’ : KOMH KOO3YBKOT.
KY3bbLM ’подарок, дар’: коми козин 'свадебный подарок'.
кузяны ’свернуться (о молоке)’: коми диал. кодз: кодз улльб 'про-

кисшее, но еще жидкое молоко’, диал. кодзмыны ’стать острокислым'
(Доп.). , ; г I

куй ’лопата’: коми диал. кой 'маленькая изогнутая деревянная ло-

патка (употребляется при варке пива для бросания в чан горячих кам-

ней)'.
кук ’лапа, нога, ножка (животных, зверей, птиц, насекомых, пред-

метов)’: коми кок.

кукчаськыны ’клевать (о курах}’, кокчаны 'клевать (о птицах)’, ко-

каны ’ударять, бить, стучать; долбить, мешать’ (в КЭСК последние два

слова не указаны) : коми кокавны. -
кукчо 'OKVUHHK, MOTbITa', бавл. (редко употребляется) kokfo (n3

YCTHOTO COOÔIIeHHH B. M. AnaTbipeßa) : KoMH KOKABHbI MOTBHIXKHTD.
кулэ ’надо, нужно, необходимо’: коми колб.

kum: viZi kum, xykm. -kum3d: ©д22-Витд ’родня, родственник’: коми

коми — самоназвание народа.
кумызь 'дикий чеснок’, кукм. Витег ’чеснок’: комИиП комидз, комиЯ

kumiz 'зеленый лук, трава лука’ (Лыткин 1964).
кунян 'теленок’: ? коми конь — возглас, которым подзывают телен-

ка, быка. - L- A

купыртыны ‘согнуть, наклонить’ : коми копыртны. .
курыны ’просить, попросить’ : коми корны.

кусып ’расстояние, промежуток, дистанция, интервал; связь, взаимо-

OTHOIIEHH#’ : KOMH KOCT.

кут ’лапоть’: жоми диал. кот 'погребальная кожаная обувь’, -KOT:

kem-kot ’обувь'. `
kudäm: kudôm 287 кукм. ‘запах горелой шерсти’ (гд7 ’запах, дух’):

коми котшбс: котшбс дук ’запах горелого, запах гари’ (дук ’запах”)
(соб.). -

кучы '‘сложенная в ямы груда дров для углежжения, для смолокуре-
ния’: ? коми диал. котш: котш сайе усьн{ ’упасть в яму, вытоптанную
CKOTOM в хлеву, или в борозду (о лошади)’.

куяны 'бросать, выбрасывать, закидывать, выкидывать’ : коми коявны.

lumit ‘’теплый’ (МипК.) : коми ломзьыны ‘’растопиться’, ломавны

’пылать’. ,
Ayn ’cenme3eHKa’ : KOMM AON.

AlfblHbl ‘’стать, становиться’ : коми AOHbl. |
-люльы: куалялюльы ’улитка’: коми лёльб ’VANTKA, CIIH3HAK, TYCE-

ница’. '
муг ’причина, налобность’ : коми моёг. |
муз ’поверхность под ногами (loJ, 3eMas)’ : KOMH MO3 HACT. JENAHAA

корочка на снежном покрове; гололед”.
музьы ’подруга’, сев. '’любовник’: комиП модз ’подруга, друг’.
тайЙ кукм. ‘вид мелкой рыбы’ : коми лиал. моли ’мелкая рыба, во-

дящаяся у бепегов рек; мальки, малявки’, моли ёс 'вид мелкой рыбы;
вандыш’ (ССКЗД) (соб.).

мульы ’косточка (плода); орех; головка (льна)’; кукм. -тойЙ: риs&-
moli ’opex’, fB@moli ’xenynb’ : KOMH MOAb ’пуговка, косточка, бусинка’.

MYPT ’YEJIOBEK; посторонний, чужой’, кукм. -mort: wmort 'yaAMypT,
удмуртский’, éuZmort ’дядя по матери, стрый, вуй’: коми MOPT.

нуйтыны ’растянуть’ : коми нёйдны 'порваться в пронощенном месте;

расползтись (о ткани)’,
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нуллыны ’носить (одежду, обувь); перетаскивать, переносить (с ме-

ста на место)’: коми новлыны.

? нумыр, шошм. потег, кукм. потдг, кругл. nOMir, 3aKaM. nimir,
татш. пдтдг 'червяк’: коми номыр. Закамская и татышлинская формы
указывают на праудм. *й. Возможно, гласный #(2) первого слога mo-

явился контаминационно под влиянием нымы ‘мошка’, нымы-кибы 'мел-
кое насекомое, мошкара’.

HYPT ‘сани’: коми норт.

нюжтэм сев. ’'шалун (о детях); невыдержанный, ведущий себя вы-

зывающе (о взрослых)’: комиП нёжтом ’некрасивый, безобразный’.
пудо ’скот, скотина’: коми диал. пода (<- иран.).
пужым ‘сосна; сосновый’ : коми лождбм.

пуз ’яйцо’, пузкар ‘гнездо’ (кар ’гнездо’) : коми MO3 ’гнездо’.

пульы ’пузырь (на коже, воде)’, кукм. pulkijaskdnd ‘’пузыриться’:
KOMH польк, боль.

пум ’конец, окончание, исход’: коми лон, пом.

пумель 'побег; молодое дерево, поросль; вязка (побеги, употребляе-
мые для скрепления кольев изгороди)’: коми понбль 'хвойная поросль;
молодая елка, пихта (реже сосна)'.

риппа бес., понна 'из-за, ради’: коми понда.
путыны ’треснуть, лопнуть. дать трещину’ : коми лотны.

пучы ’верба; почка дерева’: коми диал. поча 'сережки ивы’.

пуч 'жердь’: коми лотш.

пуштырес ‘пушистый’: коми диал. пошкыр ‘раскидистый (о лереве),
пушистый (O шерсти, волосах), взъерошенный, лохматый’ (Лыткин
1964).

сузэр ‘сестра (младшая)’: коми созор ‘огрех в ткани (место, про-
свечивающее из-за пропуска нити)'.

сузь ’пригоршня’, содзям ‘горсть чесанного льна’ (Могилин) : коми

coda.
? сул ’кора дерева’: коми диал. сол (возможно, у восходит к пра-

улдм. *й). .
сураны ’путать, смешать; размешать’ : коми сорны.

сутыны ’жечь, сжечь’ : коми сотны.

CIO ’сто’: коми сё. |
сюбег '’узкий’: коми диал. сёпавны ‘утрястись, осесть”. |
сюй ’земля (почва), глина’: коми сёй.
сюм 'маленькое продолговатое озеро около реки’: коми сён 'ложби-

на, лощина’, диал. 'ложбина в долине реки, в половодье заливаемая

водой’.
сюр-: сюранай 'мачеха’. сюратай 'отчим’: коми ciop (< 6yar.).
ту-: тупал ’заречная сторона, заречье’ : коми то ’вот, вот злесь’.

туйыны ’толочь’ : коми тойны.

тульым 'молодой побег на верхушке дерева’, слоб. fola 'еловая шиш-

ка’: коми диал. -толь: понтоль 'ячмень на глазу’.
тунгон, кукм. fongon ’замок’: коми томан.

тупатыны ’исправить, починить, приладить’: коми топбдны ’плотно

прикрыть;: прижать; сплачнвать, сколачивать, уплотнять; завершать
(работы)'.

тупен-тупен 'как следует, обстоятельно, подробно’ : коми топ 'плот-

но, вплотную, точно, точь-в-точь’.

туриж ‘’горбушка (хлеба)’: ? коми тор ’кусок, осколок, обломок;
обрывок, лоскут; часть, звено’.

turkand кукм. ’спутать, расстроить, перемешать’ : коми — торкны
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(c06. E. C. Гуляев сопоставляет данное коми слово с удм. тарканы
(Доп.).

turto шошм., кукм. 'оглобля’: комиП торта 'палка с плоской дуж-
кой на конце (приспособление для скучивания зерна на TOKY)'
(< булг.). Вероятно, в коми-пермяцкий язык попало через `удмуртское
nocpeactßo (Rédei—Rona-Tas 1975 : 36).

уг ’не (отрицание при глаголе)’: коми oг.

y0 ’всходы, росток’: коми од (Доп.).
узыр ’богатый, зажиточный’ : коми озыр (< иран.).
уйбыртыны ’бредить, разговаривать во сне’: коми ойбыртны 'задре-

мать, вздремнуть'. -
улыны ’жить, прожить, существовать; пробыть, 'находиться; насе-

лять, водиться’: коми овны.

#рд, урдлы 'ребро’: коми ордлы.
урдо 'бурундук’: коми орда, визлорда.
урдым ’плетень’ : коми ордым ’просека, тропа, тропинка’.
урдыны ‘поставить стоймя (дрова, жерди, доски)’: коми ордны.
уркырем сев. ’овраг, лог’ (кырыны ’прорвать, размыть водой’) : ? ко-

ми оров ’рытвина, промоина’.
урт 'душа, дух’: коми орт.

уртче 'дружно, вместе, совместно’ : коми орчча '‘смежный, находя-

щийся рядом, соседний'.

уртчыны, бавл. огёйи? (устное сообщение И. В. Тараканова) 'литься

через край; бежать (при кипении)’: ? коми диал. отчыны.

урыжпу ’осокорь’ : коми диал. оржы ‘’тополь’; оржытпу ‘осокорь’.
урыс ’плетка, нагайка’: коми диал. орс.
усы 'борона’: коми вос ’зазубрина, зуб (крючка, отроги H T. п.)'.
utskyl (Wied.) ’шаг’: коми воськов.

{Ззийо глаз. 'песочник’: коми тёвтя, диал. човча, чолча 'улит боль-
шой (кулик)'.

чум ’клеть (для одежды)’: коми чом ’шалаш.

чурыт, tSoryt (Wied.) ’твердый’ : коми чорыйд.
чутыны ‘хромать; прихрамывать’ : коми чотны.

чуж-: чужмурт 'брат MO матери, стрый, вуй’: коми чож, диал. тшож.

шу ’калина’: коми жов.

шуг ‘трудно, неудобно, неловко’: коми шог ‘горе, печаль, скорбь,
горесть'. :

шудзам сред. ’'пресный (о квасе)’ : коми жодза: жодза йбв 'кисну-
щее или скисшее молоко’ (йбв ’молоко’).

шунды ‘солнце’ : коми WOHAI. B
шуныт ’тепло, теплый’ : коми шоный.

шур ‘река’: коми шор. |
юн ’крепкий, твердый, прочный, упругий, сильный’ : коми ён.
юр ‘смолистый; смола’: коми диал. ёрас: би ёрас 'зажженная лучина

(вместо лампы)’ (би ’огонь’) (ССКЗД) (соб.).
юрттыны ‘’помочь, помогать; поддержать, поддерживать’ : коми ёрт

`товарищ’. ‚
юсис, ючис 'кол для сушки снопов’ : коми ёсь ’острый (о конце);

острие; заостренная палочка, колышек'.
юш ‘окунь’ : коми ёкыш. _
2.2. Праудм. *о (» удм. лит. и(и)) по своей фонетической природе,

вероятно, был идентичен—по крайней мере, очень близок—современ-
ному удм. лит. о, т. е. представлял собой огубленный гласный сред-
него подъема заднего ряда (таким реконструируют его почти все иссле-

дователи удмуртского языка, например, Д. В. Бубрих (1929), В. И. Лыт-
кин (1967 : 141—142), Р. Т. Хармс (Нагте 1967 ; 167—168), К. Редеи и
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A. Pona-Tauwr (Redei—Rõna-Tas 1975) u ap.). O6 3TOM CBHAETENLCTBYIOT,
на наш взгляд, следующие факторы:

а) в качестве этимологического субститута праудм. *о в современ-
ных удмуртских диалектах при наличии определенных условий спора-
дически выступает вместо обычного и гласный о (см. 5.1.1—5.1.6);

6) в ранних заимствованиях из тюркских и русского языков праудм.
*0 (> совр. удм. и) восходит K о языка-источника, например: праудм.
*Воба (> удм. лит. кубо ’прялка’) < 6yar. *ydba non *yoba; npayam.
*sог (> удм. лит. сюр-: сюранай ’мачеха’, сюратай ‘’отчим’, сюрныл
’падчерица’, сюрпи ’пасынок’) << 6yar. *sdr wnH *Sor; npayam. *forta

(» удм. диал. Iцг!о ’оглобля’) << булг. *!йг!а или *Ююг!а; праудм. *о!та

(» удм. лит. улмо ‘яблоко’) < булг. *#/та или *olma (Rédei—Roéna-
Таз 1975 : 34—36, см. еще 38); примеры на удм. и (<< праудм. *о) <

рус. о см. ниже (4.4);
в) на месте праудм. *о находим также о и в ранних заимствованиях

из удмуртского языка или через удмуртское посредство в другие язы-

ки, например, в русский (см. 4.46) и коми-пермяцкий: koba 'прялка’,
sor ’Stief-’ : Sor-aj ’Stiefvater’; sor-mam ’Stiefmutter’, forta ’Brett mit

Schaft zum Zusammenscharren des gedroschenen Getreides’ (< булг.,
через удмуртское посредство) (Кёйе!—Ебпа-Таз 1975 : 34—35, 37—38);

г) в современном коми языке праудм. *о регулярно соответствует O,
более архаичный, чем совр. удм. и (2.1).

3. Относительно того, каковы были физические качества праудм. Х,

представленного в современном удмуртском языке как гласный 0, мне-

ния исследователей расходятся. И это вполне понятно, если учесть, что

в распоряжении лингвистов отсутствуют прямые свидетельства, а един-

ственными источниками для определения его физической природы слу-
жат данные удмуртских диалектов и родственных языков.

3.1. B coBpeMeHHbIX yıMyPTCKHX AHaNeKTaX фонема о, восходящая к

гласному Х, представлена в качественном отношении довольно едино-

образно как огубленный гласный среднего подъема заднего ряда. От-

крытый и закрытый варианты его, встречающиеся в отдельных перифе-
рийно-южных диалектах (татышлинском, шошминском), имеют строго
позиционный характер и, вероятно, относительно позднее происхожде-

ние, связанное с процессом распространения огубленных гласных в не-

первые слоги удмуртского слова (Тепляшина 1961 : 131; Кельмаков
1975а : 83).

Существенную помощь в определении качества праудм. Х могли

бы оказать отклонения в репрезентации его в современных диалектах.
Таковые обнаружены, в частности, в нижнечепецких говорах. По дан-

ным В. И. Лыткина, в отдельных словах косинского и слободского го-

воров, вместо общеудм. о (<< Х), выступает e: Cerig 'рыба’, гег- "идти
дождю’, set- ’дать’ (Лыткин 1964 : 131). Т. И. Тепляшина в специаль-

ной работе об этих говорах отмечает употребление в указанной пози-

ции гласногоё (==6), например: трбс 'много’, гбрд ’красный’, пбчи ’Ma-
ленький’, 3ÖP ’дождь’, рбд 'плохой’, лббаны ‘’летать’, тблызь ’месяц’,
вдльыт 'гладкий, ровный’, тбдыны ‘знать’ и др. (Тепляшина 1970: 164).
Однако степень пригодности для наших целей этих отклонений в пред-
ставительстве праудм. Х в указанных удмуртских диалектах существен-
ным образом зависит от того, являются ли они архаизмами или пред-
ставляют собой относительно поздние инновации, возникшие в этих го-

ворах под влиянием коми диалектов. В пользу последнего предположе-
ния свидетельствуют, кажется, во-первых, поразительное сходство в огла-

совке большинства вышеприведенных слов с их коми соответствиями,

ср. например: коми чери ’рыба’, зэрны ’идти дождю’, сетны 'дать’, гбрд
’красный’, тблысь 'месяц’, тОдны ‘знать’ и др.; во-вторых, наличие и
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других коми элементов B данных удмуртских говорах (Тепляшина
1970: 161—162, 164, 170—171 и др.).

3.2. В близкородственном коми языке удм. о (<< Х) в абсолютном
большинстве случаев соответствуют передне- и среднерядные неогуб-
ленные гласные е, е, #, i (3, 0, и, ы), в незначительном количестве слов

на месте удм. о в коми диалектах выступают заднерядные о, а и и (у).
Ниже приводим по возможности полный перечень слов на указанные
удмуртско-коми соответствия.

3.2.1. Удм. о : коми е.

боды ’палка, трость’: коми бедь, диал. бед.

борд ’стена; мера длины в ткацком деле’: коми бёрд.
вож ’зеленый’ : коми веж, диал. виж.

вож 'перекресток; цен, зев’: коми веж: туй веж.

вож-: вожпотыны ‘рассердиться, разгневаться’ : коми веж ‘зависть`.

вожмаськыны ‘соревноваться’ : коми диал. вежмасьны (соб.).
вожодыр ’святки’: коми вежа 'священный, святой’.

возъяны 'раскинуть полог, накинуть одежду’ : ? коми вез 'растяну-
тая нить, струна, шнур'.

вордыны ’воспитывать, растить’ : коми вердны.
вордскыны ‘родиться’ : коми вердны ’родить’.
ворекъяны ‘сиять, сверкать; рябить в глазах’: коми веравны.

ворземен ’верхом’: коми верзьбмдн.
вормыны ‘’преодолеть, победить, побороть, пересилить’ : коми вер-

мыны. °

востэм ‘скромный, смирный, кроткий’: ? коми весавны, диал. вес-

йыны ’чистить, счищать, очищать’.
вотэс ’паутина, тенета’: коми ветбс.

воштыны ’обменить, сменить, заменить, переменить; отменить’: KOMH

вештыны 'сдвинуть, передвинуть; выкупить (залог)’.
гозы 'веревка’: КоМи гез.

гочатыны, кочатыны ‘раздразнить, растравить’: коми диал. гечавны

'коснуться, осилить при игре’ (Доп.).
жоб 'мутный, грязный’: коми жеб 'слабый; хилый, вялый, хрупкий.
жог 'быстро, спешно, скоро, живо’: коми регыйд. |
MOKTOH 'наматывание пряжи на мотовило’: коми ректан 'мотовило’.

жоктыны ‘выгрузить, разгрузить, опорожнить’ : коми ректыны.

зол ’крепкий, сильный’ : коми 398 'очень, весьма, крайне'.
30p 'дождь’: коми 3эр.

зоз 'кузнечик’: коми диал. -дзез: турундзез 'кузнечик’ (турун ‘тра-
ва’).

зон-зон (кынтэмын) ’крепко-крепко (застыло)’: коми дзен-дзен (сёй-
ны) 'крепко (наесться)’ (Лыткин 1975).

зоскыт ’тесный, узкий’: коми Озескый.

кожаны ‘думать, полагать, предполагать’: коми, дп. кеж- 'ждать,
ожидать, надеяться’ (КЭСК дает под вопросом).

коже: дэрем коже ’в одной рубашке’ : коми кежысь: дбрбм кежысь.

кожыны ‘посторониться; свернуть в сторону, уступить дорогу; за-

ехать (к кому-либо)’: коми кежны.

кокырес ’согнутый, изогнутый’ : коми кекуртчыны ’наклониться, при-
сесть’, перв. ‘скрючиться’ (Доп.).

коланы 'брести (по снегу, по трязи, по воде)’: коми кевны 'брести
(по чему-либо); перебрести'. _

копар ‘старый бурак, употребляемый в бане для ковша’: ? коми ке-
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npoc ’KpyTO изогнутый (о пятке косы горбуши); кривой, косой, обра-
щенный внутрь (о ступне ног)’.

Kop ’6peßHo’ : KOMH Kep.

кораны ‘рубить’ (по всей. вероятности, производное от кор) : коми

керавны.

корси диал. ’клевер’: ? коми керч 'клоповник; багульник болотный'.
косыны ‘заставить, приказать, распорядиться, требовать, просить

что-то сделать’ : коми кесйбОдны ’поручить, задать (работу)’.
‚ лобыны ’лететь, улететь’ : коми лэбны, диал. лббны.

лобыт ‘вилы для подачи снопов на скирду’: коми диал. лэбод.
мог диал. 'окольная дорога’: коми диал. мег ’излучина (реки)’.
мозмыны ‘освободиться, вырваться’ : коми мезмыны.

мон ’я’: коми Me.

нёред ’железа’: коми нербд 'воспаленная железа’.

нёрыны диал. ’рыдать, стонать; жаловаться’ : коми нчерны ’nepe-
дразнивать, копировать кого-либо’ (соб.). Е. С. Гуляев сопоставляет

с коми диал. миргыны ‘капризничать; пищать (о детях)’.
норед 'недоспелый, недозрелый; молодой’: коми нэр ‘слабый, не-

зрелый, невозмужалый”.
нордыны ’покрыться отавой’: коми диал. нэрды{ ’становиться туч-

ным, сочным, налитым (о стеблях злаков); пойти в зелень'.
о-: O3bbl ’TaK’ : KOMM 3-: 303U.

ожмаськыны ‘воевать, сражаться’ : коми диал. эжмасьны ‘отнимать,
отбивать друг у друга’.

OMO 'трава; дерн’: коми эжа 'дерн, целина, залежь; луг, лужайка,
трава’.

ораны ‘’растерзать’ : ? коми эравны ‘рычать, урчать, огрызаться,
злобно ворчать'. .

оскыны ‘верить, надеяться; убедиться; веровать’ : коми эскыны.

погыртыны ’свалить (дерево); побороть’: коми пегыртны 'отколуп-
нуть, отщипнуть'.

пож ‘мутный, грязный’ : коми леж.

полыс, пулыс ’весло’: коми пелыс (удм. пулыс, по-видимому, в кон-

таминации с лул ’доска’).
порни ’пикульник’: ? коми берин ’веснушки, веснушка”.
поръяны ‘кружиться, парить’ : коми диал. лертыктыны ‘вертеться,

вращаться, крутиться’.
порыны 'корчевать’ : коми бертны (Лыткин 1975). | ;

посыны ’мять, комкать’ : коми лесны.
О

° потымны "выйти, взойти’ : коми летны. | ;
пошнер (Кротов), пушнер 'крапива’: коми летшбр.
сёр ’куница’: коми сер.

сётыны 'дать, отдать, выдать’: коми сетны.

coKy ’Torna’ : KOMH cak.

TOH ’Tbl’ : KOMH T93.

чонари, кукм. ёойат ’паук, мизгирь’ : коми черань.
°

чорыг 'рыба’: коми чери, диал. чериг. |
чог 'кол; гвоздь, вешалка’: коми диал. тшегбс ’столб рядом с печ-

кой; стоячая доска на 'краю лавки'.

чогыны '’отрубить, отсечь, срубить, отрезать, скосить’ : ? КОМИ диал.

тшегыр 'мосол, мослак; крупная кость; ломоть '(хлеба)'.
шобрет ’покрывало, одеяло’ : коми шебрбд.
шонаны ’шатать; качать, кивать (головой), махать, размахивать':

коми шенасьны.

шорзыны 'веять на ветру, просеять (зерно от пыли и мелкого мусо-
ра)’: коми шердйыны 'веять на лотке (зерно от мякины)'.
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С легкой 'руки Ю. Вихманна (Wichmann 1915 : 79), многие спецна-

листы MO пермским языкам указывают, что на соответствие удм. о:

коми е имеется около 40 случаев (Бубрих 1929 '; 18; Itkonen 1953—
1954 : 307), фактически же приводят несколько меньше примеров, в

частности, Д. В. Бубрих (1948 : 43) — 34, Э. Итконен (ИКопеп 1953—
1954 : 308—311) — 32. В. И. Лыткин в одной из последних работ опи-

рирует 57 коми-удмуртскими параллелями на данную корреспонден-
цию (Лыткин 1975 : 169—170). Судя по приведенному списку, в нашем

распоряжении имеется 71 сопоставление, из которых надежными следует
считать 64.

3.2.2. Удм. о : коми е. f
гогы ’пуп, пупок’: коми гбг.

гон 'волосы (на теле); шерсть; пух’: коми гбн. .
гоп 'яма, ямка, углубление, выемка; ложбина, лощина’: коми гбл.

горд ’красный рыжий’: коми гбрд.
@о!а!- тылов. ’развеваться, качаться, покачиваться’ : коми дблавны.
долак ‘все, все целиком, подчистую’ : комиЯ döl '’весь, всё, все'

(Лыткин 1964).
донгыны ’толкнуть, столкнуть, воткнуть, заткнуть, подвинуть, пере-

двинуть, протолкнуть, оттолкнуть’ : ? коми дбнзьыны ‘’достаться, до-

статься поделом’ (Доп.). В КЭСК коми слово сопоставляется с удм.

дэмзыны ’задеть, зацепиться, застрять”.
ë3 'ровесник; пара, ровня (по силе)’: коми /Ё2, комиЯ jõz 'время’,

йдза ‘’одногодок, однолеток, одних лет с кем-либо’ (Лыткин 1964).
ёз, ёзви 'сустав’: коми йбзви. —
ёлдыш ’одинокий’: ? коми диал. йблташ ’чурбан, полено; солевар-

ные кругляки’ (Лыткин 1964, без вопроса).
ёрмыны ’застревать; нуждаться, бедствовать’ : коми — йдрмыны

’остаться где-либо (не зная выхода)’.
ёрос 'окрестность, район; место; почти, около, приблизительно’: коми

йбр ’загон; огороженный участок; ящик стола’.

ёчко сев. ’сырой, недовареный (об овощах)’: коми диал. йбж ’замерз-
ший или оттаявший наполовину (о молоке, воде и т. д.); сырой, недо-

вареный (о мясе, овощах)'.
v

303 MaJiM., cap. ’MapeHa’ : KOMM PÖSTYPYH.

жоместыны 'жевать жвачку' : коми рбмидзтыны.
жомзыны ’зарумяниться, подрумяниться, пригореть; разгораться (0

горячих углях)’: коми рбм 'цвет, окраска, оттенок’ (<< иран.).
жопы ‘'дымовое отверстие в бане’: коми рбпбд.
кож ’залив; омут’: коми кбдж ’лука, излучина (реки); выступ берс-

га, образуемый излучиной реки’.
колды 'каравай’: коми кдвдум 'колобок'.

корел ’вкусный, солоноватый’ : коми кдр ‘вкус; привкус; дополни-
тельный или посторонний запах’.

корос ‘опалубка (ямы, колодца); гроб’: ? коми корыш ‘коврига, ка-

равай, буханка’, днал. кдра 'корка рыбника’ (у В. И. Лыткина 6e3

вопроса).
корт 'железо; железный’: коми кбрт.
кот 'мокрый, сырой, влажный’: коми диал. кота.

котыны ‘поставить (тесто), растворить (хлебы, квашню); мочить,
замачивать'’ : коми кдтны.

лёг ’волдырь, нарост (на дереве); бугорок, холм’: коми йбг.
лёлё детск. 'молоко’: коми льдльд.

лом ‘струп, короста’ : KOMH лбм
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нёжъяны ‘растягивать слова’: коми ньбжйд ‘’медленно, тихо, не-

громко”.
но-: номыр ’ничто, ничего’: коми -нбм: нинбм 'ничто’ (Доп.).
нод 'сообразительность, смекалка’: коми нбёд, нбдкыв '’загадка’.
норыны ‘запачкать, загрязнить, вывозить; облепить, обступить':?

коми норны 'кишеть, толпиться’ (соб.).
нош 'снова’: коми нбшта 'еще’.
-о — вопросительная частица : коми -дй (Е. С. Гуляев сопоставляет

коми частицу с удм. -а (КЭСК), что в фонетическом отношении менее

приемлемо).
‚ одйг ’один’: коми ÔTUK. ,

одно ’HenpeMeHHO, 0643aTe1bHO' : KOMH AHAJ. ÖÖHÖ ’Bce время, посто-

янно, беспрерывно, беспрестанно’ (соб.) (? <срус.).
ожон ’долото’: коми бжын.

ozon: vyzanni-ozon '’перевоз, паром’ (\Мlе4.) : ? коми бзын 'берег,
к которому причаливают или куда выкатывают сплавной лес; стоянка

для лодок, причал’. ;
OKMbIHbL ’XBAaTaTb, XBATHTb (ÖblTb AOCTATOYHBIM)’ : KOMM ÖKMbIHOL ’HA-

бираться’.
октыны ’убирать, собирать’ : коми бктыны.

ощ 'бык’: коми бш. _
ошмес 'ключ, родник’: коми диал. дшмбс 'колодец, прорубь'.
ощшыны ’повесить; развесить (белье)’ : коми бшны.
подыны ’прищемить’ : коми пбдлавны ‘закрыть, затворить'.
пол ’pa3, KpaT’ : KOMH nôs.

поныны ‘положить, свалить; налить; обуть, надеть’ : коми диал.
пднны 'обдуть, обжулить'.

пот 'лебеда’: коми диал. лбт, пбттурун 'мокрица (сорная трава)’.
сёрос южн. ’туалет, уборная’ : коми диал. сьбрасьны ’оправиться,

сходить во двор’ (в КЭСК под вопросом).
сопкетыны 'чавкать’ : ? коми диал. сбпитны ‘есть, жрать'.
тодыны ‘’знать, выяснить, помнить’: коми тбдны.
TON ’3HMA; 3HMHHH’ : KOMH Tô6.

толон ’вчера’: коми толун.
толэзь 'месяц, луна’: коми тблысь.

чоньыт 'прямой, твердый’: ? коми чбндр 'мышцы; мясо (без костей)'.

чогырес ’густой, частый, щетинистый; ершистый’: коми тшбкый 'ча-
стый, густой’ (соб.).

чоже 'в продолжение, в течение’ : коми чёж.

чожмыны сред. 'примывать (о воде и снеге)’, чожмытыны 'нацедить
воды’: коми чдж- 'копить’ (Лыткин 1964).

чоксузьыны ’поперхнуться, задохнуться, захлебнуться’: коми тшбк-

мунны.

чоксаны, чоктаны ‘закрыть, заткнуть, закупорить’ : коми диал. тшб-
кедны ‘смежить, сомкнуть, закрыть глаза’ (В КЭСК под вопросом).

чош 'вместе, дружно, одновременно, наряду’: коми тшбти.

чошал 'равнина’: коми тшотшкос.

шор ’середина, центр’: коми шбр.
шорт 'пряжа’: коми шдбрт.

‚

шорыны ’отрезать (кусок, ломоть хлеба)’: комп шбравны 'нарезать
хлеб; кроить, выкроить'.

Ссылаясь на Ю. Вихманна (\Мсбтапп 1915 : 76), Д. В. Бубрих
(1929 : 18) и Э. Итконен (ИКопеп 1953—1954 : 288) полагали, что на

корреспонденцию удм. о: коми е имеется около 40 примеров. Ю. Вих-
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манном же приведено лишь 6 примеров, из которых один ошибочен;
Д. В. Бубрих (1948 : 42—43) перечисляет 28 слов; В. И. Лыткин (1964:
124—127) — 46. В нашем распоряжении имеется, судя MO приведенному
списку, 56—63 сопоставления.

3.2.3. Удм. о : коми i.

боры 'клубника’: ? коми -пир: понпир 'черный паслен, собачьи яго-

ды’ (лон ’co6baka’, перен. 'несъедобный, дикий, собачий’).

вожвыл, диал. вожвыл 'наискось; перекресток’: коми диал. виджада
’'наискось, наискосок срезанный; косослойный (о дереве)’.

803b ‘луг, покос’: коми видз. -
возьыны ‘держать, удержать; владесть, содержать (семью)’: KOMH

видзны.

волег ’скользкий’ : ? коми вильый.
воньдыны ’поперхнуться, подавиться’ : коми виньдыны.
вонял ’жила’: коми винёв 'косослойный, свилеватый (о дереве); жи-

листый, выносливый, стойкий, крепкий, живучий’.
гожъяны ’писать’: коми гижны, диал. гежны.

golönd KyKM. ’‘омеяться, хохотать’ : коми гильбдны ’щекотать’, диал.

гильзьыны, гильскыны ’хихикать, смеяться; беситься, дурить, шалить,

резвиться без удержу (например о детях)’ (соб.).
голяны: койыз голяны ’беситься с жиру’: коми кильмыны 'беситься

с жиру; быть в течке’ (Доп.).
горыны ‘громко смеяться, хохотать’: коми гирзьыны (Доп.).
korgetand KykM. ‘храпеть’, -Вог: Вег-Вог (sовап2) ° (дышать) с тру-

дом, с хрипами в груди’: коми киргыны 'хрипеть’ (соб.).
нёркак — междометие, выражающее чувство недовольства : коми

диал. ниргыны ’капризничать'.
CO ’oH, OHa, OHO; TOT, Ta, TO, Te’ : KOMH CIÜÔ ’он, она, оно’.

чозырёс 'шустрый (о ребенке)’: коми чизыр 'вспыльчивый, дерзкий,
придирчивый, острый на язык'.

На это соответствие впервые обратил серьезное внимание, как нам

кажется, В. И. Лыткин, приводя параллели видз — возь, видзны —

возьманы, виньдыны — воньдыны, винёв — вонял, вильыд — волег

(КЭСК 57). При этом он полагает, что OCHOBHBIM фонетическим усло-
вием употребления удм. о : коми { является его положение между 0 и

мягким согласным. Однако имеющийся в нашем распоряжении мате-
риал обнаруживает комбинаторную необусловленность реализации дан-
ной корреспонденции: лишь в пяти примерах из 13—15 она выступает
в указанной В. И. Лыткиным позиции. ;

` 3.2.4. Другие (преимущественно заднерядные) коми COOTBETCTBHA

удмуртскому о носят нерегулярный, спорадический характер:
3.2.4.1. Удм. о : коми о (10—14).
жоб ’нечистый’, жоба- ‘вымарать’ : ? коми диал. робны 'брести (по

снегу, грязи, воде)’.
котканы ‘кудахтать’ : коми котсбыны.

котыр ’утварь, инвентарь; обстановка; имущество, вещи’: коми ко-

тыр ’гнездо (растений, ягод и Т. д.); выводок (птиц)’, диал. ‘'группа,
кружок, стая’.

коть-: котькин 'всякий, любой’, KOTbKY ‘всегда’: ? коми кодь '’весь,
вся, всё, все; все целиком, вся совокупность чего-либо’.

лёганы 'топтать, делать потраву, мять (траву)’: коми лёгны.

лошъяны ‘трепать, валять; таскать, волочить; обнашивать (одежду,
обувь)’: коми лошмыны ’разноситься (06 обуви); размокнуть’ (Кель-
маков—Тепляшина 1973 : 392).

MOKO '‘страшилище, пугало; медведь’: ? коми мокасьт 'черт, шут'.
нёж ‘’низина, лощина’, кукм. 'топь, топкое, болотистое место (осо-
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бенно в лесу)’: коми нёдз ’овраг, ложбина’, диал. нёзь '‘сырая лесистая

ложбина’ (-О3 и -зь под влиянием н”-). |
нёпо ’грязь (на улице); грязно, топко’: ? коми днал. нёпол ’низкое

сыроватое место’.

ноны 'грудь (женская)’, кукм. детск. йойо, йойёапё ‘’сосать грудь’:
коми нёнь (КЭСК дает под вопросом).

poZ-: poz-poz misk3nd KyKM. ’стирать, полоскать в обильной воде’:
коми пожъясь- 'полоскать, заниматься полосканием (например, белья)’
(соб.).

тёп-тёп ’кап-кап’: коми тёлкыны. .
TOP сев. 'прямо, вертикально, торчком’ : коми торгбдны 'насторо-

житься, навострить (уши)’.
Conk: Coyk о’паг ’совершенно один, один как перст’: коми диал.

чон ’совсем, совершенно’, чон ÔTHAC ’совершенно один’ (Кельмаков—
Тепляшина 1973 : 393).

3.24.2. Удм. о : коми а (4—5).
вочы ’чирок, дикая утка’: коми вати ’коростель’ (Доп.).
кочо ‘сорока’: коми катша.

lop-lop кукм. — междометно-изобразительное слово, выражаю-
щее хлопанье (по плечу, спине) : коми днал. лап-лапкерны ’ласково

похлопать, потрепать кого-либо’ (керны 'делать’) (соб.).
лотшо ’вислоухий; просторный, свободный, свисающийся (об одеж-

де)’: коми лап: коз лап ’лапа ели’ (коз ’ель’).
шонер ‘прямой, верный; точный, меткий’: ? коми шань ‘хороший,

вежливый, скромный, приветливый'.
3.2.4.3. Удм. о : коми и (2). |
гондыр ’медведь’ : коми гундыр ’змей, дракон’.
тёр: ву тёр вия 'вода бежит струйкой’: коми тюрны ’катиться’, тю-

рёббн. 'струей’.
3.2.4.4. Удм. о : коми& (1): сон ’голавль’: коми сын '’язь'.
3.3.1. На основании того, что совр. удм. о в коми языке в абсо-

лютном большинстве случаев (в наших материалах — в 120—134 из

150—171) соответствуют гласные среднего подъема переднего и сред-
него ряда е и ё, Д. В. Бубрих (1929 : 19) считал его прапермский
(тезр. праудмуртский) прототип «гласным передним среднего подъема

лабиализованным», т. е. Х — *6,

Данная гипотеза представляется нам маловероятной по следующей
причине: помимо постулируемого Д. В. Бубрихом огубленного *Ö, AJA

праудмуртского языка восстанавливается и другой лабиализованный —

*о (на месте неогубленного е современного литературного языка), фоне-
тически исключительно близкий к первому, но обладающий большей
степенью вероятности (Кельмаков 1975в : 261—265); типологически не

совсем правдоподобно синхронное существование в одной и той же си-

стеме трех огубленных гласных одинаковой степени подъема (*6, *б
и *о), различающихся лишь по ряду. Аналогичное возражение со сто-

роны Р. Т. Хармса (Нагтз 1967 : 164) встретила реконструкция трех

огубленных гласных одинаковой широты и для прапермского языка-

основы, представленная В. M. Лыткиным (1964 : 228).
3.3.2. Несколько определеннее высказывается Д. В. Бубрих о фоне-

тической природе искомого гласного в «Исторической фонетике удмурт-
ского языка». Рассматривая качество «древнего пермского» 6 (условно),
он пишет: «Удмуртское о делает несомненным, что древнее пермское Ö

было в довольно значительной мере огубленным, быть может, более

огубленным, чем современное удмуртское или коми д. С другой сторо-
ны, то же удмуртское о делает несомненным, что древнее пермское б
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было отодвинуто довольно далеко назад, быть может, дальше, чем со-

временное удмуртское или коми 6. Вполне ясно только то, что это был

гласный'среднего подъема» (Бубрих 1948 : 33). Возникший из него

праудм. о имел, по мнению Д. В. Бубриха (1948 : 46), открытый харак-
тер. Данное предположение впоследствии поддержал Р. Т. Хармс, ре-
конструировавший на месте бубриховского Х гласный *o (Harms 1967:
167—168).

Было бы, конечно, весьма заманчиво представить, исходя из выше-

изложенных предположений, дальнейшее развитие двух рассматривае-
мых праудм. о как единый процесс сужения: *о открытый (Бубрих) — *э

(Хармс) » о и *о закрытый (Бубрих) — *о (Хармс) » и. Однако HH

коми соответствия праудм. Х (лишь в 4—5 случаях из 150—171 ему.
в коми языке соответствует широкий гласный а), ни его репрезентанты
в современных удмуртских диалектах не дают оснований, как нам Ka-

жется, для вывода о его открытом характере (*о открытый или *9).
3.3.3. История удм. о (<< Х) нашла попутное освещение в трудах

ведущих специалистов по исторической фонетике пермских языков

Э. Итконена и В. И. Лыткина. Э. Итконен, в частности, пишет, что

праперм. *е и *е совпали в удмуртском языке в одном е, который еще
в ранний праудмуртский период частично веляризовался через проме-
жуточную ступень *6 в о (Копеп 1953—1954 : 307, 312). Аналогичного
мнения о лабиализации и веляризации праперм. *е в о придерживается
и В. И. Лыткин, с той, однако, разницей, что он промежуточную ступень
реконструирует в виде гласного 6 (Лыткин 1964 : 130—131). И Э. Ит-

конен и В. И. Лыткин основательно изучили те фонетические условия,
в которых произошла спорадическая (по их мнению) лабиовеляризация
*е (» о) в удмуртском языке (ИКопеп 1953—1954 ; 312—314; Лыткин
1964 : 130—132; 1975). К сожалению, ни один из этих финно-угроведов
не имел специальной цели, во-первых, установить праудмуртский статус
фонемы о (<< Х)!, которому в коми языке, помимо е, соответствуют еще

её, { и некоторые другие гласные (3.2.1—3.2.4) и который в системе глас-

ных праудмуртского языка не смешивался ни с *е, ни с *6, HH c *0

(» и), и, во-вторых, определить ее фонетические свойства. ‚По моти-

вам, рассмотренным выше (3.3.1), мы не можем принять за праудмурт-
скую фонему постулируемые Э. Итконеном и В. И. Лыткиным гласные

*Ö HJM *ö, представлявшие собой, по их мнению, промежуточную сту-
пень перехода праперм. *е в совр. удм. 0. .

3.3.4. Из этого краткого обзора следует, что до сих пор отсутствует
удовлетворительная реконструкция праудмуртского гласного Х (» o)
на фонетическом уровне. Учитывая это, нами была предложена предва-

рительная реконструкция этих двух искомых праудмуртских гласных

лишь на фонологическом уровне KaK *O, (= Х »о) и *о» (» и) (Кель-
маков 19756 : 96; 19758 : 79—80, 85 n np.).

В настоящее время, как нам кажется, в качестве рабочей можно вы-

двинуть гипотезу о том, что праудмуртский Х представлял собой не-

огубленный гласный среднего подъема среднего ряда, т. е. *е. Это пред-

положение подкрепляет ряд AOBONOB.

‘ В. И. Лыткин, к примеру, не видел принципиальной разницы в структурном
отнюшении между ранним праудмуртским языком и общепермским языком-основой:

«Вряд ли можно считать этот язык предков удмуртов, в котором о еще не перешел
в у (коба> кубо), за особый язык, отличный от языка предков коми-пермяков; ско-

рее, это был еще по своей структуре общепермский язык» (Лыткин 1967 : 142), что

встретило справедливое возражение CO стороны отдельных языковедов (Кеде!—-Еопа-
Таз 1975 : 37). В том, что В. И. Лыткин не брал в расчет праудмуртской и пракоми

ступеней развития прапермских гласных, Р. Т. Хармс усмотрел некоторую слабость его

теоретических построений в области исторического вокализма пермских языков

(Harms 1967 : 167).
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3.3.4.1. Hecmorpa Ha TO, uTO 6y6pHxoBcKHÄ X (> 0) HCTOpHYECKM BOC-

ходит, по мнению Э. Итконена и В. И. Лыткина, к различным праперм-
ским источникам (*O, *е (*е), *е) и в современном коми языке ему со-

ответствует большое разнообразие гласных фонем (3.2.1—93.2.4)?, под

ним, несомненно, скрывалась одна-единственная праудмуртская глас-

ная фонема, о чем свидетельствует, на наш взгляд, исключительно еди-

нообразная субституция ee в современных удмуртских диалектах. Она

должна была иметь, во-первых, средний подъем (Бубрих 1948 : 33),
во-вторых, нелабиализованный характер, ибо а) среди праудмуртских
гласных средней широты с большой долей вероятности восстанавли-

ваются два других огубленных (*6 и *о), а третий типологически мало-

вероятен; 6) исследователями (Э. Итконеном, В. И. Лыткиным) доволь-

но убедительно доказывается вторичность лабиализации этого глас-

ного. Таким неогубленным гласным среднего подъема, наиболее близ-

ким к коми е, е,{ (а, O, u, 1) и в то же время не совпадавшим с пра-

удм. *e, mor быть лишь *6.
3.3.4.2. Гласный ё исключительно легко вписывается в праудмурт-

скую систему гласных, реконструированную нами на материале совре-
менных удмуртских диалектов без учета фонетических свойств этого

гласного. В сообщении на 1У Международном конгрессе финно-угрове-
дов (Будапешт 1975) нами было высказано предположение о том, что

праудмуртская система гласных могла бы состоять из следующих де-
вяти единиц:

io i u

e Ö 01 Oy
a

B этой схеме расположение *о| и *о», восстановленных лишь на

фонологическом уровне, весьма условно. Если же принять к сведению

вполне вероятное предположение, что *O, (» и) равнялся по существу
о (2.2), а фонема *O, (>0) фонетически представляла собой “e, TO

вышеприведенная система праудмуртских гласных получает логически

весьма стройный характер:

i uiu
e o 0 e o

a

В постулируемой системе верхний и средний подъемы представлены
двумя неогубленными и двумя огубленными гласными. При этом кор-
реляция гласных по лабиальности существовала лишь в среднем ряду

(*й:*7 в верхнем подъеме и *о:*е в среднем), так как передний ряд
был представлен нелабиализованными (*!, *е), а задний — лишь ла-

биализованными (*и, *о) гласными. Гласный *а был неогубленным H,

2 Это могло быть результатом самостоятельного развития коми диалектов. На
подобную мысль наталкивает нас многообразие современных междиалектных и внутри-

диалектных корреспонденций гласных в пределах первого слога (ё:её, 6:1,6: Ц, 6:а

e:0, e:i, e:0, e:i, [:i, {:u, {:a, 0:a, 0:u) (примеры см. в новейшей литературе
по коми диалектологии: Сорвачева—Сахарова—-Гуляев 1966 : 32-—34; Жилина—-Барак-
санов 1971 : 16—19; Жилина 1975 : 29—31; Сахарова—Сельков 1976 : 39—40; Саха-

рова—Сельков—Колегова 1976 : 18—19). Некоторые из них распространяются и на

ту часть коми лексики, которая имеет отношение к истории о: 1:е (удм. вож 'зеле-

ный’ — коми виж:веж; удм. гожъяны ’писать'’ i~ коми гижны : гежны); е: E (удм.

лобыны 'лететь’ == KOMH лэбны : лббны); е: (удм. тодыны ‘знать’ — коми тбдны

'знать’ : тыдавны ’виднеться, быть видным’); i:€: §:€:0 (yAM. €O ’OH, TOT' — KOMH

сё : сы : сЭ ‘он’ : сбмын 'только’ : со ’вот’) и др.
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как единственный представитель нижнего подъема, имел, по всей веро-
ятности, широкую зону варьирования от среднего до заднего ряда.

3.3.4.3. Восстановление гласного Х на фонетическом уровне в виде

*е несколько облегчает объяснение отдельных сторон вокализма совре-
менных удмуртских диалектов по сравнению с фонологической рекон-
струкцией его как абстрактного “o, (5.3).

4. Функционирующие в современном удмуртском языке гласные фо-
HeMbl 0 (= ¢) и о исторически не являются прямыми продолжателями

фонетически идентичных им праудм. *ё и *о: оба последних подверг-
лись существенным фонетическим изменениям. Как уже заметили, на

месте праудмуртского *е мы встречаем в современных диалектах глас-

ный о, праудмуртский же *о сузился в и и слился тем самым с рефлек-
сами праудм. *и и *й (в некоторых диалектах). А совр. удм. 6(6) вос-

ходит к праудм. *6. Целый ряд сдвигов в системе праудмуртских глас-

ных можно передать с помощью схемы:

|) *6 > е

2) *e >0

3) *o>u

Делабиализация *о в е квалифицируется нами как позднепраудмурт-
ский процесс, имевший место не во всех удмуртских диалектах (Кель-
маков 1975в: 269—270; 19766:287). По всей вероятности, к тому вре-
мени уже не было праудм. *ё, который несколько раньше во всех уд-

муртских диалектах регулярно лабиовеляризовался в 0, OTTECHHB B

сторону гласного и первичный *о (или заняв «пустую клетку», OCBO-

божденную предварительно сузившимся *0?). Внутренние причины и

относительное и абсолютное время веляризации *е (> о) и сужения
*о (» U) требуют дополнительного рассмотрения.

4.1. О порядке протекания этих важнейших фонетических процессов

раннего праудмуртского периода (*е 7>o и *о 2> и) можно высказать

две гипотезы.

Одно из предположений таково: сужение *о привело к появлению

«пустой клетки» в праудмуртском вокализме. Утрата гласного о была

компенсирована под давлением системы за счет *ё, перешедшего впо-

следствии в о. Однако данная гипотеза с типологической точки зрения,
как нам кажется, маловероятна, ибо трудно себе представить, чтобы

процесс изменения в первую очередь мог захватить одну H3 NATH «OCHOB-

ных» гласных фонем и привести к ее утрате, нарушив тем самым тре-
угольный остов системы праудмуртских гласных. Целая серия передви-
жений гласных должна была начаться, на наш взгляд, с фонетического
и/или фонологического изменения «специфичного» гласного.$

Поэтому нам больше импонирует другая версия, к которой склонял-

ca и Д. В. Бубрих (1948:46). По этой гипотезе, массовым переходом

*¢ в о был обусловлен относительный избыток о в вокализме прауд-
муртского языка. Во избежание последнего произошло сужение пер-
вичного *о в и. При этом обусловленная давлением системы тенденция

к переходу *о » U, по-видимому, нашла поддержку со стороны вокализ-

ма соседних тюркских языков Поволжья и Приуралья, претерпевших
аналогичный процесс сужения первичных широких гласных, ср., напри-
мер, в татарском: *@ » [, *о » и, *О » й; в чувашском: *о » и и Т. д.

4.2. Чем был вызван массовый переход «специфичного» праудм.

*e в 0?

3 O понятиях «основные» и «специфичные гласные» см.: Hajdû 1969 : 179—181.
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Причину лабиовеляризации праудм. *ё в о в удмуртском языке

Э. Итконен видит в лабиализирующем влиянии предшествующих дан-

ному гласному губных согласных и следующих за ним г и $ и веляри-

зирующем воздействии согласных g H k (Itkonen 1953—1954:313).
B. H. Лыткин (1964 :131) к перечисленным согласным добавляет Z, |

и др. В одной из последних работ на эту тему В. И. Лыткин связывает

лабиализацию праперм. *е в о в удмуртском языке с наличием после

этого гласного лабиализированных твердых согласных, которые сохра-
нялись в удмуртском языке дольше, чем в других пермских языках

(Лыткин 1975 :168, 171—172). Хотя эти специалисты по исторической
фонетике ведут речь о лабиализации праперм. *е (*е и *е), сказанное

ими вполне может относиться к лабиовеляризации праудм. *& в о.

Разумеется, нельзя снимать со счетов влияние соседних согласных

на гласные и гласных на согласные, особенно в тех случаях, когда речь
идет о фонологии слова, HO едва ли правомерно объяснять эволюцию

фонологической системы языка лишь воздействием фонетического окру-
жения. Определенная роль фонетического окружения в возникновении

новых фонем и утрате старых может проявляться, как нам кажется,
лишь при наличии благоприятных для этого условий, вызванных CH-

стемными отношениями. Именно потребностями системы можно/нужно
объяснять, на наш взгляд, то, почему указанное выше соседство опре-
деленных согласных вызвало в удмуртском языке лабиовеляризацию
*¢ B 0, a B KOMH языке — нет.

К тому же направление воздействия некоторых согласных на глас-

ные ученые, исходя из различных языков, определяют по-разному. Так,
В. И. Лыткин (1964: 131—132, 159, 174) приписывает согласному г ве-

ляризирующее и расширяющее воздействие на гласные, Э. Итконен

(НКопеп 1953—1954:313) — лабиализирующее. Д. Г. Казанцев (1964:
82—83) в истории марийского языка обнаруживает у этого же соглас-

ного случаи палатализирующего влияния на гласные, что подтвержда-
ется и некоторыми материалами удмуртских диалектов, в частности

кукморского. В этом диалекте мы наблюдаем палатализирующее воз-

действие постпозитивного г на следующие гласные:

и (> й): ВйгsВа << рус. кружка, Вйгвот ’везде, всюду’ << рус. кру-

20M, urok 'урок, занятия в школе’ << рус. урок, Вигёа ‘деревянный крюк,
поддерживающий солому от сползания’ << рус. диал. курица и т. д.;

0 (> 0): gorSok << pyc. eopwok, ycrap. bords — имя собственное <<

pyc. bopuc;
a (> à): täre : nnan. tare, tabere, uT. Taôepe ’Tenepp, ceñuac’; Jlesbß.

атаг : южн. {Итаг, лит. инмар 'бог’, лельв. тйагвг << рус. марка и др.
Такой разнобой (обусловленный в значительной мере субъективиз-

мом) в определении направления фонетических изменений гласных под
влиянием соседних согласных не может не вызвать некоторого недо-

верия к объяснению эволюции вокалической системы языка лишь ком-

бинаторными изменениями гласных в структуре слова.

4.3. Вышеназванные факторы ставят под сомнение исключительно

комбинаторное происхождение и удм. о из более раннего *е. Нам ка-

жется, что в вокализме праудмуртского языка были и внутренние, обу-
словленные системными отношениями причины, которые привели к реа-

лизации комбинаторно возможной тенденции к лабиовеляризации *E
B о).‘ В)озможно‚ одной из таких причин явилась слабость оппозиции MO

признаку огубленности/неогубленности у узких и средних гласных сред-
него ряда, функционировавшей лишь в пределах первого слога слова

(Кельмаков 1975а:69,75). Стремлением увеличить фонетическую кон-
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трастность между огубленной и неогубленной гласными фонемами сред-
него ряда путем включения признака ряда, быть может, и объясняется
веляризация (отодвижка артикуляции назад) среднерядных неогублен-
ных гласных в определенных диалектах удмуртского языка. В отноше-

нии гласного # это проявляется в образовании у него заднерядных ва-

риантов 1, 3. Данная тенденция к веляризации (с сопутствующим ей рас-

ширением артикуляции) & наиболее ярко выражена, как и стоило ожи-

дать, в тех удмуртских и коми диалектах, в вокализме которых средний
ряд представлен не только {, но и огубленным й, т. е. в периферийно-
южных удмуртских и коми-язьвинском. Таким образом, важнейшей

внутренней причиной изменения # в #, 2 могло быть давление системы,

выражающееся в данном случае в стремлении увеличить фонетическое
различие оппозиции й: ё за счет изменения ряда второго гласного (т. е.

й:( » й:д). Если это так, то влиянию тюркских языков, которому 10

CHX пор приписывалось исключительное значение в возникновении 2

из & в удмуртских диалектах (Лыткин 1968 : 93; Кельмаков 1974:54—

55; 19756 : 103), следует отводить по существу роль дополнительного,

сопутствующего фактора, инли внешнего толчка, в данном фонетическом
процессе.

В свете данной гипотезы праудмуртский Ффонетический процесс

*е » о следует рассматривать как логическое завершение тенденции к

веляризации среднерядного неогубленного гласного с сопутствующей
ей лабиализацией, чему, по всей вероятности, способствовало указанное

Э. Итконеном и В. И. Лыткиным фонетическое окружение *е.
4.4. При абсолютной датировке процесса сужения *о в и ЛИНнГВисТЫ

принимают во внимание следующие факторы:
а) под этот процесс подпало около десятка русских заимствований

в удмуртском языке: губеч, южн. гулбеч ’подполье, подвал’ << рус. гол-

бец, дуско 'сеяльница’ << рус. доска, кульчо 'кольцо’ << рус. кольцо,
кусо 'коса (орудие)’ < рус. коса, мурдо ‘морда, мережа (рыболовная
снасть') << рус. морда, кукм. тиг: тигеп 62’топ ’пропади ты пропа-

дом’ <<? рус. мор, бавл. suko ’coxa’< ? рус. соха и др. Эта группа
слов, по всей вероятности, относится к наиболее раннему пласту рус-
ских заимствований в удмуртском языке, ибо более поздние русские
проникновения устойчиво сохраняют корневой о. Однако некоторые из

приведенных узкодиалектных примеров попали в удмуртский язык,
как полагал еще Ю. Вихманн (\/Iсбтапп 1915 : 7), через татарский, и

сужение о в и произошло в языке-посреднике: тат. мур (в говоре ураль-
ских татар) 'яд, ядовитое вещество’ << рус. мор (Диалектологический
словарь татарского языка, Казань 1969, стр. 309), тат. сука 'соха’ < рус.
соха;

6) B различных пунктах удмуртской языковой области встречаются
удмуртские топонимы с корневым и, которым в русском языке соответ-

ствуют формы с гласным о в корне, ср.: Туйка - pyc. с. Тойкино (Вере-
щагинский р-н Пермской обл.), Туймы - рус. р. Тойма (Алнашский
р-н Удмуртской АССР), Шушмы-рус. р. Шошма (правый приток

р. Вятки), Гурьякар - рус. д. Гордино (Балезинский р-н Удмуртской
АССР) (Лыткин 1964: 19), Туйкагурт — рус. д. Тойкино (Калтасинский
р-н Башкирской АССР), Ушъя-рус. (Вотская) Ошъя (Янаульский
р-н Башкирской АССР) (устное сообщение Р. Ш. Насибуллина), Пуй-
кагурт - рус. д. Пойкино (Мамадышский р-н Татарской АССР), Ушщ-
лон — рус. р. Ошлань (Кукморский р-н Татарской АССР) и т. д. По
мнению В. И. Лыткина (1964: 19; 1970: 193—194), подобные топонимы
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попали в русский язык из удмуртского с гласным 0, т. ©. в тот период
HCTOPHH удмуртского языка, когда еще не произошло изменение *о в ц.

Приведенный материал позволяет установить, что сужение этимоло-

гического о произошло в удмуртском языке не раньше начала интен-

сивных контактов с русскими, ибо последние еще усвоили удмуртские
топонимы с праудм. *о, но не слишком поздно, так как HMM была охва-

чена очень незначительная часть русских заимствований с о в корне.
По мнению Ш. Чуча, этот процесс хронологически укладывается в пре-
делы ХУ—ХУI! вв. (Сзйсs 1972:34; см. еще Rédei—Rona-Tas 1975:38).

Если принять во внимание, что удмуртско-русские сношения, по мне-

нию историков, начались ee b XII—XIII pBB. (Луппов 1901 :56; Очерки
23; Владыкин— Гришкина 1970:3), нет особых оснований относить на-

чало интенсивных контактов к столь позднему времени, как ХУ—ХУ! вв.

На наш взгляд, праудмуртский фонетический процесс сужения *о B u

можно датировать несколько более ранним сроком — XIV—XV 88.

(Кельмаков 19766:287).
5. Оба процесса (*е » о и *о » и) при высокой степени регуляр-

ности протекания имели некоторые отклонения.

5.1. Спорадическое сохранение праудм. *0 B виде о наблюдасется
в удмуртском языке в ряде случаев.

5.1.1. В составе второго компонента опрощенного или частично де-

этимологизированного сложного слова как в литературном языке, так

и в диалектах, например:
-дон (<< -тон) (< праудм. *аоп > дун 'цена, стоимость’): коньдон

’деньги’, кркм. /2/4оп ’калым, выкуп за невесту’; в составе числитель-

ных: ньыль дон ‘’сорок’, вить то н ’пятьдесят’, куатьтон ‘’шестьдесят',
сизьым дон ‘семьдесят’, тямыстон ‘восемьдесят, укмыстон ‘девяно-
сто’;

-ло (<< праудм. *lo- > лу- ’быть, стать, становиться’): мед ло ’пусть
будет’ (впрочем, эта форма может быть и позднего происхождения H3

мед луоз);
-moli nnan. (<< npayaMm. *moli > мульы ‘’плод, косточка плода,

opex’) : KykM. pusmoli ’opex’, ta'moli ’'xenynp’;
-mort nuana. (<< mnpayam. *mort > mypT ’uenoßek’) : KyKM. w'mort 'yu-

мурт, удмуртский’, ёиётог { ’дядя по матери, стрый’ и др.
5.1.2. В отдельных диалектных формах и при отсутствии вышеука-

занного условия, например: сев. голё 'горло, кадык’ (лит. гульым), бавл.

@огй йs&lп} 'смотреть пронизывающе, резко’ (тылов. 3urkki uckini), 6as.

коЁго 'мотыга’ (лит. кукчо), шошм. потег, кукм. потдг, кругл. nomir
‘yepßb’ (JIHT. KYMoIP), Gaßï. Orffini 'литься через край, бежать при кипе-

нии’ (лит. уртчыны), слоб. 10(а ’еловая шишка’ (лит. тульым), кукм.
tongon ’замок’ (лит. тучгон) и др.:

5.1.3. При семантической.дифференциации форм с и и о: праудм.
*dor > дур ‘край, борт; кромка; опушка’ — дор ’сторона, край; про-
странство около чего-либо’; праудм. *ром » nym 'конец, окончание’ —

понна ‘за, ради, для’.
5.1.4. В языке фольклорного произведения, отличающемся H3BECT-

ной способностью к консервации архаичных языковых форм, например:
дон, донйе ‘дорогой (мой)’ (лит. дуное) (П. К. Поздеев, Мылкыдэз.

лбпкыто, сюлэмез вырзыто, Ижевск 1967, стр. 6—7).
5.1.5. В письменных памятниках, например: во?-101е2 (МипК.) ’май’

(cp. лит. гуж-: гужем 'лето’), tsoryt (Wied.) 'твердый’ (лит. чурыт).
5.1.6. Возможно, мы имеем дело с сохранением *о и в случаях кор-

респонденции удм. о : коми о, охватывающей 10—14 слов (3.2.4). На
необычность удмуртско-коми соответствия о:0 в свое время обратили
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внимание Д. В. Бубрих (1929: 18) и В. И. Лыткин (КЭСК 136). Сохра-
нение о — если мы в этих словах действительно имеем дело с рефлек-
сом праудм. *о — объясняется, по-видимому, звукоподражательным и

наречно-изобразительным характером некоторых слов 3TOH группы

(котканы 'кудахтать’, тёп-тёп 'кап-кап’, ? donk ‘совершенно, совсем’),
омонимическим отталкиванием (нёж ’низина, лощина’ — нюж 'волоком;
ползком’; ноны ’сосок, грудь (женская)’ — нуны 'младенец, грудной
ребенок'’; тор 'торчком’ — тур 'тетерев’) и т. Д.

5.2. Выявить сохранение *е значительно труднее, чем сохранение *o

(как о), ибо ё из *е рано совпал с ё из праудм. *6, и междиалектная

корреспонденция е : о в удмуртском языке в принципе может указать не

только на праудм. *е, возможно, получивший в ‘различных удмуртских
диалектах неодинаковые рефлексы: о (как результат нормального раз-

вития) и ё (как отклонение), но и на *6 (Кельмаков 1975в : 266). Тем не

менее мы можем указать на редкие случаи сохранения и *е без изме-

нения (в о): это случаи употребления в отдельных диалектах гласных

¢/e, вместо ожидаемого (общеудм.) о (коми е, е), восходящих с боль-

шей долей вероятности к праудм. *6е, нежели к *O, например: кркм.

(д. Дубровск Киясовского р-на Удмуртской АССР) ГеЫ# ’вилы для по-

дачи снопов’ ( - общеудм. лобыт : коми лэббд), ср. вост. (д. Быги

Шарканского р-на Удмуртской АССР) derig ’рыба’ ( - общеудм: чо-

рые: коми чери), сред. (д. Новая Бия Вавожского р-на Удмуртской

АССР) летит ‘ничего, ничто’ (-- общеудм. номыр : коми нинбм), за-

кам. (д. Барабановка Янаульского р-на Башкирской АССР) зейт 'дать’
(— общеудм. сётыны : коми сетны) и др. В эту же группу можно, по-

жалуй, включить слова с корневыми гласными е/е нижнечепецких гово-

ров (— общеудм. о: коми , е), однако с той оговоркой, что замещение

общеудм. о (<< праудм. *ё) гласными е или е, возможно, обусловлено
в них влиянием коми языка (3.1).

Имеют место и отдельные случаи смешения рефлексов *# с *о в

пользу последнего. Так, в слове укмыс 'девять’ деэтимологизированный
корень ук- непосредственно восходит к более раннему *ой-, который
генетически связан с числительным ог ( - одйг) 'один’, репрезентирую-

щим праудмуртскую форму *ей- (ср. коми бк- 'один’, OKMbIC ’девять’).
Аналогичное развитие, по-видимому, получило слово лушнер 'крапи-
ва’ << *роsйег (ср. в памятниках письменности ХУIШ в.: пошнер) <<

*pesrier (коми летшбр). Развитие корневого гласного в этих словах нам

представляется следующим: формы с лабиовеляризованным вторичным

(*е >) о были втянуты в круг слов с первичным *о, впоследствии су-
3HBIIIHMCA B U.

5.3. Определенным образом с историей *е связано, по-видимому, ре-

гулярное замещение праудм. *6 гласным о в канлинском диалекте уд-

муртского языка (Насибуллин 1977 :74—76). Для объяснения этого не-

обычного для удмуртских диалектов явления можно выдвинуть следую-

щую гипотезу: делабиализация праудм. *6 в ©, равно как и *й в Ъ, про-

изошла в рассматриваемом диалекте несколько раньше, чем изменение

*2 B о, что привело к совпадению вторичного ё (из *6) с этимологическим

*е. В дальнейшем процессом лабиовеляризации в о был охвачен не толь-

ко первичный *е, но и € H3 *6. Это один из возможных вариантов объяс-

нения регулярного изменения *6 » о в канлинском говоре удмуртского

языка. Если же данное предположение соответствует действительности
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(что требует дополнительного изучения), то оно лишний раз подтверж-
дает правильность нашей реконструкции праудмуртского гласного Х

в виде *е (см. еще: 3.3.4.3).
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бавл. — бавлинский (урсыгуртский) диалект удмуртского языка, бес. — Gecep-
мянское наречие удмуртского языка, глаз. — глазовский диалект удмуртского языка,
дп. — древнепермский язык, закам. — закамские говоры удмуртского языка, иран. —

иранские языки, кос. — косинский диалект удмуртского языка, кркм. — кырыкмасские
гсоворы удмуртского языка, кругл. — кругловский диалект удмуртского языка, кукм. —

кукморский диалект удмуртского языка, лельв. — лельвижский говор кукморского
диалекта, малм. — малмыжский диалект удмуртского языка (по Мункачи), сар. —

сарапульский диалект удмуртского языка (по Мункачи), сев. — северное Hapeuue
удмуртского языка, слоб. — слободской диалект удмуртского языка, соб. — собствен-
ное сопоставление автора статьи, ср. вост. — средневосточные говоры удмуртского
языка, сред. — срединные говоры удмуртского языка, татш. — татышлинский дналект

удмуртского языка, тылов. — тыловайский диалект удмуртского языка, урс. — урсы-

гуртский дналект удмуртского языка (по: Лыткин 1964), шошм. — шошминский дниа-

лект удмуртского языка, южн. — южное наречие удмуртского языка. ;

V. K. KELMAKOV (IZevsk)

ZUR FRAGE ÜBER «ZWEI o» IM URUDMURTISCHEN

Schon 1929 lenkte der Begriinder der sowjetischen finnougrischen Sprachkunde
D. V. Bubrich seine Aufmerksamkeit darauf, daß sich der Vokal o in der udmurtischen
Sprache in einer Wortgruppe verhältnismäßig vor kurzem zu u verengerte (dabei ist

er in der Komi-Sprache erhalten geblieben): ysoixez ‘leben* (Komi oex&:), KyK 'das Bein’
(Komi xox); andererseits aber komint das o auch heutzutage in allen Dialekten vor

(dementsprechend sind in der Komi-Sprache e, € u.a.): sop ’der Regen’ (Komi 33p),
горд ‘rot’ (Komi 26pd) u.a. Aus diesem Grunde kommt D. V. Bubrich zum Schluß, daB

an Stelle des heutigen o im Urudmurtischen nicht das Phonem o gestanden hat (sonst
hätte es sich in u werwandeln müssen), sondern ein gewisses X, dessen phonetische
Eigenschaften er genau nicht bestimmt hat. Später wurde das Phonem X von

D. V. Bubrich als ein offenes *о und von R. T. Harms als ein *o wiederhergestellt.
Dieser Artikel ist nur ein Versuch, das gesuchte Phonem X auf phonetischer Ebene

als einen nichtlabialisierten Vokal der mittleren Zungenhebung der mittleren Reihe e

zu rekonstruieren. Im Artikel werden auch vermutliche Griinde und die relative und

absolute Zeit der Verengung des *o zu u und der Labiovelarisierung des *¢ zu o

bestimmt.
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