
шить приказ хана - Нойон-гэлонг должен прекратить убивать”. В 
этой конструкции первая форма alaxai является целевым деепри
частием, образованным посредством аффикса -хт, который свиде
тельствует о наличии грамматической омонимии в ойратском пись
менном языке

Наряду с этим форма на -xai/-kei в ’’Сарин герел” употребляет
ся параллельно с императивом со значением смягченной категорич
ности, скорее всего, здесь следует вести речь о предложении гово
рящего собеседнику совершить действие: ...okii iilu okii ya.xai ta 
me.dekei... (СГ, 19b) “вы решайте, что делать: отдавать или не отда
вать"; ta dboro. п aviladxai кете.п bicig barigsan-du... (СГ, 38а) “ког
да вручили письмо с предложением ”вы сами решайте...”".

С о к р а щ ен и я :
СГ -  рукопись "rab- Ъуат Za-ya pandidayin touzi sarayin gerel 

keme. kuni orosiboi’ из фонда Института востоковедения РАН (Санкт- 
Петербургский филиал) (Шифр: С-413, Бурдуков, 4, Инв. № 848).
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А.Б. Лиджиев

О б  о д н о м  с л у ч а е  о б р а з о в а н и я  д о л г о т ы  
в т у н г у с о -м а н ь ч ж у р с к и х  я з ы к а х

В настоящей статье мы попытались осветить некоторые вопро
сы сравнительного изучения развития гласных в тунгусо-маньчжур
ских языках и фонетических соответствий между этими языками 
и, шире, алтайскими, при этом основной упор делается на маньч
журский язык, поскольку он является единственным из засвиде
тельствованных в полной мере старописьменным языком. В каче
стве первого шага предлагается рассмотреть развитие огубленных 
гласных в первых слогах, поскольку эта позиция является важной
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как для данной языковой семьи, так и для всей алтайской языковой 
общности, и образование вторичных долгих гласных в тунгусо-мань
чжурских языках, так как в них имеются долгие гласные первично
го и вторичного происхождения [более подробно Цинциус, стр. 94- 
110]. Состав подобных фонем от начального пратунгусо-маньчжур- 
ского языка имеет различную реализацию в языках данной семьи. 
Ниже будут рассматриваться долгие гласные вторичного происхож
дения, образовавшиеся из долготного комплекса ~ u w a ~ //~ u w e~ , 
который, на наш взгляд, является интересным, поскольку дает раз
личное отражение между языками.

Комплекс ~uwa~//~uwe~ дает долготу в северной подгруппе 
тунгусо-маньчжурских языков, а также в некоторых словах южной, 
хотя в маньчжурском реже. Этот комплекс можно рассматривать 
как сохранение древней формы в южной группе тунгусо-маньчжур
ских языков, поскольку находит отражение в старописьменном мон
гольском языке, например: Ма. Kuva ‘светло-желтый (цвета соло
мы)’; Kuva morin ‘светло-желтая лошадь’ и п.-мо. xova ~ хои а ~  
хи а ~ xuya ~ xuva ‘светло-желтый, каштановый; гнедой (о масти)', 
бледный (о лице)’; xubaxai ‘побелевший и увядший на воздухе’, 
Мо. хувхай  ‘побелевший и увядший на воздухе’, Калм. хоо ‘свет
ло-рыжий’, Як. к убагай  ‘бледный’; к угас ‘рыжий, красный, бурый 
(о масти), желтый’. Также как и в монгольских языках вторичные 
долгие гласные развились в результате выпадения интервокально
го согласного, и также, как и в монгольских языках, можно отме
тить то, что “g ~ у ~ w ” между двумя гласными исчезают далеко не 
во всех случаях. Можно указать различные группы слов, где интер
вокальный согласный сохранился, так и не образовав долготы, на
пример: п.-мо. kobugen ‘мальчик’, Мо. хуу, Бур. хубуу, Калм. кевуун, 
МА. к й ’йп «id»; п.-мо. debel ‘тулуп, шуба, кафтан’, Мо. дээл, Калм. 
девл «id».

В результате выпадения интервокального согласного в тунгусо- 
маньчжурских языках образуются долгие гласные, в основном это 
касается языков северной подгруппы, в южной этот согласный дает 
как долготу, так и дифтонг или сохраняется. В маньчжурском же 
языке долгота не отмечается, а имеет место краткий гласный. Ины
ми словами, долготный комплекс с гласными твердого ряда, т.е. 
~u w a~ , дает долгий гласный ‘а ’, в случае же с гласным мягкого 
ряда ~ u w e~  образуется долгий гласный ‘й ’.

Эвенк, za n  ‘десять’; Сол.га; гапгь;Эвен. zanra; Her. zan; 2a(n-
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); Ороч.га(п-); Уд., Ульч. ziian  ~ zbvan; Орок. zon; Нан. zoa; Ма. 
zu van  ‘id’; п.-мо. jayu n  < *jaw u n  ‘сто’. Вероятно Ma. Zuvan ‘де
сять’ и п.-мо. jayu n  ‘сто’ гомогенного происхождения, так, напри
мер, Н. Поппе пишет, что “различия в значениях здесь не должны 
удивлять, ибо первоначальное значение того или иного числитель
ного часто уступает другому” [Поппе 1927, 87-119]. Далее он гово
рит, что монгольское jayun  ‘сто’ первоначально могло означать ‘де
сять’ или вообще ‘число’, например: п.-мо. toyo  < *tovva < to 'a  
‘число’, Mo. t o o , тунг, гольд, тон 'а  < *to i]a , охотск. т он 'ун  ‘число’, 
Ма. tan gu  ‘сто’ [там же].

Эвенк, zflr ‘два’; Сол. zur; Эвен, zur; Her. zul; Ороч, гй; Уд. zii; 
Ульч. zuel; Орок. du; Нан. zuer; Ма. zuve ‘id’.

Уд. Kiinti ‘голубь (дикий лесной)’; Ульч. KUti ‘голубь’; Нан Kiici 
‘голубь’; Ма. Kuvelfihc ~ KuveCike ‘голубь’, Kuveciheri, Kuvccicihe, 
Kiivccehe bo£o ‘1. сизый (как голубь); 2. бледный (как луна)' ( < 
Kuven ‘цвет (сизый)' + cecike ‘малая птица, птичка, птаха’).

Эвенк, sona ‘1. отверстие (дымовое верхнее); 2. жерди (остова 
чума); 3. труба (дымовая)’; Эвен, h onan  ‘1. отверстие (дымовое вер
хнее); 2. жердь (остова чума основная)'; Her. sona ‘матица, балка 
(основнаяу потолка, крыши), стропила’; Ороч, sono ‘отверстие (ды
мовое)'; sonoKi ‘с дымовым отверстием’; Ульч. so (n -) ‘стропила 
(крыши)'; Орок. sono ‘1. отверстие (дымовое в чуме); 2. матица, 
балка (основная у потолка,крыши), стропила’; Нан. so ‘стропила 
(крыши), жерди’; Ма. son  ‘1. жердь; 2. жерди для решетника под 
кровлей’; son  i m oo ‘короткие столбики на матицах под решетни
ком’; однако в маньчжурском имеется сохранившийся вариант с 
~u w a~//~u w e~: su van  ~ su vcn  ‘труба (печная)'.

Ороч. £б ‘1.вор; 2. вороватый’;covoc i- -  coci- ‘воровать, красть’; 
Ульч. covo  ‘вор’; covo-, covo lo - ~  co lo - украсть’; co voh ok tu  ‘воро
ватый’; сбН- ‘Своровать; 2. делать что-либо украдкой’; Нан. £б ~ 
covo  ‘вор’; cov o la - ‘украсть’; covoc i- ~ co£ i- ‘воровать, красть’; 
covociso  ‘вороватый’; Ма. cuvat]n a- ‘грабить, разбойничать’.

Эвенк. koIkU ‘сломать, вывихнуть (руку, ногу)'; кбШ- [< мо.] 
(ко1и-) ‘снимать, сдирать (кожицу)’; Сол. hOl- -  holi- ‘отодрать, ото
рвать’; Эвен, к олкъ - ‘сдирать, снимать кожу с юколы (при еде)’; 
koIk’k- ‘1. драть, сдирать, отдирать, отрывать; 2. отламывать’; Ма. 
к о1а-, Сиб. коо1а- ‘1. снимать кожу с животного (целиком); 2. сди
рать кожу (с дерева); 3. сламывать (черепицу с кровли); 4. откры
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ваться (о диске солнца после затмения)'; Kuvahala-, Kuvala-, huvaK'a 
‘обдирать, сдирать, обчищать’; Kuvalaci ‘обдиралка (для обивания 
шерсти при выделке кожи)’; Kuvalar seme изобр. ‘откровенно, чис
тосердечно’; huvaksan ‘туз (карта, берушая взятки со всего круга 
играющих)’; ср. п.-мо. xayul- ‘1. сдирать, срывать; 2. копировать’; 
Мо. хуула- ‘1. сдирать, лупить, отклеивать снимать; 2. списывать, 
копировать’.

В приведенных ниже примерах стоит отметить, что долгота 
образуется не во всех случаях и можно указать различные группы 
слов, в которых интервокальный согласный сохранился. Таким об
разом, комплекс ~uwa~//~uwe~ сохраняется или реже дает дифтонг 
в тунгусо-маньчжурских языков.

Эвенк, zuya ~ zua ~ zuva ‘1. летом; 2. лето’; zuya- -  zua- ~ zuva- 
‘настать, наступить лету’; Сол.zua ‘лето’; zugas’i- ‘ проводить лето’; 
ziigas’il ‘летовка, летник’; Эвен, zuvud- ‘остановиться стойбищем 
на лето'; zuvuzak- ~ zuuzak ‘ 1 .летовьс, летняя стоянка, летнее стой
бище; 2. летнее пастбище’; Her. zoa -  zova ~ zoya ‘1. летом; 2. лето’; 
zoya- ‘настать, наступить лету’; zoyazay ‘летнее стойбище’; zoya- 
zaii ‘летний период; июль’; Ороч, zuva ~ zua ‘1. летом; 2. лето’; 
zuvaKta ~ zuaicta ‘летнее жилище’; zuvaci- ‘жить где-то летом, 
проводить лето’; Уд. zu a ‘летом’; zuagi- ‘настать, наступить лету’; 
zuani ‘лето’; Ульч. zua -  zuva ‘ 1. летом; 2. лето’; zua za- ~ zuvaza- 
‘прожить где-то летом, провести лето’; zuazy- ~ zuvazu- ‘настать, 
наступить лету’; zuari ~ zuvari ‘летний’; Ороч, duva ‘1. летом; 2. 
лето’; dfivada ‘ 1. летовье, место летней кочевки; 2. летнее пастби
ще’; dflvada- ‘жить где-то летом, проводить лето’; duvadu- ‘настать, 
наступить лету’; Нан. zoa ‘ 1. летом; 2. лето’; zoari‘летний’; zoaso- 
‘1. летник; 2.летннй’; Ма. zuvari‘лето’; zuvari'ga‘летний’; Чж. 
{й-’а ’dim ‘лето’; ср. п.-мо. zun Ч.лето; 2. летом’.

Эвенк, zuyu-, zuvii- ‘перетащить, перенести, перевезти’; 
zuyflvun, JruvQvun ~ iflvun ‘1. перетаскивание, переноска, пере
возка; 2. носилки; 3. олень, лошадь’; Эвен. iuytt-- iuvQ-~ zuu-‘l. 
перетащить, перенести, перевезти; 2. унести ветром’; iuyOn -  zuvfln 
~ 2uun ‘перетаскивание, переноска, перевперевозка’; Her. iuvu- ~ 
zuyu- ‘перетащить, перенести, перевезти; Ороч, iusi- ‘перетаски
вать, переносить, перевозить’; Уд. 20-, 20gi- ‘перетаскивать, пере
носить, перевозить’; Орок. duri- ‘перетащить, перевезти’; dQrumii-
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‘носильщик, грузчик; возчик’; Ма. zu ve-, zu ven u - ‘перевозить, пе
реносить; сплавлять (на судах)’; zu ven u si ‘носильщик, грузчик (при 
погрузке и разгрузке судна)’; ср. п.-мо. zoge- ‘перетаскивать, пере
возить’; zogeb u ri- ‘перевозка, транспортировка’; Мо. зев в ер  ‘клад, 
груз (для перевозка)’; зе ев ер л е - ‘перевозить’; зеег ч  ‘носильщик, 
возчик’.

Эвенк. Kuva- ‘ 1. строгать (стружки для растопка, не отделяя 
их от палка); 2. вытачивать (из дерева); 3. вырезать из бересты; 4. 
делать строганину (строгать ножом мороженое мясо, рыбу)’; 
Kuvavun ‘нож для строгания’; Kuvaia ‘строгальщик’; KuvaKsa ‘по
верхность коры тальника’; Эвен. Kuvun ‘нож для строгания, ско
бель’; Her. коа- -  Kova- ~ коуа- ‘строгать (рубанком)’; коа1ап ~ 
Kovalan ‘мастер-строгальщик’; Koamti- ~ Kovamti- ‘делать строга
нину (строгать ножом мороженую рыбу)’; Ороч, коа- ~ киа- ~ 
киуа-‘строгать’; Kuaptu, Kuaptula ‘стружка’; Уд. киа- ‘строгать’; 
Орок. Kuvai ~ к иуаки  ‘плуг’; Нан. Koatamsa ‘стружка, щепка’; Ма. 
Kuvafih’a- ~ huvafih’a- ‘соскабливать, состругивать’; K uvafih’an  
~ huvafih’an ‘скобель, стружок (для обтесывания древка стрелы)'.

Эвенк. K u v a s  -  Kuyas [<як.] ‘белка (летняярыжая)'; Ма. Kuva 
‘светло-желтый (цвета соломы)’; K u v a  m orin  ‘светло-желтая ло
шадь’; Kuvala i h a n  ~ h o l a  i h a n  ~ h u v a l a  i h a n  светло-желтая, ры
жая корова’; ср. п.-мо. x o v a  ~ x o u a  ~ хиа ~ xuya ~ x u v a  ‘светло- 
желтый, каштановый; гнедой (омасти); бледный (о лице)'; xubaxai 
‘побелевший и увядший на воздухе’; Мо. хувхай  ‘побелевший и 
увядший на воздухе’; Калм. хоо ‘светло-рыжий’; Як. кубагай  ‘блед
ный’; к угас ‘рыжий, красный, бурый (о масти), желтый’;

Эвенк. Kuve, kuvo [< мо.] ‘кайма (меховая, на мужской одеж
де); отворот’; Kuvele-, Kuvola- ‘окаймлять (одежду)’; Ма. киЬи- 
‘окаймлять’; Kubuhen ‘кайма, оторочка’; Kuburi ‘кант (шнурок, зак
ладываемый в обувь)’; ср. п.-мо. Kobege(n) -  Kobugc ‘1. кайма; 2. 
берег’; Kobegele- ‘окаймлять’; Мо. х е в е е (н )  ‘кайма’; х е в е е л е -  
‘окаймлять’.

Эвенк, su ve [< мо.] ‘ушко (игольное)’; su vele - [< мо.] ‘вдеть (нит
ку в иголу)’; Her. siv la - ‘нанизать что-л. (на нитку, веревку, палку)’; 
siv lap la  ‘нанизанное (на нитку, веревку, палку)’; Ороч, siv i-, s iv ig i -  
‘нанизывать’; siv ink i ‘палка (для нанизывания рыбы при сушке)'; 
Уд. siila [* siv ila] ‘палка (для нанизывания рыбы при сушке)’; Ульч. 
si- ‘нанизывать’; Орок. slvv i- ~ siv i- ‘нанизывать (рыбу на прут,
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палку)'; siv ip ten g i ‘палка (для нанизывания рыбы при переноске)'-, 
На. sT- ‘1. нанизать; 2. вдеть нитку в иголку’; slk te  ‘нанизывать’; ср. 
п.-мо. su b e Ч .дырочка, ушко; 2. узкое отверстие, проход щель’; 
siib e le - ‘продевать (через ушко, отверстие)’-, Мо. сув ‘дырочка, 
ушко’; зууний сув ‘игольное ушко; узкое отверстие, проход, щель’; 
сувлэ- ‘продевать через ушко’.

Эвенк, su vere  -  su veren  ~ su gere  ~ suyere ~ suoran  ~ suere ‘ 1. 
вершина (дерева)-, 2. верхушка (остроконечного предмета)-, 3. сук;
4. конец, край;’; Сол. su g u r  ‘верхушка, конец’; sflyiir ‘мыс’; Эвен, 
h urine ‘обоюдоострый (нож, меч)'-, hGre [*suvere] Ч . вершина (де
рева, горы)-, 2. верхушка (остроконечного предмета), острие, ма
кушка; 3 . конец’; Her. su vcjc  ~ su je  ‘ 1 . вершина (дерева)-, 2. острие 
(острый конец предмета)'; Ороч, su n e ‘ 1. вершина (дерева)-, 2. кон
чик (ветви)’; Уд. su e ‘вершина (дерева)'-, Ульч. su ve ‘вершина (де
рева)’- Нан. su ve  ~ su e ‘вершина (дерева)’; su ek e ‘верхушка, ост
рие (острый конец предмета)’; su ek ele - ‘отбросить что-либо (под
дев концом палки, весла)'; su ek ec i- ‘отбрасывать что-либо (поддев 
концом палки, носком ноги и т.д.)’; Ма. su behe Ч. конец, вершина 
(ветвей); 2. побег, отпрыск; 3. кончик (усов, бороды)'; ср. п.-мо. 
s ib iig e (n )  ‘ш и л о ’; s ib iig e d e - , s ib iig e le -  ‘прокалывать шилом’; 
sob uyu r ‘конусообразный’; sobuj ‘быть остроконечным’; Мо. ш ов- 
гор ‘конус’; ш овой - ‘быть островерхим’; ш овх- Ч. острие; 2. ост
рый’; ш овхгор  Ч. остроконечный; 2. конусообразный’;

Эвенк, toyo (to, tova -  too  -  toho, tovo) 4. огонь; 2. костер; 3. 
очаг; 4. тепло (солнечное)’; Сол. togo (tovo  -  tao -  totjo ~ too -  tua) 
‘огонь’; Эвен, toy (тов, тов(о ), тогол ) Ч. огонь; 2. костер; З.очаг, 
топка, печь; 4. пожар’; Her. то  -  toyo Ч. огонь; 2. костер’; toyo- 
устар.‘покупать в жены вдову’; to ezen 'i ‘хозяин огня’; tOggi ‘по
весить котел над огнем’; tOloki ‘бабочка (ночная)’; tono- ‘давать 
искру (при высекании огня)'; Уд. ta ivana ‘зажигать свечу’; to [*toyo] 
Ч . огонь; 2. костер’; tongo  ‘греться у костра’; Ульч. tava ‘огонь’; 
tavu- Ч . зажигать (свечу лампу); 2. прикуривать’; Орок. tava ~  t3va  
Ч . огонь; 2. очаг’; tava ed en i ‘дух-хозяин огня’; tava lam d i ‘бабочка 
(ночная)’; Нан. tava (tavu  ~ tau) Ч.огонь; 2. костре; 3. очаг’; tavop- 
~ taop- ‘загораться, зажечься, разжечься’; tavoci- -  taoci- Ч . разво
дить огонь; 2. жечь, поддерживать огонь’; tao- -  taovo- ‘зажечь’; 
Ма. tuva , Сиб. tua ‘огонь’; tab u - ‘зажигать’; Чж. t ’oh -w ei ‘огонь’.
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Эвенк, tuye ~ tuve ‘1. зимой; 2. зима’; tu yed i ‘зимний’; tuyczek  
‘1. зимовка; 2. зимовник, зимник, зимняя стоянка’; C on.tugu  ‘зима’, 
tugusi ‘проводитьзиму,зимовать’; tu gu s’Ile ‘зимовка, зимник’; Эвен, 
tuvuni ~ tuuni ‘зима’; tu vu r ~ tu u r ‘зимний, зимняя шкура’; tuvus  
‘зимовать’; Her. tuve ~  tuye ‘1. зимой; 2. зима’; tu vejl ~  tu yejl ‘зим
ний’; Ороч, tuve ~ tue ‘зима’; tuve-, tuesi ‘зимовать’; tuvegi ‘насту
пить зима’; tuvezi ‘зимник, зимнее жилище’; Уд. tue ‘1. зимой; 2. 
зима’; tuegi ‘наступить зиме’; tuezi ‘зимник, зимнее жилище’; Ульч. 
tue ‘зима’; tuezu- [*tuergu] ‘наступить зиме’; tuezuven i ‘зимой’; tueri 
‘зимовать, проводить зиму’; Орок. tuve ‘1. зимой; 2. зима’; tuvedu  
‘наступить зиме’; tuvede(n) ‘место зимовки, зимнее стойбище’; Нан. 
tue ‘1. зима; 2. зимой’; tuegu- ‘наступить зиме’, tuen i ‘зима’; Ма. 
tuveri ‘зима’; tu ven tu r i [< tuveri + turi cecike] cecike ‘название птич
ки’; tuverik ten  [<tuveri + zukten] ‘жертвоприношение’; Чж. t ’iih- 
‘6 h -‘oh -lin  ‘зима’.

Интересно отметить, что в словах с первоначальным кратким 
гласным появление дифтонга ~ u a ~ //~ u e~  , а затем, очевидно, вто
ричного согласного ‘w’ на стыке гласных в результате чего образу
ется комплекс ~u \va~ //~u w e~ , который появляется в основном в сло
вах с лабиальным гласным первого слога в маньчжурском языке и 
некоторых языках южной подгруппы, в основном после согласных 
‘к ’, ‘z’, ‘s’. Подобное явление можно наблюдаеть в дагурском язы
ке, где на месте лабиализованного гласного появляется дифтонг, 
однако без эпентетического согласного, более подробно см. ниже.

Эвенк, zire ‘иноходец’; zire- ‘бежать иноходью’; zorelan  [< як.] 
‘рысак’; Эвен, zo rd ’n, zo r d ’n cin , z o r d ’n cin m ej ‘иноходь’; z o r d ’n-, 
zo r d ’n cin - ‘бежать иноходью’; Нан. zoaran d a  ‘идти рысью о лоша
ди’; Ма. zoran  ~ zu varan  ‘1. рысь; 2. иноходь’; zord a-, zu varan ta -  
‘идти рысью, иноходью’; ср. п.-мо. ziru g a  ‘ 1. иноходь; 2. инохо
дец’; ziru yala- ‘идти иноходью’; Мо. ж ор оо  ‘иноходь’; ж ор оо  м орь  
‘иноходец’; ж ор оол о- ‘идти иноходью’; ДТС jori'ya ‘иноходец’; 
jori'ya at ‘конь-иноходец’; jor'iya k eva ld in  tiisiip  ‘сойдя со скакуна- 
иноходца’; ЭСТЯ й орга  ‘ 1. иноходь; 2. иноходец’; Тув. ч ы р а , Як. 
доруо, Чув. сарха ‘id.”.

Эвенк. Kuti ‘медведь’; Ма. Kuvatiid, KutKa ‘медвежонок (годо
валый)' ; KuvatiKa ‘название зверя (похожего на медведя)'.

Ороч, sogzo  ‘желтый’; sogzo lo  ‘желтоватый’; sogzon o- ‘жел-

5. Монголов-е., № 2. Сб. научи, тр.
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теть’; Уд. so l ig i  ‘белокурый, рыжий (о волосах)’; s o g z o ( n )  ‘желтый’; 
so m ,  s o m z i -  изобр. ‘ж елтея’; Орок. s o g d o ( n )  ‘желтый'; s 6 g d o l u  ‘ж ел
товатый’; s o g d o n -  ‘желтеть, становиться желтым’; Нан. sogzo- ‘ж ел
теть, становиться ж елты м’; s o m .  s o m z i ,  so ra K ,  s o r b o r ,  s o r g a  ‘ж ел
тея’; Ma. s u v a  ‘желтоватый, красно-желты й’; s u v a j K a n  ‘желтова
ты й’; s u v a j a n  c i b i r g a n  ‘ласточка’; s u v a j a n  ‘ 1 . желтый (цвет зем
ли)-, 2. 5-й  из 10 циклических знаков’; s u v a j a n  a j s i n  ‘зол ото’; Чж. 
s o - k i a n g  ‘ж елты й’; s o - k i a n g  s e n - k o h  зоол. ‘ласка’;

Эвенк, sol-, so ld - ‘ 1. смешивать, перемешивать; 2. соединить, 
объединить'; solQv- ‘1. быть смешаным, смешаться; 2. быть соеди 
ненны м’; solup- ‘ 1. смешаться, слиться; 2. соединиться; 3. смутить
ся, растеряться'; Эвен, h oltin  ‘название блюда (из вареной кетовой 
икры с примесью лист венничной коры ) ’; Her. so l- ‘1. смешать, п е
ремешать; 2. соединить, объединить’;so lip - ‘ 1. смешаться, перем е
щаться; 2. соединиться, объединиться'; so llan- ‘название блюда (из 
рыбы, смеш анной с толченными ягодам и)’; Ороч, silim a  ‘название 
блюда (из рыбы, смеш анной с толченными ягодам и)’; soli- ‘см е
шать, перемеш ать’; Уд. soli- ‘смешать, перемеш ать’; so lim i ‘назва
ние блюда из отварного мяса или рыбы с м аслом ’; Ульч. soli- ‘см е
шать’; Орок. so li- ‘название блюда (из рыбьих молок, шикши и нер
пичьего ж ира’; so li- ‘смешать, перемеш ать’; so lipci- ‘смешивать
ся’; so lic i- ‘смеш ивать’; Нан. so li- ‘смешать, перемеш ать’; so lik to- 
‘см еш анны й’; so lip - ‘смеш аться, перем еш аться’; so lica  ‘см есь ’; 
so lifi-  ‘смешивать, перемеш ивать’; Ma. su v a l’a-, su v a l’agan za- ~ 
su v a l’ah anza  , su v a l’ata- ‘1. смешивать, перемешивать, примеш и
вать; 2. соеди н ять; 3. связы вать’; s u v a l’an , s u v a l’a ta  ‘см е с ь ’; 
su v a l’asu n  ‘1. примесь; 2. приправа (к куш аньям)’;

Ma. song’a- ~ яопк’а- ~ suvamc’a- ~ suvanK’a- ‘пастись на тра
ве’; song’abu- ~ sonK’abu- ~ suniK’abu- ‘пускать пастись на траву’;

Ma. gu vasa- ‘скисать, свертываться’; ср. п.-мо. yasila - ‘проки
сать, свертываться’; Мо. гаш л а- ‘прокисать, свертываться’;

Ma. d u varga  u siha  ‘утренняязвезда’; ср. п.-мо. d oru n a  ‘восток’; 
Мо. д о р н о  ‘восток’;

П одобны й эпентетический щ елевой согласный ‘w ’ появляется  
на стыке гласных ‘и ’ и ‘а ’, особенно в заимствованных словах, чему 
служат подтверж дением  многочисленны е слова вош едш ие в тунгу
со-маньчжурские языки из китайского. П риведем для наглядности
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лишь одно из них: Ма. хуван  [< кит.] ‘августейший’; хуван ди  ‘им
ператор’; Чж. h oang [< кит.] ’a-m u h-lu -k S  ‘императрица’; hoang- 
tsi [< кит.] ‘наследник престола'; ср. п.-мо. xon g  ta iji [< кит.] ‘на
следный принц’; Мо. хуаидий  ‘иператор’; хуан тай з -  хун тай ж  ‘на
следный принц’. Иными словами, для того чтобы появился щеле
вой согласный ‘w’, необходимо чтобы на месте лабиализованного 
гласного ‘и ’ образовался дифтонг ‘и а ’ в маньчжурском языке, а так
же и некоторых других языках южной подгруппы тунгусо-маньч
журских языков. Подобное явление можно наблюдаеть в дагурс- 
ком языке, где на месте лабиализованного гласного появляется диф
тонг. Различия имеются только в говорах, например, Н. Поппе опи
сал хайларский говор дагурского языка, где краткие гласные ‘о ’ и 
‘и ’ совпали в один звук близкий к ‘о ’ и во многих случаях дали в 
хайларском говоре ‘о а ’. В бутхаском же говоре дагурского языка, 
описанный Б.Х. Тодаевой, напротив фонемы ‘о ’ и ‘и -, после того 
как они также совпали, дают дифтонг ‘и а ’. Например: п.-мо. dotu ra  
‘внутри’, Т. дуатар , П. доатар , MD. d uatare , К. d o to r  ‘id’; п.-мо. 
xoriyun  ‘ручей’, Т. хуараг, П. хоараг, MD. huarehe; п.-мо. d uru la -  
‘иметь желание', Т. дуар л а, П. доар ал , MD. d uarele . К. dorala-, 
d uarti- ‘id’; п.-мо. d un da  ‘внутри’, Т. дуан да , Ив. дуан де, П. до-  
анд, M D. duan dc, К. d u an d a  id’; п.-мо. tu lga  ‘колонна’, Т. туалаг, 
П. т о а л а г  ‘id’, п.-мо. qura ‘дож дь ’, Т. хуар , П. хоар, Ив. хуара, 
M D. huare, К. huar ‘id’ [примеры даю тся по Тодаевой].

Попутно можно отметить, что если в начале слова находится 
лабиализованные гласные ‘о’ и ‘и’, то в некоторых случаях в юж
ной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков появляется протети- 
ческпй щелевой согласный ‘w ’ в большем числе слов чем в север
ной подгруппе [Цинцнус, стр. 178]. В то время как в маньчжурском 
языке гласные ‘о’ и ‘у ’ в начале слова произносят как ‘во’ и ‘в у ’, а 
если после ‘у ’ следует звук ‘й ’, то этот слог произносится как ‘в э й ’ 
[Захаров 1875, с. 54-55]. Подобные случаи можно наблюдать и в 
дагурском языке, который относится к монгольской группе языков, 
где имеются случаи образования протетического согласного ‘w’ в 
абсолютном начале слова, которое первоначально, очевидно, не 
имело его в своем составе. Поэтому случаю Н. Поппе писал, что 
сравнивая дагурские формы с маньчжурскими можно отметить со
впадение в начальной позиции, например: Ма. vasiha ‘коготь’,
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Эвенк, o h i k t o  < * o s ik to ;  Ma. v e y i le n  ‘дело’, п.-мо. iii le  ‘работа, дело’, 
Ма. v a s e  ‘чулки’, П. w ° a c  ~  w o a c ,  Т. вас ‘id’; Ma. va ‘запах’, П. w o a ,  
Т. в а  ‘id’ [Поппе 1930, 112]. В приведенных примерах тунгуские 
(эвенкийские) и монгольские формы отражают состояние старого 
вокализма, но только в первых двух случаях. В остальных же слу
чаях приведенные Н. Поппе примеры с Ma. v a s e  ‘чулки’ и v a  ‘за
пах’ не совсем удачны, поскольку начальный ‘v ’ имеет другое про
исхождение, т.е.: Эвенк.цб ‘запах, аромат; вонь’; Эвен.Т|б ‘запах, 
вонь; зловоние’; Her.ilo ‘пахнуть, вонять’; Ороч.1)бкк1 ‘вонь’; 
Y a.f ]o n s i ,  T|ohosi ,  T |iihosi ‘нюхать’; Ульч. v a t |o I i  -  v a k u l l a  (T |u ak u l i )  

‘вонючий; хорек, колонок’; OpOK.i]6si ‘3 a n a x ' ; i ]6 s u  ‘нюхающий, при
нюхивающийся’; Нан. v a i|k o li ( t j o a n k o l i )  ‘хорек’; v a r jk o l i  p o l o n i  
‘тополь (одна из разновидностей тополя)’; Ma. v a  ‘запах, аромат, 
вонь’. Сол. v a s ,  v a s a  ‘чулки’; Ульч. v a s u ;  Нан. v a s u ;  Ma. v a s e  [< кит. 
vadzi]. В первом примере начальный V  маньчжурского, нанайско
го, ульчских и ‘ii’ остальных языков, вероятно, восходит к древне
му тунгусо-маньчжурскому *Т]" и является заиствованием в дагурс- 
ком языке, а второй, как видно выше, является также заимствова
нием из китайского. Тем не менее в тунгусо-маньчжурских языках 
южной подгруппы, в основном в маньчжурском, имеется достаточ
но случаев когда в анлаутной позиции на месте лабиализованного 
гласного появляестя протетический согласный‘w’.

В монгольских же языках согласный L\v’ в начальной позиции 
не встречается, более того, имелась тенденция к устранению этого 
звука и замене его лабиальным гласным [Владимирцов,с. 161, 381]

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я
ДТС -  Древнетюркский словарь
Ив -  материалы дагурского языка по А.О. Ивановскому 
К -  материаля дагурского языка по С. Калужинскому 
МА -  Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукадимат аль-Адаб 
П -  хайларский говор дагурского языка по Н.Н. Поппе 
ССТМЯ - Сравнительный словать тунгусо-маньчжурских языков 
Т -  бутхаский говор дагурского языка по Б.Х. Тодаевой 
ЭСТЯ -  Этимологический словарь тюркских языков 
MD -  материалы дагурского языка по С. Мартину
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ср. - сравните 
id. -  то же
< - дало
* - предполагаемая форма 
п.-мо. -  письменный 
Бур. - бурятский 
Даг. -  дагурский 
Кит. - китайский 
Ма. - маньчжурский 
Мо. - монгольский 
Нан. -  нанайский 
Her. -  негидальский 
Орок. - орокский 
Ороч. -  орочский 
Сол. - солонский 
Тув. - тувинский 
Уд. -  удейский 
Ульч. -  ульчский 
Чж. -  чжурчжуньский 
Чув. - чувашский 
Эвен. - эвенский 
Эвенк. -  эвенкийский 
Як. - якутский
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“Д Ж А Н Г А Р ” И  Э П И Ч Е С К О Е  Н АСЛЕДИ Е  
М О Н Г О Л Ь С К И Х  Н А РО Д О В

Бурыкин А.А. 
Семенова Л.Н.

О б одном  общ ем  м отиве  
в як утском  предании об О м огое и Э л л эе, 

тю ркском  эп осе о Е диге и калм ы цком  эпосе «Д ж ангар»

Исторические предания якутов - самостоятельный фольклор
ный жанр, бытующий в народной традиции наряду со сказками, 
мифами, героическим эпосом олонхо. Замечено, что, в отличие от 
олонхо, сказочного и недостоверного повествования, предания яв
ляются сравнительно достоверным отражением исторических со
бытий, в предании народная память обращается, как правило, к 
деятельности конкретных исторических персонажей, фольклорная 
версия которой подтверждается подчас и архивными данными. Та
ковы, например, предания времен межплеменных столкновений 
конца XVI - начала XVII веков о родоначальнике якутов Тыгыне, о 
стихийном бунтаре и разбойнике Манчаары, разнообразные рас
сказы о выдающихся «людях из народа».

Иначе дело обстоит с преданием о легендарных прародителях 
якутов Омогое и Эллэе. Это повествование отсылает к самой древ
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