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Введение 
 
 
Вопросы сравнительно-исторической фонетики маньчжурского языка до 

сих пор остаются наименее изученными в тунгусо-маньчжуроведении, хотя 
многими поколениями исследователей уже накоплено достаточно материла по 
современным тунгусо-маньчжурским языкам. 

К настоящему времени не до конца исследованными  остаются проблемы 
исторической фонетики маньчжурского языка. Дело в том, что маньчжурская 
ветвь тунгусо-маньчжурских языков отделилась раньше чем тунгусская от 
амурской. Население, говорившее на языках этой ветви (маньчжурской)  нахо-
дилось в изоляции от других тунгусо-маньчжурских языков, и в контакте с язы-
ками других семей из-за этого наблюдаются специфические соответствия с 
другими тунгусо-маньчжурскими языками, что до сих пор не до конца объяс-
нено или только в общих чертах. Исследование гласных звуков, особенно в 
первом слоге представляет немаловажный интерес с точки зрения исторической 
фонетики, поскольку в маньчжурском, как и вообще в алтайских языках, глас-
ный первого слога базового корня обычно играет смыслоразличительную роль 
и определяет соответственно рядность слова и наращение аффиксов к одно-
сложным словам. Этим обусловлено и совершенно различное фонетическое со-
отношение гласных в первых слогах и гласных в непервых слогах. 

Имеющиеся в настоящее время работы по фонетике тунгусо-
маньчжурских языков выполнены в плане синхронии и носят в основном опи-
сательный характер. Этому вопросу посвящены две работы: Цинциус В.И. 
Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков; Benzing J. Die tun-
gusischen Sprache: Versush einer vergleichende Grammatik, в которых рассматри-
вался звуковой состав тунгусо-маньчжурских языков. В основном же материа-
лы по фонетике тунгусо-маньчжурских языков наряду с данными других алтай-
ских языков привлекались лишь в работах, посвященным более общим пробле-
мам алтаистики, это основополагающие работы: Г.И. Рамстедта, Н.Н. Поппе, 
В.И. Цинциус, а также их статьи, к числу работ посвященным этой теме можно 
также отнести исследования Г.Д. Санжеева, Г. Дёрфера, Л. Лигети и др. Из со-
временных работ посвященных этой проблеме необходиом указать работы  
О.А. Мудрака, А.В. Дыбо, С.А. Старостина и др. 

Исследование вопроса по исторической фонетике маньчжурского языка 
облегчается уже существующими работами в плане общей фонетики тунгусо-
маньчжурских языков и наличием современных разработок в алтаистике, ре-
зультаты которых кардинально изменили фонетико-фонологическую реконст-
рукцию праалтайского языка [см. Алтайский этимологический словарь (в дан-
ной работе EDAL)]. 

В настоящей работе впервые сделана попытка такого плана с упором на 
развитие маньчжурской исторической фонетики, которой до сих пор были по-
священы только отдельные рамочные заметки соответствию тунгусо-
маньчжурских языков. Накопленный материал по современным тунгусо-
маньчжурским языкам позволяет обобщить развитие гласных первого слога не 
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только маньчжурского, но и вообще тунгусо-маньчжурских языков, показав в 
сравнительно-историческом плане их развитие и попытаться найти причины 
как экстралингвистического, так интралингвистического характера, вызвавшие 
столь значительные изменения в маньчжурском языке. 

Уточнение соответствий фонетики маньчжурского языка с остальными 
тунгусо-маньчжурскими языками позволит в определенных случаях исправить 
и дополнить тунгусо-маньчжурскую реконструкцию, что очень важно для ал-
таистики.  

Основным источником и объектом исследуемой лексики послужил Срав-
нительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. М., 1975-1977; а также 
опубликованные работы по тунгусо-маньчжурским языкам, а именно: Цинциус 
В.И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949; Цинци-
ус В.И. Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными смыч-
ными губно-губным “п” и заднеязычным “к”//Алтайские этимологии. Л., 1984; 
Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь. СПб., 1875; Санжеев Г.Д. 
Маньчжурско-монгольские языковые параллели. ДАН, 1930, № 8, 9; материалы 
по чжурчженскому языку даны по работам: Мудрак О.А. К вопросу о чжур-
чженьской фонетике//Языки Азии и Африки: Фонетика. Лексикология. Грам-
матика. М., 1985;  он же: Знаки чжурчженского письма//Синхрония и диахро-
ния в лингвистическом исследованиях. М., 1988, которые существенно уточня-
ют звучание чжурчженьских иероглифов, использованы и другие словари по 
этим языкам, а также опубликованные диалектологические работы. Материалы 
по маньчжурскому и другим тунгусо-маньчжурским языкам даны в русской 
транскрипции согласно ССТМЯ, в необходимых случаях дается  общепринятая 
транслитерация маньчжурских слов на русской основе, в основном по словарю 
И. Захарова. 

 Монгольский лексический материал приводится в основном по словарям: 
Ramstedt G.I. Kalm࣮kisches W࣡rterbuch. Helsinki. 1976; Ковалевский О. Мон-
гольско-русско-французский словарь. I-III т. Казань, 1844-1849; Калмыцко-
русский словарь. М., 1977; Большой академический монгольско-русский сло-
варь. I-IV т. М., 2001, и др., а также работы Г.И. Рамстедта, Н.Н. Поппе, Л. Ли-
гети. С. Мартина, Б.Х. Тодаевой  и др. по изолированным монгольским языкам, 
и другие словари и работы по этим языкам. 

Основным источником тюркской лексики послужили работы: Севортян 
Э. Этимологический словарь тюркских языков. I-III т. М., 1974-1980; тома 4-6, 
М., 1989-2000 (более подробно см. список литературы); Древнетюркский сло-
варь. Л., 1969; Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лек-
сика. М., 2001, и другие словари по этим языкам. 

Корейский и японский материал дается по работам: Ramstedt G.I. Studies 
in Korean Etymologies. Helsinki. 1949; Ramstedt G.I. Additional of Korean Ety-
mologies. Helsinki, 1954; Ramstedt G.I. Paralipomena of Korean Etymologies. Hel-
sinki. 1982; Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского 
языка. М., 1991. 

Особое внимание было уделено Алтайскому этимологическому словарю, 
совместной работе: Starostin S.A., Dybo A.V, Mudrak O.A. An Etimological dic-
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tionary of Altaic Languages. 2002; который значительно облегчает работу, по-
скольку большая часть алтайский параллелей дается по этому словарю. 

Для анализа привлекались главным образом исконно тунгусо-
маньчжурские лексемы из основного словарного фонда, слова без маньчжур-
ских значений не учитывались, тогда как, например, в остальных тунгусо-
маньчжурских языках имелись схождения с другими алтайскими языками. 

Данная работа состоит из Введения, шести глав, заключения, списка ли-
тературы, сокращений языков и диалектов и списка условных сокращений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, обозна-
чены ее цели и задачи, определены научная новизна и теоретико-практическая 
значимость работы. Порядок описания гласных фонем представлен в данной 
работе следующим образом: сначало даются неогубленные гласные, а затем 
губные гласные.  
 

В первой главе вкратце дается общее представление о составе гласных 
фонем маньчжурского языка, основные характеристики как простых, однород-
ных, гласных фонем, так и дифтонгов, описание сингармонизма, который явля-
ется одной из характерных особенностей фонетического строя тюркских, мон-
гольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских и некоторых других языков. 
В каждом из этих языков имеются свои специфические особенности сингармо-
низма. 

Во второй, состоящей из трех параграфов,  приводится описание негуб-
ных гласных фонем, менее других подвергшихся диссимилятивно-
ассимилятивным процессам в языке и имеющие устойчивые соответствия и од-
нообразные параллели, прослеживаемые на огромном большинстве примеров, 
поэтому приводятся главным образом тривиальных соответствий.  

 
В третье главе, состоящей из четырех параграфов, рассматриваются губ-

ные гласные. В первых трех параграфах рассматриваются тривиальные соот-
ветствия губных гласных, имеющие устойчивые соответствия в тунгусо-
маньчжурских языках. В последнем параграфе главы рассматриваются особые 
изменения произошедшие с губными согласными, которых нельзя объяснить 
исключительно влиянием китайского языка, по всей вероятности, здесь имеется 
какой-то однотипный фонетический процесс, присущий исключительно южной 
подгруппе тунгусо-маньчжурских языков и охвативший в том числе и дагур-
ский язык. А также рассматриваются специфические соответствие произошед-
шие в маньчжурском, с сохранении в северных тунгусо-маньчжурских языках 
старых соответствий, при инновации в южных тунгусо-маньчжурских языках.  
 

В четвертой главе подробно рассматривается соответствия, связанные с 
развитием  переднего ряда, давший различные отражения в тунгусо-
маньчжурских языках.  

В пятой главе рассматриваться комплексы с так называемыми слабыми 
согласным, выпадающие в интервокальном положении и образующие долгие 
гласные вторичного происхождения в тунгусо-маньчжурских языках, т.е. из 
комплекса ~vcv~, который представляют интерес, поскольку дают различные 
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рефлексы между языками. Также образование долгих гласных, несвязанных с 
выпадением интервокальных согласных, а образованные из иных сочетания в 
тунгусо-маньчжурских языках. 
 

Шестая глава посвящена дифтонгам тунгусо-маньчжурских языков, ис-
торически существовавших и имеющих разное отражение в южной подгруппе и 
в северной, которые по разному ведут себя и в маньчжурском в зависимости от 
от окружения.  

В Заключении формулируются  и суммируются основные выводы отно-
сительно исторического развития гласных первого слога в маньчжурском язы-
ке, а также обобщаются результаты работы.  

Анализ развития гласных первого слога в маньчжурском языке показыва-
ет, что основные изменения касаются губных гласных. В фонетическом отно-
шении в языке с одной стороны сохранились архаичные элементы, позволяю-
щие на их основе реконструировать первоначальный облик слова,  с другой в 
своих общих чертах сближаясь с южной подгруппой тунгусо-маньчжурских 
языков, тем не менее отличается от них, поскольку претерпел значительные из-
менения не характерные для остальных тунгусо-маньчжурских языков. 
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Глава I 
Вокализм маньчжурского языка 

 
Вокализм алтайских языков отличается стабильностью, где наблюдаются 

почти полный соответствия гласных между различными группами тюркских, 
тунгусо-маньчжурских и монгольских языков. Система гласных фонем для пра-
алтайского состояния реконструируется в работах алтаистов из восьми гласных 
для первого слога, к ним также добавляются долгие гласные, таким образом 
система вокализма для алтайских языков восстанавливается из восьми кратких 
гласных: а, о, u, ࢃ твердорядные (или заднерядные) гласные, e, ࣡, ࣮, i мягкоряд-
ные (или переднерядные), а также долгих гласных [EAS, Poppe]. 

Для тунгусо-маньчжурских языков в работах В.И. Цинциус и И. Бенцинга 
восстанавливается соответствующая же система из восьми гласных, с учетом 
долготы из шестнадцати: 

В.И. Цинциус а, э, у, i, о, у, ࡾ ,࠴ [Цинциус 93, 108], 
И. Бенцинг      а, ࢃ ,ࡣ, i, о, ࣡, u, ࣮  [Benzing 967-973]. 
В EDAL и в работе С.А. Старостина для пратунгусо-маньчжурского со-

стояния реконструируется иная система вокализма, состоящая из шести глас-
ных фонем для первого слога: i, е, ࣮, а, u, о. Следует отметить, что в этих рабо-
тах в одну фонему объединяется  i и ࢃ, а также ࣡ и u, так согласно этим работам 
тунгусо-маньчжурская модель несколько отличается от тюрко-монгольской не 
только по вокализму, но и по сингармонизму, который сводится к некоторым 
ограничениям в сочетаемости гласных соседних слогов [EDAL 156; Старостин 
22-23]. 

 
i ࣮  u 
e   o 
  a  

 
Вокализм маньчжурского языка имеет в своем распоряжении набор из 

шести гласных: а, э, и, ࡾ, у, о, таким образом, если приведенная выше точка 
зрения правильна, то маньчжурский вокализм в качественном и количестчен-
ном отношении, вероятно, не отличается от праязыкового состояния. Фонемы 
маньчжурского языка имеют следующие характеристики: одна фонема перед-
него ряда верхнего подъема – и, э и а являются фонемами среднего (“смешан-
ного”) ряда, среднего подъема; две лабиализованные фонемы заднего ряда – ࡾ 
верхнего подъема и о среднего подъема. Отдельно стоит сказать о фонеме у, о 
материальной стороне которой нет единого мнения у маньчжуристов, в евро-
пейской традиции эту букву транслитерируют или как ࣳ или как ࣣ. Так, напри-
мер, И. Захаров по этому поводу пишет, что это долгое или твердое у, которое в 
заимствованных словах (из монгольского) имел произношение среднее между о 
и у, то ли уо, то ли уэ. В собственно маньчжурских словах чаще всего употреб-
ляется в словах гутурального ряда после заднеязычных согласных ࢛ ,ࢹ ,ࢼ (кото-
рые на письме имели особое обозначение в виде диакритического знака – точ-
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ки, как при обозначении мягкого у). Однако, в этом случае произносится так же 
как мягкое у [Захаров 55]. 

В.А. Аврорин считает, что эта буква представляет собой исключительно 
графический вариант основной буквы у, после согласных к, х, г, в словах с 
гласными а, о, реже и, у, но никогда с э [17]. Того же мнения придерживается 
Л. Лигети [1952]. В.В. Радлов транскрибирует эту букву в виде ω, как закрытое 
о, близкое к звуку в немецком слове Monat [1888]. Остальные фонемы менее 
дискуссионны, если и  есть какие-либо сложности в их описании, то только не-
значительно отличаются по поводу характреистик качества звука, т.е. гласные 
маньчжурского языка отличаются нормальной длительностью и артикуляцион-
ной однородностью [Аврорин 17].  

Особо стоит отметить тот факт, что в маньчжурском языке нет долгих 
гласных фонем, иначе говоря, графически они ни как не отмечаются. Тогда как 
в некоторых случаях можно было бы предположить наличие долгих гласных, 
которые могли бы образоваться  в результате выпадения слабого интервокаль-
ного согласного в комплексах VCV, а также в ряде случаев, о которых будет 
говориться ниже.  Исключение составляет только одна фонема, а именно долгая 
гласная  ~ оо, обозначаемая на письме удвоением написания. А также встре-
чающимся написанием удвоенной буквы i в словах, которые оканчиваются на i 
в формах родительного падежа. 

Относительно долгого или удвоенного  ~ оо в маньчжуроведении также 
не существует единого мнения. И. Бенцинг высказывает мнение, что возможно 
это особое написание дифтонга ou [Benzing 969]. Моллендорф также считает, 
что ii и oo дифтонги [3]. В грамматике И. Захарова говорится, что в маньчжур-
ских словах подобное написание произносится как долгое или двойное о, а в 
китайских словах или китайских заимствованиях как ао [Захаров 54]. В работе 
К. Ямомото говорится, что такая комбинация долгого (удвоенного) о письмен-
ного маньчжурского языка соответствует следующим сочетаниям разговорного 
Сибо, записанного К. Ямомотой: au, aω, u, [1969] ࠱ ,ࢳ. В.А. Аврорин трактует 
однозначно подобное удвоенное написание буквы о, как долгое  [17]. 

Помимо простых однородных гласных в маньчжурском языке имеются 
дифтонги нисходящие: ai, ei, oi, ui, ao, eo; и восходящие ia, ie, io, oa. Большая 
часть дифтонгов в маньчжурском языке имеют вторичное происхождение, т.е. 
они произошли исторически из сочетания гласный + согласный, или в резуль-
тате выпадения слабого интервокального согласного из комплекса VCV. Ис-
ключение составляют два дифтонга, имевшие место в праманьчжурском, а еще 
глубже в пратунгусо-маньчжурском, которые надежно восстанавливаются на 
тунгусо-маньчжурском материале, а именно, ia, ie; дифтонги же io, iu, а также в 
ряде случаев ia, ie,  объясняются как палатализованный согласный + гласный, 
транслитерация этих дифтонгов выглядит следующим образом: iya, iye, iyo, iyu.  

Происхождение нисходящих дифтонгов в большинстве случаев можно 
объяснить как сочетание гласный + согласный, т.е. аj. В некоторых случаях об-
разование такого дифтонга, например, ai в слове aisin ‘золото’ выглядело сле-
дующим образом: aisin ~ ajsin ~ ajisin < *al΄sin < *altin < *altín < *altun  
[Poppe 52, 85, 117, 128, 140].   
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Относительно дифтонга ei, можно сказать, что он также является сочетани-
ем гласный + согласный, т.е. еj.  Так, например, в слове  eixen ‘осел’, как и в 
предыдущем случае, процесс трансформации протекал следующим образом: 
eixen < *el’ken < *elࣵiken > мо. elࣵigen [Poppe 86, 140, 142]; а, например, в слу-
чаях, где дифтонг ei втречается после сонорных согласных, то, очевидно, он яв-
ляется отражение дифтонга ui после указанных согласных: мэj-  < *muji- ‘ре-
зать’; мэjхэ < *mujixe ‘змея’; мэjpэн < *mujiren ‘плечо’;  

Существование дифтонга io находится под сомнением, в ряде случаев объ-
ясняется как сочетание палатализованный согласный + гласный, как в слове  
н΄оваࢿг΄ан < *n -gian ‘зеленый’; тогда как в следующих примерах он проис-ࢻ࢙
ходит из следующей комбинации гласный + губной согласный, например: гio < 
*gib(-sen) ‘коза’; гio < *gib(-gen) ‘медь’; гioࢹa- < *gibxa- ‘нищенствовать’.  

Дифтонги же ua, ue в тунгусо-маньчжурских языках образовались в ре-
зультате выпадения слабого интервокального согласного w (< ࡰ), например:  
ࣵуан < *ࣵuwan < *ࣵuࡰan ‘десять’, ࣵуэ < *ࣵuwe < *ࣵuࡰе ‘два’ и т.д., но эти случаи 
относятся скорее к разговорной форме маньчжурского языка, тогда как в пись-
менном языке подобных дифтонгов нет, и в транслитерации эти слова выглядят 
как ࣵуван, ࣵувэ. 

Дифтонги ao, eo встречаются по большей части в заимствованиях, так 
дифтонг ао на письме отражается как удвоенное написание о (оо), и в китай-
ских заимствованиях читается как ао, например, бао ‘печать (государствен-
ная)’ в транслитерации боо, пао ‘пушка’ в транслитерации поо, только в не-
большой части слов транслитерация совпадает с произношением в словах об-
разной семантики. Дифтонг eo встречается также в основном в заимствованиях, 
например, ма. гэо ‘кобыла’, гэо мурин ‘кобыла’, ср. п.-мо. geg࣮n, geg࣮࣮ ‘кобы-
ла’, монг. гࢢࢢ(н), бур. гࢢࢢ(н), калм. гࢢн ‘id’; ма. дэо ‘брат (младший)’, ср. п.-мо. 
deg࣮n ‘младший (брат, сестра)’, монг. дࢢࢢ, бур. дࢢࢢ, калм. дࢢࢢ ‘id’; ма. нэо- 
‘переходить с места на место, перекочевывать’,  ср. п.-мо. neg࣮- ‘кочевать’; 
neg࣮del ‘кочевка’, монг. нࢢࢢ-; нࢢࢢдэл; бур. нࢢࢢ-; нࢢࢢдэл ‘id’. Этот дифтонг в 
большинстве случаев в разговорном Сибо произносится как эu  в словах гэо 
‘кобыла’, лэолэ ‘беседа’, лэосэ ‘здание, двухэтажный дом’, но дэо ‘брат’ про-
износится с долгим ࣲ [Ямомото 1969].  Подобное сочетание гласных не типич-
но для маньчжурского языка, в котором гласный о не может находится после 
гласных а и э поскольку находится в оппозиции, а во вторых слогах может сле-
довать только если в первом слоге был о, согласно гармонии гласных в мань-
чжурском языке, в остальных случаях практически не встречается во вторых 
слогах после а или э, если такие случаи и имеются, то это поздние инновации 
или связана в основном с заимствованиями. Таким образом, можно предполо-
жить, что это всего лишь графическое изображение дифтонгов ао и эu в заим-
ствованных словах. 

Дифтонги маньчжурского языка соответствуют чаще долгим гласным ос-
тальных тунгусо-маньчжурских языков, реже дифтонгам же южной, или амур-
ской, подгруппы. В.И. Цинциус пишет, что такое соответствие есть ни что 
иное, как результат развития дифтонгов в долгие гласные. Развитие дифтонгов 
зависит от характера гласных, если они образовались из V+C+V. Так, если оба 
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гласных однородны, то возникает долгий однородный звук. Если первый глас-
ный узкий, а второй широкий, и одинаковы по лабиализации (т.е. или оба не-
губные или, наоборот, губные), возникает долгий неоднородный (дифтонгоид-
ный), переходящий затем в однородный долгий гласный (уо, иа ~ еа, иэ). Одна-
ко, если первый гласный широкий (а, о, э), а второй – узкий (у, и) или наоборот 
– первый узкий, а второй широкий, и при этом они различный по лабиализации 
– возникает дифтонг (ау ~ао, оу, эу, аи, эи, ои, оа ~ уа, уэ, ио) [Цинциус 110]. 

Происхождение и развитие части этих дифтонгов и долгих гласных, обра-
зовавшихся из комплекса V+C+V можно проследить на материале маньчжур-
ского языка, где они сохраняются, не образовывая долготу, ср.:  

Эвенк. ࣵࡥн ‘десять’; Сол. ࣵࡨ; Нег. ࣵࡥн; Ороч. ࣵࡥ(н-); Уд. ࣵࡥ(н-); Улъч. 
  ;’Ма. ࣵуван (ࣵуан Сиб); Чж. ࣵuwe ‘id ;ࡢн; Нан. ࣵоࣵ .ва(н-); Орок࠴ࣵ ~ a(н-)࠴ࣵ

Эвенк. са ‘глаз, глаза’; Сол. ࣺсал; Эвен. ࡤ:съл; Нег. са; Ороч. ࣺса(г-); 
Уд. jehࡤ; Ульч. ࣻсал ~ ࣻсалࣻ; Орок. ࣼса ~ ࣼсал ~ ࣼсала; Нан. насал (ࣻсал, 
  ;’id‘ ࡲ࣫-асар); Ма. jaca; Чж. yâࢿ

Ульч. п (пja) 1. береза; п࢛да (пjaгдa) 2. березняк; Орок. п1 ; п࢛да 2; 
Нан. пࣻа 1; пࣻа࢛д2 ࡢ; Ма. ф΄а 2; ф΄а моо 1 ‘id’ и т.д. 

Сингармонизм является одной из характерных особенностей фонетиче-
ского строя тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских и 
некоторых других языков. В каждом из этих языков имеются свои специфиче-
ские особенности сингармонизма. 

Для тунгусо-маньчжурских языков определение гармонии гласных, или 
сингармонизма, полностью не применимо, поскольку языки этой семьи не рас-
полагают тем количеством гласных которые представлены в тюркских и мон-
гольских языках, т.е. нет симметричного противопоставления гласных: перед-
нерядные – заднерядные, широкие – узкие, губные – негубные, а имеется асси-
метричное противопоставлении, т.е. в одном группе гласных больше чем в дру-
гой. Например, имеются узкие гласные и, у и широкие а, э, о, где узкие и и у 
являются “нейтральными” гласными, а широкие а и о противопоставлены глас-
ной среднего подъема э, эти гласные не могут находится в пределах двух со-
седних слогов. Подобное противопоставление широких гласных а, о гласному э 
является общим для всех тунгусо-маньчжурских языков [Цинциус 121]. Арти-
куляционная четкость противопоставления гласных по ряду (задний - перед-
ний) стерта в тунгусо-маньчжурских языка, даже в тех, где имеются пары, типа 
у - ࡾ, а само определение заднерядные и переднерядные носит чисто условный 
характер [там же]. В маньчжурском наблюдается подобная же ситуация, И. За-
харов пишет, что твердое у ( по Захарову - долгое ࣳ) в маньчжурском употреб-
ляется с заднеязычными ࢹ ,࢛ ,ࢼ, в этом случае твердое у не имеет того монголь-
ского звука, который произносится в начале слова (уо или уэ), а произносится 
также, как мягкое у, а также в остальных случая эта буква хоть и встречается, в 
очень немногих словах, но произносится также как мягкое у, например, суна 
‘свора собак’, шургэку ‘катушка ниток’, думби ‘бить’ [Захаров 55], однако, в 
маньчжурском фонема у, ставшая нейтральной, восходит все же к двум разным 
гласным – твердому и мягкому, что и отмечается на письме.  
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Гармония гласных для тунгусо-маньчжурских языков характеризуется, по 
мнению В.И. Цинциус, как слоговая или ступенчатая [Цинциус 122], смысл ко-
торой заключается в последовательности слогов и их гласных в многосложных 
словах, показывающие зависимость каждого последующего слога от предшест-
вующего, где “ассимилятивная зависимость гласных последующего слога от 
гласных предшествующего слога совершено очевидна” [там же]. 

Своеобразие исторической гармонии гласных маньчжурского языка пред-
ставляют собой следующую закономерность. Основная оппозиция заключается 
в противопоставлении гласных а, о и э.  Узкие гласные i и ࡾ могут следовать 
только после гласной э, и наоборот, э следует после i и ࡾ. После ࡾ может следо-
вать i и э. После i могут следовать любые гласные, кроме о и  с некоторыми ог-
раничениями ࡾ, подобное сочетание довольно редко. После гласной а могут 
следовать только гласные ࢃ и у, т.е. твердого ряда, она же может следовать и 
после них, гласные ࢃ и у также могут следовать друг после друга. После гласной 
о могут следовать только гласные ࢃ и а. Гласная а также может встречаться во 
вторых слогах после гласных ࢃ, у, о. Одним словом, основной принцип твердо-
рядности и мягкорядности в маньчжурском языке соблюдается. 

Таким образом, сингармонизму в маньчжурском языке подвергаются все 
слова и морфемы без ограничений. Сочетаемость гласных по рядам является 
общим выражением сингармонизма, в то же время он имеет свои внутренние, 
более конкретные, присущие маньчжурскому языку особенности. Они сводятся 
к следующим закономерностям. 

Одно из них заключается в том, что если в первом слоге находится глас-
ная о, то во втором слоге может быть только гласная же о, а или нейтральная 
гласная i, но не у. Стоит также отметить, что после других гласных она не 
встречается. Гласная фонема о, вероятно, исторически во вторых слогах прак-
тически не употреблялась, однако, в маньчжурском она довольно регулярно 
встречается только после о первого слога: босоࢿго ‘матерчатый’, офоро ‘нос’, 
доро ‘закон’, соксохон ‘одиноко, безмолвно’, добори ‘ночью, ночь’ и т.д. Ве-
роятно, это связано с “губным притяжением”, или “губной гармонией”, т.е. ас-
симиляцией гласной первого слога гласных последующих слогов. Вероятно, в 
пратунгусо-маньчжурском языке о во вторых слогах не встречался. Подобное 
имело место в монгольских языках, так в древнемонгольском и среднемонголь-
ском языках широкий лабиализованные гласные о,  и дифтонг oi в непервых 
слогах не употреблялись. Н. Поппе пишет, что губное притяжение является бо-
лее поздним явлением, потому что “оно присуще не всем, а лишь некоторым 
монгольским языкам и отсутствовало еще в среднемонгольском” [Poppe 151]. В 
большинстве современных монгольских языков так называемая губная гармо-
ния осуществляется довольно регулярно: если в первом слоге о, то в после-
дующих слогах тоже о; если в первом ࣡, то в последующем как правило ࣡. На-
пример, п.-монг. olan ‘много’,  монг. олон, бур. олон ‘id’; п.-монг. orai ‘верши-
на’,  монг. орой, бур. орой, но калм. орࡥ ‘id’; п.-монг. mogai ‘змея’,  монг. мо-
гой, бур. могой, но калм. могࡥ ‘id’;  п.-монг. ࣡rgen ‘широкий’,  монг. ࢴргࢴн, 
бур. ࢴргࢴн, калм. ࢴргън ‘id’. Процесс перехода a > o, e > ࣡ в непервослоговой 
позиции произошел в большинстве монгольских языков и диалектов при стро-
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гом соблюдении дистрибуции по рядам. Поздним этот процесс, вероятно, был и 
в тюркских языках, поэтому поводу М. Рясянен пишет, что так называемая губ-
ная гармония гласных в тюркских языках представляет собой относительно 
позднее явление, хотя следы ее встречаются еще в древнетюркских памятниках 
[Рясянен 47]. 

Очевидно, подобное явление, как губное притяжение, происходило и в 
маньчжурском языке, что можно проследить на некоторых примерах: горо ‘да-
леко’< *gora; босхо ‘почка’< *bosa-kta; а также в заимствованиях и параллелях 
в других языках: ма. ࢛оࢹон ‘крючок’ < п.-мо. ࡰuqa ‘крючок’; ма. оло- ‘перехо-
дить, переправляться в брод’ < *olam, ср. п.-мо. olam ‘брод, переправа’;  монг. 
олом ‘брод’, бур. олом ‘id’; ма. ࣵобо- ‘печалиться’ < *ࣵoba-, ср. ср.-мо. ࣵoba- 
‘страдать, бедствовать’, п.-мо. ࣵoba- ‘брод’,  монг. зово-, бур. зово- ‘id’ и т.д. 

Имеется еще одно исключение, которое проявляется в запрете на соче-
таемость, гласной у не может находиться во втором слоге после о. Очевидно, 
это как-то связано с лабиальной гармонией, по общему правилу гармонии глас-
ных в маньчжурском языке могут встречаться в одном слове огубленные и не-
огубленные гласные, но ограничение есть, вероятно, на сочетание в смежных 
слогах широких и узких огубленных гласных, после широкого губного гласного 
может следовать только широкий или нейтральный гласный, но не узкий губ-
ной, т.е. широкий губной – широкий губной, но не узкий, и наоборот, узкий 
губной – узкий губной, но не широкий. Однако, имеются случаи когда у встре-
чается после широкого губного о, в основном это связано в аффиксацией, на-
пример, аффикс -ту образует отглагольные существительные: соࢿготу ‘плакса’ 
< cоࢿго- ‘плакать’ и т.п. 

Существует также некоторое ограничение на следование ࡾ после i, по-
добное сочетание все же встречается, но оно не так распространено в мань-
чжурском языке, например: гисун ‘слово, речь’, икурсун ‘мозг (спинной); хрящ 
(связывающий позвонки)’, гичукэ ~ гичухэ ‘стыдно’. Чаще подобное сочетание 
бывает через слог, т.е. дистантное, между этими гласными должен находится 
широкий гласный э, что можно продемонстрировать на следующих примерах: 
илэࢿгу ‘анат. язык’, илэтулэ- ‘делать ясным, понятным’ и др.  

 
Таблица сочетаемости гласных в маньчжурском языке выглядит следую-

щим образом. 
 

Гласные непервых слогов Гласные 
первых 
слогов 

 
а 

 
э 

 
и 

 
 ࡾ

 
у 

 
о 

а + - + - + - 
э - + + + - - 
и + + + + + - 
 - - + + + - ࡾ
у + - + - + - 
о + - + - - + 
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Для тунгусо-маньчжурских языков, как уже говорилось выше, дается оп-
ределение ступенчатого характера сингармонизма, однако, последовательность 
гласных в многосложных словах показывает, что в большинстве случаев в 
маньчжурском общая закономерность употребления гласных строго сохраняет-
ся. Подобные явления, показывают зависимость каждого последующего слога 
от предшествующего, и касаются как современных языков, так и их истории. 
Сингармонизм вокализма в маньчжурском языке представляет собой не безраз-
личное употребление гласных по двум ярдам – мягкому и твердому, а законо-
мерную зависимость их друг от друга. Указанные правила гармонии гласных 
довольно регулярно соблюдаются, чаще всего это проявляется в следовании 
однородных гласных в первых двух слогах, баࢿка- ‘лениться’, сандала ‘рас-
стояние’, сахал΄ан ‘черный’, н΄эࢿн΄эри ‘весна, весной’, мэмэрэн ‘упорство, 
упорный’, гоࢿгохон ‘задумчивый’, тофохонь ‘пятнадцать’, шолоࢿго ‘свобод-
ный от дел’, или- ‘становиться, вставать’, фисику ‘мямля, вялый’, исихихэ 
‘отряхнул’, кубсуху- ‘добреть, поправляться’, унтухунь ‘пустой, пустота’, 
лумбур ‘потихоньку’.  

В целом гармонии гласных подчиняются и аффиксы, которые при после-
довательной агглютинации образуется цепь взаимозависимых слогов с опреде-
ленными гласными, где каждый последующий слог зависит от предыдущего 
при присоединении. Большинство аффиксов с широкими гласными имеют три 
варианта. Так, например, для образовании имен существительных имеется три 
варианта аффиксов согласно противопоставленности широких гласных, с глас-
ными i и ࡾ сочетается аффикс с широким э, с гласным у (твердым) - аффиксы с 
широким гласным а, например, -ган/-гэн/-гон: анаган ‘предлог, отговорка’ от 
ана- ‘толкать, отпихивать, отодвигать’, туригэнь ‘оплата труда, аренды’ от ту-
ри- ‘нанимать, арендовать, платить’, нируган ‘чертеж, рисунок’ от ниру- ‘ри-
совать’, или аффикс –хан/-хэн/-хон: болࣵохон ‘уговор, условие; назначенный 
срок’ от болࣵо- ‘договариваться, условливаться, назначать срок’, хусихан ‘юб-
ка’ от хуси- ‘обвертывать, завертывать’ и т.д. Однако, в отдельных случаях, ко-
торые трудно подвести под какое-либо правило, происходят нарушения, это  
случается в словах, корни которых содержат оппозиционно противопоставлен-
ные гласные, и связано с тем что существуют аффиксы и частицы только одно-
го вида, т.е. инвариантные: дэ- дат. падеж, бэ – вин. падеж, -мэ одновременное 
деепричастие, -аку, -раку – глаг.отрицание, так, аффикс -ࢿгэ образует имена 
существительные и не подвержен варьированию по закону гармонии гласных, 
данный аффикс индифферентен к оппозиции широких гласных в маньчжур-
ском, например: арахаࢿгэ ‘то, что сделано, построено, написано’ от ара- ‘де-
лать, созидать’, оࣵороࢿгэ ‘становление; то, что становиться’ и т.д. 

Аффиксы же с узкими гласными имеют один вариант либо и, либо у, на-
пример, -ми образует глаголы от существительных: бэлэми- ‘молотить’ < бэлэ 
‘зерно, крупа’, тохоми- ‘застегнуть пуговицу’ < тохон ‘пуговица’, или подоб-
ный же аффикс –нту: аханту- ‘порабощать, считать рабом, быть в услужении’ 
< аха ‘раб’ и т.д., за редким исключением аффиксы с узкими гласными мало-
продуктивны. 
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В маньчжурском письменном языке имеется большое число нарушений 
гармонии гласных. Так, например, наличие в маньчжурском языке дублетов, 
т.е. одинаковых слов, но с различной огласовкой по ряду, не находит никакого 
объяснения с чисто фонетической, комбинаторной стороны: сиб΄а ~ сибэ 
‘хвощ’; шусих΄а- ~ шусих΄э- ‘наговаривать, подстрекать, подучивать’; 
суࢿгилࣵа- ~ суࢿгилча-~ суࢿгэлࣵэ- ‘гнуться, изгибаться (о дереве, талии); ко-
лыхаться (о листьях)’; салби ~ сэлби ‘весло’; тувак΄а- ~ тувак΄э- ‘хранить, ох-
ранять, беречь, оберегать; стеречь (скот на пастбище), караулить; оборонять’; 
туфон ~ туфун ‘стремя’; ࣵэ ‘просо (мелкое); хлеб (всякий)’, ࣵэ фалан, ࣵa фал࢛а 
‘гумно, ток (для обмолачивания хлеба)’. 

Часть из них можно объяснить как заимствования из других языков, ки-
тайского, тибетского или санскрита, например: босэ ‘сверток’, масэ ‘рябины на 
лице’, Эсрува одно из имен Будды, jога ‘святой, подвижник’. 

В большинстве же случаев нарушение своеобразной гармонии гласных в 
лексике маньчжурского языка объяснить не представляется возможным если 
даже они является исконным в языке, тем не менее в части случаев можно объ-
яснить такое нарушение, опираясь на те процессы, которые происходили в язы-
ке, и реконструировать слово. Например, согласно гармонии гласных мань-
чжурского языка гласный э не может следовать после о, как например в словах: 
ма. окэ ‘тетка’, н΄охэ ‘волк’, зная, что в маньчжурском языке губной согласный 
b часто подвергается диссимиляции и переходит в губной гласный о с после-
дующей ассимиляцией предшествующего гласного, это позволяет реконструи-
ровать слово согласно гармонии гласных, которая существовала в языке, т.е. 
ма. окэ < *ooke <*еbke, ПТ. *ebeke  ПА. * ebke; или ма. н΄охэ < *ࢻike < 
 iebke ‘волк’ ПТ. * nkeࢻ*
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Глава II 
 

 
Нелабиализованные гласные 

 
II.1 

Гласный а  Ма. *а, ПТ. *а, ПА. *а 
 

 Фонема  а  характерна для всех тунгусо-маньчжурских языков как негуб-
ной (нелабиализованный) гласный низкого подъема, не отличающийся на слух 
от русского а [Цинциус 73; Захаров 52]. Гласный а маньчжурского языка в 
большинстве случаев при сравнении с другими тунгусо-маньчжурскими языка-
ми дает устойчивые соответствия в первом слоге базового корня как северной, 
так и южной подгруппы. Гласный а соответствует ПТМ *а, Ма. а, Эвенк. а, 
Эвен. а, Сол. а, Нег. а, Ороч. а, Уд. а, Орок. а, Ульч. а, Нан. а [Цинциус 93]. 

 
Ма. ам࢛а- ~ амࢹа-  ‘спать’   ПТ. *ࡥ-    ПА.*ࡥ ~ ao/u 

Эвенк. ā- спать; ࡥмࣺ сон; ࡥнࢿэ ночевка, привал; стоянка, место для ночевки; ࡥнࢿэк 
место ночлега; ࡥсин- заснуть; лечь спать; Сол. ࢿࡥа- ночевать, проводить ночь; ࡥш΄имࣳхࡥн- 
уложить спать; ࡥш'ин- заснуть; спать; Эвен. ࡥмࣻ сон; ࡥнࢼࡥ шалаш; временное жилье; ࡥнࢂࢿ-  
остановиться на ночлег, устроить привал; переночевать; Нег. ࡥ- спать; ࡥн΄ࢿа- выбрать место 
для ночлега; переночевать; ࡥн΄ࢿаγ~ ࡥн΄ࢿах ночевка, ночлег, стоянка; табор; ࡥсࣻм- уложить 
спать; усыпить; ࡥсࣻн- заснуть; лечь спать; Ороч. ࡥ- спать; ࢿࡥа~ ауࢿа шалаш охотничий; ࢿࡥа- 
ночевать; ayja(н-) жених; ࡥуࢿку нора соболиная; Уд. амаhи нареч. спать хочется; аࢿа (ауࢿга) 
шалаш (временное жилище в пути или на охоте); место для ночлега (в пути); переночевав, 
ночуя; Ульч. ав- ~ ау-  спать; авласࣻ- ~а࠴ласࣻ-, авлачи- ~ а࠶лачࣻ- лежать; ав࠴(н-) ~а࠴(н-) 
сутки; ࡥв࠴нࣵа ~ а࠴нࣵа шалаш; место для краткого отдыха; ࡥв࠴нࣵа- ~ а࠴нࣵа-  заночевать; 
 ;ночевка; место ночлега; спальня ࠴ࢼࢿ࠴ࡥ ~ ࠴ࢼн࠶вࡥ ;место для ночлега ࠴ࢼнࣵа࠴а ~ ࠴ࢼнࣵа࠴вࡥ
лежанка; нора соболиная; амࣻ сон; амࢼ࠴ту соня; сонливый; Орок. ࡥ ,-ࡥв࠶- ~ а࠴- спать; 
-место, где спят; спальня; лежби ࠴ࢼ࠴а ~ ࠶ࢼвࡥ ;ja постельные принадлежности; вещи࠶вja~aࡥ
ще морского зверя; ࡥвла ~ а࠴ла, ࡥвла࢛ࢿа ~ а࠴ла࢛ࢿа сонливый; ав࠴нда- ~ а࠴нда- переноче-
нать; ав࠶ндав ~ а࠴нда࠴, ав࠶нда࠴ࢼ ~ а࠶нда࠴ࢼ ночлег, ночевка;  шалаш, балаган (охотничий); 
устар. родильный шалаш; ав࠶ндачࣻ- ~ ав࠶ндачࣻ- ночевать; Нан. ао- спать, лежать; аࣥ/࠷ 
(ао࢛ࢿао) сутки; ночевка; аоло/࠴ нора; аоло-  (аолࣻ-) засыпать; заспаться, долго спать; ao࢛ࢿa 
(аор࢛а) шалаш, балаган (охотничий); ao࢛ࢿa- заночевать; аосо/࠴ соня; Ма. ам࢛а- ~ амࢹа- 
(амγа- Сиб) спать, засыпать; дремать (от усталости); ам࢛абу-усыплять, убаюкивать; 
ам࢛ача- засыпать (всем вместе); аму Сиб. дремота; сон; аму ма࢛ࢿа крепко спящий; сон-
ливый; соня. 

п.-мо. amu - отдыхать; amuγulang, amur спокойствие, мир, благополучие; amurxan 
спокойный, мирный, благополучный; amuralta отдых; amuski- вздохнуть, передохнуть; 
монг. амар спокойный, мирный, благополучный; легкий; спокойно, благополучно; амаржи- 
успокаиваться; амархан уменъш. простой, легкий; просто, легко; амгалан(г) спокойный, 
мирный; спокойно, мирно; бур. амар спокойный, мирный, благополучный; легкий; спокой-
но, благополучно; амар- отдыхать; успокаиваться; амаралга, амаралта отдых; амаржа-
успокаивать; амархан уменъш. спокойный; нетрудный; амгалан(г) спокойный, мирный; 
спокойно, мирно. 

др.-тюрк. amal ~ amul ~ amࢃl спокойный; amril- успокаиваться. 
 

Ма. ан΄а ‘год’   ПТ. *аńࢻa    ПА.*аjna 
Эвенк. ан࢜анࣺ год; Сол. а΄࢜ ~ а࢜΄а год; Эвен. анࢂ࢜н год; Нег. ан΄࢜анࣺ год; Уд. а࢜а 
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год; Ульч. ан΄ан год; Орок. анан`и год; Нан. аjнан΄и год; Чж. ania год.  
И. Бенцинг восстанавливает для пратунгусо-маньчжурского языка форму в виде 

*aniga [18]. В EDAL для тм. языков реконструируется форма *аńࢻa, и привлекает для срав-
нения тю. языки: птю. *ࡥń ‘луна’; др.-тю. аj; тур. аj; тат. аj; уйг. аj; аз. аj; хак. аj; тув. аj; 
кирг. аj; ног. аj; башк. аj; балк. аj; узб. оj; чув. ojࡧx; як. ij; турк. ࡥj, где на материале тм. и 
тю. языков восстанавливает праалтайскую форму *ࡥńV ‘луна (лунный цикл); год’, данные 
турк., а также старые транскрипции тюркских слов в памятниках русской письменности XV-
XVI вв.: ср. ࠣࠣнь и ࠣáнь ‘луна, месяц’ [Pritsak 648] позволяют допускать более старую форму 
с долгим гласным в анлауте.  

См. также VEWT 10a; EDT 265; ЭСТЯ 98-99; Старостин 180, 217, 283; EDAL 303. 
 

Ма. a࢛ࢿa [< *amga] ‘рот’ ПТ. * amga   ПА.* amŋa 
Эвенк. амࢿа (амма) рот, уста; Сол. амма (амá ~ амаࢅá ~ амࢅá, амгáн~амугáн) рот; 

аммࡥ- закусить, взять зубами; аммࡥр [< мо.] устье пади; Эвен. амࢂࢿ (амга, амࢿа, áмࡣࢿ, 
амࢿо, аࢿ) рот, уста; пасть; Нег. амࢿа рот, уста; Ороч. амма рот, уста; Уд. аࢿма рот, уста; 
пасть; Ульч. аࢿма рот, уста; пасть; Орок. амࢿа ~ аࢿма рот, уста; пасть; Нан. аࢿма (ам࢛а, 
амࢿа) рот,   уста; пасть; Ма. a࢛ࢿa (аࢿа Сиб) рот, уста; пасть (зверя); клюв; отверстие, щель; 
ворота (в городской стене); ущелье; устье (реки); аࢿгала семейство, домочадцы; счетное 
слово для людей (в семействе или местности); сам;  Чж. am-ࢻa рот. 

п.-мо. ama рот, уста; аmа k࣮m࣮s парн. население; монг. ам рот, уста; зев, пасть; бур. 
ама(н) рот, уста, губы; пасть; тюрк. am < *аmа женские половые органы.  

Poppe 40, 68, 72, 94, 121, 140, 150, эвенк. аmࢻа < *amga< *amagai < *amagaj) , см. 
также EAS 140, Ramstedt 8. Ср. также Ма. о࢛ࢿо ‘забывать’ и эࢿгэму ‘седло’, которые пока-
зывают в  маньчжурском подобное же развитие. 

К этому ряду, очевидно, правильно было бы привлечь тм. аࢿа ‘пасть’, формально в 
ма. ожидалась бы та же форма, очевидно, поэтому в ма. в одной форме совпали два значения 
‘рот, уста’ и ‘пасть (зверя); щель’: 

Эвенк. аࢿа пасть (зверя); зверь (на которого охотятся для мяса); щель; Сол. aнгai 
рот; Эвен. ࢿࡥа- (аࢿа-, ࡥࢿࡥ-) открыть, раскрыть, распахнуть; перелистывать (книгу); Нег. аࢿа 
пасть (зверя); Уд. аࢿгала [< ма.] горшок глиняный; Ульч. а࢛ࢿа-/ࣻ- взвести курок; а࢛ࢿала от-
верстие; Орок. ࢿࡥа-/ࣻ- взвести курок; насторожить самострел; Нан. ࢛ࢿࡥа-, ࢛ࣻࢿࡥ- (аࢿара-) 
взвести курок; настораживать самострел. См. также Иллич-Свитыч I, 245. 

п.-мо. ang, angࡰa щель; angࡰa- зиять; angࡰai-открывать (poт); монг. aн(г) трещина, 
расселина; ангаахай птенчик; ангархай открытый, растворенный, разинутый; бур. ангаабли 
зап. ротозей; ангаахай разиня; птенец; ангагар зап. открытый, раскрытый, зияющий, рази-
нутый; ангаи- раскрываться, открываться, зиять; ангайлга-, ангалза- раскрывать, откры-
вать; ангархай открытый, растворенный, разинутый; як. аjах рот, уста; отверстие; вход, 
проход; прокорм, содержание; кубок (для питья кумыса); аjࡥхтࡥ-отдавать на прокорм; аjах-
тат- молчать, не проговориться; ࡥн вход, проход, отверстие; аࢿа открытый, отворенный; аࡥࢿ- 
натянуть лук; аࢿаi-, аࢿалын- открываться, распахиваться; aࢿapxai ~ аࢿаххаi имеющий ды-
ру, отверстие. (Ramstedt 12). яп. аgo ‘челюсть’, а также kuni-anggri ‘широко открытый рот’ 
[Сыромятников. Методика сравнительно-исторического изучения общих морфем в алтай-
ских языках// Проблемы общности алтайских языков. С. 54]. 

тю.: кирг. аࢼࢿай-; ккал. аࢼࢿай-; уз. аࢼࢿай-; каз. аࢼࢿый-; тув. а࢛ࢿай-; хак. аࢿай 
‘быть широко открытым; открываться; распахиваться’, ‘удивленно смотреть, таращить гла-
за’. 

мо. ан(г) и образованные от него глагол почти совпадают с тю. по форме и значению. 
В словаре Махмуда Кашгарского засвидетельствованы формы с глагольной основой *аࢿ-: 
аࢻmaq- ‘приходить в смущение, затруднение’ [Севортян т. 1, с. 155]. “От корня аࢿ-/еࢿ- обра-
зовались: angi (<ang-i), семантически  тождественное аࢼࢿ: аࢿмаࢼ (<аࢿ- +-маࢼ) ‘дурак’, ‘ро-
тозей’; хак. аࢿмах ‘ротозей’, ‘невнимательный’, ‘рассеянный’ и т.д.” [Севортян т. 1, с. 155]. 
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Генетическое родство и историческая близость тм., тю. и мо. форм очевидна, и выра-
жается в общности корня, принадлежащих этим языкам, однако семантическое развитие ока-
залось разным и независимым.  

Также см. М. Свадеш. Лингвистические связи Америки и Евразии, сноска 124; Ста-
ростин 46-47, 70, 81, 291; EDAL 296. 

 
Ма. ва- ‘убить’ ПТ. *vࡥ-   ПА.*vࡥ- 

Эвенк. вࡥ- (бࡥ-, мࡥ-) убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); погубить кого-л.; ушибить 
что-л., кого-л., повредить (руку, ногу); Сол. вࡥ- убить; вࡥнࡥ- пойти убить; Эвен. мࡥ- (вࡥ-) 
убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); загрызать; бить, колоть; мࡥча (вࡥча) убитый; Нег. вࡥ- 
убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); забить на мясо (животных) ушибить что-л., кого-л.; 
Ороч. вࡥ- убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); погубить; ушибить что-л., кого-л.; Уд. вࡥ- (уа- 
Хор) убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); ранить; ушибить что-л., кого-л.; вࡥкча охотиться, 
промышлять; в‘али- Хор, Ан воевать, сражаться; драться; ссориться, браниться, ругаться; 
Ульч. вࡥ- (уа- Ш.) убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); ваjча- охотиться; намереваться убить, 
добыть; Вࡥлࣵ࠴ название рода (по преданиям, очень воинственного); вࡥли- воевать, драться; 
Орок. вࡥ- убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); ваࡰалࣻ ~ вajaлࣻ ~ вࡥлࣻ война; вࡥли добыча; 
Нан. вࡥ- убить кого-л.; добыть (зверя, рыбу); вࡥjча- (вࡥjцa-) охотиться, промышлять; наме-
реваться убить; Ма. ва- 3., Сиб убить кого-л.; бить зверей; вабу- быть убитым; Чж. wa-du-
lar убить. 

Это единственный пример, в котором анлаутный w является общим корнем для всех 
тунгусо-маньчжурских языков, поскольку в начале слова w встречается во всех языках, за 
исключением эвенского, где w > m, в тунгусских языках корней с w  насчитывается немного, 
чаще в начале слова w  встречается в амурской подгруппе, однако, является, вероятно, вто-
ричного происхождения [Цинциус 177-178]. Данный пример, очевидно, можно объяснить 
как раннее заимствование, так например, ср.: ПНивх. *va- ‘драться, биться, воевать’ (1480); 
юк. *oj- ‘взять силой’; ПЧук.-Камч. *vijhࢳ- ‘умереть’. 

Также см. Рясянен 63; EDAL 512. 
 

Ма. ࢛алман [< *ŋalman] ‘комар; мошка’ ПТ. * ŋamagta  ПА. *[ŋ/g]aLmagta 
Эвенк. ࢿанмакта (ганмакта, гармакта, jaнмакта, jaнмࡥкта, манмакта, мармакта, нан-
макта, нармакта, н΄анмакта) комар; период комаров (июнь); Сол. намакта ~ наммакта ~ 
намматта комар; Нег. ࢿанмакта комар; Ороч. гамакта комар; название металлической под-
вески, изображающей комара; Уд. ࢿамакта гнус (общее название для кусающихся двукры-
лых—мошка, комар, мокрец и т. д.); Орок. налмаࢼта ~ налпаࢼта ~ намнаࢼта ~ ࢿалмаࢼта 
комар; Ульч. ࢛алмаࢼта ~ ࢛армаࢼта комар; Нан. ࢛армаࢼта (࢛алмаࢼта ~ ࢛армаࢹта) комар, 
комары; Ма. ࢛алман ‘комар; мошка’  

пяп. *àmû ‘овод, слепень’; др.-яп. amu; ср.-яп. abu; яп. abu. 
Протоалтайское инициальное *ŋ устойчиво сохраняется в тунгусо-маньчжурских 

языках, в японском *ŋ >ø. 
Старостин 81; EDAL 73-74, 1024. 

 
Ма. на ‘земля’   ПТ. *nࡥ  ПА.*nࡥ 

Нег. нࡥ земля, суша, материк; местность; место; Ороч. нࡥ земля, суша, материк; мест-
ность; место; пол; Уд. нࡥ земля, суша; почва, грунт; Ульч. нࡥ земля; местность; сторона; 
Орок. нࡥ земля, суша, почва; местность; место; площадь, территория; страна, государство; 
сторона; Нан. нࡥ земля, суша, почва; местность; Ма. на земля - планета; материк; почва; 
пашня; поле; поле, фон (материи, основной цвет вещи); Чж. na земля. 

п.-мо. nаlai ‘широкий, обширный’;  монг. налай; калм. nalࡦ KW 270; 
птю. *jalaࢻ ‘поле, степь’; узб. jalaࢻ; тат. jalan; баш. jalan; кирг. ࣵalaࢻ; хак. jalaࢻ; 

ойр. dalaࢻ; 
пкор. *nàráh ‘страна’; ср.-кор. narah; кор. nara. 
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Ramstedt 161; EAS 75; Старостин 290; EDAL 962. 
 

Ма. cа- ‘знать’   ПТ. *cࡥ  ПА.*cࡥ 
Эвенк. сࡥ- (hࡥ-, шࡥ-) знать, уметь, понимать; Сол. сࡥ- знать; Эвен. hࡥ- (ࡥ-,сࡥ-) знать, 

уметь, понимать; Нег. сࡥ- знать, уметь, понимать; Ороч. сࡥ- знать, уметь, понимать; Уд. сࡥ- 
знать, уметь, понимать; Ульч. сࡥ- знать, уметь, понимать; Орок. сࡥ- знать, уметь, понимать; 
Нан. сࡥ- знать, уметь, понимать; Ма. са- знать, уметь, понимать; Чж. ࣫аࢻ-xi знать. 

ср.-мо. seri- ‘просыпаться, замечать’;  п.-мо. serе-, seri-;  монг. сэрэ-; бур. hэри-; 
калм. сер-; орд. serе-; мог. serࡣ-; даг. serе-; бао. serе-; ш.-югр. ser-;  монгр. sаri-; 

птю. *sEr  .чувствовать, понимать, воспринимать; сомнения’; карах. sez-; тур‘ (--~)-࢙
sez-; аз. sez-; туркм. seza(wࡥr); ср.-тю. sez-; узб. sez-; уйгр. sࡣz-; тат. siz-; баш. hiδ-; кирг. 
sez-; каз. sez-; ккалп. sez-; кум. sez-; ног. sez-; хак. sis-; ойр. ses-; тув. sezik-; 

пяп. *sír- ‘знать’; др.-яп. sir-; ср.-яп. sir-; яп. shir-; 
пкор. * sari- ‘быть осторожным, беречься; мудрость’; ср.-кор. sࢃrkࢃi-; кор. shir-. 

Poppe 29, 97, 123; EAS 71; KW 325; ОСНЯ 2, 107-108; Рясянен 63;  Старостин 74, 91, 276; 
Дыбо 14; EDAL 1219. 

 
Ма. так΄а колено (у скота), коленце (у птицы); Ульч. таࣻࢹ  коленная чашечка.  
п.-мo. takim коленнан чашечка; монг. тахим коленный сгиб; бур. тахим коленный из-

гиб; калм. тəхм;  
др.-тю. taqࡰࢃ ‘часть ноги лошади’; каз. taqࢃm; тел. taࢃࡰm; як. такым подколенок, ко-

ленный сгиб.  
П. 13, 55, 136; KW 387; EDAL 1394. 
 
Ма. фаࢹала ‘осадок’; фаࢹала нурэ ‘вино густое, крепкое’ 
В.И. Цинциус вслед за Н. Поппе привлекает для сравнения п.-мо. аࡰаrࡪа, аࡰаrmаࡰ, 

аࡰаrul ‘творог из кислого молока’; монг. аарц, аарул; бур. аарса(н); калм. аарц ‘id’[АЭ, 27; 
ССТМЯ II, 298] восстанавливает алтайскую праформу *p˝abar- ‘осесть, сгуститься’. Н. Поп-
пе  сопоставляя ма., тю. и мо. данные, реконструирует праформу с начальным *p (*pawarࡪa) 
[572]. Ср. также тю.: алт. а࢛ырчы ‘пиво, брага’; тел., шор. аࡰyrt-ky ‘род пива’ VEWT 8;  
KW 21. 

 
Ма. фала࢛ࢿу [< *palaŋgu] ‘ладонь’ ПТ. *halgan   ПА.* palgan 

Эвенк. hалган нога; Сол. алࡢࢅ нога, ладонь; Эвен. hалгࢂн ступня, стопа; Нег. халган 
ступня; Ороч. хага лапа; Уд. хага след (медвежий), лапа; Ульч. палࣵан ступня; Нан. палгࡢ 
ступня.   

Материал тм. языков впервые позволил В. Цинциус восстановить для данной лексемы 
алтайскую прафому в виде *p˝alaigan. 

А.В. Дыбо в отличии от ССТМЯ и работ Колесниковой отделяет ма. фала࢛ࢿу ‘ла-
донь’ от приведенных выше слов и объединяет с: Эвенк. hанࢿа ~ анࢿа ладонь, кисть руки; 
Сол. аранࡢࢅ ладонь; Эвен. hанࢿа ~ hанࢂࢿ ~ анࢿа ладонь, кисть руки; Нег. хан΄ࢿа ладонь, 
горсть; Ороч. хаࢿа ~ хаࢿࢿа ладонь; Уд. хан࢙а ладонь; Ульч. пан΄а ладонь; Орок. пана, пан΄а 
ладонь, стопа; Нан. паjࢿа, фаjࢿга ладонь;  поскольку предполагает развитие ПАл. *-lࢻ >  
тм. *-lࢻ > -ńࢻ, тю. *-liࢻ в конце слова и привлекает для сравнения тю. *aja (<*aliࢻa) ‘ла-
донь’;  мо. *фаlika ‘id’; тм. *faliࢻa‘id’, [Дыбо 47, 262].  

сp.-мо. halaࡰan, п.-мо. аlaࡰa ~ aliࡰa;  монг. алга; бур. альга(н); калм. альхн ‘ладонь’ 
KW 7; тю.: туркм. алаࢼан; каз. алакан ‘ладонь’ Рясянен VEWT 15; ЭСТЯ 1, 133; кор. паль 
‘ступня’, пхаль ‘рука’.  

АЭ 29, 30; Ramstedt 184,213; Anl. stimml. L. № 3; EAS I 44, 52, 107; II 40, 197, 220; 
Poppe 95;  Иллич-Свитыч III, 94, EDAL 1121. 
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Ма. шанjан  ‘белый’ ПТ. *čālba-n, čā-gࣵa  ПА. *čā-gࣵa 
Эвенк. чалбан береза; чаркࣺ- побелеть; Сол. сࡥлбࡨ ~ цࡥлбࡨ (чалба࢙н Ив.) береза; 

Эвен. чࡥлбан береза; Нег. чࡥлбан береза; Ороч. чࡥба ~ чࡥбба(н) [*чалбан] береза; чࡥгࣵа бе-
лый; чࡥгࣵампу заяц-беляк;  Уд. чалиги, чам биэ белый; чафакт‘аи березняк (мелкий); Ульч. 
ч࢛ࣵࡥа(н-) белый; ч࢛ࣵࡥаࢼта c белыми пятнами, крапинами; ч࢛ࣵࡥан-, ч࢛ࣵࡥанࣵу- белеть, стано-
виться белым; седеть; Орок. т࢛ࡥда белый; белизна; снежная пора зайца; т࢛ࡥдад࠴ма белый; 
тагдан- побелеть; поседеть; Нан. чࡢ࢛ࣵࡥ белый; чࡢ࢛ࣵࡥна- белеть, становиться белым; седеть; 
Чж. ࣫aࢻ-gian белый. 

cр.-мо. ࡪaࡥࡰn белый; п.-мо. ࡪаࡰан белый; монг. цагаан белый; бур. сагаа(н) белый; 
белизна; свет; белок;  
др-тюрк. ࡪaqir сивый, пепельно-серый; як. нjࡥлбࡥн ~ ࣵࡥлбࡥн ~ чࡥлбࡥн жесть; чакы-

рыас ~ чаккырыас ~ чокуруос белый, белоглазый; нивх. ч‘аࢿдь белый (о масти живот-
ных); ч‘аࢿhыйк заяц-беляк. 

Ма. -нj-, вероятно, предполагает развитие из < -ŋg-, который в свою очередь развился 
из староманьчжурского  <*lg. 

 
А также гласный а устойчиво сохраняется в заиствованиях, ср.: 
 
Ма. ар࢛ан ‘росток; клык (зверя); рог луны; зубец пилы’ 
п.-мо. araγa ‘клык’; монг. араа ‘клык’; калм. арࡥн ‘коренной зуб’; бур. араан ‘клык’; 
др.-тю. аzࢃγ ‘клык, коренной зуб’. Н. Поппе сопоставляет ма. argan = тю. аzࢃγ = мо. 

ariya; araγa <*ariγa  
П. 81, 94,122, 133. Ramstedt SKE 185; EAS 111, 139; AKE 14; ЭСТЯ 1, 97. 
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II.2 
 

Гласный э Ма. *э, ПТ. *э, ПА. *э 
 

Фонема э определяется как гласный смешанного (‘среднего’) ряда, сред-
него подъема, иногда слегка огубленный [Цинциус 78]. И. Захаров для этого 
звука дает следующее определение “гласная буква: э, как состоящая из соеди-
нения полугласной ъ с гласною е, произносится как русское э с придыханием” 
[Захаров 52]. Эта фонема широко представлена в тунгусо-маньчжурских язы-
ках, и в большинстве случаев имеет регулярные соответствия по языкам. Одна-
ко, в отношении артикуляции имеются расхождения в тунгусо-маньчжурских 
языках, так например, эта фонема характеризуется как  передний, типа е, ࡣ, ࣡, 
или как очень задний, типа ы ~ ъ. В большинстве случаев эта фонема характе-
ризуется как ࡣ в современных тунгусо-маньчжурских языках, нечто вроде ࢳ, но 
для удобства в русской транскрипции обозначается как э. Гласный э соответст-
вует ПТМ * э, Ма. э, Эвенк. э, Эвен. э, Сол. э, Нег. э, Ороч. э, Уд. э, Орок. э, 
Ульч. э, Нан. э [Цинциус 93]. 

Число регулярных соответствий может быть прослежено в огромном 
большинстве случаев, поэтому ниже будут приведены только некоторые из них. 

 
Ма. дэбси- ~ дэбшэ- махать, взмахивать ПТ. *deb/fi- ПА. *dep- 

Сол. дэви- взмахивать (крыльями); Ороч. дэпсэ- обмахиваться, отмахиваться (от ко-
маров, мошки); дэпсэку опахало, веер; Уд. дэфи- махать (крыльями); Ульч. дэпси- махать; 
дэпсику опахало, веер; Нан. дэпси- (дэфси-) махать; дэпсику (дэфсику) опахало, веер; Ма. 
дэбдэдэрэ-, дэбдэршэ-, дэбдэрэ- расправлять крылья, учиться летать; дэбси- ~ дэбшэ- (дэп-
ши- ~ дэпшэ- Сиб) махать,   взмахивать (крыльями);  дэбсику ~ дэбшэку опахало (из перьев); 
дэбсин  взмах (крыльями). 

п.-мо. debi- махать, размахивать; debig࣮r веер, опахало;  монг. дэвэ-; дэвࢢࢢр; бур. дэ-
би-; дэбюур; калм. дев-; dew࣯r (KW); даг. deuse; delbur; монгр. d(w)sࢳ; d(w)li; 

птю. *depre- ‘двигать(ся), качать(ся)’; дp.-тюрк. tepre-; карах. tepre-; тур. Depre-; 
tepre-; аз. dࡣbࡣr-, tࡣrpࡣn-; туркм. depre-, terpen-; ср.-тю. tepre-; узб. tebra-; уйгр. tࡣwrࡣ-; 
тат. tibrࡣn-; баш. tibrࡣl-; кирг. terbe-l; каз. terbe-l; кбал. tebre-; ккалп. terbe; кум. terbe-n; 
ног. terbe-l; хак. tibࢳre; чув. tapra-n; як. dࡣibir ~ d࣡ib࣯r махалка (из конского волоса для от-
гона комаров); dࡣibirdࡣn- обмахиваться.  

Poppe 23, 45; KW 90; ОСНЯ 1, 217-218; Старостин 110, 275; EDAL 774. 
 

Ма. дэрбэ- ‘отсыреть’ ПТ. *derbe- ПА. *der/lbe- 
Эвенк. дэрбࢶв-, дэрбࢶн- отсыреть; дэрбэкин сырой, влажный; сыро, влажно; Эвен. 

дࢴрбут-/ч- быть влажным; дࢴрбутти  влажный; Нег. дэjбэв- отсыреть; Ороч. дэбби-
намочить, смочить (напр., шкуру при выделке); Ульч. дэлби-/у- намочить, смочить; Орок. 
дэлбитчи- ~ дэлбиччи- мочить, вымачивать, размачивать; Нан. дэрби- намочить, смочить, 
замочить; Ма. дэрбухун, дэрбэхин сырой, влажный; сырость, влажность; дэрбэ-отсыреть; 
дэрбэбу-, дэрбэмбу- смачивать, увлажнять.  

птю. *der ‘пот’; др.-тю. ter; карах. ter; тур. ter; аз. där; туркм. der; узб. ter; уйгр. 
tär; тат. tir; баш. tir; кирг. ter; каз. ter; кбал. ter; ккалп. ter; кум. ter; ног. ter; хак. tir; ойр. 
ter; тув. ter; чув. tar, ter; як. tir-it ‘потеть’; 

пяп. *dəntá-ri ‘слюни, слизь’; др.-яп. jodari; ср.-яп. jodari; яп. jodare. 
EDAL 1366. 
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Ма. дэтхэ ‘крыло’ ПТ. *de[k/g]te-  ПА. *dekte- 
Эвен. дэктэннэ крыло (птицы, самолета);  перо, оперение; перен. боковой вход 

оленьей ограды; Сол. дэгтэлэ перо; крыло; Эвен. дэтлэ крыло (птицы); перо (птицы); плав-
ник (боковой, у рыбы); Нег. дэктэ  сумка (из перьев птиц); дэтэлэ перо (птицы); Ороч. дэк-
тэсэ крыло (птицы); перо (птицы); Уд. дэктэв крыло (птицы); перо (птицы); Ульч. дэктэк-
тэ перо (маховое, у птицы); Орок. дэктэктэ перо (маховое, у птицы); Нан. дэктэнэ крыло 
(птицы);  перо (птицы); Ма. дэтхэ крыло; перо (маховое, у птицы); оперение (стрелы). 

ср.-мо. ࣵəu΄ur, ࣵi΄ur, ࣵebur ‘крыло’; п.-мо. ࣵigür; монг. жигүүр; бур. жегүүр; калм. 
җивр; орд. ࣵigǖr; монгр. ࣵār, cār, sār; 

птю. *jüg ‘перо’; карах. jüg; тур. jüg, jüv; осм. jüg; тув. čüg; 
пяп. (d)ika ‘бумажный змей’; ср.-яп. ika, ika-nobori; 
Старостин 44, 287; Лексика 150; EDAL 468. 
 

Ма. ࣵэ- ‘еда, пища’ ПТ. *ࣵeb- ПА. *ࣵeb/p- 
Эвенк. ࣵэб- есть, питаться; фольк. убивать; перен. сжигать (об огне); ࣵэбгࢶ еда; пища; 

яства; продукты питания; пропитание; обед; Сол. ࣵэг-  есть; Эвен. ࣵэб-/п- есть, питаться, 
кормиться; ࣵэбъࣵэк еда, пища; поедание; столовая; ࣵэплъ еда, пища, продукты, продо-
вольствие, корм; Нег. ࣵэв- ~ ࣵэп- есть; ࣵэпкࣺт, ࣵэпуди пища, еда, продукты; Ороч. ࣵэптэ еда, 
пища; ࣵэптэ- есть; пастись (о животных); Уд. ࣵo-, ࣵэ-, ࣵэп-тэ- есть, кушать; ࣵэуjи пища, про-
дукты, еда, кушанье; Ульч. ࣵэп- есть, питаться; ࣵэпу еда, пища; Орок. дэп-, дэпту-/э- питать-
ся, есть; дэпи ~ дэппи еда, пища; Нан. ࣵэб-/п- есть, питаться; ࣵэпࡽ, ࣵэпултэ, ࣵэпури (ࣵэфуру) 
еда, пища; Ма. ࣵэ- [*ࣵэф-: ࣵэфу, ࣵэкэ, ࣵэтэрэ] (ࣵи-Сиб) есть, питаться; брать взятку (в  игре); 
происходить затмению (солнца или луны); ࣵэку хлеб; посевы, всходы; пищa, съестные при-
пасы; ࣵэфулин ~ ࣵэфэлин Сиб еда, пища, угощение; Чж. ࣵе-fu кушать; ࣵе-ku злак. 

Г. Рамстедт, а затем Н. Поппе сравнивают монг. ࣵemе- ‘быть голодным’, бур. ࣵemе с  
тм. и тю. данными. В EDAL к ним добавляют следующие сравнения: 

п.-мо. ࣵoγog ‘еда, пища’, ࣵemü- ‘быть голодным’; монг. зоог; бур. зоог; калм. zōg, 
зөм- ‘быть голодным’; орд. ࣵōg;  монгр. ࣵūg; 

птю. *je ‘есть’; др.-тю. je-; карах. je-; тур. je-; гаг. i-; аз. je-; туркм. ij-; узб. je-; уйгр. 
jä-; тат. ࣵim ‘еда’; баш. je-; кирг. ࣵe-; каз. že-; кбал. ࣵeje-; ккалп. že-; кум. je-; ног. je-; хак. 
če-; тув. či-; чув. si-; як. siࡣ-;  

пяп. *dapa ‘голодный’; др.-яп. japa; 
пкор. *čā- ‘есть’; ср.-кор. čā-si; кор. čāsi. 
Poppe 27, 106; EAS 65; Старостин 35, 281; Дыбо 13; EDAL 1530. 
 

Ма. ࣵэjэн [< *ࣵeࡰen] ‘лезвие’  ПТ. *ࣵeje- ПА. *ࣵeje- 
Эвенк. ࣵэjэ (ࣵэࡰэ, ࣵэгэ) лезвие; острие; Эвен. ࣵэj  лезвие; острие; Нег. ࣵэjэ лезвие, ост-

рие; Ороч. ࣵэjэ лезвие, острие; Уд. ࣵиэ лезвие; гребень горы; Ульч. ࣵэjэ лезвие, острие; Орок. 
дэjэ лезвие, острие; ребро (ладони); Нан. ࣵэиࢿгэ игла (для пошива обуви из лосиной шкуры); 
ࣵэjэ лезвие, острие; Ма. ࣵэjэлэ- заострять; убивать (острым оружием); изрезать; ࣵэjэн лез-
вие; острие; ࣵэjэࢿгэ острый; Чж. ࣵo-n-be da-ࡪu-gi острый. 

птю. *jā(j) ‘лук’; др.-тю. jа; карах. ja; тур. jaj; гаг. jaj; аз. jaj; туркм. jāj; узб. joj; 
уйгр. ja-; тат. jεjε; баш. jäjä; кирг. ࣵaj; каз. žaj; кбал. ࣵaja; ккалп. žaj; ног. jaj; хак. čā-ࣵax; 
тув. ča; чув. su; як. sā;  

пяп. *da ‘стрела’; др.-яп. ja; ср.-яп. ja; яп. ja. 
П. 27; Старостин 77; EDAL 1532. 
 

Ма. сэлби [<*sebli] ‘весло’ ПТ. *seul  ПА. *seul 
Нег. сэвул ~ сэул весло (кормовое); Ороч. сэу весло (кормовое); сэули-править вес-

лом; Уд. сэу весло (кормовое); сэули- править веслом; Ульч. сэули весло (кормовое); сэули- 
править веслом; Орок. сэул весло (кормовое); сэуллэ- править веслом; Нан. сэул (сэулу) 
весло (кормовое); сэули- править веслом; Mа. салби~сэлби весло; сэлби- грести веслом. 
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п.-мо. selbig࣮r весло; selbig࣮rde- грести (веслом); монг. сэлбࢢࢢр,  сэлࢢࢢр; сэлбࢢࢢрдэ-, 
сэлࢢࢢрдэ-; бур. hэлюур, hэлбࢢࢢр, hэльбэ; hэлюурдэ-, hэльбэ-; даг. сэлбэ, сэлбэ-. 

В EDAL приводятся мо. лексемы, где сравнивают с пяп. *sànsì ‘ложка’; ср.-яп. sazi; 
яп. sají;  пкор. *súr ‘ложка’; ср.-кор. súr; кор. sul (диал.), тм. формы не рассматриваются, по-
скольку считаются заимствованием из мо. [Rozycki 177]. Однако можно предположить, что 
тм. данные могут и не являться таковыми, заисключением может быть ма.(?), т.к. немного-
численные примеры свидетельствуют о том, что в первом слоге имелся долготный комплекс 
~ewu~ > eu с возможной долготой в ма., однако в ма. метатеза.  

 
Ма. тэбэл΄э- ‘обнимать’ ПТ. *te[b]el- ПА. *te[b]el- 

Эвен. тэвул- ~ тэвэл- обнимать, обхватывать; Ороч. тэулэ обхват, в обхват (мера из-
мерения в обхват руками); тэулэ- обнимать, обхватывать (измеряя обхватами); Орок. тэилэ 
толстый (о дереве); Ма. тэбэл΄э- обнимать, охватывать; держать в объятиях; брать в охапку; 
держать (ребенка) на руках; захватывать в горсть; тэбэл΄эн объем, обхват; охапка; связка, 
тюк; объятие; счетное слово для охапок (для ноши в руках, взятой в охапку). 

ср.-мо. teberil охапка; объятие; teberi- обнимать; обхватывать, брать в охапку что-л.; 
п.-мо. teberil; teberi-;  монг. тэврэ-; тэвэр; бур. тэбэри; тэбэри-; калм. тевр-; тевр; орд. tew-
ere-; даг. teurē-; бао. tēre-; ш.-югр. tewerde-, tewer; монгр. twēri-, tōri-, tēr-; 

пяп. *tàmpá ‘связка’; ср.-яп. taba; яп. taba; 
пкор. *təpir ‘вести, брать с собой’; ср.-кор. təpir; кор. təbul. 
Ramstedt 261; Poppe 14, 45; EDAL 1418. 
 

Ма. фэсин [< *pesin] ‘рукоятка’ ПТ. *hesin   ПА. *pesi(n) 
Эвенк. hэсин рукоятка, черенок (ножа), ручка (ложки); древко (копья, пальмы); топо-

рище; палочка (веретена); Эвен. hэсън рукоятка, черенок (ножа); древко (копья); топорище; 
Нег. хэсин черенок (ножа); топорище; Ороч. хэси(н-) рукоятка, черенок (ножа); ручка; Уд. 
хэhи рукоятка, ручка, черенок (ложа); Ульч. пэси(н-) рукоятка, черенок (ложа); Орок.  пэ-
си(н-)  рукоятка,  черенок (ножа); Нан. пэсࣽ (хэсࣽ) рукоятка, черенок (ножа); Ма. фэсин ~ 
фэсэн ~ фэшэн рукоятка,  ручка, черенок (ножа, меча); кнутовище; рычаг, орудие; удочка; 
петля (у пугочицы); сила, власть, правительственные меры. 

ср.-мо. he࣫i ручка, рукоятка; п.-мо. e࣫i;  монг. иш; бур. эшэ; калм. иш; орд. e࣫i, i࣫i; даг. 
xe࣫i; бао. jεsi; ш.-югр. ࣫ə; 

птю. *basu ‘молот, колотушка’; карах. basu; узб. baska; хак. paska; ойр. masqa;  
пяп. *pàsú-i ‘палочки для еды’; др.-яп. pasi; ср.-яп. fasi; яп. hashi; 
П. 11, 65, 136, 156; EAS 54, 120; Ramstedt 1916 №13; ОСНЯ 3, 77-78; АЭ 71-72; EDAL 

1086. 
 

Ма. хэрги- ‘наматывать нитки’ ПТ. *xerge- ПА. *xerke- 
Эвенк. hэркэ- (h࣡рко-, эркэ-) связать, завязать; Сол. эккэ- обернуть; Эвен. hэркъ- 

(hࡣркࡣ-, hࢴркࢴ-, hэркэ-, эркъ-, эркэл-) обвязать, перевязать; обмотать, забинтовать; укутать; 
Нег. xэjкэ- (xэjги-, хэоскэ) связать, завязать, привязать; запереть дверь; подтянуть подпругу; 
Ороч. хэккэлэ ремень, которым копье привязывают к древку; хэрипту набрюшник (муж-
ской); Уд. хэкэ связка, пучок; хэкэ- связать, завязать, привязать; Ульч. хэркэ узел; хэркэ- 
обмотать; Нан. хэркэ узел; хэркэ- (хэрин-, хэткэ-) обвязать, обмотать; прикрутить; Ма. хэр-
ги- наматывать нитки; кружиться (о птице); слоняться, обходить кругом; хэргин  край нево-
да, отороченный вокруг веревкой; круг - годовое обращение планет; хэргиту, хэргитун, хэр-
гичэ клубок, моток. 

В работе Н. Поппе и в ССТМЯ тм. формы сравнивают с мо.: ср.-мо. hеrgi- кружиться; 
п.-мо. ergi- кружиться; монг. эргэ- кружиться.  

Г. Рамстедт сравнивает тм. данные с кор. kel- ‘вешать, прицеплять, прикреплять’ и 
мо. kere- ‘привязывать, соединять’. 

В EDAL сравнивают тм. формы с мо. и к ним добавляют яп. схождения: 
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п.-мо. kere- ‘привязывать, соединять’; монг. хэрэ-; бур. хэрэ-; калм. кэр-; орд. kere-; 
ker࣮; 

пяп. *kàràm ‘обвиваться, цепляться’; др.-яп. karamar-; ср.-яп. karam-; яп. karam-; 
однако, в EDAL отделяют данные эвенкийского, солонского и эвенского от остальных 

языков, поскольку инициальный согласный имеет не закономерное отражение для данного 
случая, т.е. если в указанных языках (ПТ) имеется h, то в ПА должно быть р, а в ма. f. 

Poppe lO4; Ramstedt 104; EAS 107; KW 227; ССТМЯ 1, 444; EDAL 669. 
 

Ма. эбчи  анат. ‘ребро’ ПТ. *ebti   ПА. *xebte 
Эвенк. эвтилࢶ анат. ребро; ребрина (в лодке); эвтэ анат. легкое; Сол. ࡷтэ легкое; 

 ребро; Эвен. эвтъ анат. легкие; эвутлэ ребро; бок; Нег. эвтилэ анат. ребро; эвтэ ࢶтэлࡷ
анат. легкое; Ороч. эутилэ ~ эутулэ анат. ребро; Уд. эутэ анат. легкое; эунтилэ ребро; 
Ульч. хэунтэ анат. легкое; хэунтилэ ~ хэуптилэ анат. ребро; Орок. хэвчилэ ~ хэучилэ 
анат. ребро; грудина; Нан. хэутэ анат. легкое; хэучилэ анат. ребро; Ма. эбчи 3., Сиб (эбэ-
чи Сиб) анат. ребро; анат. хребет; ребро судна; покатость (неровная), бок горы; эбчилэмэ 
jaбy- идти вдоль горного хребта. 

ср.-мо. qabirga ‘ребро’; п.-мо. qabirγa(n); qabisu(n);  монг. хавирга, хавис; бур. ха-
бирга; калм. хавсн; орд. xavirga ‘край, вал, бок, сторона’; даг. xabirga; бао. xalge;  монгр. 
xawuࣵə; 

птю. *KApur ‘ребро’; др.-тю. qabar; тур. kabur; туркм. GapirGa; узб. qεbis; 
пяп. *kəm(p)ura ‘икра ноги’; ср.-яп. komura, kobura; яп. komura; 
пкор. *kùpìrəŋ ‘локоть’; ср.-кор. phar- kùpìrəŋ; кор. phal-k:up. 
EDAL 780. 
 

Ма. эࣵэн ‘хозяин’ ПТ. *edī   ПА. *edi 
Эвенк. эдࣺ муж; Coл. эдࣽ ~ эࣵࣽ хозяин; господин; Эвен. эди муж; самец; Нег. эдࣺ 

муж; самец (птицы); друг; Ороч. эди самец; эࣵэ(н-) хозяин; начальник; фольк. царь; Уд. 
эࣵэ(н-) правитель; царь; религ. устар. дух-хозяин; Ульч. эди(н) муж; эࣵэ(н-) хозяин; глава; 
правитель; царь; религ. устар. дух хозяин; Орок. эди муж; эдэ обращ. друг, товарищ; жена; 
эдэ(н-) [*эࣵэн] хозяин; владыка; царь; главный; Нан. эࣵи [*эди] муж; эࣵࢱ хозяин, глава; пра-
витель, царь; Ма. эࣵилэ- ~ эࣵэлэ- завладевать, захватывать; своевольничать; эࣵэн 3., Сиб  хо-
зяин, владыка; повелитель, правитель, феодал, царь; Чж. еࣵеn-n хозяин, владелец. 

ср.-мо. еࣵеn хозяин, владелец, господин; п.-мо. еࣵеn;  монг. эзэн; бур. эзэ(н); калм. 
эзн; орд. еࣵin; мог. еࣵän; даг. еࣵin;  монгр. nࣵеn; 

птю. *Edi ‘хозяин’; др.-тю. ࡣdi ~ idi; карах. iδi; тур. ije, is; аз. jijࡣ; туркм. eje; ср.-
тю.eje; узб. äjä; тат. ijä; баш. ijä; кирг. ē; каз. ije; кбал. ije; ккалп. ije; кум. jeje; ног. ije; 
хак. ē; тув. ē; як. ičči.  

Poppe 53, 105, 137, 157; Ramstedt 57; EAS 97; KW 130; Цинциус 1972 49-52; Дыбо 6; 
EDAL 493. 

 
Ма. эдун ‘ветер’ ПТ. *edin   ПА. *xedu(n) 

Эвенк. эдин ветер; Сол. эдࣽ ветер; Эвен. эдън [*эдин] ветер; воздух; Нег. эдин ветер;  
Ороч. эди(н-) ветер; Уд. эди(н-) ветер; Ульч. хэду(н-) ветер; Орок. хэду(н-) ветер; Нан. хэдࡽ 
ветер; Чж. hedu-un ветер. 

п.-мо. küdeü ‘туман’;  монг. хүдэн; калм. күдң; орд. küde; küdük; 
птю. *Kad ‘ветер. вихрь’; карах. kaδ; тур. kaj ‘дождливая погода’; туркм. Gaj; ср.-

тю. qaj; кирг. qaj ‘морозить’; хак. xas; тув. xat, xadi-‘морозить’; тоф. qat; як. xatā ‘быть 
холоду весной’;  

пяп. *kəti ‘восточный ветер’; др.-яп. k(w)oti; ср.-яп. koti; яп. kochi. 
Старостин 289;Дыбо 11; EDAL 771. 
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Ма. эjэн течение ПТ. *ejē   ПА. *xejе 
Эвенк. эjࢶ течение; порог, перекат (на нем); Сол. эjи- течь; Эвен. эjࢶ течение (бы-

строе), быстрина; фарватер; быстрый (о течении, реки); Нег. эjࢶ погружаться в воду; тонуть; 
течь (о воде, жидкости); Ороч. jэjли- течь; эjэ течение; эjэ- плыть; течь; Уд. jࣳ- тонуть; эjэ 
течение; эjэ- течь (о реке); плыть, уплывать (о предметах, уносимых течением); Ульч. хэи ~ 
xэjи ~ xэjэ течение; вниз по течению; хэjэ-/и- течь; Орок. xэjэ(н-) течение (реки); xэjэ- течь 
(о реке); Нан. хэjэ течение; хэjэ- течь; плыть по течению, уплывать (о предметах, уносимых 
течением); сыпаться, высыпаться; Ма. эjэ- 3., Сиб течь; плыть; литься; тянуть вниз (о гире); 
увлекаться; развращаться. 

Г.И. Рамстедт сравнивает тунгусо-маньчжурские данные с кор. hej- ‘плавать’. 
В EDAL приводятся следующие алтайские соответствия:  
п.-мо. qajiba- ‘плавать (о птицах, животных)’;  монг. хайва-; бур. хайба-; хайбалза- 

‘идти мерно покачиваясь, мерно колыхаться’; калм. хࢳࢳвࢳ ‘весло’; 
птю. *Kࡥj ‘скользить, плавать; лыжи’; тур. kaj-; туркм. Gࡥj-; кирг. qajpi-; ойр. qaj-; 

тув. xaj-; як. xajࢃxar.  
Ramstedt 61-62; Старостин 297; EDAL 772. 
 

Ма. эjхэн ‘осел’ ПТ. *ejхе   ПА. *ejхе 
Сол. элࣵиг [< мо.] осел; Нег. эjхэ осел; Ульч. эjхэ осел; Нан. эjхэ осел; Ма. эjхэн З., эи эн 
Сиб осел; Чж. eixen осел. 

 Н. Поппе реконструирует развитие данного слова в ма. и мо. языках им образом:  ма. 
eixen < *el’ken < *elࣵiken > мо. elࣵigen. 

ср.-мо. elࣵigen осел; п.-мо. elࣵigen; монг. илжиг ~ илжгэн; буp. элжэгэ(н); калм. 
эл࢚гн; орд. elࣵige(n); мог. elࣵiࡰn; бао. nࣵige; 

птю. *elgek ‘осел’; дp.-тюрк. e࣫ࡣk ~ e࣫gࡣk ~ e࣫jࡣk ~ e࣫kࡣk; карах. e࣫gࡣk; тур. e࣫ek; 
гаг. ie࣫ek; аз. e࣫࣫ࡣk; туркм. e࣫ek; ср.-тю. e࣫ek; узб. e࣫äk; уйгр. e࣫ࡣk; тат. i࣫äk; баш. i࣫äk; 
кирг. e࣫ek; каз. esek; кбал. e࣫ek; ккалп. e࣫ek; кум. e࣫ek; ног. e࣫ek; ойр. e࣫ek; чув. аࣷаk.  

Poppe 86, 140, 142; KW 119; Владимирцов 393; EDAL 503. 
 

Mа. эࢿгэму ‘седло’ ПТ. *emеࡰen   ПА. *emе[ࡰ]e(n) 
Эвенк. эмэࡰэн седло (верховое, вьючное); Сол.  эмэࢅэл седло; Эвен. эмгун седло (оле-

нье); Орок. эмࢶ(н-) ~ эмэࡰэ(н-) седло (вьючное); Mа. э гэму З.,э эму  Сиб седло; Чж. en-em-
meir седло. 

Н. Поппе сравнивает тм. и мо. данные, а также реконструирует развитие данного сло-
ва в ма. engemu < *emgemu, ср. подобное развитие в ма. словах аࢻga ‘рот’ и оࢻgо ‘забывать’, 
где m перед заднеязычным g > ࢻ 

ср.-мо. eme΄el седло; п.-мо. emegel; emegelࡪin седельник; emegelle- седлать; монг. 
эмээл; бур. эмээл; калм. эмࢳࢳл; орд. eml;  мог. em࣡l; даг. eml; бао. nࣵige; ш.-югр. emel; 
монгр. imer; 

В EDAL сравнивают мо. и тю. данные: 
птю. *dࢻer ‘седло’; карах. eδer; тур. eyer; гаг. jr; аз. jࡣhࡣr; туркм. ejer; ср.-тю. 

eger; узб. egär; уйгр. egࢳ(r); тат. ijεr; баш. ejࡣr; кирг. r; каз. er; кбал. ijer; ккалп. jer; кум. 
er; ног. ijer; хак. izer; ойр. r; тув. ezer; чув. jࢳner; як. iࡲࢻr.  

П. 60, 68; EDAL 506. 
 

Ма. эࢿгулэ ‘лук (дикий)’ ПТ. *[x]eࢻu- ПА. *xeࢻu- 
Эвенк. эࢿуктэ лук (дикий); Эвен. эࢿут [*эࢿуктэ] лук (дикий), черемша; Нег. хэࢿуктэ ~ 

эࢿуктэ лук (дикий); Улъч. хэࣵиктэ ~ хэࣵуктэ лук (дикий); Нан. хэࣵуктэ [*хэࢿгуктэ] лук (ди-
кий); Ма. эࢿгулэ лук (дикий; растет на песчаных местах). 

п.-мо. qamaࡰar ‘дикий лук-порей’; монг. хамгар; 
птю. *Kamࢃl ‘тростник’; дp.-тюрк. qamus, qamࢃs; карах. qam࣫ࢃ; тур. kam࣫ࢃ; аз. 

Gam࣫ࢃ; туркм. Gam࣫ࢃ; ср.-тю. qam࣫ࢃ; узб. qεm࣫ࢃ; уйгр. qomu࣫; тат. qam࣫ࢃ; баш. qam࣫ࢃ; 
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кирг. qam࣫ࢃ; каз. qam࣫ࢃ; кбал. qam࣫ࢃ; ккалп. qam࣫ࢃ; кум. qamu࣫; ног. qam࣫ࢃ; хак. xam࣫ࢃ; ойр. 
qam࣫ࢃ; чув. xъwmъwl; як. xamࢃs, xomus. EDAL 774. 

 
II.3 

 
Гласный и =  Ма. *i, ࢃ, ПТ. * i, ࢃ, ПА. * i, ࢃ 

 
Этот гласный реализуется как негубная фонема переднего ряда верхнего 

подъема. В маньчжурском языке она употребляется и в твердорядных и в мяг-
корядных словах, являясь с точки зрения сингармонизма так называемой ней-
тральной гласной [Захаров 57]. В маньчжурском языке эта фонема хорошо со-
храняется и в большинстве случаев соответствует i других тунгусо-
маньчжурских языков. 

По мнению В.А. Аврорина в тунгусо-маньчжурских языках, вероятно, 
существовала еще одна фонема i приподнято-заднего подъема [Аврорин 17], 
также о ней пишет В.И. Цинциус, который сохранился в отдельных языках, так 
в сравнении с другими тунгусо-маньчжурскими языками  ей (фонеме i) соот-
ветствует в эвенском, негидальском, нанайском, ульчском негубная гласная пе-
реднего ряда, но более низкого подъема, обозначаемая на письме как – е [Цин-
циус 79]. Такое соответствие, по мнению В.И. Цинциус, связано с составом 
гласных фонем в целом, так например, в словах с заднего ряда, т.е. в твердом 
ряду, в указанных языках наблюдается гласный более низкого подъема е: Эвенк. 
илан  три; Сол. илࡢн; Эвен. елан; Нег. елан; Ороч. илан; Уд. илан; Ульч. илан; Орок. илан; 
Нан. елࡢн; Ма. илан (jилан Сиб); Чж. i-lân.  

Эвенк. ис- дойти, доехать, достичь; хватать, быть достаточным; Сол. ис-; Эвен. ес-; 
Нег. ес-;  Ороч. иси-; Уд. ࣺги-, ࣺн-э-, ࣺࢿи-; Ульч. ࣻсࣻ-; Орок. ࣻсࣻ-; Нан. есе-; Ма. иси-; Чж. 
yࡲh-࣫ࡲh-mài.  

В словах же с передним вокализмом, т.е. в мягком ряду, во всех языках 
тунгусо-маньчжурской группы наблюдается гласный и [Цинциус 82], в тунгу-
со-маньчжурских языках, в том числе в маньчжурском, они совпали в одну фо-
нему i, для твердого и мягкого ряда, подобное наблюдается и в монгольских 
языках. 

Однако, для пратунгусо-маньчжурского языка восстанавливается одна 
фонемы i,  имевшая дополнительную дистрибуцию для твердорядных и мягко-
рядных слов [Старостин  22]. 

Таким образом, ПТМ *i соответствует для мягкого ряда: Ма. i; Эвенк. i; 
Эвен. i, e; Сол. i; Нег. i; Ороч. i; Уд. i; Орок. i; Ульч. i; Нан. i; 

для твердого ряда: Ма. i; Эвенк. i; Эвен. e, i, a; Сол. i, e; Нег. e, i; Ороч. i; 
Уд. i; Орок. i; Ульч. i; Нан. e, i [Цинциус 93]. 

 
II.3.1 

 
Гласный i мягкого ряда 

 
Ма. би ‘я’ ПТ. *bi    ПА.* bi 

Эвенк. би я; перед именем в прит. ф. мой; минࣺࢿ мой; Сол. би  я; Эвен. би (бࣺ) я; пе-
ред именем в прит. ф. мой; мин перед именем в прит. ф. мой; перед лично оформленными 
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деепричастиями я; Нег. би я; перед именем в прит. ф. мой; мин перед именем в прит. ф. 
мой; миннࣺ мой; Ороч. би я; перед именем в прит. ф. мой; мин΄ини мой; Уд. би я; перед 
именем в прит. ф. мой; минини мой; Ульч. би я; мин ~ мини перед именем в прит. ф. мой; 
миࢿги мой; Орок. би я; мин ~ мини перед именем в прит. ф. мой; миниࢿги мой; Нан. ми  
(би) я; перед именем в прит. ф. мой; миࢿги (минэࢿги, минэࢿгэ) мой; Ма. би я; мини род. п. 
перед именем мой; перед прич. я; миниࢿгэ мой; Чж. mi-n я; мой. 

п.-мо. bi я; mini poд. п. мой; монг. би; бур. би; калм. би; мог. bi; даг. bࡲ; бао. be; ш.-
югр. bə; монгр. bu; 

др.-тюрк. bࡣn ~ mࡣn ~ min я;  карах. men; тур. ben; аз. mࡣn; туркм. men; узб. men; 
кум. men; тув. men; кирг. men; ног. min; як. min и т.д. 

пяп. * bà ‘я, мы’; ср.-яп. ware, watakusi; яп. watashi; 
пкор. * úri ‘мы’; ср.-кор. uri; кор. uri. 
EAS 79; Владимирцов 357; ОСНЯ 2, 55-56; Старостин 57, 68, 104-105, 276; EDAL 342. 
 

Ма. икурсун ‘мозг (спинной)’  ПТ.*ࡲkeri  ПА. *xi[g]eri 
Эвенк. ࣺкࢶрࣺ мозг (спинной); позвоночник; кость; Эвен. икъри кость; скелет, костяк, 

остов; хребет (рыбий); рост; могила; Нег. ࣺхэj [*ࣺкэри] кость; хребет (рыбий); Ороч. икэи 
[*икэjи< *икэри] хребет (рыбий, вместе с головой — юкола, идущая на корм собакам); 
Ульч. сиори ~ сиэри позвоночник, костяк  (рыбий, с остатками  мяса); юкола, корм (для со-
бак); Орок. сэࡰэри ~ сࢶри позвоночник, костяк (рыбий, с остатками мяса); юкола, корм (для 
собак); Ма. икурсун мозг (спинной); хрящ (связывающий позвонки). 

В EDAL тунгусо-маньчжурские формы сравнивают со следующими алтайскими па-
раллелями: ср.-мо. qokimai ‘эпитет для обозначения головы’;  п.-мо. qokima ‘маска и скелет, 
используемые в танце мистерии-цам’;  монг. хохимой толгой; бур. хохимой; калм. 
хоkࢳman; орд. Goximࡷ; 

пяп. *kakurai ‘копчик, зад’; др.-яп. kakure. 
EDAL 803. 

 
Ма.  илэࢿгу ‘анат. язык’ ПТ.*inࢻi-  ПА. *xinu- 

Эвенк. инни (илࢿи, инࢿи, ин'ࢿи, иࢿи) анат. язык; Сол.  иࢿи анат. язык; Эвен. иенࢿъ 
анат. язык; Нег. ин΄ни ~ ин΄ࢿи анат. язык; язычок (ботала); Ороч. иࢿи ~ иࢿࢿи анат. язык; 
Уд. иࢿи анат. язык; язычок (у варгана — музыкального инструмента); Ульч. син΄у анат. 
язык; Орок. сину анат. язык; Нан. сиࢿму ~ сирму анат. язык; Ма.  илэࢿгу (илэࢿу ~ jiлэнy  
Сиб) анат. язык; язык колокола; язычок (у ловушки); кляп (продеваемый в ноздри верблюда и 
других животных); Чж. hileࢻ-ࢻu язык. 

ср.-мо. kele(n) ‘язык’; п.-мо. kele(n);  монг. хэл; бур. хэлэ(н); калм. келн; орд. kele; 
мог. kelࡣn; даг. xeli, xel; бао. kelаࢻ; ш.-югр. kelen; монгр. kile; 

птю. * kele- ‘говорить; речь, слово’; др.-тю. kele-࣮ࡪ; тур.диал. kele-ࣵi; ср.-тю. kele-
 ;-i-s࣡z; чув. kalaࡪi; кирг. keleࡪ

пкор. *kằro ‘говорить (глагол вводящий прямую речь)’; ср.-кор. kằrotắi; кор. ka-
lodwe. 

Poppe 33; EAS 47; KW 223; ОСНЯ 1, 346; Старостин 57-58, 292; EDAL 796. 
 

Ма. имэࢿглэ- ‘смазывать маслом’  ПТ.*imࣲ- ПА. *ximࣲ- 
Эвенк. имࣳ- мазать (жиром, мазью); топить жир; имࣳвун мазь, смазка; помазок (для 

смазки); устар. коробочка (берестяная, с жиром для окуривания); имࣳксэ сало, жир; Сол. 
имукчэ ~ имуччэ жир, масло; Эвен. иму смазать (жиром, салом, мазью); имукэ мазь, смаз-
ка; Нег. имнэн сливки; имнэн- снимать жир, сливки; иму- смазывать; инмуксэ ~ имухсэ 
жир (нутряной, подкожный); нимтумо/у  межд. салом пахнет; нимтумуси пахнущий салом; 
запах сала; Ороч. имти- этногр. устар. мазать салом, жиром (идола), кропить жиром (в знак 
жертвоприношения); имуксэ  жир, сало; масло; уму- смазать жиром; умуксэлэ намазанный 
салом; Уд. имоhо сало, жир, масло; Улъч. симсэ жир, сало, масло; симсэлэ- смазать жиром, 
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салом; Орок. симурэ масло, жир (вытопленный); симутчи- ~ симуччи- смазывать жиром, 
маслом; Нан. ниптэнги жир, сало; симу- смазать жиром, салом; симуксэ сало,масло; Ма. 
имэࢿги масло (растительное); имэࢿглэ- смазывать маслом (втулки, у колес); нимэࢿги жир, 
сало (животное); нимэࢿгилэ- мазать жиром, покрывать маслом, олифой; симэ- замасливать, 
расходиться (о жирном пятне); симэࢿги олифа (вареное растительное масло);  Чж. yi-
miuࢻ-ࢻu масло. 

В EDAL тунгусо-маньчжурские формы сравнивают со следующими алтайскими па-
раллелями: ср.-мо. qarbi-su ‘брюшной жир; плацента’;  п.-мо. qarbin, qarbi-su(n);  монг. 
харвин; бур.диал. арбъࢿ; калм. хəрвн, əрвн; орд. хarwiࢻ; 

птю. *Kiaru ‘брюшной жир’; карах. qazࢃ; узб. qεzi; уйгр. qezi; тат. диал. qazࢃ; баш. 
qazࢃ; кирг. qazࢃ; каз. qazࢃ; ккалп. qazࢃ; ног. qazࢃ; хак. хazࢃ; ойр. qazࢃ; тув. qazࢃ; чув. jor-var 
‘скромная пища’; як. qaha; 

пяп. *kuama ‘жирный’; др.-яп. kwoma; 
пкор. *kirࢃm ‘жир’; ср.-кор. kirࢃm; кор. kirࢃm. 
Poppe 17, 32, 96; KW 178; Старостин 296; Дыбо 6; EDAL 800. 
 

Ма. инࣵэ- ‘смеяться’ ПТ.*in࢙e-  ПА. * in࢙e- 
Эвенк. ин΄э- смеяться, шутить; осмеивать, издеваться; Сол. нэктэ- смеяться; эк-

тэмࣳгги смешной; Эвен. ин΄- смеяться; Нег. ин΄э- смеяться; Ороч. ин΄эктэ- смеяться; Уд. 
ин΄э- смеяться; Ульч. ин΄эктэ- смеяться; Нан. инэктэ- смеяться, хохотать, посмеиваться; 
высмеивать; Ма. инࣵэ-, инࣵэчэ- 3., Сиб (инࣵи- Сиб) смеяться, шутить; забавляться; смеяться 
всем вместе; Чж. inࣵe- смеяться. 

ср.-мо. jini΄e ‘смеяться’; п.-мо. inije-, inige-;  монг. инээ-; бур. энээ-; калм. инࢳࢳ-; орд. 
en-; мог. innࡥ-; даг. ࣫in-; xine-; бао. ࣫ine-, ne-; ш.-югр. nࡲ-; монгр. ࣫ࢳn-; 

пкор. *ࣲn ‘смеяться’; ср.-кор. ࣲs, un; кор. ࣲt- [ࣲs]. 
П. 70, 117, 141; P. 70; EAS 114; KW 208; EDAL 588. 

 
Ма. ниру- ‘рисовать’    ПТ. *niru-  ПА.* niru- 

Сол. нируђaн рисунок; Нег. ниjиγит-, ниjиjи-, ниjи- [*ниру-] писать; рисовать; ниj-
уч  написавший; Ороч. н΄иру- ~ н΄уру- писать; рисовать; Улъч. н΄ур у- переписать; н΄уру-
/и- писать; Орок. нур΄и- ~ н΄иру- ~ н΄уру- писать; Нан. н΄иру- (иру-) писать; рисовать; Ма. 
ниру- рисовать; чертить; писать (красками); изображать (на плане, карте);  

п.-мо. iru- рисовать; чертить; монг. зура-; бур. зура-; калм. зур-; орд. uru-; даг. uri-
; монгр. uri-; 

др.-тюрк. jaz- писать; карах. jaz-; тур. jaz-; гаг. jaz-; аз. jaz-; туркм. jaz-; узб. jоz-; 
уйгр. jaz-; тат. jaz-; кирг. az-; каз. az-; ккалп. az-; ног. jaz-; чув. sir; як. cypу- рисовать; 
чертить; писать.  

Санжеев 74; Poppe 28, 81, 115, 154; Владимирцов 188; Дыбо 14; EDAL 1013. 
 

 
Ма. сикэ ‘моча’ ПТ. *ࡪi[k]e-  ПА.* ࡪi[g]e - 

Эвенк. чикࢶн моча; Сол. ш΄ихࢱ моча; Эвен. чикън моча; Нег. чихࢶн моча; Ороч. 
чࡤ:чи- помочиться; чиэпту [*чикэптун] покрышка (берестяная под одеялом в люльке, что-
бы ребенок-мальчик не мочил одеяло); Уд. чеࡤкта- мочиться; Ульч. чигэ(н-) ~ чࢶ(н-) 
[*чикэн] моча; чиэчи- [*чикэчи-] мочиться; Орок. чиэ(н-) [*чикэн] моча; чиэтчи-
[*чикэчи-] мочиться; Нан. чиࢱ (чикэ(н-), чикࢱ) моча; чиэчи- [*чикэчи-] мочиться; Ма. си-
кэ моча; ситэ- мочиться; ситэку неряха (о ребенке, мочащемся в постели). 

ср.-мо. ࣫s࣮n ~ si’es࣮n моча;  п.-мо. siges࣮(n);  монг. шээс(эн); бур. шээhэ(н); калм. 
шээсн; мог. sies࣮n; даг. s, ss; бао. ࣫ie, ࣫ieson; ш.-югр. ࣫i, ࣫ࡲsen; монгр. ࣫ࣵ࣫ ,-e; 

дp.-тюрк. sid- ~ siδ- ~ sit- мочиться; sid࣮k ~ siδ࣮k ~ s࣮d࣮k моча; ࡪisa- мочиться (о де-
тях); карах. siδ; тур. sij; аз. sij; туркм. sࡲdik; узб. sij; кум. sij; тув. sidik; кирг. sij; ног. sij; 
кбалк. sij; чув. ࣫ъk, ࣫ъr-; як. ࡲk; ࡲктࡦ- мочиться; siࣵiࢿ неряха ( мочащийся или ис-
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пражняющийся в постели). 
пяп. *sita ‘моча’; ср.-яп. sito; 
пкор. *stòŋ ‘испражнения’; ср.-кор. stоŋ; кор. t:оŋ. 
Poppe 31, 62; KW 335; Владимирцов 198; Старостин 17;  EDAL 1327. 

 
Ма. чируку ‘подушка’  ПТ. *tiru-  ПА.* tire- 

Эвенк. тирࣳ подушка; Сол. теру ~ тер΄у подушка; Эвен. тиру подушка; изголовье 
(вещи, подкладываемые под голову и под подушку); бревно, полено (в очаге, на которое на-
кладываются дрова); Ороч. тирэпту(н-) подушка; Уд. тиу, тиэу [*тирࣳ] подушка; Улъч. ти-
рэпту(н-) подушка; Орок. тирэпту(н-) подушка; Нан. чиптࡽ, чирэࢿку подушка; Ма. чирку 
~ чируку ~ чирэну изголовье; подушка; деревянная чурка (подкладываемая под голову); 
класть голову на подушку; Чж. tire-ku подушка. 

ср.-мо. teri΄un ‘голова; первый, вперед’;  п.-мо. terig࣮n;  монг. тࢢрࢢࢢ, тэргࢢࢢн; бур. 
тࢢрࢢࢢ; калм. тࢢрࢢࢢн; орд. terig࣮n; даг. turun; бао. teroࢻ; ш.-югр. tur࣯n;  монгр. turࣲ. 

EDAL 1427. 
 

Ма. чиргэ- ‘вколачивать, вбивать’ ПТ. *tir-  ПА.* tire- 
Эвенк. тирࢶ- давить, жать; придавливать, прижимать; Сол. тир- ~ тирэ- давит, прида-

вить, подавить, притеснить; Эвен. тирукэ ~ турукэ гнет (жерди, ветки, рога, которыми 
придавливают покрышки на верх' ней части чума); тирукэ- ~ турукэ- придавливать (по-
крышки чума); Нег. тиjࣳ- [*тиру-] придавливать, прижимать; тиjࢶ- [*тирࢶ-] давить, жать; 
закладывать (палкой дверь); Ороч. тиjࣳ- [*тиру-] придавливать, прижимать; тиjࢶ- [*тирࢶ-]  
давить, жать; Улъч. тирэ- давить; прижать (во время борьбы); Орок. чирэ- [*тира-] разда-
вить, придавить; Нан. чирࣳ- [*тирࣳ-] не мочь действовать (во сне или от ужаса); чирэ- 
прижать,  придавить; засолить; разрезать поперек; Ма. чиргэ- вколачивать, утрамбовывать 
землю трамбовкой; вбивать фундамент; забивать под стены сваи, бут; чиргэку долбня, коло-
тушка, трамбовка,  деревянная  баба,  чурбан с ручкой (которым убивают фундамент); 
чирࢹу- отпускать (натянутый лук). 

птю. *dࡲre- ‘подпереть, подпорка’; карах. tire-; тур. dire-, direk; гаг. direk; аз. dirࡣ-, 
dirࡣk; туркм. dࡲre-, dࡲrek; ср.-тю. tire-, tirek; узб. tira-, tirak; уйгр. tirࡣk; тат. terࡣ-, terࡣk; 
баш. terࡣ-, terࡣk; кирг. tire-; каз. tire-, tirek; ккалп. tire-; ног. tire-; хак. tࢳre-, tࢳreg; чув. 
 ;kࡣtir ,-ࡣarаk; як. tirࡪ

пкор. *tìrì- ‘вдавливать, вставлять’; ср.-кор. tirࢃ-; кор. ࡪirࡪ ,-ࢃ:irࢃ. 
Ramstedt 35. EDAL 1428. 
 

Ма. ࣵи- ‘приходить’ ПА.* ࣵi- 
Ульч. ࣵи- приходить, приближаться, приезжать; Нан. ࣵи- приходить, приближаться, 

приезжать; Ма. ࣵи- (jи- Сиб) приходить, приближаться, приезжать; Чж. di-xexe-gi возвра-
щаться; di-hul приходить.  

Г.И. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. ࡪi- ‘становиться’, мо. ࣵidk࣮- ‘стремиться, 
стараться’и тю. jet- ‘достигать’. 

В EDAL приводят те же сближения, но без корейских параллелей: 
ср.-мо. ࣵidku- ‘стремиться, стараться’;  п.-мо. ࣵidk࣮-;  монг. зࢢтхэ-; калм. зࢢткࢳ-; орд. 

࣮ࣵdx࣮-; 
птю. *jet- ‘достигать’; др.-тю. jet-; карах. jet-; тур. jet-; гаг. jet-; аз. jet-i࣫; туркм. 

jet-; ср.-тю. jet-; узб. jet-; уйгр. jࡣt-; тат. ࣵit-; баш. ࣵit-; кирг. ࣵet-; каз. ࣷet-; ккалп. ࣷet-; кум. 
jet-; ног. jet-; хак. ࡪit-; ойр. jࡣt-; тув. ࡪеt-; чув. sit-; як. sit-. 

Ramstedt 32; KW 184; EAS 52; EDAL 1536. 
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II.3.2 
 

Гласный i твердого ряда 
 

Ма. бира ‘река’ ПТ. *bi[r]a  ПА.* bira 
Эвенк. бира река; Сол. бира (бipa) маленькая река; ручей; река; бiрган ~ бiрган΄  реч-

ка; Эвен. бࣻра фольк. река; бࣻраࢼчан (б࠱ракчан, берекчࡥн, бࣻрࢼࡥчࡥн, бࣻракчан, 
бࣻрокчан) ручей; ручей (стекающий с гор,  имеющий несколько углубленное русло); ре-
чушка; лощина; лощина с ручьем; русло высохшего ручья; горная расщелина; овраг; Нег. 
бࣻja (бира) речка; ключ; бࣻjaxaн (бࣻaхан, бࣻjaкࡥн) речушка; ручей; ключик; Ороч. биака 
(биjaкa) ручей, ключ; Уд. б΄еࡤса (биjaca) река, речка; Ульч. бࣻра, бࣻра(н-) протока; ручей; 
залив; Нан. бࣻрࡢ (бира) ручей; небольшая река; бࣻраࡢࢼ ручеек; маленькая горная речка; Ма. 
бира река (вообще, но меньше, чем ула); Желтая река (в Китае); бира࢛а ~ бир࢛а ~ бир࢛ан ~ 
бирࢹа речка; ручей; канава; Чж. bira река.  

п.-мо.  b࣮r࣮d࣮ ‘болото (с источником) в русле реки’;  монг. бࢢрд; калм. бࢢрдࢳ; орд. 
b࣮rd࣮; 

пяп. *bi (~*bùi, *bࢳi) ‘колодец’; др.-яп. wi; ср.-яп. wi; яп. i; 
пкор. *ù ‘колодец’; ср.-кор. u-inir; кор. umul. 
EDAL 359. 

 
Ма. иࣵи-[< *igdi-] ‘причесать’ ПТ. *igdi-  ПА.*xigdi- 

Эвенк. игди-  причесать, расчесать (волосы); чесаться, зудеть; Сол. идда- ~ ирда- 
[*игда-] причесать, расчесать (гребнем); Эвен. ࣻд- [*ࣻгдࣻ-] причесать, расчесать (волосы), 
причесаться; Нег. ࣻгдࣻ- причесать, расчесать (волосы); Ороч. игди- причесать, расчесать (во-
лосы); Ульч. сигду- причесать, расчесать (волосы); Орок. сигди- причесать, расчесать (во-
лосы); Нан. сигࣵи-, сигࣵигу- причесать, расчесать; Ма. иࣵи-, иࣵира- причесать, расчесать 
(волосы); чесать (кудель, шерсть); расправлять (нити основы в ткацком станке); выправ-
лять, выпрямлять; распоряжаться, исправлять, давать указания (направления); Чж. hir-di-
xun гребень.  

ср.-мо. kirqa-, qirࡰa- ‘стричь, скрести’;  п.-мо. kirࡰa-;  монг. хярга-; бур. хирга-; 
калм. кирhࢳ-; орд. kirGa-; мог. kirࡰa-; ш.-югр. xurࡰa;  монгр. ࡪirࡰa-; 

птю. *kࢃrk- ‘стричь, скрести’; др.-тю. qࢃrq-; карах. qࢃrq-; тур. kࢃrk-; гаг. qࢃrq-; аз. 
Gࢃrq-; туркм. Gࢃrq-; ср.-тю. qࢃrq-; узб. qirq-; уйгр. qirq-; тат. qࢃrq-; баш. qࢃrq-; кирг. qࢃrq-
; каз. qࢃrq-; ккалп. qࢃrq-; кум. qࢃrq-; ног. qࢃrq-; хак. xࢃrࢃx-; ойр. qࢃrq-; тув. qࢃrࢃࡰ-; як. qࢃrt-; 

пяп. *kàk- ‘скрести, царапать’; др.-яп. kak-; ср.-яп. kak-; яп. kak-; 
пкор. * kࢃrk-/ kắrk- ‘стричь, скрести’; ср.-кор. kࢃrk-, kắrk-; кор. kࢃk- [kࢃlk], kak- 

[kalk]. 
Poppe 20, 33, 155; KW 232; ОСНЯ 1, 354; АЭ 91-92; EDAL 792. 

 
Ма. илан ‘три’   ПТ. *ilan    ПА.* ila(n) 

Эвенк. илан  три; Сол. илࡢ  три; Эвен. ࣻлࢂн три; тройка; Нег. ࣻлан три; Ороч. ила(н-) три; 
Уд. ила(н-) три; третий (месяц, день); Ульч. ࣻла(н-) три; Орок. ࣻла(н-) три; Нан. ࣻлࡢ три; 
Ма. илан З., jилан Сиб три; Чж. (j)ilan три.  

птю. *࣡l࣡ŋ ‘песня с тремя рифмующимися строфами (первой, второй, третьей)’;  

туркм. ࣡lеŋ; ср.-тю. ࣡lеŋ; уйгр. ࣡lεŋ; кирг. ࣡l࣡ŋ; каз. ࣡l࣡ŋ; як. оlоŋхо; 
пяп. * ùrùpu ‘високосный (год, месяц)’; др.-яп. urufu; яп. urࣲ. 
Ramstedt 77, 167; EDAL 583. 

 
Ма. ил࢛а ~ илࢹа ‘цветок’ ПТ. *sila(go)    ПА.*ila-(γa)    

Эвенк. ила- цвести, расцветать;  илаࡰа цветок; май; период созревания ягод; период 
обдирания коры тальника; Сол. илгࡥ [< ма.] цветок; Эвен. ࣻлга [< ма.] орнамент, нашивки, 
украшение (на талии женской одежды сзади); Нег. ࣻлࡥ ~ ࣻлаࡰа листочки (распустившиеся); 
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май; ࣻлаࡰа- расцветать; Ороч. игга [*илга] орнамент, узор; Уд. ила [*илаࡰа] Хор цветок; 
Орок. ࣻр࢛а [*ࣻлга] орнамент, украшение, узор, рисунок, вышивка; украшение на задней час-
ти люльки; бок люльки; цвет; Нан. сࣻла-, сࣻла࢛о- цвести; сࣻлаࢼта цветок; Ма. ил࢛а ~ илࢹа 
(jилха Сиб) цветок; орнамент, узор; точки (на безмене); Чж. hilࡰa цветок.   

Для прототунгусо-маньчжурского в анлауте необходимо восстанавливать *х, на что 
указывают данные амурской языковой подгруппы, таким образом, ПТМ. будет выглядеть в 
виде  *xila-γa. В качестве внешних сравнений привлекаются данные из следующих алтай-
ских языков: 

п.-мо. kilࡰana ‘ковыль, луговая трава’;  монг. хялгяна; бур. хилгана; калм. kilࡰənə; 
орд. kilagana;  

птю. kࢃlgana ‘ость (колоса)’; аз. gilga; баш. qilࡰan; кирг. qilgan; каз. qilgan; ккалп. 
qilgan; хак. хilࡰan; чув. хilъх; як. кilࡥn; 

пкор. *kìrìh ‘стерня, пень’; ср.-кор. kiri; кор. kiri. 
RAMSTEDT 78. EDAL 789 

 
Ма. и࢛ࢿаࢹа пух (птичий)  ПТ. *inࢻа-    ПА.*хiࢻа- 

Эвенк. инࢿакта волос, шерсть, пух (животного); перо, пух (птицы); Сол. иࢿакта ~ 
иࢿатта шерсть; волосы; Эвен. ࣻнࢂࢿт [*инࢿакта] волос, шерсть, пух (животного); перо, пух 
(птицы); Нег. ࣻн΄акта ~ ࣻн΄н΄акта ~ ࣻн΄ࢿакта волос, шерсть, пух (животного); Ороч. 
иࢿаࢼта волос, шерсть, пух (животного); Уд. иࢿакта шерсть; волосы (на теле человека); 
шкура с мехом; Ульч. сࣻн΄аࢼта волос, шерсть, пух (животного); Орок. сࣻнаࢼта волос, 
шерсть, пух (животного); перо, пух (птиц); Нан. сࣻࢿаࢼта шерсть, пух; Ма. и࢛ࢿа, и࢛ࢿари 
ивовые барашки; и࢛ࢿаࢹа пух (птичий); подпух (у шерсти животного); и࢛ࢿала пух, мелкие 
перья; название птички (с красной маковкой и желтым брюшком); и࢛ࢿали ~ ja࢛ࢿaли назва-
ние птички (трясогузка);  

ср.-мо. kilqasun, qilࡰasun ‘конский волос’;  п.-мо. kilࡰasu(n);  монг. хялгас(ан); бур. 
хилгааhан; калм. килhсн; орд. kilGasu(n);  мог. qilࡰasun; даг. qilgࡥs, qirgࡥs; монгр. ࡪirGaࣵe; 

птю. *kࢃl(k) ‘волос’; др.-тю. qࢃl; карах. qࢃl; тур. qࢃl; гаг. qࢃl; аз. Gil; туркм. Gࢃl; ср.-
тю. qࢃl; узб. qil; уйгр. qil; тат. qࢃl; баш. qࢃl; кирг. qࢃl; каз. qࢃl; ккалп. qࢃl; кум. qࢃl; ног. qࢃl; 
хак. xࢃl; ойр. qࢃl; тув. xࢃl; чув. xࢳlࢳx; як. kࢃl; 

пяп. *kái ‘волос’; др.-яп. kе; ср.-яп. kе; яп. kе; 
пкор. *kࡥr(h) ‘волос, лошадиная грива’; ср.-кор. kࡥrki; кор. mࢳri-kharak, mࢳri-khal, 

kࡥlgi. 
Poppe 19; Р.80; KW 231; Владимирцов 179; ОСНЯ 1, 352; Старостин 29, 75, 87, 276; 

EDAL 788. 
 

Ма. индаࢹун [< *ŋinda-] ‘собака, пес’ ПТ. *[ŋ]ina-kin    ПА.* [ŋ]inda- 
Эвенк. ࢿинакин (гинакин, ина, инакин, ненакин, нина, нинакин, ࢿинa) собака; 

Сол. нинахࣽ (iнахí ~ нинакíн) собака; Эвен. ࣻࢿн (н΄ࡣна, ࢿен) собака; животное семейства 
собачьих (псовых); ࣻࢿнࢼࢂан (ࣻࢿнакан) игрушечная собака; Нег. нࣻнахࣻн ~ ࣻࢿнахࣻн (ена-
кин ~ енахи ~ ина ~ нина, нࣻнакࣻн) собака; Ороч. инаки ~ инахки (инакин) собака; Уд. 
ин΄aи собака; Ульч. ࣻнда coбaкa; Орок. нࣻнда ~ ࣻࢿнда, нࣻна ~ ࢿина, нࣻнаࢼа(н), 
нࣻнаࢼࢼа(н) собака; Нан. ࣻнда (ࣻнак࢝,инаࢼиࢿ диал.) собака; Чж. ࢻinda-xiun собака.  

дp.- тю. ࢃt собака;  карах. ࢃt; тур. ࢃt; аз. ࢃt; туркм. ࢃt; узб. ࢃt; уйгр. ࢃt; тув. ࢃt; кирг. ࢃt; 
каз. ࢃt; ккалп. ijt; ног. ijt; тат. еt; баш. еt; чув. jࢃdъ; як. ࢃt. 

пяп. * inu ‘собака’; др.-яп. inu; ср.-яп. inu; яп. inu; 
Этот пример наглядно демонстрирует, что в ма. заднеязычный носовой ŋ перед i не 

сохраняется. 
Новикова 1979,60-63; Старостин 18, 49, 72, 101, 274; Дыбо 9; EDAL 1029. 
 
 



 31

II.3.3 
Случаи с так называемым переломом гласного i 

Под переломом гласного i, подразумеваются ассимилятивно-
диссимилятивные процессы, произошедшие с этим гласным. А именно, если в 
первом слоге находится i, а во втором слоге какой-нибудь другой гласный, то 
гласный i подвергается ассимиляции по гласному второго слога, это явление 
получило название “перелома”. Кроме того, под влиянием перелома предшест-
вующий согласный подвергается диссимиляции, подобное происходит в тех 
случаях когда i находится после свистящяго согласного s, который переходит в 
шипящий ࣫. 
Подобные процесс отмечается в монгольских языках, где гласный i подвергся 
перелому, а также в истории монгольских языков гласный i сыграл существен-
ную роль в образовании аффрикат t + i > ࡪ и d + i > ࣵ, а также в ряде случаев s + 
i > ࣫ [см. например, Владимирцов 176-190]. В маньчжурском языке перелом 
гласного i имеет ограниченный характер, так не во всех случаях свистящий s+ i  
> ࣫, часто в маньчжурском перелома не наблюдается вовсе, или же формы с пе-
реломом чередуются с формами без перелома (см. ниже). 
 

 
Ма. шуру [<*siru] ‘четверть’    ПТ. *siru-  ПА.*siru- 

Ороч. сиjо [*сиру] устар. четверть (расстояние   между концами,   большого и ука-
зательного пальцев); Уд. сࢴࡾ [*cиjo < *сиру] палец (указательный); четверть (расстояние 
между концами большого и указательного пальцев); Улъч. сиру(н-) палец (указательный); 
четверть (расстояние между концами большого и указательного пальцев); Орок. сиробги ~ 
сирогби четверть (расстояние между большим и согнутым указательным пальцами); Нан. 
сиру палец (указательный); четверть (расстояние между концами большого и указательного 
пальцев); Ма. шуру [< *сиру] четверть (расстояние между большим и указательным паль-
цами);  счетное слово для счета четвертей; ребенок (плотный и тяжелый). 

птю. *sere ‘расстояние между большим и указательным пальцем’; тур. sere; гаг. serࡣ; 
туркм. sere; узб. sࡣrࡣ; кирг. sere; каз. sere; 

пяп. * sirࢳ ‘единица площади полей’; др.-яп. siro. 
ЭСТЯ 7; EDAL 1254. 

 
Ма. шоло [<*silo] ‘жарить’    ПТ. *silo-  ПА.* silo- 

Эвенк. сила- (hила-, шела-, шила-, шилэ-) обжарить на вертеле; насадить (мясо) на 
вертел; Сол. ш΄ила- [*сила-] жарить; Эвен. hࣻл- [*сࣻла-] (ࣻл-, h΄ел-) насадить, наценить на 
вертел (мясо, рыбу); поставить, воткнуть вертел у костра (чтобы изжарить мясо, рыбу); 
hࣻл࠴н [*силавун] (ࣻл࠴н, hелон) вертел, рожон; шашлык (мясо, рыба на вертеле); Нег. 
сࣻлав࠴н вертел, рожон; шашлык (мясо, рыба на вертеле); сࣻлат-/ч- жарить, печь (на верте-
ле мясо, рыбу, лепешки); Ороч. сило шашлык (мясо, рыба на вертеле); сил(н-), силэу(н-) 
[*силавун] вертел, рожон; силочи-  жарить, печь (на вертеле мясо, рыбу, лепешки); Уд. си-
лоу(н-) [*силавун] вертел, рожон; шашлык (мясо, рыба на вертеле; Улъч. сࣻлоп࠴(н-) вер-
тел, рожон; сࣻлоп࠴- насадить на вертел; Орок. сࣻло(н-) шашлык (мясо, рыба на вертеле); 
сࣻлоп࠴(н-) вертел, рожон; Нан. сࣻлࣥ (сࣻлаࣥ) шашлык (мясо, рыба на вертеле); сࣻло- (сࣻла-) 
жарить, печь на вертеле; Ма. шоло- [< *сило-] печь, жарить (на огне мясо на вертеле или на-
цепив жаркое на рожон-лучину или на вилку);  пытать огнем; шолон рожон, вертел, вилка 
(для жарения мяса); вилы, развилина;  

ср.-мо. ࣫idun ‘зуб’; п.-мо. sid࣮n;  монг. шࢢд(эн); бур. шࢢдэ(н); калм. шࢢдн; орд. ࣮࣫d࣮; 
мог. ࣮࣫d࣮n; даг. ࣫ide; бао. (࣫)don, hdon; ш.-югр. ࣫dࢳn, ࣫ࢳdࢳn; монгр. ࣫di; 
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птю. *sࡲl ‘зуб, вертел, острый колышек’; др.-тю. s࣫ࢃ; карах. s࣫ࢃ; тур. s࣫ࢃ; аз. s࣫ࢃ; 
туркм. ࣫࣫ࢃ; ср.-тю. s࣫ࢃ; уйгр. s࣫ࢃ; тат. ࣫e࣫; баш. ࣫e࣫; кирг. ࣫i࣫; каз. i࣫; ккалп. i࣫; кбалк. ࣫i࣫; 
кум. ࣫i࣫; хак. se࣫; ойр. ࣫i࣫; тув. ࣫i࣫; чув. ࣫ъl; 

пяп. *sàs, *sàsì ‘вонзать, колоть; острая палочка’; др.-яп. sas, sasi; cр.-яп. sas, sasi; яп. 
sas, sashi; 

пкор. *sár ‘стрела, жало’; ср.-кор. sar; кор. sal. 
EAS 108; Старостин 288; Дыбо 13; Мудрак 41-42; Лексика 228; EDAL 1251. 

 
Mа. ша- [*࣫ijа- < *siࡰа] ‘смотреть’    ПТ. *si[ࡰ]i-  ПА.* si[ࡰ]i-len- 

Эвенк. сиࡰин- (сиhи-) подсмотреть; Сол. ш΄игࣺ- подглядеть; Эвен. hи) --, j-, hࡣн-, 
hࣺ-, hиe-) показаться,  выглянуть, высунуться, выйти, вынырнуть, всплыть; взойти, прорас-
ти, вырасти (о растениях); взойти (о солнце); возникнуть; выдвинуться; Нег. сиࡰин- выгля-
нуть, высунуться откуда-л.; сиࡰлат-/ч- выглядывать, высовываться откуда-л.; Ороч. сичили- 
[*сиࡰичили-] подглядывать (в отверстие); Уд. сࣺси- [*сиࡰичи-] подглядывать, подсматри-
вать (в отверстие); Ульч. силэн- появиться, показаться из-за чeго-л; Mа. ша- [*шаࡰа- < 
*шиࡰа] смотреть, глядеть, всматриваться; шабу- показывать; шанду- видеться друг с другом; 
шача- посматривать друг на друга. 

Для сравнения с тм. формам Н.Н. Поппе приводит мо. siࡥࡰ- смотреть, заглядывать, 
подсматривать (в щель), прицеливаться и восстанавливает пмо. * sࢃgaࡰa-: мо. ࣫iࡥࡰ-< *sࢃgࢃgࡣ-. 
тм., мo.*сࣻгࣻ-(гࡥ-).  

В EDAL  с указанными слова сближают яп. и кор. параллели:  
ср.-мо. ࣫ixaࣵࢳu΄uࣵe ‘шпион’; п.-мо. siࡥࡰ- смотреть, заглядывать, подсматривать (в 

щель), прицеливаться;  монг. шагаа-; бур. шагаа-; калм. шаhа-; даг. ࣫ige;  монгр. ࣫ge; 
пяп. *sánk ‘искать’; др.-яп. sagur; cр.-яп. sagur; яп. sagur, sagas; 
пкор. *ࡪhắࡪ ‘искать’; ср.-кор. ࡪhắࡪ; кор. ࡪhat. 
Poppe 115, 133; EDAL 1242. 

 
Mа. шаба [<*siba-] ‘мазать’    ПТ. *siwa-  ПА.* sipa - 

Эвен. сива- мазать, обмазывать, замазывать, вмазывать; штукатурить; затыкать (от-
верстие); Сол. ш'ивар глина, грязь; ш΄иварда- завязнуть; ш΄ыварду- погрязнуть в болоте; 
Эвен. hࣻвтаࡰ (ࣻвтࡰࡥ, ࣻвтаࡰࡥࢼ, hࣻвтав) топь, болото, трясина;  тальник, ивняк; Уд. сифала- 
затыкать, запихивать, втискивать; Нан. сифэктэ- затыкать (щели травой); Ма. шабар࢛ан ги-
да- прикладывать припарку (из пшена на больное место или ребенку при испуге). 

п.-мо. ࣫aba- ~ ࣫iba- ‘мазать, обмазывать’; ࣫abar ~ ࣫ibar ‘грязь, слякоть; глина’;  монг. 
шава-, шавар; бур. шаба-, шабар; калм. шав-, шавр; даг. ࣫аbаr; бао. ࣫bаr; ш.-югр. ࣫əbаr;  
монгр. ࣫аbаr; 

др.-тю. suva- ‘мазать’; тур. siva; аз. суа; туркм. сува-; узб. сува; уйг. suwa; як. сабࡥ- 
~ сыбࡥ-. 

пяп. *sápa ‘болото, окунать, мазать лаком’; др.-яп. safa; ср.-яп. sáfá; яп.sawa. 
П. 30, 46; KW 352; EDAL 1255. 

 
Mа. шусина- [<*sijusina- <*siࡰu-sina-] ‘шептать’    ПТ. *siwu-  ПА.* si[w]u - 

 
Эвенк. сивудэн шепот; сивутࡥ- (сивидэ-, сивси- ~ сивчи-, сивудэ-, сивуна-, сувуна-, 

he-вурка-, hивутࡥ-, шивута-) шептать, бормотать; нашептывать; Эвен. hࣻв࠴лࢂн  шептать; 
hࣻв࠴лࢂxࣻн шепот; Нег. сࣻв࠴тࡥ- шептать, бормотать; шуршать (о сухой траве, листьях); 
Ульч. сࣻвч࠴-, сࣻ࠴салан- шептать; Нан. сææфор- ~ сææфор та- раздаваться шуму в траве; 
Ма. шусих΄а-~ шусих΄э- наговаривать, подстрекать, подучивать; шусина-, шусунࣵa-, 
шушуࢿга шептать, шушукать; наушничать; 

п.-мо. sibegene- ~ sibene- ~ sibine- шептать; монг. шивнэ-; бур. шэбэнэ-; калм. шивр-
; даг. ࣫abkࡥlࡪi; ш.-югр. ࣫аbra-; 

пяп. *sìpa ‘кашлять’; др.-яп. sipa-buk-; ср.-яп. sifa-buk-; яп. shiwabun-. 
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В маньчжурском после выпадения слабого согласного произошла регрессивная асси-
миляция по второму гласному с последующим сокращением долготы. 

Poppe 46; EDAL 1257. 
 

Mа. шун [<*sijun < *siࡰun] ‘солнце’    ПТ. *si[ࡰ]u(n)   ПА.* si[ࡰ]u(n) 
Эвенк. сиࣳࡰн (hивун ~ hиࡰун, шивун ~ шиࡰун) солнце; hиࡰу- светить (о солнце); 

греть (о солнце); Сол. ш΄игࡽ  солнце; Нег. сивун ~ сиࡰун ~ cиjyн солнце; сивунэ- светить (о 
солнце); Ороч. сэу(н-) [*сиࡰун] солнце; сэунэ- светить (о солнце); Уд. сࣳ(н-) [*сиࡰун] солнце; 
сࣳнэ- светить (о солнце); Улъч. сиу(н-) ~ су(н-) [*сиࡰун] солнце; сиунэ- светить, греть (о 
солнце); Орок. сшу(н) [*сиࡰун] солнце; сࣳнэ- светить, греть (о солнце); Нан. сиࡽ [*сиࡰун] 
солнце; сиунэ- светить (о солнце); Ма. шун [*сиун < *сиࡰун] солнце; день. 

Г.И. Рамстедт в качестве параллели кор. hái ‘солнце, год’ приводит тм. siࡰun ‘солн-
це’. 

В EDAL к кор. и тм. словам добаляет яп. материал: пяп. * suàrá ‘небо’ < *sVga-ra; 
др.-яп. suora; ср.-яп. sòrá; яп. sòra, и реконструирует па. * sࡣgV ‘солнце’. Более исчерпы-
вающие данные см. EDAL. 

Сближение тм. форм с ностратическим * seHu ‘солнце’ см. в «Материалах к сравни-
тельному словарю ностратических языков». 

Ramstedt 59; Старостин 49, 81, 292; EDAL 1274; Иллич-Свитыч 366. 
 

Ма. шэрэ- [*sire-] ‘накалиться’ ПТ. *sir-   ПА.* sire- 
Эвенк. сирࢶ краснота раскаленного металла; сирࢶ- накалиться докрасна (о металле); 

сирэл- (сирэлгࣺт-) накалить докрасна металл; Нег. сиjэл- [*сирэл-] накалять, паять; Орок. 
сирэптухэ накаленный; сирэптун- накалять (металл); Ма. шэриࢿг΄а- ~ шэриࢿг΄э-, шэрэбу-, 
шэрэмбу- раскалять, накалять, разогревать (металл докрасна, добела), разжигать; белить, 
отбеливать (холст на солнце); перен. заставлять   гостя скучать, зевать (в ожидании обеда); 
шэрэ- [* сирэ-] раскаляться, накаляться (докрасна, добела—о металле); белеть (о лице).  

 п.-мо. sireme(n) ~ sirem࣮(n) ~ sirim чугун; siri- закаливаться (о металле); sirimel за-
каленный (о металле); монг. ширмэл; ширмэн ~ ширэм; ширэ-; бур. шэрэм; шэрээ-; як. 
cipࡣl свет, сияние; cipࡣlган светящийся,  искрящийся; cipࡣlii- лучиться, сверкать, искриться, 
вспыхивать, разгораться, раскаляться (об углях в печи); cipࡣciн окалина (отлетающая в виде 
искр от железа при ударе). 

ССТМЯ 2,  91. 
 

Ма. шува ~ ша [<*siࡰu]  ‘лес’  ПТ. *siࡲࡰ   ПА.* si[ࡰ]u- 
Эвенк. сиࣺࡰ чаща, лес (густой); куст; густой (о тайге, лесе); Эвен. hࣻࣻࡰ чаща, лес (гус-

той), тайга, заросли; Нег. сивࣳ ~ сиࣺࡰ ~ сиࣳࡰ чаща, заросли, кустарник (густой); Ульч. су 
[*сиࡰу] чаща, лес (густой); Орок. сࣼࣻࡰ ~ сࣻࣻ чаща, лес (непроходимый, густой), заросли; ва-
лежник (в изобилии), бурелом; Нан. сࣻо/࠴ [*сࣻࡰу] чаща, заросли; валежник (в изобилии), бу-
релом; Ма. шува ~ ша кустарник, лес (мелкий, на северном склоне горы). 

п.-мо. siࡰui роща, бор; чаща; монг. шугуи роща, бор; чаща; бур. шугы роща, бор; чаща; 
калм. шуhу роща, бор; чаща; даг. шигࢶ. 

С.А. Старостин к указанным параллелям добавляет японскую форму: пяп. *sika-i ‘ча-
ща, заросли’; др.-яп. sike ‘чаща’; sike- ‘густой (о зарослях)’. В более поздней совместной ра-
боте (EDAL) пяп. восстанавливается как *sìnkài чаща, заросли, густо расти; др.-яп. sige-r, 
sige; ср.-яп. siger-; sìgè; яп. shigér, shìgemi. 

Тунгусо-маньчжурские форма классифицируется как заимстование из монгольского 
[Doerfer MT 47], однако, судя по широкой распространенности в указанных языковых груп-
пах, это, вероятно, тунгусо-маньчжуро-монгольский термин, что отмечает и Н. Поппе мо. 
࣫iqui < *sΐgui = тм. sigi < *sࢃgui. Он заимстован в удмурдский язык: сик ‘лес’ [Лыткин В.И. 
Исторический вокализм пермских языков. М. 1964, 182]. 

Poppe 30, 58, 114, 130;  KW 367; Старостин 79; EDAL 1243. 
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Ма. шэбтэ [<*sibte-]  ‘промокнуть насквозь’  ПТ. * site- ПА. *site- 

Нeг. ситэ- промокнуть (под дождем); Улъч. с тэ- промокнуть; Ма. шэбтэ [*сиду-] 
промокнуть насквозь; протекать о платье. 
 

 
Ма. шэрхэ [<*sirࡰe]  ‘нарта’  ПТ. *sirࡰa- 

Эвенк. сиргадࡥ- ехать на нарте; сиргакࡥн санки; чрга [<мо.] ( срга [<як.], сирга 
[<як.] сырга, черга, ширга) нарта; Сол. ш΄иргол [<мо.] салазки; Эвен. сыарࡰа ~ hырга 
[<як.] нарта; Ма. шэрхэ нарта (собачья). 

п.-мо. ࡪirࡰa сани; монг. чарга сани, санки, салазки; монг. шарга сани; як. cࡥpࢅa ~ 
cыаpࢅa ~ cыpࢅa сани, дровни, пошевни; нарта; повозка; воз.  

 
Ма. шэри-  [<*sire-]  ‘родник’  ПТ. * si[r]e- ПА. *sire- 

 
Уд. сиэ- [<*сиjэ- <*сирэ] залив (узкий с чистой родниковой водой); Нан. сирэ родник; 

Ма. шэри [*сирэ-] родник, ключ, источник (откуда берут начало воды). 
 

 
Особенно легко отметить перелом гласного i при наличии двойных форма 

в маньчжурском языке, т.е. с переломом и без перелома,  подобные формы час-
то встречаются перед последующим дентальным, ср.:  

 
Ма. сиду- ~ шуду-  [<*sidu-]  ‘скоблить’  ПТ. * sidi- ПА. *sidu- 

Эвенк. сиди- (шиди-) соскабливать (шерсть со шкуры); сидивун (hидивун, шидивун) 
скребок (для соскабливания шерсти со шкуры); бревно (на котором соскабливают шерсть 
со шкуры); распялка; сидин ~ шидин кожемялка (железная); скребок; Эвен. сࣼд- скоблить; 
Нeг. сиду- соскабливать (шерсть со шкуры); сидуࢿкࣺ скребок (для соскабливания шерсти со 
шкуры); бревно (на котором соскабливают шерсть со шкуры); Ороч. сࣺди-   соскабливать 
(грязь с чего-л.); Улъч. сࣻд࠴- соскоблить; сࣻд࠴чࣻ- соскабливать; Нан. сࣻдо- [*сࣻд࠴-] соскоб-
лить; сࣻдочࣻ- соскабливать; Ма. сиду ~ шуду [*сиду-] скоблить, соскабливать, скрести, со-
скребать; шуду эрику метла веник; шудубу- оцарапать, получить ссадину; шудун скребок, 
лопата (поварская); шудун и вэjхэ зубы (передние). 
 

 
Ма. ситу ~ шуту подрастать (о ребенке); вырастать (о лошади). 
 
 А также имеются случаи с двойными формами с последующим губным 

сонорным, ср: 
 
Ма. сим࢛ан ~ шум࢛а ~ шум࢛ан ~ шумࢹан тигель (плавилный горшок в виде гусиного 

яйца); лядунка пороховая (из тыквы-горлянки). 
 

Ма. симхун ~ шумхун ‘палец’ ПТ. * imki-  ПА.* um i- 
Эвенк. чимки мизинец; коленная чашечка; копытце (верхнее висячее - у маленького 

оленя); Сол. суитх  мизинец; Эвен. чимн к лодыжка; чимчикэ мизинец; копытце верхнее, 
висячее (у оленя); Нег. ч мкан, ч мка ан мизинец; копытце (верхнее висячее у оленя, лося, 
коровы); Ороч. чомочко палец; мизинец; Уд. чимч‘а мизинец; Улъч. чомочо(н-) ~ чуму-
чу(н-) палец; Нан. чумчу  палец; Ма. симхулэ- играть, вертеть пальцами; симхун ~ шумхун 
перст, палец (руки, ноги); вершок; симхун хэфэли мякоть пальца  (над которой находится 
ноготь). 

В ССТМЯ приводят следующие сравнения: ср-мо. sik i qur n мизинец; п.-мо. sige i 



 35

(~ ige ei) xuru u(n) мизинец; монг. чигчий хуруу мизинец; бур. шэгш дэй, шэгшы, 
шэгшэгэй мизинец; др-тюрк. alaq мизинец; amuq: amuq eŋr k безымянный палец; 
мизинец; як. ылгын чiкij  мизинец.  

В EDAL сравнивают с тю., где восстанавливают птю. * m  ‘мизинец’ и приводят 
следующие сравнения: др.-тю. аmuq; карах. аmuq; узб. im аloq; уйгр. malik; кирг. 

m аlaq; хак. s mal ix, mal ix; ойр. imal; тув. uma ; 
ССТМЯ 2, 395; Дыбо 322; Лексика 257; EDAL 1329. 
 
Сюда же можно отнести раннее монгольское заимствование в маньчжур-

ском в период перлома гласного i: 
 
Ма. силун ~ шулун [< мо.] зоол. рысь. 
Ср. п.-мо. sil࣮g࣮s࣮n зоол. рысь;  монг. шилࢢࢢс(эн); бур. шилࢢࢢhэ(н). 
 
Материал, рассмотренные в этой главе, достаточно убедительно показы-

вает, что в качественном отношении приведенные фонемы, вероятно, почти не 
отличаются от праязыкового вокализма тунгусо-маньчжурских языков, заиск-
лючением гласного i, подвергнувшийся в некоторых случаях ассимиляции по 
второму гласному, т.е. «перелому».  

В приведенных примерах эти фонемы находят параллельные анологии в 
фонетики не только внутри тунгусо-маньчжурских языков, но и в фонетике 
других алтайских языков и в конечном счете имеют достаточно  внутренних и 
внешних тривиальных схождений . 

Соответствия между  тунгусо-маньчжурским языкам можно представить 
в виде следующей таблицы: 

 

ПТМ Ма. Эвенк. Эвен. Сол. Нег. Ороч. Уд. Орок. Ульч. Нан. 
*а а а а а а а а а а а 
*e e e e e e e e e e e 
*i i i i i i i i i i i 
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Глава III 
Губные гласные 

 
III.1 

Гласный о  Ма. *о, ПТ. *о, ПА. *о 
Фонема о в маньчжурском языке характеризуется как губной гласный 

заднего ряда среднего подъема, сходный на слух с русским  “о”  [Цинциус 76, 
Захаров 52]. В большинстве случаев соответствует “о” других тунгусо-
маньчжурских языков. ПТМ гласный *о соответствует Ма. о, Эвенк. о, а, Эвен. 
о, Сол. о, Нег. о, Ороч. о, Уд. о, Орок. о, Ульч. о, Нан. о [Цинциус 93]. 

 
Ма. бохи- ‘обертывать’ ПТ. *bk-   ПА.*boki- 

Эвенк. бк-, бкит-/ч-, бкࣺчࡥ- задержать; затормозить; остановить; привязать; на-
деть узду; нагнать мелкого зверя (о крупном звере); загрызть, задавить; разнять дерущихся; 
Эвен. боࢼ- (бок-, боко-) задержать, удержать, не пустить; Нег. бок- удержать; связать; Ороч. 
боки- (баки-) связать, обвязать; Ульч. боࣻࢼ- связать; боࢼࣻࢼта-связывать; боࢼࣻࢼт࠴ связан-
нын; боࢼсࣻ вязанка, сноп; Нан. боࣻࢼ- (бохи-) связать, привязать; спутать, опутать; Ма. бохи- 
обертывать (ноги); бохиࢼу бинт (которым китаянки обвивали ноги); бокирасхун ~ бо-
кирсࢹун ~ бокирсоࢹун ~ бокирсуࢹун связанный, задержанный кем-л.; находящийся в стес-
ненном положении; неловкий; одеревенелый, сведенный, парализованный (член тела).  

В ССТМЯ приводят следующие сравнения: п.-мо. boࡰu- обвязывать; монг. боо- обер-
тывать; препятствовать; бур. боо- обертывать; преграждать, препятствовать; як. боࢅу путы; 
бох- опутывать.  

В EDAL приводят альтернативные сближения: ср.-мо. bokle- ‘затыкать, предотвра-
щать’; п.-мо. b࣡gle-;  монг. бࢴглࢴ-; бур. бࢢгле-; калм. бࢴгл-; орд. b࣡gl࣡-; монгр. bugࢳle-, 
bugule-; 

птю. *b࣡k- ‘ставить плотину, загораживать’; карах. b࣡k- ‘запрудить’, b࣡ken ‘быть за-
гороженным о дороге’; тур. b࣡ke-; ср.-тю. b࣡ken ‘пробка’; узб. pukak ‘пробка’; уйгр. pok 
‘пробка’; тат. b࣮ki ‘пробка’; баш. b࣮ki ‘пробка’; кирг. b࣡ge-; каз. b࣡ge-; ккалп. b࣡ge-; ойр. 
b࣡k ‘затвор, пробка’; чув. pъwgъw ‘пробка’.  

Poppe 21, 59, 123, 139; EAS 58; KW 54; Дыбо 15; ССТМЯ 1, 89; EDAL 371. 
 

Ма. бортон ‘грязь’ ПА. *bor- 
Эвенк. буртак [<*мо.] кровь менструальная; Орок. болда- рисовать, мазать; бо-

роࢼтуна грязный; боротчࣻ- пачкать мазать; красить; смазывать кожу; борро- испачкать, из-
мазать; смазать; натереть; б࠴р࢛а- мазать, красить; Ма. бортон (бэрдэн ~ бэртэн) грязь, пятно, 
нечистота, пыль; бортоно- (бэртэнэ-) пачкаться, мараться грязью, получать пятно; бэртэбу- 
~ бэртэнэбу- запачкать, запятнать. 

п.-мо. burtaࡰ грязь; монг. буртаг грязь; грязный; буртагла- загрязнить; бур. буртаг  
валежник; грязь; грязный; буртагда- ~ буртагла- загрязнять; осквернять. 

 
Ма. ࢛оро ‘далеко’ ПТ. *go[r]o   ПА.* goro 

Эвенк. горо даль; далеко; долго; далекий; долгий; Сол. горо далекий; далеко; горх 
далеконько; Эвен. гор (гор(ŏ) далекий, дальний; долгий, продолжительный; далеко; долго; 
горал-  удаляться, уходить вдаль; Нег. гojo далеко; долго; далекий; долгий; гojoвo давно; 
долго; гojoл далеко, вдали; Ороч. г далеко; долго; гво долго; гло далеко, вдалеке; долго; 
Уд. г далеко; долго; далекий; долгий; гло далеко, вдалеке; Ульч. ࢛оро далеко; долго; даль; 
-ороло далеко, вда࢛ ;и вдали, вдальࢼࢼоро࢛ ~ ࣻࢼоро࢛ ;оро далеко; долго࢛ .ороࣵи долго; Орок࢛
ли, дальше; Нан. ࢛оро далеко; долго; далекий; долгий; даль; путь, направление; гopoла дале-
ко; долго; Ма. ࢛оро далеко; далекий; дальний; Чж. goro далеко; далекий. 
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Н. Поппе сравнивает тм. данные с п.-мо. xola ‘далеко’ и предполагает развитие из  < 
*kola < *kora > т.-ма. горо. 

В EDAL приводят следующие сближения: ср.-мо. gur ‘широкий’; п.-мо. g࣮reger 
‘вспухший’;  монг. гࢢргэр; бур. гࢢрэгэр; калм. бࢴгл-; орд. g࣮reger; 

птю. *g࣮r ‘храбрый; толстый, плотный, обильный; широкий; откормленный’; карах. 
g࣮r; тур. g࣮r; гаг. g࣮r; аз. g࣮r; туркм. g࣮r; тат. g࣡r; баш. g࣡r; кирг. g࣮r; кум. g࣮r; ног. g࣮r; 
хак. g࣮r; тув. k࣮r; чув. kࢳwrࢳw;  

пкор. *kࣲrk ‘толстый’; ср.-кор. kࣲrk; кор. kuk [kulk]. 
Ramstedt 126; Poppe 18, 98, 118, 151, 157; EDAL 573. 

 
Ма. доро ‘закон’ ПТ. *doro   ПА.* doro 

Ороч. доро(н-) закон; обычай; печать; Ульч. доро(н-) закон; обычай; правило; усло-
вие; Орок. доро(н-) закон; обычаи; правило; условие; власть; Нан. дорࣥ печать, штамп; знак; 
клеймо; Ма. доро 3., Сиб закон; обычай; правило; условие; долг; учтивость; дорон печать; 
Чж. dor(o)-un закон, печать;  

ср.-мо. duran ‘воля, желание, намерение; симпатия; любовь’; п.-мо. duran;  монг. 
дур; бур. дура(н); калм. дурн; орд. dura; мог. dоrоn; даг. duar; ш.-югр. dura; монгр. duran; 

птю. *jor- ‘толковать сон’; карах. jor-; тур. jor-; туркм. jor-; ср.-тю. jor-; уйгр. 
ࣵoru-; тат. jara-; баш. jara-; кирг. ࣵora-; каз. ࣷor-; ккалп. ࣷori-; ног. jori-; 

пяп. *dùrù ‘быть разрешенным, разрешать, позволять’; др.-яп. jurus-; ср.-яп. juru-; 
яп. yurus-. 

EDAL 483 
 

Ма. ࣵори- ‘указывать’ ПА.*ࣵori- 
Орок. ࣵорࣻ࠴ࢼࢼ прицел, мушка (у ружья); ࣵорࣻ- ~ ࣵоррࣻ- прицелиться; указать (паль-

цем); Нан. ࣵорࣻ- прицелиться, нацелиться, брать на мушку; ࣵорࣻࢼо/࠴ прицел, мушка; Ма. 
ࣵори- указывать (пальцем); показывать; намечать цель; целиться, метить; направлять, настав-
лять; руководить; ࣵори࢛ан, ࣵорин, ࣵоричун указание; мета, прицел, цель; направление;  
ࣵорику указатель (стрелка на часах и астрономических инструментах); указательный па-
лец; Чж. ࣵew-la-maj ‘предоставлять (доклад)’. 

В EDAL приводят следующие сравнения: ср.-мо. ࣵaru- ‘посылать, давать задание’; п.-
мо. ࣵaru-;  монг. зар-; бур. зар-; калм. зар-; орд. ࣵaru-;  мог. ࣵоru-; даг. ࣵara-; бао. ࣵarе-; ш.-
югр. ࣵar-;  монгр. ࣵari-; 

пяп. *dár- ‘посылать, давать’; др.-яп. jar-; ср.-яп. jar-; яп. yar-. 
EDAL  1544 

 
Ма. оло- ‘переходить в брод’ ПТ. *olo-   ПА.*olno- 

Эвенк. оло- ~ ол- перейти, переправиться вброд; брести по снегу, песку, грязи и т. д.; 
Эвен. олࡥрࣺ брод, переправа; перекат, порог; Нег. олн брод; Ороч. олонࣵи вброд; Уд. оло- 
переходить вброд; Ульч. онࣻ-/о переходит, вброд; Орок. онно- переходить вброд; Нан. оно- 
переходить вброд, идти бродом; бродить по воде; Ма. оло- переходить, переправляться 
вброд. 

п.-мо. olam брод, переправа;  монг. олом; бур. олом, олом гарса; калм. олм; як. олом 
брод, мель (мелкое место вовсю ширину реки, озера); оломн- переходить вброд; 

пяп. *ásá ‘мелкий’; др.-яп. аsa-; ср.-яп. аsa-; яп. аsa-. 
Poppe 98, 117- 118; EDAL 1051. 

 
Ма. о࢛ࢿо- ‘забывать’ ПТ. *omࢻo-   ПА.*omࢻo- ~ oࢻmo- 

Эвенк. омࢿо- (омго-, оммо-) забывать, упускать из виду; Сол. оммо- забывать; Эвен. 
омࢿъ- забыть; отвыкнуть; потерять сознание, упасть без сознания; Нег. омࢿо- забывать; 
Ороч. оммо- забывать; Уд. оࢿмо- забывать; Ульч. оࢿбо-/ࣻ- забывать; Орок. ом࢛о- ~ оࢿбо- за-
бывать; Нан. оࢿбо-, оࢿбонаси (ом࢛о- ~ о࢛ࢿо-, oмࢿo-) забывать; отвыкнуть; Mа. о࢛ࢿо- (оࢿо- 
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Сиб) забывать. 
ср.-мо. unta- ‘спать’, umtara- ‘забывать’; п.-мо. unta-, umtara-;  монг. унта-, марта-; 

бур. унта-, марта-; калм. унт-, март-; орд. unta-, marta-; мог. nunta-, morta-; даг. wanta-, 
marta-; бао. tera-, marta-; ш.-югр. nda-, ntࡥ-, marta-; монгр. nterࡥ, mu(r)࣫da-, mar࣫da-; 

птю. *umnࢃ-t- ‘забывать’; др.-тю. unࢃt-; карах. unࢃt-; тур. unut-; гаг. unut-; аз. unut-; 
туркм. unut-; ср.-тю. unut-; узб. unut-; уйгр. unut-; тат. ŭnŭt-; баш. ŭnŭt-; кирг. unut-; каз. 
umࢃt-; ккалп. umࢃt-; кбалк. unut-; кум. unut-; хак. undu-; ойр. undu-; тув. ut; чув. man; як. 
umun. 

Подобное развитие -ࡰࢻ- < *-mg- см. также в Ма. а࢛ࢿа ‘рот’ и эࢿгэму ‘седло’. 
Poppe 68-69, 100, 141; Ramstedt 169; KW 450; EAS 116; Старостин 295; EDAL 1498. 

 
Ма. тохон ‘пуговица’ ПТ. *toxon   ПА.*toxo(n) 

Нег. тохом- застегнуть на пуговицы; тохон пуговица; Уд. тoho пуговица; Ульч. 
тоࢹо(н-) пуговица; Орок. тоࢼо ~ тоࢹо(н-) пуговица; Нан. тоࣥࢹ  пуговица; Ма. тоࢹоми- засте-
гивать на пуговицы; тохон пуговица (металлическая). 

птю. *toku ‘пуговица, пряжка’; др.-тюрк. toqu пряжка, застежка (у пояса); toqula- 
приделать застежку (пряжку) к чему-л.; карах. toqu; тур. toka; гаг. toqа; аз. toGGa; туркм. 
toqа; ср.-тю. toqqa; узб. toqа; каз. toࡰа; кум. toࡰа; ккалп. doࡰa; toࡰa; ойр. toࡰo; чув. tъwࡰa;  

 пяп. *tuku- ‘приспособление на луке для фиксации стрелы’; др.-яп. tuku-. 
Дыбо 15; EDAL  1452 

 
Ма. тоࢹоро ‘колесо’ ПТ. *toxor-   ПА.*to[x]oro- 

Эвенк. токор- кружиться, вертеться; поднимать, виться (о дыме); обволакивать (о ды-
ме);  Нег. тохоj- [*токор-] кружиться, крутиться; ходить кругом; Уд. токчигу кривой (о 
предмете); Орок. тролࣻ- [*токороли-] молоть; тролࣻсу бэду жернов; Ма. тоࢹоро колесо, 
обод; тоࢹороку жернов (верхний); каток (каменный для укатывания земли после посева се-
мян). 

п.-мо. tokir ‘согнувшийся, кривой’; монг. тохир; бур. тохир; калм. токр;  
птю. *tokum ‘обод колеса’; узб. toqin; тат. tuࢃࡰm; баш. tuࢃࡰn; каз. toࡰin; кбалк. 

toxim; ккалп. toࡰin; ног. toࡰin; чув. togъn; 
EDAL  1454 

 
Ма. толги- ~ толхи- ‘видеть сон’ ПТ. *tolki-   ПА.* tolki- 

Эвенк. толкин сон, сновидение; толкит-/ч- видеть сон, видеть во сне; сниться; Сол. 
толкиш'ࣺ- видеть сон; сниться; бредить; Эвен. толࢂࢼн сон, сновидение; толࢂࢼт-/ч- видеть 
сон; сниться; Нег. толкࣻн сон, сновидение; Ороч. токки [*толкин] сон, сновидение; Уд. т'-
оси- [*токичи <*токкичи- <*толкичи-] видеть сон, видеть, во сне; сниться; Ульч. толчࣻ(н-) 
[*толкин] сон, сновидение; Орок. толчࣻ(н-) [*толкин] coн, сновидение; Нан. толк࢝ сон, 
сновидение; Ма. толги- ~ толхи- видеть сон, видеть во сне; сниться; толгин ~ толхин (тал-
кин Сиб) сон, сновидение; Чж. tol-хin видеть во сне; сниться. 

ср.-мо. tolge- ‘предсказание, гадание’; п.-мо. t࣡lge-;  монг. тࢴлࢴг-; бур. тࢢлэг-; калм. 
t࣡lgࢳ-; орд. t࣡lg࣡-; 

птю. *d࣮l ‘сон’; др.-тю. t࣮l сон, сновидение; t࣮࣫ࡣ- видеть сон; карах. t࣮࣫; t࣮࣫ࡣ- тур. 
d࣮࣫; гаг. d࣮࣫; аз. t࣮࣫; туркм. d࣮࣫; ср.-тю. t࣮࣫; узб. du࣫; уйгр. t࣮࣫, ࣮࣫ࡪ; тат. t࣮࣫; баш. t࣮࣫; 
кирг. t࣮࣫; каз. t࣮࣫; ккалп. t࣮࣫; кбалк. t࣮࣫; кум. t࣮࣫; хак. t࣮࣫; ойр. t࣮࣫; тув. d࣮࣫; чув. tࢳwlࢳwk; 
як. t࣮1. 

KW 406; Дыбо 15; Мудрак 70; EDAL 1473. 
 

Ма. тондо ‘прямой’ ПТ. *toࢻno   ПА.* toࢻdo 
Эвенк. тоࢿно (томно, тоࢿко) прямой (о человеке); справедливый, честный; верный, 

преданный; честь; честность; преданность; меткий стрелок; Сол. тонлхࣥ прямой; честный; 
Нег. тоࢿно прямой (о дороге. дереве); справедливый, честный, преданный; Ороч. тоࢿно(н-) 
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прямой; прямо; Уд. тࢿдо прямой; точно в цель; Улъч. тоࢿдо прямой, ровный; честный, пра-
вильным; Орок. тоࢿдо прямой (о дереве, дороге); правдивый, честный; первый, передовой; 
Нан. тоࢿдо (тоࢿно) прямой, ровный (о дороге, оереае); честный, откровенный; Mа. тондо 
прямой, прямодушный, правдивый, честный, беспристрастный, преданный, верный, истин-
ный; Сиб правильно, справедливо, честно; Чж. toࢻ-do верный; лояльный. 

В EDAL приводят следующие сравнения: п.-мо. toda, todu ‘ясный, четкий’;  монг. 
тод; бур. тодо; калм. тода; орд. todo; 

пяп. *tàntà ‘прямой, правильный’; др.-яп. tada-si; ср.-яп. tada-si; яп. tadashi. 
EDAL  1459. 

 
Ма. фоࢼто ‘рубаха’  ПТ. *hokto   ПА.*pokto 

Эвенк. hoкто (октон, hoктон) тканъ; Нег. хокто ткань; Ороч. покто халат (летний, из 
ткани); Ульч. поࢼто рубашка (из тонкой материи);  Орок. ࢹокто ~ поࢼто халат (летний 
женский); Нан. поࢼто (фоࢼто ~ фоࢹто, фоࢼтонࣻ) халат (летний); Ма. фоࢼто рубаха (холщо-
вая длинная); одежда (женская, вроде кофты). 

птю. *uk ‘войлочные чулки’; карах. uࡰuq; ср.-тю. uq; хак. ux; ойр. uq; тув. uq;  
пяп. *pàkàmà ‘низкий’; др.-яп. pаkama; ср.-яп. fаkama; яп. hаkama. 
EDAL 1167. 

 
Ма. фоࢹолон ‘короткий’ ПТ. *hook-pࡪo 

Эвенк. hокопчо крестец; Ма. фоࢹолоࢼон коротенький; фоࢹолон короткий; низкорос-
лый, приземистый; Чж. fom-xo-lo короткий. 

Н. Поппе сравнивает ма. и мо. формы и предполагает развитие ср.-мо. hoqar < 
*pokar, а  ма. foxolon < *pokaran. 

В EDAL приводят следующие сравнения: ср.-мо. hoqar ‘короткий’; п.-мо. axur ~ 
oxur; оxur seg࣮l анат. ‘копчик’;  монг. охор; oxоp cࢢࢢлтэй ‘короткохвостый’; бур. охор; 
охор hࢢࢢл анат. ‘копчик’; калм. охр; орд. axur, oxur;  мог. uqar; даг. uakar; бао. Gor; ш.-
югр. xoGor;  монгр. xuGor; 

пяп. *pìkù ‘низкий’; ср.-яп. p(j)ik(j)i; яп. hiku. 
Poppe 11, 55, 99, 151; IMCS 97, 136; KW 284; EAS 55; АЭ 42; Старостин 292; EDAL 

1100. 
 

Ма. фор࢛он ‘оборот’ ПТ. *horol   ПА.*poral 
Эвенк. hорол- кружиться, вертеться, вращаться; обойти, объехать вокруг; перевора-

чивать; Сол. орг΄л водоворот; Эвен. hораливка палочка (для добывания огня трением); 
hэрэлкин- обернуться, превратиться; Нег. хоjࣻл- ~ xojoл- кружиться; окружить; крутиться,  
бурлить (о воде); Уд. хли- кружиться (о птице); хࢶн-э- окружать; Ульч. поjо(н-) водоворот; 
пojoчࣻ- крутиться в водовороте; хэрэли- крутиться вертеться; Орок. пojaл водоворот, омут; 
пojaлࣵи- образоваться водовороту; Нан. пojࣥ водоворот, омут; Ма. фор࢛он 3., Cuб оборот, 
вращение вокруг оси; время, круговращение; четыре времени года; фор࢛оша- ~ фор࢛oшo- 
оборачивать, вращать, вертеть; поворачивать, переворачивать что-л.; выворачивать наизнан-
ку; опрокидывать вверх дном; перен. искажать истину; форо-  оборачиваться; повертывать 
что-л.; форобу- (форибу- Сиб) оборачивать; обращаться с молитвой. 

Сопоставление ма. форо- ‘вращать’ с  мо. orࡪi- ‘кружиться’ приведено Г. Рамстедтом, 
а также Н. Поппе, в EDAL к ним добавляют тюркские параллели: 

 ср.-мо. horࡪi- кружиться, вращаться; п.-мо. orࡪi-; orija-, oruࡰa-;  монг. ороо-; орчи-; 
бур. эрьюл-; эрье-; калм. ораа-, орч-; орд. oro-, orࡪi-; даг. or-; бао. horə; ш.-югр. hor; 
монгр. fur, xur; 

птю. *ar- ‘уток, основа ткани’; др.-тю. aru࣫i, arqaࡰi; карах. arqaࡰ, ari࣫; тур. arࡰaࡪ, 
eri࣫; аз. arࡰuࡪ, ari࣫; турк. arࡰaࡪ, arga- ‘шить кое-как’; уйгр. arqaq; хак. arࡰa ‘вышивать гла-
дью’; ойр. arkࣲ; тув. eris; чув. ura. 

Poppe 11, 98; P. 1916 № 25; EAS 53, 126; АЭ 44-45; EDAL 1151. 
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Ма. форон ‘макушка’ ПТ. *horon   ПА.*poro(n) 

Эвенк. hорон макушка, темя; вершина (дерева); череп; гребень, хохолок (птичий); 
зад, круп; сиденье (скамья, обрубок дерева); деревянная часть, лука седла; Сол. орࣦ [*hорн] 
перевал (горный); Нег. хоjо ~ хоjон [*hорон] макушка, темя; вершина; Ороч. х(н-) [*хоjон < 
*хорон] темя; вершина (горы); Уд. х(н-) [*хоjон < *хорон] послелог с прит. афф. простран-
ство (над чем-л.); Ульч. по࢛до ~ поро࢛до шапка (охотничья из шкуры собаки); поро(н-) темя; 
вершина, верхушка; Орок. поро(н-) макушка (головы); темя; верхушка, вершина; Нан. порࣥ 
  .макушка (головы), темя; вершина (горы); Ма. форон вихор (в волосах), кудри (орࣥ, форࣥࢹ)

Г. Рамстедт сравнивает тм. и мо. параллелей, этой же версии придерживается М. Ря-
сянен. 

ср.-мо. horai вершина, макушка; темя; п.-мо. oroi; монг. орой; бур. орой; калм. ора; 
орд. orࡷ;  

кирг. орой ‘верхушка, темя’; як. opoi; тел. орой; каз. орай; ккалп. орай; ног. орай; 
баш. урай.  

Poppe 11, 98, 139; ЭСТЯ 1, 473; АЭ 43-44; Ramstedt 1916, № 21; EAS 31, 53; VEWT 
364; EDAL 1173. 

 
Ма. фосон ‘свет’ ПТ. *hōsin   ПА.*posi 

Эвенк. hсин искра; уголь (выпавший из костра); молния; зарница; Сол. оч [< мо.] 
искра; Эвен. hосън искра; Нег. хосࣻн-, хосࣻт-/ч- отскакивать (о горящих угольках); хосࣻнчࡥ 
уголек (горящий); Ульч. посࣻ ~ посࣻкта искра; пocjaктa молния; Орок. посࣻ(н), посࣻкта 
искра; Нан. посࣻ (фосࣻ) искра; Ма. фосо- озарять, освещать, сиять; лететь искрам (при ковке 
железа); фособа отражение лучей света (на другой предмет), отсвечивание; фособу- быть 
озаренным, освещенным; фосолࢹон теплота (солнечных лучей), жар и сияние (от солнца); 
фосон луч, свет (от огня или солнца); сияние (луны). 

птю. *࣡ࡪ- ‘гаснуть’; др.-тю. ࣡ࡪ-; карах. ࣡ࡪ-; тур. ࣡ࡪ-; турк. ࣡ࡪ-; узб. uࡪ-; уйгр. ࣡ࡪ-; 
тат. ࣮ࡪ-; кирг. ࣡ࡪ-; каз. ࣡࣫-; кбалк. ࣮࣡ࡪl-; ккалп. ࣡࣫-; хак. ࣡ࡪ-; ойр. ࣡ࡪ-; тув. ࣡ࡪ-; як. ࣡s-. 

EDAL 1164. 
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III.2 
Гласный u  Ма. *u, ПТ. *u, ПА. *u 

 
В маньчжурском письменном языке имеется только один знак для обо-

значения узкой губной гласной “у” верхнего  подъема заднего ряда продвину-
той несколько вперед, который встречается в основном в словах “мягкого” ря-
да, однако в маньчжурском языке имеется “у”, встречающийся в словах “твер-
дого” ряда в начале слова в неприкрытом слоге в единичных случаях, а также 
после согласных ࢹ ,࢛ ,ࢼ и в словах  с гласными а, о. ПТМ гласный *u соответст-
вует Ма. u, Эвенк. u, Эвен. u, Сол. u, Нег. u, Ороч. u, Уд. u, Орок. u, Ульч. u, 
Нан. u [Цинциус 93]. 

 
III.2.1 

Гласный u мягкого ряда 
 

Mа. бугэ ~ бухэ ‘хрящ’ ПТ. *bu-kse   ПА. * bu-kse 
Эвенк. буксэ ~ буhсэ (букса) хрящ; буhсэкࢶн (буксэкэ, буксэкࢶн, буксэткࢶ) хрящик;  

прутик; Эвен. бࣳс (бyh) хрящ; Нег. бухсэ (буксэ) хрящ (рыбий); Ороч. буксэ хрящ; Уд. бухэ 
хрящ; Ульч. буксэ хрящ; прут, побег (тальника); Орок. бускэ хрящ; Нан. буксэ (бэксэ ~ 
бэскэ ~ бэкцэ) хрящ; прут, побеги (тальника); бэксэкэ ~ бэкцэкэ с прит. афф. носовые 
хрящи; Mа. бугэ ~ бухэ хрящ; бугэ мо࢛ࢿон дыхательное горло. 

В EDAL сравнивают тм. данные с мо. и тю. параллелями: 
п.-мо. baࡰalࣵaࡰur ‘горла’;  монг. багалзур; бур. багалзࣳр; калм. баглзࣳр; орд. ba-

Galࣵaࡰur; 
птю. *bogur ‘горло, кадык’; др.-тю. boࡰur; карах. boࡰur; тур. boࡰuz; гаг. bawaz; аз. 

boࡰaz; туркм. boGaz; ср.-тю. boࡰuz; узб. boࡰiz; уйгр. boࡰuz; тат. buࡰaz; баш. boࡰaδ; кирг. 
boࡰoz; каз. buࡰaz; кбал. boqquz; ккалп. buwaz; кум. boࡰaz; ног. boࡰaz; тув. booz; чув. pࢃr; 
як. buosax.  

EDAL  371 
 

Ма. будэ- ‘умирать’ ПТ. *bu-   ПА. * bu- 
Эвенк. бу- [бу-дэ-н, бу-рэ-н] умереть; околеть; Сол. бу- умереть; бусе ~ буч΄а умер-

ший; бутхࡽ смерть; Эвен. буни покойник, мертвец; давно жившие люди; бутࢶн (бутан) бо-
лезнь, заболевание, недуг, нездоровье; больной, нездоровый, хворый; Нег. бу- [будэн, буд-
дэн] умереть; буни смерть; фольк. загробный мир; бучэ умерший; павший, сдохший; Ороч. 
будэ-, букки- умереть; букки мертвый; Уд. бу-дэ-, будэктэ-, букки- умирать; околевать; 
буࢿиhэ труп; Ульч. бу-, бул- [буди-ни] умирать; булбури смерть; Орок. бу-, бул- умирать; 
буни загробный (подземный) мир; Нан. бy- ~ бyj-, бур- [буࣵини] (будэ-) умереть; околеть; 
будэк, будэр замертво; будэлэ (бутэлэ) до смерти, насмерть; Ма. будэ-, бучэ- умирать; око-
левать; Чж. bu-ࡪe-xie умирать. 

п.-мо. b࣮ril- умирать; b࣮rilgeࡪi покойный; b࣮te- задыхаться; монг. бࢢрлэ-, бࢢрлэгч ~ 
бࢢрлээгч, бࢢта- ; бур. бࢢтэ-; бࢢтࢴࢴ- душить;  

як. б࣮т- оканчиваться; погибать; умирать; б࣮тࡣр- заканчивать; истреблять; убивать. 
ССТМЯ 1, 98-99; Старостин 290; EDAL  386 

 
Mа. дурун ‘образец’ ПТ. *durun   ПА. * duru(n) 

Эвенк.  дурун узор, вышивка; Сол. дурࡽ вид, форма; дутчи имеющий вид; Нег. дуjин 
~ дуjун вид, образ; изображение, рисунок, фотография; Ороч. дࣳ(н-) [*дуjин <*дурун] внеш-
ний вид, образ, облик; внешность, фигура (человека); образец, форма, модель, шаблон, тра-
фарет, выкройка; дࣳнту-придавать вид, форму; Уд. дࣳ(н-) [*дуjин <*дурун] внешний вид, 
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образ, облик;образец, форма, модель, шаблон, трафарет, выкройка; изображение; дࣳࢿиси- 
делать образец, форму, модель, шаблон, трафарет; изображать, рисовать; Улъч. дуру(н-) 
внешний вид, образ, облик; внешность, фигура (человека); образец, форма, модель, шаблон, 
трафарет, выкройка; изображение, рисунок, фотография; дурунчу имеющий вид, форму; 
Орок. дуру(н-) внешний вид, образ, облик; внешность, фигура (человека); образец, форма, 
модель, шаблон, трафарет, выкройка; изображение, рисунок, фотография; Нан. дурࡽ  (ду-
ру(н-)) внешний вид, образ, облик; внешность, фигура (человека); образец, форма, модель, 
шаблон, трафарет, выкройка; изображение, рисунок, фотография; Ма. дурун образец, форма, 
модель, выкройка; дуру࢛ࢿа образцовый, примерный, форменный; дурсуки похожий (обли-
ком, фигурой, лицом, манерами); дурсукилэ- быть похожим, подражать; дурсулэ- принимать 
вид; передразнивать; дурсу࢛ࢿа видимый, телесный;  

В EDAL приводят следующие сравнения: 
п.-мо. d࣮ri образ, облик, вид, фигура; d࣮rs࣮(n) изображение, вид, форма; d࣮rs࣮le- 

придавать форму, вид; монг. дࢢр; дࢢрс(эн); бур. дࢢрэ, дࢢрhэ(н); калм. дࢢр, дࢢрсн; орд. d࣮ri;  
мог. dоr; даг. dur; 

птю. *d࣮r ‘вид, форма, порода; разнообразный’; др.-тю. t࣡rl࣮g; карах. t࣡rl࣮g; тур. 
t࣮rl࣮; гаг. t࣮rl࣮; аз. d࣮rl࣮; туркм. d࣮rl࣮; ср.-тю. t࣡rl࣮g; узб. turli; тат. t࣮rli; баш. t࣡rl࣡; 
кирг. t࣮r; каз. t࣮r; кбал. t࣮rl࣮; ккалп. t࣮rli; кум. t࣮rl࣮; ног. t࣮rli; чув. tࢳwrlࢳw;  

пяп. *tura ‘лицо’; др.-яп. tura; ср.-яп. tura; яп. tsura. 
Poppe 23, 82, 111, 138; Ramstedt 144, 277; KW 105; EAS 51; Владимирцов 165; Старос-

тин 71; Дыбо 12; Лексика 207; EDAL  1387 
 

Ма. куку ‘черный’ ПТ. *kuku- 
Эвенк. кукиࡰин камень (дающий зеленую краску); куку [< мо.] (кукумо, кࢶк) синий, 

зеленый, зеленовато-серый; Сол. х࣡х࣡ вࡥрࡥ синий; х࣡х࣡р࣡- синеть [< мо.]; Ма. куку (кук 
Сиб) черный; Сиб синий; название душистой травы (употреблявшейся при жертвоприно-
шениях); куку иࢹан сивая корова; куку улࢹума черный фазан; куку фулан (морин) сивый, 
темно-голубой (о конской масти); кукэлэ алࢹа красно-чалый (о лошади, у которой белая 
шерсть перемешана с красной). 

n.-мo. k࣡ke синий, голубой; зеленый; серый, сивый; темный (о лице); монг. хࢴх; бур. 
хࢢхэ; калм. кࢴк; мог. к࣮кࡣ; даг. кукэ; бао. koge; ш.-югр. hg࣡; монгр. kugo; 

др.-тюрк. k࣡k ‘синий, зеленый’; карах. k࣡k; тур. g࣡k; гаг. g࣡k; аз. g࣡j; туркм. gࡷk; 
узб. kok; уйгр. k࣡k; тат. k࣮k; баш. k࣮k; кирг. k࣡k; каз. k࣡k; ккалп. k࣡k; хак. k࣡k; ойр. k࣡k; 
тув. k࣡k; чув. kъwvak; як. k࣮࣡k.  

Poppe 56; EAS 154; KW 236; Владимирцов 168, 324; Старостин 288; EDAL 714. 
 
Ма. нуࢿнэри ~ ну࢛ࢿари пух, шерсть, волос (пушистый, тонкий). 
п.-мо. noࡰolur пух; noࡰorsun ~ noursun пух (птичий); noࡰusun шерсть; монг. ноолур; 

ноос(он); бур. ноолуур; нооhо(он); калм. ноолур; ноосн; орд. ns; бао. noGosun; ш.-югр. 
 ;ࢳGuasࢻ .n; монгрࢳn, GuasࢳGuasࢻ

птю. * juࢻ ‘шерсть, пух, перья’; др.-тю. juࢻ ~ j࣮ࢻ; карах. juࢻ; тур. j࣮ࢻ; гаг. j࣮ࢻ; аз. 
juࢻ; туркм. j࣮ࢻ; ср.-тю. juࢻ; узб. juࢻ; уйгр. juࢻ; тат. jоn; баш. j࣡n; кирг. ࣮ࣵn; каз. ࣷun; 
ккалп. ࣷun; кум. j࣮ࢻ; ног. j࣮ࢻ; хак. n࣮ࢻ; ойр. j࣮ࢻ; тув. ࣮ࡪn; чув. sъwn; як. suࢻ; 

пяп. *núnuà ‘лицо’; др.-яп. nun(w)o; ср.-яп. nuno; яп. nuno. 
Poppe 73, 123; KW 275; EAS 119-120; ССТМЯ 1, 611; Старостин 285; Дыбо 9; Лексика 

146; EDAL 998 
Mа. суࢿги ‘вытягиваться’ ПТ. *sࣲࡰࢻu-   ПА. * suࡰࢻu- 

Эвенк. сࣳн- вытянуться, удлиниться (о коже); Coл. сࣺࢿ࠶- растянуться; Эвен. h࠴н- 
стать длинным; h࠶ндан΄а (࠶ндан΄а) свесившийся, висячий; вытянутый; Нег. суࢿгумࣵи изобр. 
вытянувшись, врастяжку (лежать); Ороч. сࣳࢿичиги- растягивать, распяливать (кожу, шку-
ру); растянуться, лежать, вытянувшись во весь рост; суࢿэчи- быть разбросанным; Улъч. 
суࢿгуࣵа- лежать без чувств; суࢿгурэм изобр. вытянувшись, врастяжку; Орок. сунгурэм, 
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cyࢿгypэмࣵи изобр.  вытянувшись, врастяжку; постоянно, беспрестанно; Нан. суࢿгурэ, 
суࢿгурэм  изобр. вытянувшись, врастяжку; всюду, везде; Mа. суࢿги ~ суࢿгэ- худеть, вытяги-
ваться (о лице от худобы); суࢿгилࣵа- ~ суࢿгилча-~суࢿгэлࣵэ- гнуться, изгибаться (о дереве, 
талии); колыхаться (о листьях);  

п.-мо. sungࡰa- ~ sunuࡰa- вытягивать, растягивать, тянуть; удлинять; sunu- тянуться, 
растягиваться, вытягиваться; монг. суна-; сунаа-, сунга-; бур. hуна-; hунаа-, hунгаа-; калм. 
сун-; сунࢳࢳ-; орд. suna-; мог. suntu-; даг. sonࡲ-; ш.-югр. suna-; монгр. sunࡥ-; 

птю. *sࣲn ‘протягивать’; др.-тю. sun; карах. sun; тур. sun; ср.-тю. sun; уйгр. sun; 
тат. son; баш. hun; кирг. sun; каз. usࢃn; ккалп. usࢃn; хак. sun; ойр. sun; тув. sun; як. ࣲn; 

Poppe 30, 70; KW 337; EDAL 1319. 
 

Mа. уку ‘верша’ ПТ. *ukࡲ   ПА. * uki 
Эвенк. укࣺ (hуки) снасть (рыболовная), ловушка для рыбы (вентерь, мережа, верша);  

закол (приспособление для ловли рыбы- заграждение из кольев, прутьев или, плетня); Эвен. 
ࣳкит (ࣿки) снасть (рыболовная); Нег. ухࣺ снасть (рыболовная); Ороч. уки снасть  (рыболов-
ная); закол; Уд. уки помост; Нан. уки снасть (рыболовная); Ма. уку верша (с затвором для 
ловли рыбы); клетка (плетенная из тальника или бамбука со сторожком для ловли ястребов 
и других птиц); западня, намет (из веревочной сети на птиц); клетка (для птиц); садок (для 
рыбы); снасти (сети, ловушки). 

пяп. *bࢳkaî ‘ведро’; др.-яп. woke; ср.-яп. woke; яп. oke; 
пкор. *oku ‘корзина, сачок для ловли рыб’; кор. ogu. 
EDAL 1489 

Mа. уху-  ‘обертывать’ ПТ. *ukuli-   ПА. *xuku- 
Эвенк. укулࣺ- обернуть, обвить, обмотать; Coл. ухулࣺ- завернуть; Эвен. ук- скаты-

вать, скручивать; собирать ремень, аркан в узел; укъл- свернуть, скатать, скрутить; Нег. 
ухил- (укил-) обернуть, завернуть, упаковать; закутать, запеленать; Ульч. хуку сумка, меток; 
хуку-, хукулу- обернуть, завернуть, упаковать; Орок. хукулитчи- обернуть, завернуть, упа-
ковать; Нан. хуку мешок (кожаный); хуку- (уку-, укули-, фуку-) обернуть, завернуть, упа-
ковать; Ма. уху- обертывать, завертывать; свертывать;  ухуми  обертка; ухун обертка; свер-
ток, тюк, узел; счетное слово свертков, тюков, узлов (платья); Чж. hu-xun-mij am-si-da-lar 
содержать в себе; включать; охватывать. 

п.-мо. quࡰuski-, quࡰsla- ‘складывать’; монг. хугусла-; калм. хугсл-; орд. хuGusla-;  
др.-тю. k࣡k ‘шов’; аз. k࣡k; ср.-тю. k࣡k; тув. k࣡k; и т.д. 
пяп. *kúkúr ‘привязывать, связывать’; др.-яп. kukur; ср.-яп. kukur; яп. kukur. 
EDAL  833 

Mа. улдэфун ‘лопата’ ПТ. *ul-   ПА. *xule- 
Эвенк. улࢶ- копать, рыть; выдалбливать (лодку-долбленку); рыться (в вещах); улэвун 

копалка; лопата (железная); тесло; улࣺࢼࢿࢶ лом, пешня, копье; копалка; Эвен. ул- копать, 
рыть; пахать; улун  инструмент (для ритья, копки); Нег. улࢶ- копать, рыть; улࢶмࢶчик религ. 
нижний мир; улࢶчих яма; Ороч. улэти название растения (со съедобным корчем); Уд. улэ- 
копать, рыть; улэсэ яма; Улъч. хулэ- копать, рыть; хулэктэ (хулэту) корень растения (упот-
ребляемый как лекарство); Орок. хулэ- копать, рыть; копаться, рыться (в чужих вещих), де-
лать обыск; хулэпсэ копка; Нан. хулэ- копать, рыть; хулэтࡽ корень растения (употребляе-
мый как лекарство); Ма. улдэфун ~ ундуфун лопата (деревянная). 

п.-мо. k࣮lemࣵi ‘погреб, подземное помещение’;  монг. хࢢлэмж; 
пкор. *kùrhࢻ࢙ࢳ ‘туннель, пещера, дыра’; ср.-кор. kurhࢻࢳ; кор. kurࢻࢳ. 
EDAL  849 

 
Ма. учэ [<*urke] ‘дверь’ ПТ. *urke- ПА. * urke- 

Эвенк. уркэ дверь, дверной проем, вход; Сол. ࣡рхࡷ ~ уркࡷ [< мо.] дымник, дымовое 
отверстие (в крыше юрты); уккэ ~ уркэ дверь; Эвен. уркъ дверь, вход, выход; ворота; Нег. 
уjкэ [*уркэ] дверь; Ороч. уккэ [*уркэ] дверь,   вход; Уд. угэпти(н-) створка двери, дверное 
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полотнище (закрывающее отверстие двери); укэ [*уркэ] дверь, дверной проем; Улъч. учэ 
[*уркэ] дверь; Орок. утэ [*учэ < *уркэ] дверь; утэру дверное полотнище; утэчи дверь; вход; 
Нaн. уjкэ [*уркэ] дверь; Ма. учэ [*уркэ] (yࣵэ, учу Сиб) дверь; 

Н. Поппе сравнивает тм. и мо. формы, и для ма. реконструирует следующую последо-
вательность развития uࡪe < *urke < *࣡rke . 

В EDAL также сравнивают тм. и мо. формы с добавлением тю. и кор. материалов: 
ср.-мо. eruge, oruge ‘дымник, дымовое отверстие’; п.-мо. er࣮kе ~ ࣡rke;  монг. ࢴрх(ࢴн) 

покрывало дымника (четырехугольная кошма, прикрывающая дымовое отверстие юрты); 
бур. ࢢрхэ; калм. ࢴркə; 

 др.-тюрк. ࣡rt- ‘покрывать’; карахн. ࣡rt-; тур. ࣡rt-; гаг. j࣡rt-; аз. ࣡rt-; туркм. ࣡rt-; 
узб. ࣡rt-; чув. vit;  

пкор. *òrái ‘дверь, ворота’; ср.-кор. òrái; кор. orࡣ. 
Poppe 56, 87; EDAL 1061. 

 
Mа. фулэࢿги ‘зола’ ПТ. *hule-   ПА. *pun࢙e- 

Эвенк. hулэптࢶн зола; пепел; жаровня; Сол. улуктࢮ пепел; Эвен. hултࢶн зола; пепел; 
порошок; редко ynomp. мука; Нег. хулࢶптࢶн зола; пепел; Ороч. хулэптэ зола, пепел; Уд. ху-
лэптэ(н-) (хунэктэ) зола, пепел; Ульч. пунэктэ(н-) зола, пепел; Орок. пунэктэ(н-) зола; пе-
пел; порошок; Нан. пун΄эктࢱ (фун΄эктэ) зола, пепел; Ма. фулэࢿги 3., Сиб  зола; пепел; пе-
пельный, дымчатый, серый; фулэࢿгиࢿгэ пепельный, дымчатый, серый; Чж. fule-ࢻi зола, пе-
пел. 

ср.-мо. h࣮nes࣮n зола, пепел; п.-мо. ࣮nes࣮n; монг. ࢢнс(эн); бур. ࢢнэhэ(н); калм. ࢢмсн; 
орд. ࣮nis࣮; мог. unasun; даг. xunse; ш.-югр. henesࢳn, nesࢳn; монгр. funࣵe; 

птю. *on࢙ ‘серовато-коричневый (о лошади)’; карах. оj; ср.-тю. оj; хак. оj; тув. оj; 
П. 12, 70, 126; АЭ 60; Старостин 37, 289; EDAL  1170 

 
Mа. фун  ‘аромат’ ПТ. *hun   ПА. *pu(n) 

Эвенк. hун΄ࢿуктэ- нюхать; Сол. ࠽ запах; Эвен. hࣺнэмси запах (заплесневевшего мяса); 
Нег. хумул- пахнуть, портиться (о продуктах); хун запах; Ороч. хࣳ(н-) ~ xࣳн΄ запах; хумпэ- 
понюхать; Уд. ху(н-) запах; Ульч. пࣳ(н-) запах; пࣳнсу-, пࣳнчу-, пуࢿсࣻ- нюхать (о звере); 
Орок. пࣳ(н-) запах; воздух; пࣳниࡰэ запах; Нан. п࠹ (фࡽ, фу(н-) запах; пࣳࢿгичи- нюхать; Ма. 
фун аромат; фуࢿсан запах (мяса, войлока); фуࢿшун вонь, смрад, прель; запах (пота от коз-
ла, псины, мочи). 

 сp.-мo. h࣮nir запах; п.-мо. ࣮n࣮r;  монг. ࢢнэр; бур. ࢢнэр; калм. ࢢнр; орд. ࣮n࣮r; даг. 
xࣲnu; ш.-югр. honࢳr, honor;  монгр. funir; 

пяп. *páná ‘нос’; др.-яп. pana; ср.-яп. fana; яп. hana. 
EAS 55; АЭ 61; Старостин 78, 277; EDAL  1185 

 
III.2.1 

Гласный u твердого ряда 
 

 
Ма. дулба ‘глупый’  ПТ. *dulbu-   [ПА. * dulbu-] 

Эвенк. дулбу- глупеть; дулбун глупый; тугодум; Эвен. д࠴лб࠴р глупый, недоразвитый; 
Орок. д࠴л-д࠴л отࣼ глупый; Ма. дулба глупый; неосторожный, невнимательный;   неопыт-
ный; дулбада- глупить, делать глупости; бывать неразумным, неосторожным, неопытным; 
дулбавࢼа ~ дулбаࢼан глуповат. 

сp.-мo. dulaj ‘глухой’; п.-мо. d࣮lei;  монг. дࢢлий; бур. дࢢлий; калм. дࢢлࢳ; орд. d࣮lࡲ; 
даг. dulࡲ; бао. dࢳlࡲ; ш.-югр. dуlࡲ;  монгр. dulࡲ; 

птю. *j࣯l ‘сходить с ума, гнев, быть в состоянии полового возбуждения’; ойр. d࣮l; 
чув. silࢳ; як. s࣯l; 

пкор. *tor ‘дикий, грубый’; ср.-кор. tol; кор. tul. 



 45

Ramstedt 272; EDAL  485 
 

Ма. тураки ‘грач’ ПТ. *turaki  ПА. * turaki 
Эвенк. туракࣺ ворона (серая); галка; Сол. турࡥки галка; турࡥхи ворона (черная); 

Эвен. т࠴рࣻࢼࢂ ворона; Нег. торࡥхࣼ ворона; грач; Ороч. туахи ~ туваки [*тураки] грач; Уд. 
туа΄и [*туракࣺ] ворона; Ульч. това ~ тува галка; сорока; Орок. т࠴ва галка; грач (черный); 
Нан. торࡥкࣻ грач; галка; ворона; Ма. тураки грач;  

п.-мо. tor грач;  монг. турлиах галка; бур. турлааг ворона; калм. турлаг ворона; як. 
турࡥх ворона; галка; дикуша (poд тетерева). 

 
Ма. тура ‘столб’ ПТ. *turu  ПА. * turu 

Эвенк. туру столб; мачта; религ. дерево шаманское; религ. жердь (верхним концом вы-
ходящая через дымовое отверстие чума для камлания); подпорка; Сол. т࣡р࣡ косяк (двери); 
Нег. тоjo [*туру] шест (из обтесанной лиственницы - дорога, по которой духи поднимаются  
на небо); место жертвоприношения; Ороч. тࣳ [*тyjy < *туру] религ. шест (шаманский); Улъч. 
т࠴ра ~ т࠴р࠴  столб; т࠴рࣻ(н-) (торо) шест (шаманский); Орок. торо ~ торро ~т࠴р࠴ столб; ко-
сяк (дверной); Нан. тора  столб; торо религ. устар. шест (шаманский); Ма. тура столб (под-
пирающий концы маток в здании), колонна; столбик, перекладина (в палатке); подпорка; 
Чж. tur-ra столб. 

птю. *tࡷr ‘почетное место в юрте; др.-тю. t࣡r; карах. t࣡r; тур. t࣡r; туркм. tࡷr; ср.-
тю. t࣡r; уйгр. t࣡(r); тат. t࣮r; баш. t࣮r; кирг. t࣡r; каз. t࣡r; ккалп. t࣡r; хак. t࣡r; ойр. t࣡r; тув. 
d࣡r; 

пкор. *tàràk ‘башня, верхний этаж’; ср.-кор. tarak; кор. tarak. 
Poppe 14, 79; EDAL  1461. 

 
Ма. ула ‘река’  ПТ. *uli  ПА. *ula 

Ороч. ули река (большая); уликса протока; улима речной; Уд. улаjини ручей, источ-
ник; ули река (большая); вода; Ульч. ула яма (ледяная); Ма.ула река (большая); р. Янцзы; 
улан ручей (горный); ров, овраг; канава (с водой между пашнями); впадина (на стегне у 
скота); зарубка (на бирке); уланга речной; Чж. ula река. 

п.-мo. ulum ‘болото’;  монг. улам ‘зыбкое, топкое место’; бур. улам; калм. улм; орд. 
ulum; 

пяп. *ùrùp ‘мокнуть’; др.-яп. uruh(w)op; ср.-яп. uruf; яп. uruo. 
KW 448; EAS 110; EDAL  1494. 

 
Ма. умбу- ‘зарывать’ ПТ. *umu-  ПА. *xumu- 

Нег. уму- закопать, зарыть, засыпать, завалить; похоронить; умуjивун, умунэ могила; 
кладбище;  Ороч. уму- закопать, зарыть; засыпать, завалить; похоронить; Ульч. хуму могила; 
хуму-/b- хоронить, зарывать в могилу; Орок. хуму- закопать, зарыть, засыпать, завалить; по-
хоронить; хумунэв могила; хумупчи- засыпаться; покрываться снегом; лежать под снегом; 
Нан. хуму- (уму-) закопать, зарыть, засыпать, завалить; похоронить; хуму (уму, хуму(н-)) 
могила; кладбище; Мa. умбу- 3., Сиб (омбу- Сиб) зарывать в землю, в могилу, погребать. 

птю. *g࣡m- ‘закапывать, хоронить’; др.-тю. k࣡m-; карах. g࣡m-; тур. g࣡m-; ср.-тю. 
k࣡m-; уйгр. g࣡m-; тат. k࣮m-; баш. k࣮m-; кирг. k࣡m-; каз. k࣡m-; ккалп. k࣡m-; хак. g࣡m-; 
ойр. g࣡m-; тув. x࣡m-; як. g࣡m-; 

АЭ 108-109; EDAL  837 
 
Ма. фуࣵури начало, основание; корень; родина; старина; древний, старинный (род); 

издавна; фуࣵури боо старинная фамилия. 
ср.-мо. hiࣵa΄ur ~ huࣵa΄ur корень, начало, основание; п.-мо. iࣵaࡰur;  монг. язгуур; бур. 

узуур; калм. йозуур; орд. udzur ~ idzur; даг. xoࣵr; бао. dࢳlࡲ; ш.-югр. dуlࡲ;  монгр. szࣲr; 
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Poppe 12, 64, 121, 139; IMCS 42, 119; P. 1916 №17; KW 220; Владимирцов 187; АЭ 53; 
EDAL  1098. 

 
Ма. фулࢹа моо ‘осина зарывать’ ПТ. *hul[u]  ПА. *pulu 

Эвенк. hула осина; тополь; ясень; черная ольха; Cол. ࠴л࠴ осина; тополь;  Эвен. h࠴л 
тополь; осина; Нег. хол тополь; холдࡥн ~ холࣵан осина; Ороч. хулу тополь (мелкий, моло-
дой); Уд. хулу осина; Ульч. п࠴лࣻ ~ п࠴л࠴ осина; п࠴нда(н-) ольха; Орок. п࠴л࠴ осина; тополь; 
п࠴нда ольха; Нан. поло (ࢹоло, фоло) осина; тополь; Ма. фулࢹа моо осина; тополь. 

 п.-мо. iࣵaࡰur ‘тополь, осина’; монг. улиас(ан); улиангар; бур. уляаhа(н); уляангир; 
калм. улࡥсн; орд. ulࡥsu; даг. ols; 

пяп. *pari ‘японская ольха’; др.-яп. pari; яп. han-no-ki. 
P. 1916 № 28; KW 448; EAS 55; АЭ 54; EDAL  1161. 
 

Ма. фулачан ‘сумочка (для трута и кремня)’ ПТ. *hula  ПА. *puli 
Эвенк. hула наплыв (березовый);) трут (для огнива); Эвен. улэ трут (для огнива); 

Орок. пули наплыв, нарост (на дереве); Ма. фулаࢼчан ~ фулаࢼчин,  фулачан сумочка (для 
трута и кремня). 

ср.-мо. hula трут (для огнива); п.-мо. uula; монг. уул; бур. уула; калм. ࣳл; монгр. fula; 
Poppe 12, 100; Ramstedt 205; EAS 55; АЭ 53; 
 

Ма. фулг΄ан ‘красный’ ПТ. *hula-  ПА. *pula- 
Эвенк. hулама красный; Сол. ࠴л࠴ ,࠹ларࣽ (хула࢙, хула࢙н, уларiн ~ ул΄арiн)  красный; 

Эвен. h࠴лан΄ࡥ красный; алый, розовый; желтый; hyлатࣻ красный, рыжий; Нег. холаjин 
[*hyларин] красный; Ороч. холомукта виноград (дикий); Уд. хулалиги красный; Нег. 
фолгࡤ: ~ форгࡤ: красный; Ма. фулг΄ан 3., Сиб красный; Чж. fula-gian красный. 

ср.-мо. hula’an ‘красный’; п.-мо. ulaࡰan; монг. улаан; бур. улаан; калм. улࡥн; орд. 
ulࡥn; мог. uln; даг. xulࢻࡥ ~ ulࢻࡥ; бао. felen, fulan; ш.-югр. lࡥn;  монгр. fulࡥn; 

пкор. *pirk ‘красный’; ср.-кор. pirk;кор. pu(l)k-tа красный.  
П. 12, 74,100, l20, 149; Ramstedt 206; AKE 14; EAS 53; KW 448; АЭ 54; Старостин 40, 

291; EDAL  1109. 
 
 

Ма. фулࣵин ~ фулчин ‘скула’ ПТ. *hul-  ПА. *pul- 
Эвен. hулрън щека (внутренняя сторона); Ульч. п࠶лࣼ скула; п࠴лт࠴(н-) ~ п࠴рп࠴(н-) 

щека (внутренняя сторона); Орок. п࠴лчࣻ щека (внутренняя сторона); Нан. полп࢝ щека 
(внутренняя сторона); фэлчэ десна; Ма. фулࣵин ~ фулчин скула; щека; лицо; выпуклость. 

ср.-мо. hula’an ‘красный’; п.-мо. ulaࡰan; монг. улаан; бур. улаан; калм. улࡥн; орд. 
ulࡥn; мог. uln; даг. xulࢻࡥ ~ ulࢻࡥ; бао. felen, fulan; ш.-югр. lࡥn;  монгр. fulࡥn; 

пяп. *pari ‘японская ольха’; др.-яп. pari; яп. han-no-ki. 
пкор. *pirk ‘красный’; ср.-кор. pirk;кор. pu(l)k-tа красный.  
Ср. Ramstedt 205. кор. пол щека. EDAL  1183. 
 
 

Ма. ࢹур࢛а ~ ࢹурࢼа [< тю.] ‘петля’ ПТ. *hurka  ПА. *purka 
Эвенк. hурка (окурга, орка, укурга, урка) петля, силок (для ловли птиц); петля на 

зайцев; Эвен. h࠴ркࢂ петля, силок (для ловли птиц, зайцев); ловушка (на мелкого зверя); Нег. 
xojкa [*hурка] петля, силок; октябрь (месяц); декабрь (месяц); Ороч. хукка [*xyjкa 
<*hурка] петля, силок (на соболя и других мелких зверей); Ульч. пуча [*пурка] петля (на 
зверя), силок; Орок. п࠴та ~ п࠴тта петля, силок (для ловли мелких зверей); сетка (на соболя); 
Нан. пojкa [*пурка] петля, силок (для ловли мелких зверей); Ма. ࢹур࢛а ~ ࢹурࢼа петля, силки 
(из конского волоса на птиц). 
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Маньчжурская форма, вероятно, является заимствованием, поскольку при соответсвиях ПТ. 
*hurka и ПА. *purka ‘петля’ в маньчжурском ожидалось бы форма furq/ga. 
вв 

ср.-мо. u΄urqa ‘шест с арканом’; п.-мо. uࡰurqa, urqa(n);  монг. уурга; бур. урга; калм. 
уурh[ъ]; орд. ࣲrGa;  даг. urga; 

птю. *ukruk ‘аркан, жердь с арканом’; карах. uqruq; туркм. uqruq; ср.-тю. оqruq; 
узб. qоruq; уйгр. оquruq; тат. qŭrࢃq; баш. qŭrŭq; кирг. uquruq; каз. qŭrࢃq; ккалп. qurࢃq; 
кум. uqruq; ног. qurࢃq; як. ogࣲr; uguruk; 

пкор. *ork ‘веревка; привязывать, завязывать ’; кор. ok [olk].  
Poppe 101, 153-154; Владимирцов 247; PKE 136-137; EDAL  1491. 
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III.3 
Особые изменения губных гласных 

 
Гласные о и у в маньчжурском и, вообще, в тунгусо-маньчжурских язы-

ках довольно хорошо сохраняются и в большинстве случаев соответствуют 
птм. *о, но в части слов гласные о (у)  отражаются как ва. По этому поводу И. 
Захаров пишет, что “окитаевшиеся маньчжуры не могут произносить букву: о, 
особенно в начале слова и потому соответственно северному китайскому наре-
чию произносят за ‘во’, например, вонголо вм. онголо, войхори вм. ойхори, 
отсюда и явилась в маньчжурском языке другая транскрипция того же слова: 
фойхори” [Захаров 54]. По поводу же гласной у он пишет следующее: “пекин-
ские маньчжуры часто произносят эту букву в соединении с другими слогами: 
а) если после у следует краткий й, то слог этот уй всегда произносится ими по 
китайски за ‘вэй’, и так как в маньчжурском языке есть слог ‘вэй’, то этого вы-
ходит смешение понятий в значении слов, например, уйхэ ‘рог’, вэйхэ ‘зуб’, 
уйлэнь ‘служба, услуга’, вэйлэнь ‘работа, дело’ и тому подобные слова мань-
чжурами произносятся одинаково ...; б) если после у следует полуслог нь, тогда 
буква у в слове унь произносится за вэнь” [там же 54]. Описанные И. Захаро-
вым случаи, очевидно, касаются в основном разговорного языка. Тогда как в 
письменном маньчжурском отражаются с эпинтетическим ‘в’ не все слова, 
имеющие в инициальной позиции у. 

Стоит отметить, что w  в начале слова встречается только с двумя глас-
ными это а и э, тогда как, например, после фонемы f может следовать любая 
гласная. Кроме того, w в начальной позиции (вторичного происхождения) 
встречается и других языках южной подгруппы, удэйском, ульчском, орокском, 
нанайском. В.И. Цинциус отмечает, что особенно часто появление сочетания w 
+ а вместо о в удейском языке, причем явление это стоит, видимо, в связи с на-
личием в последующих слогах звука и [Цинциус 178]. К этому стоит добавить, 
что довольно часто это происходит в маньчжурском в твердом ряду перед по-
следующим i, при срединном дентальном, относительно мягкого ряда стоит от-
метить, что u > we в закрытом слоге перед последующим j и палатальными со-
нантами l΄, n΄, r΄. Подобные процессы нельзя объяснить исключительно влия-
нием китайского языка, как пишет И. Захаров, по всей вероятности, здесь име-
ется какой-то однотипный фонетический процесс, присущий исключительно 
южной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков (по Цинциус), или иными 
словами в амурской подгруппе с включением сюда удейского из тунгусской 
подгруппы. Подобное можно наблюдать и в дагурском языке, где на месте о 
появляется в инициальной позиции wоа (по Н. Поппе) и wa (по Б. Тодаевой), 
такое различие объясняется тем, что авторы в своих работах описали различные 
диалекты дагурского языка. Так, Н. Поппе описал говор хайларских дагуров, 
Б.Х. Тодаева – бутхаский говор. 

 
Ма. ваࣵи- ‘кончать’ ПТ. *odi- ПА. *xodi- 

Эвенк. од- кончить, прекратить, перестать; Эвен. од- кончить, закончить, прекратить, 
перестать; кончиться, закончиться, прекратиться; Ороч. оди- (ࢹоࣵи-) кончить; Уд. вади- кон-
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чать, прекращать, переставать; Ульч. ࢹодࣻ-/࠴- кончать, прекращать, переставать; Орок. 
 -оࣵࣻ- кончить, закончить, прекратить; Ма. ваࣵиࢹ .оࣵࣻ- кончить, перестать; Нанࢹ ~ -оࣵࣵࣻࢹ
кончать, завершать (дело). 

В ССТМЯ и EDAL в качестве параллелей приводятся тюркские данные: др.-тю. qod- 
~ qoδ- ~ qoj- ~ qot- класть, оставлять, прекращать (работу): в служ. знач. выражает закон-
ченность действия [CCТМЯ 2, 6]; тур. kоj-; гаг. qoj-; аз. Goj-; туркм. Goj-; узб. qoj-; уйгр. 
qoj-; тат. quj-; башк. quj-; кирг. qоj-; каз. qоj-; ккалп. qоj-; чув. xor- ‘id’ [EDAL 831].  

Праалтайская основа в EDAL реконструируется как *k‛ŏda ‘кончать’ [там же]. 
 

Ма. валг΄а- ‘сушить’ ПТ. *olgi- ПА. *xolgi- 
Эвенк. олго- сохнуть; Сол. олго- сохнуть; Эвен. олгࢂ- (олга-, олго-) сохнуть; вялить-

ся; Нег. олго- сохнуть; вялиться; Ороч. огги- (*олги-) высушить; Уд. вагиси- сушить; ого- 
сохнуть; oгo'y сухой, высохший; Ульч. ࢹолࣵо(н-) сухой; юкола; ࢹолࣵ࠴-/ࣻ-[*ࢹолгࣻ-] сушить; 
Орок. ࢹолдо- [*холго-] сушить; вялить; ссохнуться (об обуви); Нан. ࢹол࢛о- сохнуть; перен. 
худеть, чахнуть; Ма. валг΄а- сушить; вялить; печь (на огне рыбу); ол࢛о- ~ олхо- (олࡰо- Сиб) 
сохнуть; засыхать (о дереве); пересыхать (о реке). 

Г. Рамстедт, сравнивая тм. формы, в качестве параллелей приводит кор. и тюр. дан-
ные: кор. kolda, koda ‘вянуть, иссушать; слабнуть, ослабевать; становиться сухим (траве на 
солнце); съеживаться, ссыхаться’; тюрк. qur- ‘сохнуть’; уйгр. quruࡰ ‘сухой’; вост. тю. ди-
ал. quruq-; тур. quru-; в качестве альтернативной параллели тю. и тм. словам в его работе 
приводится следующее слово: кор. kol-, kor- ‘сохнуть’. 

P. 121-122.  
 

Ма. васиࢹа [< *осиࢼа] ‘коготь’ ПТ. *osࡲ- ПА. *xosi- 
Эвенк. осࣺ- царапать; чесать; осࣺкта ноготь; коготь; Сол. ош΄ࣺ-  оцарапать;   

 ш΄ࣺкта ~ уш΄икта  коготь,  копыто; Эвен. осࣻ- царапать; чесать; скрести, скоблить, сдирать࠴
мездру; остъ ноготь; коготь; Нег. осࣼ- царапать; чесать; сгребать сено; тта ноготь; коготь; 
Ороч. хоси- оцарапать; соскоблить (шкуру скребком); хос࠴ скребок (для соскабливания мезд-
ры); Уд. ваигаси-, ваили- царапать; ваикта ~ ваhкта ноготь; Ульч. ࢹосач࠴- царапать; 
 -осࣻࢹ ;осала- оцарапатьࢹ .уста ноготь; коготь; Орокࢹ ,остаࢹ ;оцарапать; соскоблить -࠴/осࣻࢹ
оцарапать; соскоблить; ࢹосࣻࢼта ноготь; коготь; Нан. ࢹосаࢼта, ࢹосࣻкта ноготь; ࢹосࣻсࣻ- скре-
сти, чесать (ногтями); Ма. васиࢹа [*осиࢼа], васиࢹан, ошоࢹо коготь (у птицы и зверей); ва-
сиࢹала-, васиࢹаша-, вашаࢹала- царапать; раздирать когтями, запускать когти; рыть землю 
когтями; схватывать, загребать когтями; чесать, чесаться; ваша- ~ уша- царапать когтями, 
ногтями; чесать, чесаться; скоблить, соскабливать скребком мездру; скоблить ножом (кожу 
жертвенной свиньи после паления); вашаࢼу скребница, железный скребок (для со-
скабливания мездры); чесалка (для спины); ошоࢹоло- схватывать, вцепляться когтями.  

В маньчжурском имеются параллельные формы васиࢹа и ошоࢹо с одним значением, 
зафиксированные формы указывают на то, что процесс о > вa происходил после перелома 
гласного i, о чем свидетельстует диалектная форма не давшая ва, но зафиксировавшая пере-
лом. 

Н. Поппе приводит следующие сравнения к тм. данным: п.-мо. osqor ‘чесоточная ра-
на, треснутая кожа’; монг. осгор ‘трещины на коже (от ветра или холода)’; кор. m < *ohom 
< *osom ‘чесотка’ и чаг. osul ‘стачиваться, стираться’ [Poppe 65].  

В.И. Цинциус в качестве мо. и тю. параллелей приводит следующие сравнения: п.-мо. 
kisu-, qusu- ‘скоблить, скрести’; монг. хуса-; бур. хюhа-; калм. хус-; п.-мо. qusuࡰur ‘скобель, 
скребок’; монг. хусуур, хосхо; бур. хюhуур; калм. хусур;  

В EDAL дополняются приведенные сравнения яп. и кор. параллелями: пяп. *kùsì 
‘вертел’; др.-яп. kusi; ср.-яп. kusi; яп. kushi; 

пкор. *koࡪ ‘вертел, шило; втыкать’; ср.-кор. koࡪ; koࡪ-; кор. kot [kos], k:oࣵi; k:ot- [k:oࡪ-
]; однако, вместо указанных выше мо., приводятся следующие мо. параллели: п.-мо. quࡪil- 
‘царапать пальцами’; калм. хучл- ‘ковырять’.  
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О сближениях дене-финской семьи языков см. М. Сводеша. 
Poppe 65; АЭ 99; Старостин 16, 77, 290; Этимология  275; EDAL 813. 

 
Ма. вал΄а- ‘бросать’  ПТ. *ul- [<ulije] ПА. *olija- 

Эвенк. улэ- метать икру (о рыбе); Эвен. улࢶ- (улࡾ ,-ࡥлࢶ-) бросать, швырять, выбрасы-
вать; перен. отменять; арифм. вычитать; религ. устар. кидать в огонь (в виде жертвоприно-
шения); Нан. ол΄а- бросать; закидывать (невод); терять; Ма. вал΄а- бросать, кидать; забра-
сывать, выбрасывать как ненужное; выливать, выплескивать; выплевывать, изрыгать; пус-
кать паутину; класть, нести яйца (о птицах); потеть; терять уважение, срамить себя; бросать, 
приносить жертву, совершать поминки (на могилах); покидать; прощать. 

В пратунгуском, очевидно, произошел вторичный переход в передний ряд *ul < 
*ulije после ассимиляции j. 

 
Ма. вара- ‘вытаскивать’  ПТ. *оrࡲ- ПА. *uri- 

Эвенк. ypࣺ- вытаскивать, вынимать, доставать, подцеплять; выкапывать; Сол. орࣳ- 
выдернуть; Эвен. ури- вытаскивать, доставать (крюком мясо или рыбу из котла); выклады-
вать (пищу из котла в тарелку, подавать пищу на стол); Нег. ojࣻ- вытаскивать, доставать; 
Уд. уи- черпать, класть, накладывать, наливать (во что-л. из котла); Орок. ури- вытащить, 
достать (мясо из котла); Ма. вара- вытаскивать, доставать, вынимать (мясо из супа), вычер-
пывать (ковшом). 

Для маньчжурского, вероятно, можно реконструировать следующую форму в виде 
*varija-. 

В EDAL приводятся следующие тюрко-монгольские соответствия: п.-мо. ࣡r࣡m ‘свер-
ло, бурав’;  монг. ࢴрࢴм; бур. ࢢрэм; калм. ࢴрм; ш.-югр. urəm; монгр. urəm; 

птю. *оr ‘копать; дыра, яма; вырывать, вытаскивать’; туркм. or-; or; чув. var; як. 
or- [1061]. 

 
Сочетание вэ появляется не во всех случаях: для у характерен мягкий ряд 

в ма. Можно предположить, что вэ появляется в тех случаях, где был птм. ࣮, 
который относился не к переднему ряду, а к среднему [Старостин 23]. К этому 
стоит добавить, что, как было сказано выше, довольно часто подобный процесс 
наблюдается в закрытом слоге перед последующим j и палатальными сонанта-
ми l΄, n΄, r΄. 

 
Ма.  вэjxэ ~ уjxэ ‘рог’ ПТ. *[x]ࡲje- ПА. *xiukе 

Эвенк. ࣺjэ рог; дужка (оленьего седла); Сол. ࣺjэ рог; Эвен. ࣺj ~ ࣺjэ рог (оленя, лося); 
кࣿje (koja) рог (барана, коровы); Нег. ࣺjэ рог (оленя); Ороч. иjэ (иjа) рог; Уд. jࢶ рог; панты; 
jࢶ- бодать, бодаться; Улъч. xуjэ рог; этногр. устар. шапка (шаманская); Орок. xуjэ рог; Нан. 
xуjэ (jэ) рог, рога; хуjэлэ- (jэлэ-) боднуть, бодать; Ма. вэjxэ ~ уjxэ рог; лицевая сторона лука 
(обложенная рогом); зуб; уjxэ࢛ࢿэ рогатый; роговой; зубатый; Чж. huje-xe poг.  

Г.И. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. *ࡲ ‘рог’. 
В.И. Цинциус в этом слове выделяет суффикс собирательной семантики –йࢶ, по ана-

логии с ࣺктэ ‘зуб’, т.е. по её мнению членение выглядит следующим образом *кࣿйࢶ < *кࣿ -
йࢶ, слово реконструируется с долгим гласным в первом слоге.  

Ramstedt 67; AЭ 103-106; EDAL 1486. 
 

Ма.  вэj-xэ ‘зуб’  ПТ. *ࡲ-kte   ПA. *xu-kte 
Эвенк. ࣺктэ зуб; Сол. ࣺттэ зуб; Эвен. ࣺт  [*ࣺkтэ] зуб, зубец; клык, резец; Нег. ࣺктэ 

зуб; шип, игла (растения); Ороч. иктэ зуб; Уд. иктэ зуб; зубец (пилы); Ульч. иктэ зуб; зер-
нышки (ягод); грабли, скребок; Орок. иктэ зуб; Нан. хуктэ зуб; зернышки (ягод— малины, 
клюквы); Ма. вэjxэ зуб; клык, бивень; зубчик; рог; Чж. juj-xe зуб.  
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Примеры приведенные в ССТМЯ из Ульч. иктэ и Орок. иктэ ‘зуб’, вероятно, указы-
вают на заимствование из северной подгруппы, т.к. в этих языках должны были иметься 
рефлексы подобно нанайскому, т.е. типа *хуктэ. 

В EDAL реконструируется праалтайская форма как k΄iࣲge ‘нёбо, челюсть’, также 
приводят следующие алтайские схождения: п.-мо. k࣡geme- ‘глотка, фаринкс’;  монг. 
хࢴࢴмий-; бур. хࢴࢴмэй-; калм. кࢴࢴмࢳ-; орд. kࡷmࡲ; 

птю. *k࣡gme ‘десна’; хак. k࣡ࢻme; шор. k࣡gbe, k࣡ge; 
пяп. *k(ù)i ‘слюни, слизь’; др.-яп. k(j)i; ср.-яп. ki; яп. ki-ba. 
пкор. *kࢳhum ‘челюсть’; ср.-кор. kࢳhum. 
Poppe 33; Ramstedt 165; EDAL 815. 

 
Mа. вэjࣵy- ‘оживать’ ПA. *uju- 

Ульч. уjу(н) живой; Орок. уjу(н) живой; живое существо; жизнь; yjyгy живой; Нан. 
yjࡽ (уjу(н) ~ уjэ(н)) живой, живущий; Mа. вэjࣵy- оживать, воскресать, приходить в чувство 
(после обморока); вэjࣵубу- оживлять, воскрешать, спасать; вэjxyкэлэ- быть легкомыслен-
ным, невнимательным; вэjxyкэн живой, проворный; легкий,  легкомысленный; живо; легко, 
легкомысленно; вэjxyн живой; оживленный; устар. продовольствие (живностью). 

 
Mа. вэси-[< *vejsi-] ‘подниматься вверх’ ПТ. *uࡰi-   ПA. *uw/ji- 

Эвенк. уࣺࡰ (увࣺ, уࣺ, ࣳhи) верх чего-л.; высота; потолок; поберег (место на берегу, 
выше прибрежной линии воды); Сол. ࣡г ~ уг берег; уࢅiл'е࢙ ~ уࢅiл'о࢙ Ив. верх; уࢅiл'e࢙ боࢅа Ив. 
небо; угࣺлࢶ всевышний; угэрࣺ- поднимать; Эвен. ࡰࢴъࡰ (ࢴгࢴв, угэг) верхний; ࢴуъски (овъски 
 у ~ ууࡰи- ~ уjи- поднять вверх; уву ~ уࡰhки) вверх, наверх, ввысь; Нег. уви- ~ уࢴࡰࢴ ,ъскиࢴ ~
верхний (по вертикали); Ороч. уи- ~ yjи- поднимать, открывать (крышку); уилэ (yjлa) ввер-
ху, вверх, верхом; уимэ по верху; уиси вверх; выше; Уд. уиг'эфэ, уj'эфэ Хор поверху, вер-
хом; уихи вверх; уилэ вверху, наверх; уину вверху; yjaࣵи верхом, по верху, сверху; Ульч. 
yjaࣵи сверху; yjлэ вверху; yjpпэ поверху, верхом; yjси вверх; Орок. увв, уву, уи верхний 
(над предметом); верхняя сторона; высокий; в вышине; уввду, yjду сверху; уввлэ, yjлэ, 
yjэлэ вверху; Нан. yвyj, увуjࣵимэ верхний; yjcii (уиси) вверх; yjэ верхняя сторона; yjпэ ~ 
yjэпэ (уифэ) поверху, верхом; Mа. вэси- подниматься вверх, восходить; вэсибу- поднимать, 
подавать снизу вверх; вэсихун верх; верхний; высший, высокий; восточная (левая) сторона, 
восток; Чж. wi-si вверх. 

Г.И. Рамстедт сравнивает с тм. формами кор., яп., мо. и тю. данные, и в качестве па-
раллелей приводит следующие слова: кор. ࣲ ‘верх, сверху, сверх того; свыше’; п.-мо. ࣡gede 
‘вверх, кверху, вверху’; ࣡gsе- ~ ࣡gs࣮- ‘подниматься (в гору); ехать вверх по реке’;  монг. ࢴࢴд; 
 ’гсэ- ‘подниматься вверх; ехать вверх по реке’; тюрк. ࣡к ‘хвалитьࢢ ;дэࢴࢴ ;-лࢴдࢴࢴ .бур  ;-ࢴгсࢴ
< *࣡g-k-?; уйгр. ࣡kdi ‘хвала’; ࣡k࣮n ‘хвастать’; ࣡r at ‘лошадь старше 4 лет’; яп. u в слове ue 
‘свыше, верхний’ < *u+*pai; uwagi ‘верхняя одежда’ < u + pai + n ki ‘одеваться’. 

Н. Поппе приводит в сравнения те же тм. и мо. слова, и приводит кор. ࣲ < ࣡g ‘началь-
ник, вершина, высота’; як. ࣡ks࣡j [< мо.] ‘подниматься вверх по течению’; др.-тю. ࣡g- ‘хва-
лить; восхвалять, превозносить’.  

В ССТМЯ к тм. и указанным выше мо. словам дается также в сравнение дp.-тю. 
j࣮gࡣr࣮ вверх.  

Poppe 60, 107, 127, l49, 157; Ramstedt 284-285; ССТМЯ 2, 245-246. 
 

Ма. вэлм΄э- ‘удить’ ПТ. *ume-   ПA. * ume- 
Эвенк. умбут-/ч- удить, ловить рыбу (зимой в проруби); умика крючок (рыболовный), 

крючок-самолов; Сол. эмхࢮ, эмэхࢮ крючок (рыболовный); удочка; эмэхࢶш΄и- удить; Нег. 
 крючок (рыболовный); приманка (на щуку—пучок белого подшейного волоса (мака࠴) маха࠴
оленя или, собаки); удочка; ࠴махат-/ч- удить, ловить рыбу; Ороч. умэ(н-), умэкэ(н-) крючок 
(рыболовный) удочка; умэкчи-, умэчи-удить, ловить рыбу удочкой; Уд. ум΄а крючок (рыбо-
ловный); удочка; ум΄аси- удить, ловить рыбу удочкой; Ульч. умбу крючок (рыболовный); 
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удочка; умбучи- удить, ловить рыбу удочкой; Орок. умбу крючок (рыболовный); удочка; ум-
бутчи- удить, ловить рыбу удочкой; Нан. умэкࢱ (умкэ(н-)) крючок (рыболовный); умэкࢶчи- 
удить,  ловить удочкой рыбу; Ма. вэлм΄э- удить, ловить рыбу удочкой; вэлм΄эку уда, удоч-
ка. 

 
Ма. вэн- [< *ven΄-] ‘таять’ ПТ. *ࣲn-   ПA. *ࣲn- 

Эвенк. ࣳн- таять; плавиться; Сол. ࣳн- таять; Эвен. ࣳн- таять, плавиться (о снеге, льде); 
Нег. ࣳн- таять (о снеге, льде); плавиться (о металле); растапливаться (о жире); Ороч. ࣳн- та-
ять; плавиться; Уд. ун-э- таять; плавиться; Ульч. ࣳн- таять; плавиться; Орок. ࣳн- таять; пла-
виться; Нан. ࣳн- таять; плавиться; Ма. вэ-, вэнэ- таять (о снеге, льде); плавиться (о металле); 
распускаться (о твёрдом); вэмбу-, вэнэбу-, вэн΄э- топить; плавить; растворять;  

 
Ма. вэхэ [< *ver΄xe] ‘камень’ ПТ. *ure   ПA. *xure 

Эвенк. урэ ~ урࢶ гора; горная тайга, лес; урэкࢶн холм, возвышенность; Сол. урэ гора; 
Эвен. урࢶкчࢶн гора, сопка; камень, камешек; Нег. yjࢶ гора, сопка; yjࡰࢶэккࢶн, уjࢶхࢶн, 
yjࢶxэчࢶн горка, холм, сопка; yjࢶxэjэ гора (большая), сопка; Ороч. увэ ~ уэ гора; горка (из 
расколотых и обмазанных глиной жердей, которая делается для приготовления жареной 
рыбы, называемой гили); Уд. вэ ~ уэ гора; вэли- ~ уэли- переваливать через гору; Ульч. 
вࢶли- переваливать через гору; хурэ(н-) гора; Орок. хурэ(н-), хурэࡰэ(н-) гора; тайга, лес; 
Нан. хурࢮ гора, сопка; тайга, лес; Ма. вэхэ камень, камни, скалы; вэхэ дабсун  каменная, ис-
копаемая  соль; вэхэࢿгэ каменный; каменистый; Чж. h(i)ur-xe камень. 

В EDAL приводятся следующие алтайские параллели: ср.-мо. kuri ‘обрыв, камень’; 
п.-мо. k࣮ri;  монг. хࢢр;  мог. kuri; 

птю. *Kоrum ‘скала, куча камней’; уйгр. qoram; кирг. qorum; хак. xorim; ойр. 
qorum; тув. хorum;  

пяп. *kùrùa (~-ruâ) ‘насыпь, межа’; др.-яп. kur(w)o; ср.-яп. kuro; яп. kuro; 
пкор. *kòràŋ ‘насыпь, межа, борозда’; ср.-кор. kоrаŋ; кор. kl, kоrаŋ [1061]. 
 
Подобный процесс можно наблюдать в заимствованиях, ср.: 

 
Ма. вэjлэн ‘работа’   Мо. ࣮ile ‘дело’ 

Эвенк. улэhит [< як.] рабочий; Эвен. улэ [< як.] работа; улэлэ- [< як.] работать; улэh-
ит [< як.] рабочий; Ульч. уjлэ- [< ма. < мо.] работать; Орок. уилэ ~ уjлэ [< ма. < мо.] работа, 
труд; уилэ- ~ уjлэ- [< ма. < мо.] работать, трудиться; обрабатывать, выделывать (шкypy); 
создавать, творить (выполнять сложную работу, требующую большого мастерства); уилэ-
ку ~ yjлэкy работа, труд, обработка; Haн. уjлэ- [< ма. < мо.] работать,  трудиться; обрабаты-
вать, выделывать (шкуру); создавать, творить (выполнять сложную работу, требующую 
большого мастерства); Ма. вэjлэ- работать; заниматься ремеслом; строить; созидать; вэjлэн 
работа; ремесло, мастерство; стройка, постройка; созидание, труд; уjлэ- [< мо.] служить; 
ухаживать (за родителями); уjлэ- [< мо.] служба; служение (родителям); Чж. ujle-be дело, 
занятие.  

п.-мо. ࣮ile дело, работа, занятие; ࣮iled- делать, работать, производить, совершать; 
монг. ࢢйл дело, работа, занятие; ࢢйлдэ- делать, производить, совершать; ࢢйлч(ин) деятель; 
рукодельница; бур. ࢢйлэ дело, действие, поступок; як. ࡣ1ࡾ дело, работа, труд; служба; ࡾlࡣlࡣ- 
делать, работать, трудиться; служить; ࡾlࡣciт трудолюбивый, работящий; работник, батрак, 
слуга, раб.  

Poppe 140, 158. 
 
Сюда же можно отнести соответствие маньчжурского w ~ ࡰ // СТМ ŋ // 

ЮТМ ŋ ~ w. В маньчжурском языке заднеязычный ŋ в инициальной позиции в 
большинстве случаев не сохраняется, однако в тех случаев, где сохраняется ему 
чаще всего соответствует ࡰ или w в начале слова,  также к этому исключению 
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относится солонский в тунгусской подгруппе, где в начале слова инициальному 
ŋ  систематически соответствует n. В амурской подгруппе ŋ  в инициале сохра-
няется, но спорадически имеются соответствия ࡰ или w, т.е. орокский ŋ, спора-
дически w; в ульчском и нанайском ŋ ~ ࡰ ~ w. В немногих случаях, где сохра-
нилось отражение исторического *ŋ в маньчжурском языке, этот заднеязычный 
согласный сохраняется и дает регулярные соответствия в виде ࡰ перед сонор-
ными l, n, r, так например:  

Эвенк. ࡥࢿлэ рука; Сол. ࡥࢿлэ; Эвен. л; Нег. ла; Ороч. ла; Уд. ала; Ульч. ала; 
Орок. ла; Нан. ла; Ма. ࢛ала; Чж. ŋа-lа ‘id’;  

 
Эвенк. анмакта комар; Сол. намакта; Нег. анмакта; Ороч. гамакта; Уд. амакта; 

Орок. налма та; Ульч. ࢛алма та; Нан. ࢛арма та; Ма. ࢛алман ‘id’;  
 
Эвенк. ним  длинный; долгий; Сол. ниноми; Эвен. он м; Нег. оном; Ороч. 

он'ими; Уд. ваними; Ульч. валм  ~ волм  ~ олм ; Орок. он' м ; Нан. он м ; Ма. 
 ;’олмин; Чж. ŋolmi-gi ‘id࢛

Эвенк. лэ страх, боязнь; Сол. н лэ; Эвен. лъм; Нег. лэ-; Ороч. лэ-; Уд. элэ-; 
Ульч. элэ-; Орок. лэ- ~ лл -; Нан. элэ-; Ма.  ;’элэ-; Чж. ŋe-le-rie ‘id࢛ ,-оло࢛

Эвенк. энэ- двигаться; Сол. нэнэ-; Эвен. эн-; Нег. гэнэ- ~ энэ-; Ороч. энэ-; Уд. 
энэ-; Ульч. энэ-; Орок. энэ-; Нан. энэ-; Ма. гэну-, гэнэну-; Чж. ŋe-ne-xie ‘id’; 

Эвенк. ࢶрࣺ свет; Эвен. ри, рин; Нег. н jин, хун; Ороч. эгࣵэ; Уд. эи; Орок. 
эгдэ(н-) ~ нэгда(н-); Ульч. эгࣵэ(н-); Нан. эгࣵࢱ; Ма. гэхун ‘id’; гэлэрࣵэ-, гэлэршэ- бле-

стеть; Чж. ŋe-xun jaw-wo-xiun светлый. 
 

Однако, в остальных случаях, где имеется соответствие маньчжурского w 
= *ŋ других тунгусо-маньчжурских языков, в этих случаях согласный w не яв-
ляется историческим отражением или соответствием инициального *ŋ пратун-
гусо-маньчжурского языка. Этот согласный более позднего происхождения и 
является протетическим, поскольку появление губного w в инициальной пози-
ции связано с теми процессами, которые происходили в языке.  Так в примерах, 
приведенных ниже, ŋ в инициальной позиции не терпит скопления заднеязыч-
ных согласных ŋ и ࡰ//g в последующих слогах и исчезает, на его месте появля-
ется сочетание в виде wа < *о, wе < *࣮. Так например, когда после ŋ следует 
комплекс со слабым согласным ~vgv~ образуется сочетание wa//we,поскольку 
маньчжурский язык стремится к упразднению или замене g//ࡰ в интервокальной 
позиции на j, т.е. vgv > vjv//vj > v, что и приводит к образованию сочетания 
wa//we из губных согласных.  

 
Ма. вэ [< *(ŋ)࣮ i] ‘кто’ ПТ. * ŋࡲ  ПA. * (ŋ)uj 

 
 Эвенк. , н΄и кто (к известному лицу, к личным местоимениям); какой, что за, как (в 

связи с именем собственным); Сол. н х  кто; Эвен. н΄  (н ) кто (к известному лицу, к лич-
ным местоимениям); Нег. н  ~  кто (к известному лицу, к личным местоимениям); Ороч. 
н΄  кто (к человеку, к личным местоимениям, к персонифицированным названиям животных 
в фольклорных произведениях); Уд. н  кто; Ульч. уи ~ уj ~ yjи кто (к человеку, к личным 
местоимениям, к персонифицированным, названиям животных в фольклорных произведени-
ях); Орок. уи ~ уj ~ уjи кто (к человеку, и личным местоимениям, к персони-
фицированным названиям животных в фольклорных произведениях); Нан. yи ~ yj кто (к че-
ловеку, к личным местоимениям, к персонифицированным названиям животных в фольклор-
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ных произведениях); Ма. вэ кто, кто такой; какой, что за, как (в связи с именем собственным - 
гэбу вэ как твое имя); чей; вэj чей; кто (перед причастием и послелогом).  

После исчезнования инициального ŋ процесс образования we мог происходит так, we 
< *࣮ji < *࣮ࡰi < *ŋ࣮ࡰi, с гласными мягкого ряда переход u > we происходит в закрытом слоге 
перед последующим j и палатальными сонантами l΄, n΄, r΄. В тунгусской подгруппе в первом 
слоге имеется ࡲ, являющийся отражением исторического дифтонга ie и из сочетания i࣮ < *࣮i 
< *࣮j. 

 
Ма. вантаࢹа [< *(ŋ)oŋ΄ta] ‘пихта’ ПТ. * ŋoŋta      ПA. * (ŋ)oŋ΄ta 

 
 
Эвенк. тэ (л тэ, н тэ, ктэ, тэ) пихта, ель, кедр; Эвен. т   (н'а та, 

та) пихта; ель; сосна; Нег. та пихта; ель; Уд. а та хвойное дерево (пихта, ель и др.); 
ветви (пихтовые, еловые), хвоя; Ульч. ва та пихта; Орок. ва та м н΄  ~ ва та м н΄  пих-
та; сосна; Нан. ва та ( анта) пихта; Ма. ванта а хвойное дерево; лесина (сухая, голая); 
ванта аj моо жердь (еловая). 

Заднеязычный ŋ исчезает перед заднязычным же ŋ, а оставшийся гласный о образует 
сочетание wa. 

 
Ма. вала [< *(ŋ)oࡰi-la] ‘нижняя часть склона’ ПТ. * ŋŋ  ПA. * (ŋ)ojla ~ waji- 

 
Эвенк. н низ, нижняя часть склона, подножие горы; склон горы; берег;. нахо-

дящийся на нижней части склона; Сол. н х берег; Эвен. :н (н' , н) низ, подножие горы; 
склон горы; берег; край чего-л.; Нег. н н ~ н низ, подножие горы; склон горы; берег; Ороч. 

:а берег; Уд. н΄ࡤ:г орочи (народность); е а часть суши, примыкающая к воде, берего-
вая, прибрежная сторона; пространство, примыкающее к очагу; Орок. н΄ࡰида [<тунг.] неги-
далец (народность); овв , о  прибрежная часть суши, берег; прибрежный; Ульч. вajaк  
по берегу, вдоль берега; вaj  нижняя (прибрежная) часть селения; вaj  с берега, от берега; 
вajл  у подножья сопки; на берегу; вajс  вниз, под гору; к берегу, в сторону берега; Нан. 
вавоj, вавоj има береговой, прибрежный; ваjа (ва ) прибрежное пространство; ваjа ала, 
ваjлa ~ оjла (ва ла, н΄ала) на берегу, у воды, но берегу; Ма. вала низ; западная стена в 
помещении (почетный угол); низкий; последний; ниже, внизу, низом; варги запад; закат 
солнца; правая сторона (если смотреть на юг); западный; правый; васи-  спускаться. 

В данном случае процесс мог протекать следующим образом: вала < *waj-la <*oji-la 
< *oࡰi-la < *ŋoࡰila, заднеязычный согласный ŋ исчезает перед последующим же заднеязыч-
ном ࡰ, а о при последующем i, j и при срединном дентальном дает wa. Кроме того, в тунгус-
ской подгруппе в первом слоге имеется , соответствующий рефлексу дифтонга ia или соче-
танию io < *oj, т.е. является отражением твердорядных дифтонгов. 

Г.И. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. narida ‘спускать; спуск, склон’, однако его 
смущает долгое  как соответствие гласному заднего ряда. 

В качестве кор. параллей в EDAL поддерживают мнение Г. Рамстедта и в дополнение 
приводят тю. соответсвия: пкор. nằrí ‘опускаться’; ср.-кор. nằrí; кор. n rí; 

птю. *еj ‘нижняя сторона’; чув. аj, что не противоречит тм. соответствиям. 
Ramstedt 161; EDAL 1029. 

 
 
 
 

Ма. вa [< *(ŋ)o a] ‘запах’ ПТ. * ŋ  ПA. * (ŋ)oji 
 Эвенк.  запах (приятный), аромат; запах (плохой), вонь;  (л -, м -) рас-

пространять запах, пахнуть; дурно пахнуть, вонять; обонять; Эвен.  запах, вонь; Нег. -, 
с -, с кта пахнуть, вонять; Ороч. кки вонь; воняет; Уд. оиси-, оhoси-, hоси- 

нюхать; оhoсиндо- нюхнуть; Ульч. в ол  ~ в л  ( уакули) вонючий; хорек, колонок; 
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Орок. кк - пахнуть, вонять; с  запах; Нан. ва коли ( оа ол  диал.) хорек; ва кол  
полони тополь (одна из разновидностей); Ма. ва запах; пахучесть, душистость, благовоние, 
аромат; вонь, зловоние; вкус.  

Данное слово, очевидно, необходимо реконструировать следующим образом: вэ < 
*оjа < *оࡰа < *ŋоࡰа. 

 
 
 
 
 

 
III.4 

Рефлексы о 
  

В ряде примеров имеются нетривиальные соответствия маньчжурского о 
других тунгусо-маньчжурских языков, это прежде всего отмечается параллеля-
ми Ма. о = ПТ. u = ПА. о/u.. В этих примерах гласная о маньчжурского языка, 
очевидно, восходит к историческому пратунгусо-маньчжурскому *u. На это 
могут указывать сохранение фонемы *u в ряде случаев в тунгусских языках, а 
также внешние схождения и заимствования. Вероятно, в данном случае можно 
предположить сокращение фонемного состава в маньчжурском языке (и в неко-
торых ЮТМ языках), а именно, в одной фонеме о совпали две маньчжурские 
фонемы о и u (твердого ряда), об этом также говорится в работе М. Рясянен 
[Рясянен 28, таб.]. А также те случаи, когда о находясь в позиции перед после-
дующим i, должно было давать сочетание wa, однако этого не происходит, что 
объясняется историческим *u, которое не дает подобного сочетания в позиции 
перед i. В примерах ниже видно, соответствие ПТ. у, при колебаниях в ПА. о/у, 
т.е. сохранении в северной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков старого у, 
при инновации в языках южной подгруппы. Однако, спорадически все же фо-
нема u твердого ряда в маньчжурском сохраняется, что наблюдается в позиции  
при последующем гласном а, т.е. ПТМ. *u = ПТ. *u = ПА. *o(~u) = Ма. o//o/u 
(u перед a). 

 
Ма. оли- ‘уклоняться’ ПТ. *uli- ПА. *xli- 

Эвенк. уликࡥ излучина, изгиб, поворот (реки); мыс (на реке); Эвен. ࠴лࣻна излучина, 
изгиб, извилина, поворот (реки); Нег. олࣻнࣵи, олࣻпкࣻ, олࣻсࣻнࣵࣻ, олࣻсࣻпкࣻ, ол࠴м вокруг, 
кругом; oлࣻсࣻн- обойти, объехать; Ороч. ули- обогнуть, объехать (выступ, мыс на реке); Уд. 
холи-, холиги- [<нaн.] обойти, объехать; Ульч. ࢹлࣻ-/࠴- обойти, объехать; Орок. ࢹлࣻ-/࠴- 
обойти, объехать; Нан. ࢹлࣻ-, ࢹл࢛ࣻо- (оли-) обойти, объехать; олсࣻ излучияа, изгиб реки; 
Ма. оли- уклоняться,  сворачивать (с дороги), удаляться. 

В данном случае, очевидно, маньчжурский вариант должен был дать рефлекс wali- со-
гласно тем процессам, которые протекали в языке, однако, здесь имеется другой вариант, что 
указывает на исторический u перед i, т.е. имеет место другое правило, где u > о перед после-
дующим гласным i, который никогда не дает сочетания wa. 

п.-мо. olii- сворачивать с дороги; монг. олий- идти, ехать не по дороге. 
 

Ма. оми- ‘пить’ ПТ. *um- ПА. * umi- ~ *omi- 
Эвенк. ум- пить; умивун посуда для питья; умиࢿкࣺ (умдࡥн) питье; умувун (омогон, 

ому-гал, омугун, умуࡰун, умусун, умуhун) трубка (курительная); Сол. ему-: дамуࢅа࢙ ему-, 
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iме-: даࢅࢿа iте-, ом-: дамга࢙ ом- курить табак; ими- пить; имࣳ-поить; Эвен. умдан [<як.] пи-
тье (чай ила вода с молоком); Нег. ом- пить; курить; омолон много куряший; омоࢿки трубка 
(курительная); Ороч. ими- пить; уми- пить; курить; Уд. уми- пить; курить; Ульч. ࠴мࣻ-/࠴- 
пить; курить; Орок. уми-/у- пить; курить; Нан.омࣻ- пить; курить; Ма. оми- 3., Сиб пить; ку-
рить; омиࢼу (омира Сиб), оми࢛ࢿа питье, напиток; Чж. wúh-mî-liâh пить. 

Как и в предыдущем примере маньчжурский вариант должен был дать рефлекс wa-, 
однако, как было сказано выше u > о перед последующим гласным i не развивается в wa. 

В CCТМЯ сравнивают с як. умдࡥн ~ умнан ~ ундан ~ ымдан ~ ымнан напиток (ки-
слое молоко, смешанное с холодной водой) [2, 266].  

Н. Поппе в качестве параллелей к тм. материалу привлекает п.-мо. umdan ‘напиток, 
питье’. 

С.А. Старостин впервые привлекает для сравнения кор. материал; в словаре EDAL 
приводятся следующие алтайские параллели:  п.-мо. umdan напиток, питье; монг. унд напи-
ток, питье; ундла- утолять жажду, пить; бур. умда(н) ~ унда(н); ундал-; калм. ундн; ундас- 
‘жаждать, хотеть пить’; мог. und; бао. ndas; ш.-югр. ndas, ndࡥs;  монгр. ndasə; 

пкор. *mà- ‘пить’; ср.-кор. mà-sí; кор. masi. 
Poppe 64, 101; Старостин 45, 290; EDAL 1499. 

 
Мa. о࢛ࢿон ‘седловина’ ПТ. *u[ࡰ]- ПА. * u[ࡰ]- ~ *o[ࡰ]- 

Эвенк. уࡰ-/к сесть верхом; сесть на какой-л. транспорт; Сол. yгipi мopiн Ив. верховая 
лошадь; угу- ездить верхом, садиться на коня; Эвен. ࣳ- [*уࡰ-] сесть (верхом); Нег. окчах вер-
ховой олень; окчалࡥ- сесть верхом; окчалࣻча- сидеть верхом; Ороч. ࣳ- садиться на что-л.; 
садиться верхом; забираться (внутрь чего-л.); Уд. ࣳн-а- садиться (напp., в лодку); садиться 
верхом; выходить на дорогу (на тропу, на след); Ульч. ࠶- влезать, садиться (напр., в лодку); 
Орок. ࠶- влезать, садиться во что-л., на что-л.; сесть верхом (на оленя, лошадь); Hан. - вле-
зать, садиться (в лодку, на пароход, в поезд); Мa. о࢛ࢿон седловина (на хребте лошади); вы-
емка (между луками седла); пустота (между седлом и потниками). 

п.-мо. unu- садиться верхом, ездить верхом; unuࡰan верховое животное; средства пе-
редвижении; монг. уна-; унаа(н); бур. уна-; унаа; калм. ун-; уна; даг. оно-; бао. fune-, hone-; 
ш.-югр. funa-; монгр. funi-, xuni-, xoni-. 

 
 

Mа. фоло- ‘резать’ ПТ. *hul- ПА. *fol- 
Эвенк. hулࢶ- прорезать; распороть; проткнуть (рогатиной); Нан. полࢼолࣻ- (фолࢼоли-

) порвать, оборвать; пэлэ- резать; пэлэсу- разрезать на части; Mа. фоло- резать (резцом), вы-
резывать (на камне), насекать, высекать; фолон резьба (на камне или дереве); фолоࢿго рез-
ной, вырезанный на камне. 

Ramstedt 215-216. 
 
О переходе твердого у в о  в маньчжурском могут указывать заимствова-

ния, например: 
 
Нег. хода- продавать; ходаj  продавец; ходапла проданный; Ороч. ходаси- ~ худаси- 

~ худаhи- продавать; худа товар; худа н΄ࡤ: торговец, купец; худасина- идти продавать; Уд. 
худа товар; пушнина; худа н ни торговец; купец; худали- торговать; худаси- продавать; 
Улъч. да торговля; да н  торговец, купец; дас -/ - продавать, торговать; Орок. да 
товар; датч  нар  торговец, купец; дач - продавать; Нан. ода товар; торговля; цена, 
стоимость; ода нaj торговец, купец; одар -, одаси-продавать; одач - торговать; Ма. 
уда ( да Сиб) торговля; меновой торг; промысел; цена, стоимость; плата за работу; уда 
мajман парн. торговля; уда н΄алма торговые люди, купцы, купечество; удаша- торговать; 
Чж. h h-t h- -mai торговать.  
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п.-мо. xuda сват; xudaldu- торговать, продавать; xudaldu a(n) торговля, продажа; xu-
daldu a in торговец, купец; монг. худ сват, кум; худалда- торговать, продавать; худалдаа(н) 
торговля, продажа; худалдаачин торговец, купец; худалдагч продавец; бур. худа сват, кум; 
худалда- торговать, продавать, худалдаа(н) торговля, продажа; худалдааша(н) торговец, 
продавец. 

 
Нан. ход  диал. быстрый; быстро; Ма. ордон быстрый, искусный ходок (на лыжах); 

ордо го расторопный; название древнего чина; уду ала, уду ан поскорей, проворней; 
удула- ускорять; спешить; удун ~ урдун ( одун ~ удун Сиб) скоро, поспешно; удувда 
скорый, поспешный. 

п.-мо. xurdun быстрый, проворный; xurdub ila- спешить, торопиться; xurdula-
спешить, торопиться; ускорять, торопить;  монг. хурд(ан) скорость, быстрота; быстрый, ско-
рый; быстро; хурдавчла- спешить; хурдла- ускорять; скакать; бур. хурда(н) быстрый, ско-
рый; хурдабшал- спешить, торопиться; хурдал- спешить, торопиться, мчаться. 

 
Ороч. котка чашечка (табачной трубки); Ульч. ота(н-) ~ та(н-) посуда (миска, 

тарелка); кутами корзина; Нан. от  (ота(н-) посуда (миска, тарелка); от а чашка, чар-
ка; от ала-, от ас -, от ач - выбивать трубку; Ма. унта а,  унта ан чашечка, чарка 
(в виде обращенного вверх колокольчика); Чж. h h-t΄ࣲh-hàn чаша, бокал. 

п.-мо. хunda an рюмка, бокал; монг. хундага; бур. хундага. 
 

 
Кроме того, на это также могут указывать и некоторые внешние схожде-

ния, например: 
 

Ма. боࢹото ~ боࢼто ‘горб’ ПТ. *buk[e/u]-  ПА. *boqo- ~ *bụqụ 
Эвенк. бук- сгорбиться; буку (бокчорࣺн, буࡰути, букчурࣺн, букчурࢶк, бэкчࢶ, 

бэкэчࣺ) горбатый; сутулый; букчургэ- сгорбиться; букэ- кланяться; бэкэ горб; Сол. буктур 
кривой; конский круп; Эвен. бࢴкчир- (бࢴкчэр-) стать горбатым; бࢴкчࢴкэн (букчакан, бук-
чикࢶ, букчикࢶмрин, бучикࢶн), бࢴкчэку ~ букчэку (бࢴкчэгэ ~ букчэгэ, бࢴкчэкэ) горбатый, 
сутулый; наклонный; горбун; горб; бࢴкчэн- (бࢴкчࢶн-, букчан-, букчэн-) сгорбиться; сде-
латься горбатым; нагнуться, наклониться; припасть к земле; прикорнуть; Нег. бохон горба-
тый; Уд. бохо, бохос'о горбатый; Ульч. боࢼо(н-) ~ б࠴ࢼ࠴(н-)  горб; горбатый; боࢼонч࠴ ~ 
б࠴кࣻнч࠴ горбатый; Орок.  боࢼࢼо ~ боࢼо ~ бࢼࢼ࠴о ~ б࠴ࢼࢼ࠴ горб; горбатый, сутулый; боࢼࢼо- ~ 
боࢼо-сделаться горбатым; болࢼоࣵ࠴- лежать на животе; Нан. букࡽ; букучэ горб; букуࢿку 
горбатый; букучи горбун; Ма. боࢹото ~ боࢼто горб (верблюда); буࢼта- скривиться (о шее); 
буࢼту горбатый (с горбом на спине и груди); горбун. 

Н. Поппе сравнивает мо. и тм. параллели. Г.И. Рамстедт сравнивает тм. и мо. формы с 
кор. puk ‘накоплять, складывать’. 

В EDAL мо. и тм. данные дополняются тю. и яп. параллелями: 
п.-мо. b࣡ke горб; b࣡gt࣮i- ~ b࣡k࣮t࣮i- горбиться; b࣡gt࣮r ~ b࣡get࣮r горбун; сутулый, 

горбатый; монг. бࢴх; бࢴгтий-; бࢴгтࢴр;; бࢴхтэй горбатый; бур. бࢢхэн; бࢢгды-; бࢢхэтэр; калм. 
бࢴкн; мог. b࣡kkࡣn; даг. бук; ш.-югр. b࣡g࣡n; монгр. pugࡲ; bugࡲ; 

др.-тю. *b࣮k- ‘сгибаться, кланяться; складываться, свертываться’; карахн. b࣮k-; тур. 
b࣮k-; гаг. b࣮k-; аз. b࣮k-; туркм. b࣮k-; узб. buk-; уйгр. puk-; тат. b࣡k; баш. b࣡g࣡; кирг. b࣮k-
;каз.; ккалп. p࣮k-; тув. b࣮k-; чув. pəwk; як. б࣡к࣡i- ~ б࣡кࡾi-, б࣡кч࣡i- ~ б࣡хч࣡i- сутулиться, 
горбиться; б࣡к࣡ࢿн࣡- сутулиться; бࡷк࣡рࡾi- горбиться; 

пяп. *pìnkàm ‘быть искривленным, покоробленным’; ср.-яп. figam; яп. higam. 
Poppe 56, 108, 126, 132; Ramstedt 208; EAS 147; KW 55; ОСНЯ 1, 191; EDAL 360. 
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Ма. бола- [< *bula] ‘изжарить’ ПТ. *bula-  ПА. *bula- 
Эвенк. була- испечь (в золе), изжарить (на угольях); булат-/ч- жарить (на угольях); 

Сол. б࠴ла- зарыть; Уд. була лепешка (испеченная на железной печке или на камне у огня); 
була- печь (в золе); Ульч. б࠴ла- засыпать горячей золой (чтобы испечь картофель); б࠴лачࣻ- 
печь (картофель в золе); печь хлеб, жарить мясо; Орок. бллࣻ࠴ࢼ щипцы (для разравнивания 
золы); бллу- разровнять золу; Нан. бола- (боло-) засыпать горячей золой (чтобы испечь 
картофель); болачࣻ-  печь (картофель, лепешки в золе); Ма. бола-изжарить (мясо); испечь 
(хлеб); разогреть (в котле или на сковороде); прижечь каленым железом (рану). 

п.-мо. bula- зарывать, засыпать, закапывать; монг. була- ; бур. була-; буламар, була-
ша лепешка, калач (выпеченный в горячей золе); калм. бул-; 

др.-тюрк. bula- парить, тушить (птицу). 
 

 
Ma. фодо [< *puda] ‘верба’  ПА. *pota- 

Орок.   потоࢼто ~- поттоࢼто   тальник (красный), лозняк, верба; Нан. фотоࢹа таль-
ник; Ma. фодо верба (ивовые ветви, водружаемые шаманом при молении о счастье); жерт-
воприношение (бумажные деньги, разноцветные полоски бумаги, вешаемые на палки, во-
ткнутые и могилы в дни весенних полшчок и жертв); фодоࢹо, фодоࢹо моо ива (большое де-
рево, изкоторого точат чашки и ковшы); фодоࢹо бур࢛а парн. ивняк (мелкий), талыник. 

Н. Поппе сравнивает мо. и ма. параллели и реконструирует для мо. huda < *puda,  а 
для ма. fodo < *foda < *poda. Также монголо-маньчжурские параллели представлены у Г. 
Рамстедта. 

В.И. Цинциус также сравнивает тм. и мо. лексемы, где для па. восстанавливает как 
*p˝uda. 

В EDAL к тунгусо-маньчжурским и монгольским параллелям добавляются тю., яп. и 
кор. слова, а протоалтайская  праформа реконструируется в виде *pࣲt‛ò: 

ср.-мо. huda ‘ива, тальник, верба’; п.-мо. uda;  монг. уд ива; калм. удн;  
др.-тю. *butࢃq ‘срезать ветви; ветвь, гвоздь’; карахн. butࢃq, butаq; тур. buda-; bu-

dak; гаг. buda-; budak; аз. buda-; budak; туркм. puda-; pudak; узб. buda-; budok; уйгр. 
puda-; pudak; тат. bota-; botak; баш. bota-; botak; кирг. buda-; budak; каз. buda-; butanak; 
ккалп. puda-; pudak; тув. bu΄duq; чув. pъwda; як. bita-; butuk; muta-; mutuk; 

пяп. *pəta ‘бревно’; ср.-яп. foto; яп. hota;  
пкор. *pətír ‘тополь, ива’; ср.-кор. pətir; кор. pədil. 
Poppe 12, 52, 120; Ramstedt 1916, № 25; KW 446; АЭ 52-53; Дыбо 10; Лексика 104; 

EDAL 1114. 
 
Историческое *u, давшее в последствии фонему о в маньчжурском, наи-

более легко продемонстрировать на примерах с двойными формами, в которых 
u чаще всего сохраняется при последующем а. 

 
Ма. тоࢼсаࢼа ~ туࢼсаࢼа  ‘внебрачный (о ребенке)’ ПТ. *tuksa- ПА. * tuksa- 

Эвенк. тукса- бежать (о человеке); Сол. т࠴кчࡥн- скакать, прыгать; Эвен. т࠶с- бежать 
медленной рысью (о животных); скакать; Нег. токса- бежать (о человеке); Ороч. туксамиса 
бран. выродок; туксан [*туксаки] заяц; прыжок; туксана-  прыгать, делать прыжок; Уд. ту-
кеࡤ- бежать; тукса заяц; кролик; внебрачный (о ребенке); Ульч. тоࢼса ~тࢼ࠴са заяц; Орок. 
тࢼ࠴са-  соревноваться в беге (на оленьих нартах); тукса заяц; внебрачный (о ребенке); Нан. 
тоࢼса заяц; внебрачный (о ребенке); Ма. тоࢼсаࢼа ~ туࢼсаࢼа  внебрачный (о ребенке). 

Г. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. thokki (< thotki или thoski) ‘заяц’ [283].  
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Ма. о࢛ࢿола ~ у࢛ࢿала ‘дупло’ ПТ. *uࢻgo- ПА. * oࢻgo- 
Эвенк. уࢿулу яма; лужа; Нег. оࢿоло дупло; углубление; пещера; Ороч. оࢿго пещера; 

бухта; Уд. оࢿго пещера; уࢿулу дупло; Ульч. оࢿголо дупло; пещера; Нан. о࢛ࢿо прямая кишка; 
оࢿголо дупло; углубление; пещера; Ма. о࢛ࢿола ~ у࢛ࢿала дупло; отверстие, дыра; дуло (ру-
жья или пушки); отверстие ушное.   

Ср. также Ма. ࢹунта ‘конопля’, тоࢼсаࢼа ~ туࢼсаࢼа  ‘внебрачный (о ребенке)’, не из-
вестно различался ли в закрытом слоге в случаях *qun и *qon, однако, о࢛ࢿола ~ у࢛ࢿала ‘ду-
пло’ u перед последующим a сохраняется. 

В EDAL в качестве параллелей приводят следующие схождения: 
 п.-мо. ongi, ongࡰarxai ~ ongࡰurxai дыра, отверстие; монг. онгорхой провал; пролом, 

отверстие, дыра, щель; бур. онгорхой; калм. оࢿга дупло, пещера; оࢿhрха углубление, ров, 
дыра; 

др.-тю. ࣮n࣮r ‘пещера, нора, полость, углубление’; узб. unur; уйгр. ࣮ng࣮r; кирг. 
࣮nk࣮r; каз. ࣮ngir; ккалп. ࣮ngir; тув. ࣮n࣮ࡰr;  

(Ср. также як. оࢿоi дыра; oࢿopxoi сквозная дыра; [CCТМЯ 2, 280])  
пкор. *òŋtáŋ/ùŋtə࢙n ‘лужа, яма, заполненная водой’; ср.-кор. uŋtə࢙n, ùŋtə࢙n; кор. uŋtəni, 

oŋdaŋi. 
EDAL 1501. 

 
Ма. олиࢹа ~ улиха ‘робкий’ ПТ. *olo- ПА. * olo- 

Эвенк. оло-, олон-, олонму-  испугаться, вздрогнуть (от неожиданного шума, крика); 
Сол. оло- испугаться, вздрогнуть; Эвен. ол-, олࢂл- (олол-) испугаться, вздрогнуть (от вне-
запного шума, крика); Нег. ололдо- испугаться, вздрогнуть, вскочить (от неожиданного шу-
ма); Ороч. оло- испугаться, вздрогнуть (от испуга); Ульч. оло- испугаться, вздрогнуть; 
Орок. оло- испугаться, вздрогнуть; Нан. оло- испугаться, вздрогнуть; Ма. олиࢹа ~ улиха 
робкий, застенчивый, трусливый, пугливый; малодушный; олихада- робеть, трусить, пугать-
ся, бояться (без причины). 

В маньчжурском произошло вторичное развитие гласного, что не наблюдается в дру-
гих языках, возможно из oluj- ср. с монгольскими данными. 

В качестве сравнений в EDAL привлекается мо., тю. и яп. лексика: 
п.-мо. ulbui-, ulbai-, ࣮lb࣮i-, ࣮lbeji- ‘слабеть, теряться, терять сознание’;  монг. улбай-, 

 ;-лбий-; бур. улࣳ; калм. улвиࢢ
птю. *ol ‘неумелый, небрежный; простой’; карахн. ulࢃn- ‘быть сбитым с толку’; аз. 

olmai-  ‘выражение предосторожности, смущения, замешательства’; кирг. oldoqson; oloq, 
oloࡰoj ‘одноглазый’; каз. olaq; хак. oloŋai; тув. olutpaj; чув. vъwli-zali; як. oloj ‘делать глу-
пое лицо’; (Ср. также як. уолуган робкий; уолуi- смущаться, пугаться, вздрагивать [CCТМЯ 
2, 15]); 

пяп. *uru-sa ‘скучный’; ср.-яп. urusa; яп. urusa  .࢙
Ramstedt 176; EDAL 1050. 
 
В ряде случаев имеется сохранение исторического *u в маньчжурском, 

тогда как в других языках этой фонеме соответствует о. 
 

Ma.бyja ‘маленький’ ПТ. *boja-  ПА. *boja- ~ *buja 
Нег. бoja, бoja олонин частик (все виды рыб, кроме лососевых); Ульч. б࠴ja частик 

(рыба мелкая, разносортная); б࠴jaма࢛да сеть для ловли мелкой рыбы; Нан. бoja, бojaкa час-
тик (рыба мелкая, разносортная); боjaмагда сеть для ловли мелкой рыбы; Ma.бyja малень-
кий, мелкий; перен. мелочной, малодушный, ничтожный; бyja бэjэ мальчик; уничиж. я; бyja 
ࣵусэ маленькие дети (до 10 лет); бyjaࢼacи мелочи; негодяй; бyjapa- заниматься мелочами; 
подличать; бyjapaмэ по мелочам, мелочно; мелочь, дробь; бyjacи, бyjacи࢛ࢿэ  маленький, 
мелкий; Чж. boj-xu  подданный; верноподданный.  
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Ма. усиࢹа ‘звезда’ ПТ. *si-kta ПА. *xosi-kta 
Эвенк. сࣺкта (hࣺкта, ohикта, шࣺкта, шин) звезда; син (hин, шин, уhактин) 

искра; Сол. ш΄икта ~ ш΄итта звезда; Эвен. сࣻࢼат звезда; блеск молнии; Нег. сࣻкта 
звезда; иноск. глаза медведя; Ороч. хосакта звезда; Уд. ваикта ~ ваhикта звезда; Ульч. 
 ;та звездаࢼосࣻࢹ ~ таࢼосࣻаࢹ ~ таࢼосаࢹ .та звезда; Нанࢼоста звезда; Орок. васࣻࢹ ~ осࣻтаࢹ
Ма. усиࢹа звезда, планета; Чж. hosi-xa звезда. 

В маньчжурском, вероятно, в данном случае должно было быть о, те. васиха, по-
скольку на это указывают данные других тм. языков, однако, для маньчжурского выбрана 
диалектная форма для написания в литературном языке, чтобы разграничить с vasixa ‘ко-
готь’. 

Для сравнения в EDAL приводится следующее слово: 
птю. *Kuࢃࡪk ‘созвездие Рака’; карахн. quࢃࡪk. 
EDAL  846. 

 
Ма. ࢹунта ‘конопля’ ПТ. *ono-kto  ПА. *xunta- 

Эвенк. онокто конопля; волокно, нитка (uз конопли); веревка; ткань, материя, холст, 
полотно, тряпка; оноктомо, ономо нитяной; сеть (из ниток); холщовый, полотняный; Ороч. 
онокто конопля (дикорастущая); Нег. хонтаха [< амур.] конопля; Ульч. ࠴ࢹнтаࢹа конопля; 
оноࢼто [< эвенк.] конопля; пенька, пакля; Нан. ࢹонтаࢹа (ࢹондаха, хотаха диал.) конопля; 
нитка (из конопли); ࢹонтаࢹа-прясть нитки (из конопли) затыкать (щели панлей); оноࢼто [< 
эвенк.] конопля; оноࢼто чࣻࢼани пакля; Ма. ࢹунта конопля (собранная с полей). 

др.-тюрк. *kendir ‘конопля’; тур. kendir; аз. kࡣndir; туркм. kendir; узб. kendir; уйг. 
kࡣndir; тат. kinder; башк. kinder; кирг. kendir; каз. kendir; ккалп. kendir; кум. kendir; 
ног. kendir; хак. kinder; ойр. kendir; тув. kendir; чув. kandъr;  

пяп. *kánti ‘бумажное дерево’; др.-яп. kadi; ср.-яп. kadi; яп. kaja. 
Дыбо 11; EDAL 805. 
 
Таким образом, рассмотренного материала в первых трех параграфах ка-

сается главным образом тривиальных соответствий губных гласных, имеющие 
устойчивые соответствия в тунгусо-маньчжурских языках и в ряде случаев хо-
рошо сохранившиеся, а также имеют параллели в других алтайских языках. 
Приведенный материал для наглядности можно продемонстрировать в виде 
следующей таблицы соответствий: 

 
ПТМ Ма. Эвенк. Эвен. Сол. Нег. Ороч. Уд. Орок. Ульч. Нан. 

*о о о о о о о о о о о 
*ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
*u u u u u u u u u u u 

 
 
О развитии губного гласного о твердого ряда можно сказать, что она (фо-

нема о) в маньчжурском языке и в некоторых случаях в удейском и амурских 
языках в определенных условиях имеет специфическое развитие о > wa, а 
именно при последующем гласном i, срединном дентальном. 

 
ПТМ. Ма. ПТ. ПА. 

*о о / wa о о 
 
Также стоит сказать и о развитии ࣮ в закрытом слоге перед последующим 
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j и палатальными сонантами l΄, n΄, r΄. Имеется соответствие сочетания uj мань-
чжурского и амурской подгруппы  при тунгусском ࡲ, что можно объяснить ком-
пенсацией количества дифтонгов в северной подгруппе, в большинстве же слу-
чаев имеется соотвествие ࣮ = ПТ. u. 

 
ПТМ. Ма. ПТ. ПА. 

*࣮ wэ u (~ ࡲ < *uj) u 
 
В маньчжурском языке (и в некоторых ЮТМ языках) в одной фонеме о 

совпали две маньчжурские о и у (твердого ряда), т.е. сохранении в СТМ старого 
у, при инновации в ЮТМ языках. Однако, спорадически все же маньчжурское  
у твердого ряда сохраняется при последующем гласном а, т.е.  

ПТМ. *u = ПТ. *u = ПА. *o(~u) = Ма. o//o/u (u перед a). 
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Глава IV 
Развитие гласного ü 

 
Интерес представляет развитие ࣮ переднего ряда, давший различные от-

ражения в тунгусо-маньчжурских языках. Так, например, стоит обратить вни-
мание на соответствие ࢴ в северной подгруппе, в эвенском и в части случаев в 
негидальском языках, при прочих у, в том числе и в маньчжурском. 

Данные случаи можно объяснить, вероятно, тем, что в маньчжурском  
языке произошло сокращение фонемного состава. Иными слова в маньчжур-
ском не исключена вероятность того, что в одной фонеме у совпали две ࣮ и ࣡ 
[также см. Старостин 22-23], а в о < u и o. Подобный процесс довольно отчет-
ливо наблюдается в дагурском языке, где исторические монгольские фонемы ࣡ 
и ࣮ в дагурском совпали в одну фонему у, а историческая фонема u перешла в 
другие гласные, в основном в о. Нечто подобное наблюдается и тунгусо-
маньчжурских языках, а в частности в маньчжурском. При сравнении гласного 
состава фонем  этих языках, можно отметить сходство, в обоих языках сущест-
вует по пять фонем: даг. и, у, э, о, а; ма. и, у, э, о, а, в (дагурском существуют 
также и долгие гласные), в маньчжурском языке существует гласный типа у, 
который в транскрипции обозначается то как у с надстрочным знаком, то как о 
с надстрочным знаком, эта фонема встречается в небольшом количестве после 
согласных ࢹ ,࢛ ,ࢼ в словах с гласными а, о иногда также и, у, но не э, т.е. в дан-
ном случае, очевидно, речь идет о сохранении в ограниченном количестве 
твердорядного у в маньчжурском языке. В небольшом количестве в дагурском 
языке также сохранился  исконный u, восходящий к историческому твердому u, 
по типу напоминающий гласный у («долгое» или «твердое» по терминологии 
И. Захарова) маньчжурского языка [Н. Поппе 1930, 112]. В указанной ситуации 
сложно сказать испытал ли дагурский языка влияние маньчжурского, или на-
оборот, вероятнее всего, это касается всего региона в целом, где происходили 
какие-то однотипные процессы. 

 
IV.1 

 
В приведенных ниже примерах следует отметить ПТМ. ࣮, который отра-

жается как u во всех тунгусо-маньчжурских языках, однако в эвенском и час-
тично в негидальском дает ࢴ, что, вероятно, объясняется последующим глас-
ным i. 

Ма. хухун ‘грудь’ ПТ. *ůku- ПА. *xu[x]u- 
Эвенк. уку- сосать (грудь); укув- кормить (грудью); укун грудь; Сол. хэхࣳр [< мо.] 

посуда (берестяная); ухࡽ (уккун Ив.) молоко; Эвен. ࢴк- сосать (грудь); ࢴку- кормить (гру-
дью); ࢴкън грудь; Нег. ࢴхࢴ-  сосать (грудь, соску); кормить грудью; ࢴхࢴн грудь (женская); 
Ороч. овочи- ~ очи- ~ уэчи-   сосать грудь; око(н-) (уочи, уку) грудь (женская); сосок; мо-
локо (грудное); Уд. кос'о (око) грудь (женская); кос'о- сосать грудь; Улъч. куэ(н-) (кࣳ) 
грудь (женская); молоко; куэчи- (кчи- ~ кࣳчи-) сосать; Орок. ࢼ(н-) ~ ࣳࢼ(н) грудь (жен-
ская); сосок; молоко (грудное); кࣳтчи-~ кࣳччу- сосать (грудь); ࣳччуччу- кормить (грудью); 
Нан. кࡽ (ку(y-), укун') грудь (женская); сосок; молоко (грудное); кࣳчи- сосать (грудь); Ма. 
кукулэ- [?< мо.] припаривать грудинкой рану (для извлечения яда); кукури 3., Сиб кувшин, 
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фляжка; чайник; хухун 3., Сиб грудь (женская); сосок; хухури грудной ребенок;  сосунок; 
младенчество; Чж. xuxun грудь (женская). 

ср.-мо. kоkаn, keukе грудь женская, сосок; п.-мо. k࣡kе(n) ~ k࣡k࣮(n) грудь (женская); 
сосок; k࣡k࣮- сосать; k࣡k࣮g࣮l- кормить грудью; k࣡k࣮g࣮r бурдюк; монг. хࢴх; хࢴхࢴ-; хࢴхࢴлт 
соска; бур. xࢢxэ(н); хࢢхэ-; хࢢхࢢࢢл-; хࢢхࢢࢢли сосунок; калм. кࢴкн; кࢴк-; кࢴкࢢл- кормить гру-
дью; кࢴкࢢр соска; мог. k࣡kа; бао. kugо; ш.-югр. hg࣡n; монгр. kugо; 

др.-тюрк. k࣡k࣮z грудь; поясница, середина спины; женская грудь; тур. g࣮࣡ࡰs; гаг. 
g࣯s; аз. k࣡ks; k࣡k࣮s; туркм. g࣡v࣮s; k࣡krek; узб. kuks; kokrࡣk; уйгр. k࣡k࣮s; k࣡krࡣk; тат. 
k࣡g࣮s; k࣮krεk; баш. k࣮krࡣk; кирг. k࣡k࣮r࣡k; каз. k࣡kirek; ккалп. k࣡kirek; чув. kъwgъwr; як. 
k࣡ࡾࢅc спина;  

пяп. *kəkərə ‘сердце’; др.-яп. kokoro; ср.-яп. kòkòró; яп. kokóro; 
пкор. *kokăi ‘сердцевина’; ср.-кор. kоkаijaŋ; кор. kogࡣŋi. 
Сопоставление мо., тм. и тю. лексических данных сделаны Н. Поппе, М. Рясеняном, 

Э. Севортяном, а также см. статью В.Д. Колесниковой, монголо-тюрко-тунгусо-
маньчжурские параллели были дополнены С.А. Старостиным, который привлек для сравне-
ния кор. и яп. лексический материал. 

Poppe 108, 132; VEWT 288; Колесникова 78-84; АЭ 106-107; Старостин 15, 32, 280; 
Дыбо 13; Лексика 272-273; ЭСТЯ 3, 54-55; EDAL 714; альтернативные варианты см. KW 237; 
Владимирцов 251. 

 
Ма. хуࢿкэ- ‘лить’ ПТ. *ůࢻku- ПА. *xůࢻku- 

Эвенк. уࢿку-, уࢿкут-/ч- (умку-) лить, налипать, выливать; сыпать, насыпать, высы-
пать; Сол. ࣡ࢿку- проливать; Эвен. ࢿࢴкъ-, ࢿࢴкът-/ч- лить, наливать; сыпать, насыпать, вы-
сыпать; Нег. ࢿࢴкࢴ- лить, наливать, выливать; сыпать, насыпать, высыпать; Ороч. оࢿко- лить, 
наливать, выливать; Нан. хуࢿкурси- ~ фуࢿкурси- лить; сыпать, рассыпать; Ма. хуࢿкэбу-, 
хуࢿкэлэ-, хуࢿкэрэ- лить, наливать, выливать; идти проливному дождю; плавить; отливать 
(металл); перен. изливать душу; хуࢿкэн печь (плавильная); отливка (медной монеты); счет-
ное слово для горнов (за раз отливаемой монеты); хуࢿкэрэку лейка (для поливки). 

 
Ма. у ‘колючка’  ПТ. *ůࡰu-  

Эвенк. уࡰу- (уу-) наколоться, напороться; Эвен. ࡰࢴ- наколоться, напороться, уколоться, 
занозить; Нег. ࡰࢴэ- наколоться, напороться, уколоться; Ма. у колючка, шип; заноза; уна наз-
вание кустарника (с красными сладкими ягодами, похожими на барбарисовые); уна- вон-
зать, втыкаться, накалывать занозой. 

 
Ма. укури название рыбы ПТ. *ůku- ПА. *ů[w/ࡰ]u-ru 

Эвенк. укурࣳ горбуша (рыба);  Эвен. ࢴкэбࢶ (укубࢶ) горбуша; Нег. ࢴxࢴjࢴ горбуша; 
Ороч. овочо малая форель; око горбуша; Уд. охо горбуша; Ульч. оворо ~ ооро (oxopo) гор-
буша; Орок. оࡰоро ~ ро ~ ࣳру горбуша; Нан. ࣳру [*укурࣳ] горбуша; Ма. укури название 
рыбы (заходящей в реки из восточного моря). 

 
Ма. улхи ‘рукав’  ПТ. *ůůkse- ПА. *xuekse- ~ wekse 

Эвенк. уксэ (увсэ, укшэ, укшо, ࣳhэ) рукав (одежды); голенище; Сол. ࣳтчил ~ ࣳчэл 
рукав (одежды); Эвен. ࢴс [*ࣿксэ] (ࣿh, oш(а), ࣳв, ࣳс, ࣳhэ ~ yэh) рукав (одежды); Нег. ࣳксэ 
рукав (одежды); Ороч. уксэ (yкcja, yкcjэ) рукав (одежды); Уд. укиhэ рукав (одежды); Ульч. 
вэскэ ~ уэскэ рукав (одежды); Орок. вэскэ рукав (одежды); Нан. хуэксэ (хуэксэлэ, уксэл) 
рукав (одежды); Ма. улхи 3., Сиб рукав (одежды); улхилэ- надевать нарукавники; класть, 
прятать что-л. в рукава; улхиту, улхитун нарукавник (надеваемый сверх рукавов); нарукав-
ники с бляхами (у лат). 

 
Ма. улху ‘белка’ ПТ. *ůluki- ПА. *xůlu- 

Эвенк. улукࣺ белка; Сол. улухи белка; Эвен. ࢴлики белка; Нег. ࢴлࢴхи белка; Ороч. 
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олоки белка; Уд. олохи белка; Ульч. холо белка; Орок. холо ~ хулу белка; Нан. хулу (улу-
ки) белка; Ма. улху белка; горностай; беличий мех; jaчин улху белка; шанjан улху 
горностай.  

В работе А.В. Дыбо к данным тм. языков в качестве параллели приводятся тю. лекси-
ческий материал (см. ниже), в EDAL с тм. словами также сравнивают тю. слова с добавлени-
ем мо. схождений: 

ср.-мо. qulaࡰqana, xulaqana ‘мышь’; п.-мо. qulࡰana;  монг. хулгана; бур. хулгана; 
калм. хулhн; ш.-югр. xunaglag;  монгр. xanagla, xulganag; 

др.-тюрк. ki࣫ ‘соболь’; узб. ki࣫; тат. kе࣫; баш. kе࣫; кирг. ki࣫; каз. ki࣫; тув. ki࣫; чув. 
kъw࣫; як. ki࣫.  

Дыбо 9; Лексика 163; EDAL 817. 
 

Ма. улукэн ‘ложно’ ПТ. *ůlk- ПА. *ůluku- 
Эвенк. улࢶк (улк, улࢶкчࣺ) ложь, обман; хитрость; лгун, обманщик; хитрец; лживый; 

хитрый; Сол. ࣡лࡷх ~ элࡷх ложь, обман; Эвен. ࢴлࢶк (ола࢙к, улࢶк) ложь, обман; лгун, лжец, об-
манщик; лживый; Нег. ࢴлࢴх (ࢴлек) ложь, обман; хитрость; лгун; хитрец; лживый; хитрый; 
Ороч. олоки- (улоки-), олочиктэ-(улоочиктэ-) лгать, обманывать; олоко (улооку, улууку) 
лгун, обманщик; Ма. улукэн ложно, болтливо. 

В EDAL приводятся следующие параллели к тм. словам: ср.-мо. ulqi-, ulki ‘клеве-
тать’; п.-мо. uliࡰ;  монг. улиг;  калм. ульг ‘назойливость, домогательство’; 

уйгр. u࣫࣫aq ‘клевета’; тат. u࣫aq; баш. o࣫aq; кирг. u࣫aq; кбалк. u࣫aq ‘разговор, беса-
да’; як. usхaх ‘слух, молва’ [1497].  

 
Ма. умуду ‘сирота’ ПТ. *ůmun- ПА. *ůmu(n)- 

Эвенк. умࣳн (эмࣳн) один; Сол. эмࡽ (амо࢙ ~ ему࢙н ~ ому࢙н ~ уму࢙н ~ эму࢙н) один; Эвен. 
 н один; Ороч. ом, омоࢴмࢴ .один; единица; Нег (н, умiн, уммэ, умун ~ умън, умэнࢴмࢴ) мънࢴ
~ ум ~ эму один; Уд. омо один; общий; Улъч. омо(н-) ~ уму(н-) один; некий; Орок. умࣳкэ 
один; Нан. эмࡽ один; Ма. умуду сирота; эму 3., Сиб один; единица; единство; единый; Чж. 
emu один. 

Тунгусо-маньчжурский лексический материал в EDAL сравнивают со следующими 
параллелями: ср.-мо. emune, umunࡣ, umene ‘перед, юг’; п.-мо. em࣮-ne;  монг. ࢴмнࢴ; бур. 
 ,мн; даг. эмэл; бао. mələ; ш.-югр. ࣡lm࣡; монгр. me࣫ə, mani ‘прежде, когда-тоࢴ .мэнэ;  калмࢢ
давно’; 

птю. *࣡mgen ‘верхняя часть груди’; карахн. ࣡mgen; кирг. ࣡mg࣡k; хак. ࣡ŋmen.  
Г.И. Рамстедт сравнивает тм. слова с кор. emࣵi ‘первый’ в слове emࣵi sonkkarak 

‘большой палец’ 
Ramstedt 54, 286; EAS 117; Дыбо 307; Лексика 271; EDAL 505. 

 
Ма. ургун ‘радость’ ПТ. *ůrun- ПА. *urul- 

Эвенк. урࣳн  радость; урࣳн- обрадоваться; Сол. урун- радоваться; Эвен. ࢴрус радость; 
радостный; радостно; ࢴрус- радоваться; Орок. урулࣵини- веселиться, радоваться; праздно-
вать; уручи радостно, весело; Ма. ургун 3., Сиб радость, веселье, удовольствие (при получе-
нии ожидаемом), восхищение; веселый (в титули); ургунࣵэ- радоваться, веселиться; испы-
тывать удовольствие; восхищаться, любоваться чем-л.; Чж. wôh-wn ࡪè-le࢙h радоваться. 

В ССТМЯ приводят в качестве сравнения як. ࣡ࡾр- радоваться; ࣡ࡾр࠸ радость, веселье; 
  .x исполненный радости [2, 288]ࡦl࠸p࣡ࡾ

В EDAL привлекаются следующие сравнения: п.-мо. urma ‘вдохновение, энтузиазм’;  
монг. урам; бур. урма(н); калм. урм ‘стимул, интерес’; 

птю. *ࢃra- ‘характер, расположение’; тур. ࢃra; тат. ࢃraj; кирг. ࢃraj; ккалп. ࢃra; ойр. 
  ;raࢃ

пяп. *ùria ‘веселый, радостный’; др.-яп. ure-si; ср.-яп. ure-si; яп. ureshí [621]. 
Ramstedt 286. 
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IV.2 

 
В тунгусо-маньчжурских языках, вероятно, существовала особая фонема, 

дающая различные рефлексы по языкам. О подобном сочетании фонем гово-
рится в работе В.И. Цинциус [СФТМЯ], так она пишет, что «установлен чрез-
вычайно интересный факт соответствия узких негубных и, е северной подгруп-
пы узким губным у, ࠴ южной подгруппы, причем в данном отношении языки 
орочский и удейский примыкают к северной подгруппе ... для выражения соот-
ветствия у//и условно применяется обозначение уи» [89-92]. О подобной фоне-
ме также упоминается в работе С.А. Старостина, где объединяет рефлексы со-
временных тунгусо-маньчжурских языков  ࢃ и u, который, по его мнению, яв-
лялся гласным скорее среднего ряда, чем переднего [23],  и реконструируется 
как ࣮. Таким образом, ПТМ гласный *࣮ соответствует Ма. u, Эвенк. i, Эвен. i, e, 
а, Сол. i, Нег. i, Ороч. i, Уд. i, Орок. u, Ульч. u, Нан. o, u [Цинциус 93]. 

В примерах приведенных ниже следует указать на соответствие ма. i = u 
других тунгусо-маньчжурских языков, вероятно, следует предположить, что в 
маньчжурском *u рядом со следующим губным, но чаще перед губным перехо-
дит в i, реже перед последующим l. 

 
Соответствие тм. у = ма. и. 

 
Ма. билу- ‘гладить’ ПТ. *bul- ПА. *buli- 

Эвенк. бул- гладить, разглаживать (рукой); ласкать; стирать, вытирать; мазать; мыть; 
почиститься; Сол. булгу- погладить; Эвен. бэл- (бࢴл-) гладить, ласкать; бࢴлࢴмࢶн- разглажи-
вать; булдургэ ровный, гладкий; булдургэч (булдургэт) ровно, гладко; Нег. бул- гладить 
(рукой); ласкать; Ороч. буличи- гладить; ласкать; Ульч. болдо гладко, раскатисто; б࠴лчࣻ- 
гладить; ласкать; Opoк. б࠴лࣻ- гладить; ласкать; б࠴лд࠴м, б࠴лд࠴мࣺࣵ гладкий (о поверхности); 
гладко; Нан. буличи- (билэси-, булиси-) гладить, поглаживать; ласкать; билусу- ласкаться; 
були- погладить; приласкать; булису ласковый; Ма. билу-, билуша- ласкать, гладить (в знак 
ласки); успокаивать; покровительствовать; миловать. 

Г.И. Рамстедт сравнивает кор. pidadimda ‘сглаживать, полировать’ < *pil + tatimda 
‘сглаживать, полировать’, восстанавливает как кор. *pil-, с мо. bili-, b࣮li- ‘гладить, ласкать’ и 
тм. данными. В более поздней своей работе к перечисленным параллелям он добавил тю. 
bi࣫-, pi࣫- ‘взбалтывать, взбивать, мешать’, кирг. pis-pࡣk (< bis-mࡣk) ‘черпак для перемеши-
вания кумыса’. 

В EDAL к выше указанным параллелям добавляют яп. данные, однако без кор.: 
ср.-мо. bule- ‘взбивать помешивать (кумыс)’; п.-мо. b࣮li-, b࣮le-;  монг. бࢢлэ-; бур. 

бࢢлэ; калм. бࢢл-; 
др.-тю. *bulࡰa- ‘помешивать, перемешивать’; карахн. bulࡰa-; тур. bula-; гаг. bula-; 

аз. bula-; туркм. bula-; узб. bula-; уйгр. bulࡰa-; тат. bolࡰa-; баш. bolࡰa-; кирг. bulࡰa-; каз. 
bࢃlࡰa-; ккалп. bࢃlࡰa-; хак. pulࡰa-; ойр. bulࡰa-; тув. bࢃlࡰa-; чув. pъlxa-n; як. bulࡥ-; bulkuj; bࢃla-; 

пяп. *pu࢙r- ‘взмахивать, трясти, тереть’; др.-яп. pur-; ср.-яп. fu࢙r-; яп. fur-.  
Ramstedt 200, 211; EAS 57-58; 106; EDAL 381. 

 
Ма. ибтэ ‘гнилой’ ПТ. *upte- ПА. *xࣲte- 

Эвенк. уптэ гнилой (о дереве, о дровах); упчэ сухой; вялый (о человеке); Сол. ࣳтэлдэ 
труха, останки,  прах; Эвен. ࣳтࢿил'а гнилой; Нег. уктэ гнилушка, труха; трут; Ороч. ࣳтэ гни-
лое дерево, гнилушки (которые клали в люльку ребенка); ࣳтэкту гнилой; Уд. утэ гнилое де-



 66

рево; Ульч. хутэ гнилушка, гнилое дерево; Орок. хࣳтэ гнилушка, труха (из гнилого дерева- 
служила подстилкой в люльке); хࣳтэи~ xࣳтaj гнилое дерево; труха; Нан. хࣳтэ гнилушка, 
труха; трухлявый,  гнилой (о дереве); Ма. ибтэ ~ ибэтэ гнилое дерево, гниль, гнилушка;  

В качестве параллелей в EDAL приводятся следующие алтайские сравнения: 
п.-мо. k࣡bd࣮, k࣡bke ‘мох’;  монг. хࢴвд; бур. хࢢбхэ(н); 
др.-тю. *qavaࡰu ‘древесный гриб, сухая трава’; карахн. qav; тур. kav; аз. Gow; 

туркм. Gow; узб. gow; тат. qaw; баш. qࢃw; кирг. qࣲ; каз. kuw; кум. quw; ног. quw; хак. 
xabo; ойр. qࣲ; тув. xaࡰ; чув. j࣮lege ‘ряска’; j࣮ze ‘болoто (т.е. нечто с ряской)’; як. kࢃa; 

пяп. *kua ‘гриб’; яп. kino-ko .  
EDAL 802. 
 

Ма. филэ- ‘греться’ ПТ. *huli- ПА. *puli- 
Эвенк. hулࣺ- погреть (руки у огня), погреться; Эвен. h࠴лࣻ- погреть (руки, ноги, спину у 

огня), согреться; Нег. холࣻт-/ч- греть (руки, ноги у огня), греться; Ороч. хуличи- греться; 
Ульч. п࠴лчࣻ- греться; Орок. пулࣻчࣻ- греть (руки, сиди у огня), греться; Нан. полࣻчࣻ-, 
полчࣻ- (фол'чࣻ-) греться, согревать; Ма. филэ- греться; сушить, жарить (у огня); филэку 
жаровня для углей. 

монг. элч тепло. 
 

Ма. финтаࢹа ‘переметная сума’ ПТ. *xuta- ПА. *puta- 
Эвенк. hутакࡥн мешочек (для мелких вещей); сумочка (рукодельная); кисет (для таба-

ка); Сол. утага࢙н Ив. чемодан; ࠴тхࡢ бурдюк; Эвен. h࠴ткан сумка, мешок; подсумок (для па-
тронов); кошелек; Нег. хотакࡥн мешочек (из рыбьей кожи, ткани); кисет (для табака с за-
пасом на день); Ороч. хута, хутака мешок, мешочек; Уд. xyт‘a, мешок, мешочек, сумка; 
Улъч. потача(н-) мешочек (из рыбьей кожа); пута(н-) мешок, кулек (из ткани); Орок. п࠴та 
сумка, мешок, куль; Нан. птачࡢ мешочек (из рыбьей, кожи); мешок, сумка; Ма. финтаࢹа 
переметная сума. 

ср.-мо. hu’uta ‘мешок (кожаный)’; п.-мо. uࡰuta; монг уут; бур. уута; калм. ут; бао. 
fda, fuda; ш.-югр. ࣲta; монгр. fࣲda;  

пяп. *pampuki ‘мехи’; др.-яп. pabuk(j)i. 
Г.И. Рамстедт привлекает для сравнения с тм. лексикой мо. слова, затем сопоставляет 

с их с кор. pudࡣ ‘тряпичный или кожаный мешок’. 
Материал маньчжурского языка позволяет точнее восстановить историческую форму 

слова, поскольку Поппе Н. приводит эвенк. hutakan < *pugūtakān ‘мешок’, кор. рudä ‘ко-
жаный мешок’ и, основываясь на монгольских данных, реконструирует форму *pugūtakān. 
Вероятно, в данном случае необходимо для прототунгусоманьчжурской и монгольской фор-
мы вместо g восстановить ŋ, что позволяет сделать материал маньчжурского языка, т.е. тм. 
hu(ࡰu)ta-kan< *puŋuta > мо. *puγuta. 

Poppe 12, 100, 130,139, 157; Ramstedt 207; он же 1916, № 33; EAS 53; АЭ 52; EDAL 
1175; Rozycki 76-77. 

 
IV.3 

 
Также стоит отметить, что в ма. существуют параллельные формы и с i и 

с u, т.е. если *u находится в абсолютном начале слова при последующем губ-
ном, то в данном случае могут иметься параллельные формы. 

 
Ма. иб΄а- ~ уб΄а- ‘брезгать’ ПА. *nirba-   

Ульч. н΄ࣻрбасࣻ грязный; н΄ࣻрбас࠴- брезговать; Нан. ࣻрбапсࣻ грязный; грязно; грязь; 
ࣻрбасࣻ- брезговать; ࣻрбасࣻсо/࠴ брезгливый; Ма. иб΄а- ~ уб΄а- брезгать, гнушаться; прези-
рать, ненавидеть; иб΄абуру ~ уб΄абуру ~ уб΄абурэо,  иб΄ада ~ уб΄ада, иб΄ачуࢼа ~ уб΄ачука 
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противный, презренный, гнусный; иб΄ачун ~ уб΄ачун презрение; отвращение, омерзение; 
ненависть. 

Праалтайская форма в EDAL  восстанавливается в виде iupo ‘стыдиться, смущаться’, 
для сравнения приводятся следующие схождения:  

п.-мо. ubai ‘сознание, внимание’; монг. увай; бур. убай-гࢢй ‘беззастенчивый, на-
глый’; калм. убࡥра- ‘обращать внимание’; 

др.-тю. ubut ‘стыд; стыдиться’; карах. uvut; тур. ut-du, ut-an; аз. ut-an; уйг. ubat; 
туркм. ut-an; гаг. ut-an; тув. ijat; кирг. ujat; ног. ujat; ккалп. ujat; уз. ujat; як. sa:t; 

пяп. *əpəpə ‘встревоженный, в замешательстве, мрачный’; др.-яп. op(w)op(w)o-si; ср.-
яп. obobo-si. 

EDAL 620. 
 

Ма.  им΄эсун ~ ум΄эсун   ‘пояс’ ПТ. *umul ПА. *umul 
Эвенк. умул пояс; подпруга; Сол. омол пояс; ࠴м࠴лࡥктࣺ ~ ࠴м࠴лࡥтт поясница; Нег. 

омол ~ ом࠴л пояс; Ороч. уму пояс; Уд. уму пояс; Ульч. омалࣻ ~ ࠴малࣻ пояс; омолчо ~ 
-лбࣻта пояс (широкий, для защиты от снега и во࠴м࠴ ;л пояс࠴м࠴ .малࣻча поясница; Орок࠴
ды); Нан. омол (омоло) пояс; омол࢛ࣻча поясница, талия; Ma. имисун ~ им΄эсун ~ ум΄асун ~ 
ум΄эсун пояс. 

п.-мо. umui- суживаться, стягиваться; монг. умай-; умайлга- суживать, стягивать; 
калм. ࢢми-.  

 
Ма. им΄аࢹа ~ ум΄аࢹа ‘червь’ ПТ. *unul ПА. *xuࢻguli 

Эвенк. уࢿул ~ уࣳࢿл личинка (мухи в гниющем мясе, рыбе); червь; гусеница; муха; 
Эвен. уࢿъл личинка (мухи); червь (юкольный); Нег. уࢿил личинка (мухи в гниющем мясе); 
червь (юкольный, мясной); Ороч. умули личинка (мухи в мясе, рыбе); Уд. уࢿулу червь; Орок. 
хуࢿгули личинка (мухи); червь (мясной, юколъный); Нан. хуࢿгули личинка (мухи); червь 
(мясной, юколъный); Ма. им΄аࢹа ~ ум΄аࢹа червь; насекомое; Чж. wúh-mie࢙h-hࡥh червь.  

Для сравнения в EDAL привлекаются следующие слова: п.-мо. kiࡰursu, quurasu, 
kiࡰurasu(n), kiࡰurusu(n) ‘гнида’; монг. хуурс; бур. хуурса(н); калм. гࢢр ‘моль’; hуур ‘черви, 
личинки овода (на спине крупно рогатого скота и лошадей’; хуурсн ‘гнида’; даг. каур; ш.-
югр. xairsən;  монгр. cirࣵə;  

пяп. *kuà ‘шелковичный червь’; др.-яп. kwo; ср.-яп. kafi-ko; яп. kai-ko. 
EDAL 823. 
 

Ма.  ифи- ~ уфи-   ‘шить’ ПТ. *uli- ПА. *ulpi- 
Эвенк. уллࣺ- шить, зашивать, пришивать; вязать (сети); Сол. улди- шить; Нег. ули- 

шить, зашивать, пришивать; Ороч. упи-~уппи- [*улпи-] шить; Уд. ули-hи-, ули-си-; Улъч. 
урпи- (урфи-) шить; Орок. улпи-/у- ~ урпи-/у-шить; Нан. улпи- (улфи-) шить, зашивать; 
Ма.  ифи- ~ уфи-   шить,   сшивать; ифин ~ уфин шитье, сшивание, шов; ули- вдевать нитку 
в ушко иглы, продевать сквозь  дыру,  ушко; нанизывать (на шнурок монету, жемчуг); наде-
вать па руку щит; улику ушко, дырочка, дыра. 

В качестве параллелей в EDAL привлекают следующую лексику:  птю. *l- ‘вить, су-
чить, плести’; аз. е࣫-; туркм. ࣫ࡲ-; узб. е࣫; уйгр. ࣫ࡣ-; тат. i࣫; баш. i࣫; кирг. ࣫; каз. es; кбалк. е࣫; 
ккалп. es; тув. е࣫; 

пкор. *jə:r ‘ткать, связывать’; ср.-кор. jə:r. 
EDAL 605. 
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IV.4 
 
В большом количесве примеров отмечается соответствие ПТМ. *࣮ = Ма. 

u, ПТ. *i, ПА. *u. 
 

Ма. дуࢼси ‘голубика’ ПТ. *ࣵikte  ПА. *ࣵikte 
Эвенк. ࣵиксиࢶࢿ черника; смородина (черная); Ульч. ࣵустэ голубика; Орок. досоࢼто ~ 

дусиࢼтэ черника; голубика; Нан. ࣵусиктэ голубика; Ма. дуࢼси голубика. Ср. также ࣵиктэ 
ягода: Эвенк. ࣵиктэ ягода; голубика; Эвен. гࣺт голубика, черника; Нег. ࣵиктэ голубика, чер-
ника; Ороч. ࣵиктэ голубика; Уд. ࣵиктэ голубика.  

Н. Поппе сравнивает тм. материал  с  мо. ࣵigde ‘Brustbeer’ а также с чув. s  * > irla࢙
jigdlࡣk ‘ягода’, ойр. и тел. jࡲlak ‘ягода’ [28, 89]. 

 
Ма. ࣵу-  ‘стискивать зубы’ ПТ. *ࣵࡲn-  

Эвенк. ࣺࣵн- стискивать зубы (о человеке); закрыть пасть (о звере); Ма. ࣵу- [*ࣵун-: 
ࣵуࢿкэ, ࣵумпи] стискивать зубы (от боли или перед смертью). 

п.-мо. ࣵаࡰu- держать в зубах, кусать; монг. зуу-; бур. зуу-; калм. зуу-; мог. ࣵаu-; даг. 
ࣵау-; бао. ࣵау-; ш.-югр. ࣵࣳ-; монгр. ࣵࣳ-; 

тур. jut- глотать; гаг. jut-; аз. ud-; туркм. juvut-; уз. jut-; уйгр. jut-; тат. jot-; баш. 
jot-; кирг. ࣵut-; каз. ࣷut-; чув. s࢙ъt. 

Ramstedt 27; EDAL 1556. 
 

Ма. ࣵудун ~ ࣵудэ ‘хребет’ ПТ. *ࣵࡲdi  ПА. *ࣵidu 
Эвенк. ࣺࣵди (диди Н) хребет (горный); водораздел; религ. устар. змей (металлическая 

подвеска на спинке шаманского костюма); Эвен. гидан хребет (горный); Ороч. ࣺࣵди хребет 
(горный), вершина (сопки); Уд. ࣵиэ Хор гребень (хребта горы); Ульч. ࣵࣻд࠴ хребет (горный);  
Орок. ࣵࣻд࠴(н-) хребет (горный), вершина (сопки), пик; Ма. ࣵидун ~ ࣵудун ~ ࣵудэ хребет (гор-
ный), гребень (хребта горы); холм, бугор;  

Здесь, вероятно, имел место дифтонг iu дающий соответствующий рефлекс в виде i (ࡲ) 
в ма. с последующей ассимиляцией по второму слогу. 

бур. зудан хребет (невысокий, покрытый  лесом); тайга (на горном хребте). 
В качестве параллелей в EDAL приводят данные яп. и кор. языков: 
пяп. *tùtùmì ‘насыпь, дамба’; др.-яп. tutumji; ср.-яп. tutumi; яп. tsutsumi;  
пкор. * tùtə࢙n ‘холм, возвышенность’; ср.-кор. tutə࢙n; кор. tudəŋ; tudək. 
EDAL 1369.  
 

Ма. ࣵу- ‘стискивать зубы’ ПТ. *ࣺࣵн- 
Эвенк. ࣺࣵн- стискивать зубы (о человеке); закрыть пасть (о звере); Ма. ࣵу- [*ࣵун-: 

ࣵуࢿкэ, ࣵумпи] стискивать зубы (от боли или перед смертью). 
п.-мо. ࣵаࡰu- держать в зубах, кусать; монг. зуу-; бур. зуу-; калм. зуу-; мог. ࣵаu-; даг. 

ࣵау-; бао. ࣵау-; ш.-югр. ࣵࣳ-; монгр. ࣵࣳ-; 
тур. jut- глотать; гаг. jut-; аз. ud-; туркм. juvut-; уз. jut-; уйгр. jut-; тат. jot-; баш. 

jot-; кирг. ࣵut-; каз. ࣷut-; чув. s࢙ъt. 
В данном случае вероятно соответствие ПТ.ࣺ = ма. у в результате регрессивной асси-

миляции после выпадения интервокального согласного. 
Ramstedt 27; EDAL 1556. 
 

Ма. jу- ‘пропитывать’ ПТ. *nࡲli-  ПА. *n࢙ule-   
Нег. н΄ࣻjлࣻ- ~ н΄ࣼлࣻ- смазать; намазать; растереть; запачкать; зачертить, заштрихо-

вать; Уд. jэулэ красить; jэулэࢼࢿу кисть (для краски); Ульч. н΄ил- намазать; запачкать; окра-
сить; н΄илу-~н΄улу- принять окраску, окраситься; Орок. н΄илитчи- ~ н΄иличчи- красить; 
Нан. н΄иулэ- ~ н΄улэ- выкрасить, окрасить, раскрасить; Ма. jу- [*jун-: jуࢿкэ, jудэрэ ~ jун-
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дэрэ] проходить насквозь; пропитываться, впитываться, вбираться, увлажняться; орошаться 
(о земле, почве); окрашиваться; получать пятна, мараться (краской, глиной и пр.); jумбу- на-
питывать,  пропитывать (влагой); набирать (тушь на кисть), обмакивать; поливать, орошать; 
красить, окрашивать; марать, пятнать. 

В данном случае соответствие ПТ.ࣺ = ма. у, вероятно, объясняется различным отра-
жением дифтонга iu в СТМ и ЮТМ подгруппах и ма. языке.   

Интересные параллели приводятся в EDAL: птю. *jola ‘красная глина’; тур. josa; 
кирг. ࣵo࣫o; ойр. joࣷo; як. soho; 

пяп. *nasur ‘мазать, тереть’; яп. nasur. 
Там же дается комментарий по поводу гласного о, который, очевидно, появился под 

воздействием срединного кластера *jola < jࢃbla. 
EDAL 975. 

 
Ма. курэху ‘дятел’ ПТ. *kirik-te  ПА. * kurek-te   

Эвенк. кирэктэ дятел (черный); кирэктэл родовое название эвенков; кирэктэмэ 
этногр. устар. стрела (с оперением черного дятла); Эвен. кирич (киргил, кирит, 
киричэ) дятел; Нег. кир΄эктэ (киjэктэ) дятел (пестрый); бутун кир΄эктэ песочный дятел; 
иламaj кир΄эктэ черный дятел; Ороч. киjоки [*кирэки] дятел; Уд. киэхн [*киj΄эхи < 
*кирэки] дятел (черный); Ульч. курэктэ дятел; Орок. курэктэ дятел; Нан. курэктэ дятел 
(черный); Ма. курэху дятел (черный, с красным гребнем). 

В EDAL сравнивают с мо. и тю. параллелями: 
п.-мо. qur, qoru ‘глухарь, тетерев’;  монг. хур; бур. хура; калм. хор ‘глухарь’; хур 

‘тетерев’; 
птю. *k࣡rt࣮k ‘вальдшнеп, индюк, тетерев’; тат. k࣮rkࡣ; баш. k࣮rkࡣ; кирг. k࣮rp; каз. 

k࣮rke-tawq; хак. k࣮rk࣮; ойр. k࣮rt࣮k; k࣮rte; тув. k࣮rt࣮; чув. kъwrka; як. k࣮r࣡ࡪx [707], 
 а также ср. як. кipгil дятел (черный, желна) [CCТМЯ 1, 399]. 
 

Ма. уࢿ ‘изобр. звон’ ПТ. *ࡲ [<*uj]  ПА. *xui 
Эвенк. ࣺ- (иࡰ-, hࣺ-) звучать, слышаться, доходить (о звуке); Эвен. ࣺ- звучать, слы-

шаться, доходить, раздаваться (о звуке); Нег. ࣺ- звучать, слышаться (о звуках); Уд. игди Хор 
голос;  громкий; уга Хор звук; грамм, звук человеческой речи; Ульч. yjcи- шуметь (напр., о 
пароходе); Орок. yи ~ yjи ~ yjcи звук; yи- ~ yj- [yjcини] шуметь; греметь;  Hан. xyjcи-, 
xyjcигу-  звучать, звенеть, шуметь; Ма. уࢿ изобр. звон, гудение колокола. 

В EDAL восстанавливают пал. как *k΄iube, птм. в виде *x࣯, а также приводятся сле-
дующие сравнения: 

п.-мо. k࣮࣮-ne- ‘разговаривать’, k࣮࣮r ‘разговор’;  монг. х࣮࣮ne-; калм. кࢴࢴр- ‘хвалить-
ся, бахвалиться’; кࢢр ‘разговор’ (КРС 318, 326); kࡷr- ‘разговаривать’ (KW 243);  

др.-тюрк. k࣮ ‘слава мудрость’; карах. k࣮; аз. k࣮j ‘рев’; туркм. k࣮j; каз. k࣮l࣮k; кирг. 
k࣮j ‘звук, рев’; k࣮l࣮k; хак. k࣮l࣮k; ойр. k࣮ ‘рев’; k࣮l࣮k; 

пяп. *kəwa-i ‘голос’; др.-яп. kowe; ср.-яп. kowe; яп. koe; 
пкор. * kùbࢃi-ha ‘прославлять, праздновать’; ср.-кор. ku’ࢃi-ha. 
EDAL 812 

Ма. yja- ‘мять’ ПТ. *ࡲ- [<*uj]  ПА. *ui- 
Эвенк. ࣺ- мять, разминать, обрабатывать (шкуру); соскабливать мездру (со шкуры); 

Эвен. ࣺ- мять, разминать, выделывать, обрабатывать (шкуру); Нег. ࣺ- мять, мягчить (шкуру); 
соскабливать мездру (со шкуры); Ороч. иббэ мягкий; иббэнэ- мять, мягчить (шкуру); Нан. 
уи- мять, разминать (шкуру); Ма. илгин 3., Сиб сыромять (кожа, с которой счищена 
шерсть); кожа (выделанная), замша (из кожи оленей и других зверей), юфть; yja- мять, раз-
минать; выделывать, дубить (сырую кожу); месить (тесто); мешать, взбалтывать; делать 
сдобным. 
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Лексика для сравнения взята из EDAL: ср.-мо. hunki, unki ‘мять, разминать’; п.-мо. 
࣮ŋg࣮;  монг. ࢢнгэ-; бур. ࢢнгэ-; калм. ࢢмг- ‘мять (напр. кожу), потирать (напр. руки)’;  монгр. 
fungu;  

птю.*࣯k ‘молоть, крошить, растирать’; др.-тюрк. ࣡gi-; карах. ࣡gi-; тур. ࣡j࣮t, ࣡v࣮t-; гаг. 
࣯t-; аз. ࣮j࣮t-; туркм. ࣮vi-, ࣮v࣮t-; уйг. ࣮k-; тат. ࣮k-; ккалп. ࣮k-; каз. ࣮k-; кирг. ࣮k-; 

пяп. *púk- ‘стирать, смахивать’; яп. fuk-. 
EDAL 1181 (однако, в словаре сравнивают с  ма. функу ‘платок (для обтирания пота 

с лица)’, фу- ‘вытирать (посуду), стирать (пыль)) 
 

 
Довольно часто в тунгусо-маньчжурских языках наблюдаются колебания 

i ~ u перед сонорными r, l, n, в северной подгруппе i, в южной и маньчжурском 
u. 

Ма. ࣵуࣵу ‘чертить’ ПТ. *ࣵurࣲ-  ПА. *ࣵura-   
Эвенк. ࣵурࣳ чертить, рисовать; делать дорожные знаки; Сол. ࣵурࣺ- чертить; Нег. ࣵojaн 

[*ࣵуран] слой (на древесине), круг (годичные кольца на поперечном срезе дерева); полоска 
(на коре березы); Ороч. ࣵоримда пестрый; ࣵоримди рисованный; ࣵурара иггаки с узором из 
полосок; Уд. ࣵࣳнда- чертить, рисовать; ࣵундаса начерченное; чертеж, рисунок; Ульч. ࣵ࠴ра(н-
) слой (на древесине); средняя линия (в лодке); Орок. ࣵ࠴чࣻр࠴ࣵ ~ ࠴ч࠴р࠴ бурундук; Нан. ࣵopࡢ 
[*ࣵуран] слой (на древесине); средняя линия (в лодке); трещина;  ࣵор࢛ан- проводить полоску; 
Ма. ࣵиࣵу- ~ ࣵуࣵу- [*ࣵургy-] чертить, проводить линию, рисовать тушью; намечать мелом 
стежки (при шитье платья); ࣵиࣵун черта, линия; начертание, чертеж; ࣵурган сиࢿгэри назва-
ние зверька ((?) бурундук); 

В ССТМЯ к тм. данным в качестве параллелей приводят следующие сравнения: п.-мо. 
ࣵir࣮- чертить, проводить линию, рисовать; ࣵir࣮ࡰ чертеж, план, рисунок; ࣵir࣮m линия, черта; 
правило, обычай; строй, система; режим, порядок; монг. зура- рисовать, чертить; бороздить; 
чиркать; зураас черта, линия; зураг чертеж, рисунок; бур. зура- чертить, рисовать; зураг 
чертеж, рисунок; як. сурࡥ черта (проведенная ножом на дереве); cypyi- рисовать, чертить. 

С.А. Старостин в своей работе объединяет тм. с п.-мо. ࣵiru- (< dࢃru) ‘царапать, рисо-
вать, писать’, тю. dࢃr-ŋa- ‘царапать, скрести’ и ср.-кор. ࣲࡪr ‘напильник’. 

В EDAL сравнивают тм. лексику с  тю. dࢃr-ŋa- ‘царапать, скрести’ и ср.-кор. ࣲࡪr ‘на-
пильник’, без мо. сравнений (мо. ࣵir࣮- ‘чертить, проводить линию, рисовать’ объединяют с 
тм. n࢙iru- ‘рисовать, чертить’, тю. *jar- ‘писать’ и ср.-кор. nirk- ‘читать’). 

ССТМЯ 1, 228; Старостин 13, 281; Дыбо 311-312, 323-324; EDAL 402. 
 

Ма. уࣵи- ‘вскармливать’ ПТ. *irgࡲ-  ПА. *uࣵi-   
Эвенк. иргࣺ - вскормить, воспитать; выкормить, вырастить (животных); Сол. игги- ~ 

ирги- вскормить, воспитать; выкормить, вырастить (животных); Эвен. иргъ-, иргэ- вскор-
мить, воспитать; выкормить, вырастить (животных); Нег. игги- ~ иjги- [*ирги-] вскормить, 
воспитать; выкормить, вырастить (животных); Ороч. игги- [*ирги-] кормить, растить, вос-
питывать; Уд. игиси- [*иггичи- <*иjгичи- < *иргичи-] вскормить, воспитать; выкормить, 
вырастить (животных); Улъч. yࣵичу вскармливать, воспитывать; выкармливать; выращи-
вать; Орок. уࣵи-/у- вскормить, воспитать; выкормить, вырастить; Нан. уࣵи- вскармливать, 
воспитывать; выращивать; Ма. уࣵи- 3., Сиб вскармливать, воспитывать; выкармливать, вы-
ращивать. 

В EDAL для сравнения с тм. словами привлекают следующие соответствия: калм. хо-
рhн ‘топленный жир, масло’, бур. хорготой; чув. xorъs ‘еда, пища’ и пяп. *ku࢙ra࢙-p- ‘есть, 
пожирать’; др.-яп. kura-p-; ср.-яп. kuraf; яп. kura [825]. 

 
Ма. уࣵу ‘голова’ ПТ. *irge-  ПА. *iࣵe-   

Эвенк. иргэ мозг (головной), мозговые полушария; ум, рассудок; Сол. иггэ ~ иргэ 
мозг (головной); Эвен. иргъ мозг (головной), мозговые полушария; ум, рассудок; Нег. иггэ ~ 
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иjгэ [*иргэ] мозг (головной), мозговые полушария; ум, рассудок; Ороч. иггэ мозг (головной), 
мозговые полушария; Уд. иги мозг (головной), мозговые полушария; Ульч. иࣵэ [*иргэ] мозг 
(головной), мозговые полушария; Орок. ࣺдэ [*иࣵэ < *иргэ] мозг (головной), мозговые полу-
шария; Нан. ࣺгэ мозг (головной), мозговые полушария; Ма. уࣵу [? *иргэ] голова; глава; на-
чало; старшина;  шарик, зерно, коралл (большой, на монашеских или чиновничьих четках); 
Чж. wúh-ࡪú, wùh-࣫uh голова; wúh-ࡪú-lâh-hâi главарь, зачинщик. 

Для сравнения в EDAL приводятся тю. материал: птю. *࣯r ‘жир’; карахн. ࣮z; хак. ࣮s; 
щйр. ࣮s; тув. ࣮s ‘топленный жир’; чув. jor-var ‘скромная пища’; як. ࣮skࡣl [622]. 

 
Ма. ули ‘тетива’ ПТ. *ili-  ПА. *xuli-   

Эвенк. ил тетива (лука); тетива (рыболовной сети); Сол. хурчи тетива (лука); Эвен. 
илтэн тетива; лук (охотничий); Нег. ил, илли тетива (лука); Ороч. или ~ илиэ тетива (лука); 
Уд. илу тетива (лука); Ульч. хули(н-) тетива (лука); Орок. хули(н-) ~ хулиэ(н-) ~ хулиэࡰэ(н-) 
тетива (лука); скрепа (грядка у нарты); Нан. хулиࢱ тетива; скрепа (грядки на нарте); Ма. 
ули тетива (лука). 

 
Ма. улмэ ‘игла’ ПТ. *inme-  ПА. *xulme-   

Эвенк. инмэ игла (для шитья); острие; хрящ (в виде иглы); Сол. иммэ игла; Эвен. 
инмъ игла (для шитья); Нег. инмэ игла; Ороч. иммэ игла (стальная); Уд. иࢿмэ игла; Ульч. 
хулмэ(н-) коробка (берестяная, круглая для мелочей); Орок. хулмэ игла; Нан. хурмэ игла; 
Ма. улмэ игла (для шитья); Чж. wúh-lù-méh игла. 

Г.И. Рамстедт сравнивает с тм. словами кор. лексику, в качестве параллели приводит –
nil в слове panil ‘игла’ и восстанавливает как *il < *ࡻl. 

В ССТМЯ для сравнения приводят с тю. основы: др.-тю. jiࢿнࡣ игла; як. iࢿjа игла; 
iнjࡣliк игольник; жало (у пчел). Г. Растедт связывает тю. ignࡣ (< jig-nࡣ ~ jign-ࡣ) и другие 
формы с мо. ࣵeg࣮n ‘швейная игла’ (однако сомневается относительно мо. в KW).  

М. Рясянен видимо придерживается того же взгляда, что можно заключить по уста-
новленным им сравнениям тю., тм. и мо. форм с привлечением фин.: уйгр. jignࡣ ‘игла’; ср.-
тю. jignࡣ; туркс. ignࡣ; тур. ijnࡣ; кирг. ijnе; кбалк. ijnе; и другие формы с  мо. ࣵeg࣮n ‘игла’ 
(мо. с сомнением ?) и фин. ࡣimࡣ ‘игла’. 

Пратунгусо-маньчжурская форма в EDAL восстанавливается как *x࣮lme, а также 
приводятся альтернативные сравнения и сопоставляются следующие тм., мо. и кор. паралле-
ли: cр.-мо. kimusun, qimusun ‘ноготь, коготь’; п.-мо. kimusu(n), qumusu(n);  монг. 
хумс(ан); бур. хумhа(н); калм. хумсн;  мог. qimsun; даг. кимчи; бао. gomson; ш.-югр. 
xəməsən;  монгр. cimuࣵi;  

пкор. *kom(h) ‘ноготь’; кор. son-khom. 
Р.169-170, 188; ВАЯ 183; KW 485; UW 10; Рясянен 200; ССТМЯ 1, 316; ЭСТЯ 367-

369; EDAL 819. 
 

Ма. уну- ‘носить груз тетива’ ПТ. *inࡲ-  
Эвенк. инࣺ вьюк, ноша; предмет, вещь; инࣺ- нести что-л. на спине, на плече; везти 

вьюком (об олене); Эвен. ин вьюк, ноша; ин- нести, тащить (на спине); навьючивать, нагру-
жать (на оленя); Нег. инࣺв-, инࣺвгࣺ- навьючить, нагрузить; иниjплэ навьюченный, на-
груженный (об олене); Ма. уну- 3., Сиб носить груз (на спине, на плечах); взваливать (себе на 
спину); брать на свою ответственность; брать на себя вину другого; унун ноша; бремя;  
счетное слово нош, тюков, вьюков. 

Г. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. nida ‘нести на голове’, nim ‘нагружать голо-
ву’, с попыткой реконструировать как *ini. 

В EDAL качестве сравнения приводят мо. лексику: cр.-мо. kundu ‘тяжелый; почтение, 
уважение’; п.-мо. k࣮nd࣮;  монг. хࢢнд; бур. хࢢндэ; калм. кࢢнд;  мог. k࣮nd࣮; даг. кунду, хун-
ду; бао. kuntε, kuntə; ш.-югр. kundə;  монгр. kundun;  

Ramstedt 166; EDAL 820. 
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Ма. унчэхэн ‘хвост’ ПТ. *irgi-  ПА. *xuࣵu-   

Эвенк. ирги хвост (животного); позвонки (хвостовые); конец чего-л.; Сол. игги ~ 
ирги хвост; Эвен. иргъ хвост; Нег. ࣺࡰи ~ иjги [*ирги] хвост; копчик; Ороч. игги [*иjги < 
*ирги] хвост; Уд. иги [*игги <*иjги < *ирги] хвост; Ульч. xyࣵy  хвост; сумка (охотничья 
для шкурок пойманных зверей); Орок. иргени ракушки (служащие в качестве подвесок, ук-
рашений на женском халате); худу [*хуࣵу] хвост; худурэни хвост (птицы); Нан. xyjгy 
хвост; копчик; Ма. иргэ Сиб метелка; унчэхин ~ унчэхэн 3., Сиб хвост (животных, птиц); 
копчик, крестец; зад, задняя часть (предмета); конец (заключение речи); конец суток (12 час, 
утра, полдень); хвостик (у маньчжурских и монгольских букв). 

В.И. Цинциус сравнивает тм. слова с мо. и тю. параллелями, где указывается на регу-
лярность выпадение ~d~ перед ~r~:  

ср.-мо. qudurqa ‘подхвостник, шлея’; п.-мо. qudurga;  монг. худрага; бур. хударга; 
калм. худрh; даг. худурга; ш.-югр. gudurga; монгр. gudurga;  

др.-тю. qudruq ~ quduruq ‘хвост’; тур. kujruk; аз. guyrug; уйг. qujruq; туркм. gu-
jruk; тат. kojrࢃk; баш. kojrok; тув. quduruq; кирг. kujruk; ккалп. kujrࢃk; уз. qujruq; чув. 
x࣮re; як. kuturuk; 

Г. Рамстедт  и В.М. Иллич-Свитыч привлекают к сравнению с тм. данными кор. ilhii 
‘волк’ (Р) и hugəri ‘подхвостник’ (И-Св). С.А. Старостин сопоставляет тм., тю. и мо. слова с 
кор. s-kòrí ‘хвост’, восходящее к *korri < kodri, а также см. EDAL с теми же сравнениями и 
с пкор. *s-kòrí ‘хвост’; ср.-кор. skori; кор. k:ori. 

Poppe 18, 52, 83, 100, 117, 129, 141; Ramstedt 69-70; KW 195; Владимирцов 322; ОСНЯ 
1, 328; Старостин 53, 284; Дыбо 9; EDAL 815. 

 
Ма. урэ- ‘созреть’ ПТ. *ir-  ПА. *xuru-   

Эвенк. ир- созреть, поспеть; свариться, испечься; Эвен. ир- созреть, поспеть; сварить-
ся, испечься; Нег. иj- [*ир-] ~ jэjи-, ил- созревать, поспевать (о ягодах, об овощах); Ороч. 
иггаса б΄ࡤ:ни август (когда улетают утки и кукушки, а орочи собираются на охоту); икки 
бࣻани  июль; Ульч. хуру- созреть, поспеть; свариться, испечься; хурхэ(н-) поспела ягода; 
сварилась уха; Орок. хури- созреть, поспеть; свариться, испечься; Нан. хуру- созреть, по-
спеть; свариться испечься; Ма. урэ- 3., Сиб зреть, поспевать; увариваться, дожариваться; 
учиться, приучаться, совершенствоваться (в познаниях, в ремесле); привыкать, сближаться; 
делаться ручным; быть возделанным (о поле); быть выделанным (о коже); быть ловким, ис-
кусным в стрельбе.  

В.И. Цинциус  сопоставляет с тм. следующие лексемы: п.-мо. k࣮r(࣮)- ‘достичь, дойти; 
быть достаточным’;  монг. хࢢрэ-; бур. хࢢрэ-; калм. кࢢр-; даг. курэ-; мог. kur-; бао. kur-; ш.-
югр. kur-; монгр. kuru-;  

др.-тю. k࣮z ‘осень’; тур. g࣮z; туркм. гуйз; кирг. кࡾз; тат. кࢴз; баш. кࢴз; чув. кер; 
як. кࡾс; 

др.-тю. k࣮r, k࣮rmࡣt ‘смелый отважный’; k࣮rs- ‘подходить (о тесте); становиться 
полным, солидным’; k࣮rsࡣ- ‘становиться полным, важным’; тур. g࣮r ‘обильный, пышный, 
густой (о волосах); высокий, сильный’; туркм. гур ‘густой’; тат. kࢴр ‘тучный, жирный, сы-
тый’ и т.д. 

В EDAL праалтайская форма восстанавливается в виде *k΄iࣲre, а птм. как x࣮r-, в ка-
честве сравнений приводятся те же мо. данные с добавлением яп. и кор. параллелей, однако 
вместо указанных выше тю. ( k࣮z ‘осень’, k࣮r ‘смелый’), привлекается альтернативная тю. 
лексика: 

др.-тю. kir- ‘входить’; тур. gir-; аз. gir-; уйг. gir-; туркм. gࡲr-; уйгр. gir-; тат. kеr-; 
баш. kеr-; тув. kir-; кирг. kir-; ног. kir-; ккалп. kir-; уз. gir-; чув. kər-; як. gࡲr-; 

пяп. *ku࢙ra࢙ ‘давать (1-му л.)’; ср.-яп. kura࢙; яп. kure;    
пкор. *kࣲr ‘обращаться, обходится’; кор. kࣲl. 
RAMSTEDT 78; АЭ 122-123; EDAL 825. 
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Ма. нуࣵан ‘кулак’ ПТ. *nurga-  ПА. *nuࣵa-   
Эвенк. нид࠴рга [< мо.] (н࠴рка) кулак (сжатая кисть руки); Сол. норђa  ~ нуруга ку-

лак; Нег. нелга ~ нojгa [*нурга < *нудурга < *нидурга] кулак; Ороч. нугга [*нурга] (нур-
ка) кулак; Ульч. н'࢛ࣵ࠴a, н'ࣵ࠴akу (н'уࣵa) кулак; н'ࣵ࠴акула-, н΄ࣵ࠴ала- ударить (кулаком); Ма. 
нуࣵала- бить, ударять (кулаком); нуࣵан кулак; нуࣵаша- бить (кулаком), драться (кулаками), 
вступать в кулачный бой, драку. 

Во всех указанных работах сравнивают тм., мо. и тю. параллели, в EDAL к ним до-
бавляют кор. данные: ср.-мо. nudurqa кулак; п.-мо. nidurγa ~ nidurγu;  монг. нударга(н); 
бур. нюдарга(н) кулак; калм. нудрм; бао. nədərga; ш.-югр. nudurga;  монгр. nudurga; 

др.-тюрк. juδruq ~ ju∂ruq кулак; карах. juδruq; туркм. juduq; тат. jodrࢃq; баш. 
joδroq; кирг. ࣵudruq; каз. ࣷudࢃrࢃq; ккалп. ࣷudࢃrࢃq; хак. nuzuruk; ойр. d΄udruq; тув. ࡪuduruq; 
як. suturuq; 

пяп. * nínkír  ‘хватать, держать в руке’; др.-яп. nigjir; ср.-яп. nigir; яп. nigir.    
Снж. 675; Poppe 39, 101, 118, 130, 138, 158; EDAL 991. 
 

Ма. нуࢿги- ~ нуࢿгэ- ‘глотать’ ПТ. *nimne-  ПА. *numbe-   
Эвенк. нимࢿэ- ~ н`имࢿэ- проглотить; Сол. ниࢿэ- проглотить; Эвен. н`имࢿъ- прогло-

тить; Нег. нимࢿэ- проглотить; Ороч. н`иммэ- проглотить; Уд. ниࢿмэ- проглотить; Ульч. 
луࢿбэ-/и- глотать, пожирать, поглощать, уничтожать; Орок. нумгэ- ~ нуࢿбэ проглотить; 
Нан. луࢿбэ- (лумгэ-) проглотить; Ма. нуࢿги- ~ нуࢿгэ- глотать, поглощать, пожирать. 

Г. Рамстедт, Н. Поппе сравнивают с кор. параллелями, С.А. Старостин к ним добавля-
ет яп. данные, в EDAL реконструируют пал. виде *liùmo, а птм. как *l࣮mŋe: 

пяп. * nəm ‘пить’; др.-яп. nom; ср.-яп. nom; яп. nom.    
пкор. * nəm-ku ‘глотать’; кор. nəmgu. 
Poppe 74; Ramstedt 164; Старостин 19, 69, 105-106, 274; EDAL 877. 
 
 

Ма. тухэ- ‘падать’ ПТ. *tik-  ПА. *tࣲ-   
Эвенк. тик- упасть, свалиться; опасть (о листьях); закатиться, зайти (о солнце); ходить 

(при игре в карты); падать, выпадать (о шерсти, о волосах); Сол. тики- ~ тихи- упасть; Эвен. 
тик- упасть, свалиться; закатиться, зайти (о солнце); спуститься, опуститься; утонуть, за-
тонуть; сделать остановку в пути; Нег. тик- упасть, свалиться; опадать (о листьях); закатить-
ся, зайти, сесть (о солнце); опуститься (о птице, самолете, тумане); упасть, утихнуть (о вет-
ре); падать, выпадать (о шерсти, о волосах), линять (о животных); выпадать (о снеге); Ороч. 
тࣺ- [*тики-] упасть, свалиться; вылетать (о стреле); спуститься (о птице, о самолете); Уд. 
тиࢿмэ-, тиࢿмэлэ- падать; опускаться (о птице, о самолете); тугбу- ронять, сбрасывать; ва-
лить, повалить (напр.,  дерево); опускать голову; опускать (ружье); нести яйца (о птицах); 
Улъч. тࣳ-, тࣳку- упасть, свалиться; погружаться, опускаться; тугбу- уронить, выронить, вы-
пустить (из рук); нести яйца (о птице); Орок. тࣳ-, тࣳг- ~ тࣳк- падать; сваливаться; выпадать 
(о зубах); Нан. тࣳ- (тики-) упасть, повалиться; тугбу- уронить, выронить; повалить, свалить; 
опустить; нести яйца (о птице); опуститься, опозориться; снизить (цену); Ма. тухэ- падать, 
скатываться (сверху вниз на землю); опадать (о листьях);  линять (о шерсти); выпадать (о зу-
бах); спадать (о воде); капать (о слезax); висеть, распадаться (о волосах); спускаться (о гире 
на весах); садиться (о птице); бросаться (в постель); спотыкаться, сваливаться с ног; изды-
хать (о скотине); попадать в беду, несчастье; обвиняться в чем-л.; быть уроненным, обронен-
ным, потерянным; быть поверженным на землю; растаять (о льде); заходить, опускаться (о 
солнце); пасть духом, оробеть; тухэн падение; склонение к закату солнца; заключение в речи; 
окончание, завершение дела; Чж. t‘ࣲh-wôh[wáh]-hi падать. 

В EDAL сравнивают тм. данные с кор.: пкор. *tࡲd- ‘падать, капать’; ср.-кор. tࡲt-(-r-); 
кор. tࡲt-(-r-) [1442]. 
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Ма. туࢼса боо ‘шалаш’ ПТ. *tiksa-  ПА. *tuiksa-   
Эвенк. тикса (тивса, тикша, тиhа) покрышка (для чума, вьюков, берестяная, сшитая 

из трех вываренных   полос   бересты); Эвен. тࣻс [*тикса] покрышка (берестяная для чума); 
Нег. тࣻкса покрышка (берестяная для летнего жилища); полотнище, подстилка (берестя-
ная); Ороч. тукса полотнище (берестяное); Уд. тукеࡤ, тукࡤ полотнище (берестяное); Ульч. 
тࢼࣻ࠴са покрышка (берестяная для летнего жилища); Нан. тࣻса (тоикса ~ туакса) покрыш-
ка (берестяная для шалаша, балагана); Ма. туࢼса боо шалаш (покрытый берестой). 

др.-тюрк. toz ‘береста’; як. тiксࡣ ‘берестяная крыша’; туос ‘береста’; туосаࢅас ‘по-
плавок (берестяной у сети, невода)’ [ССТМЯ 2, 179].  

Не исключено, что в данном случае имеется отражение первоначального дифтонга, 
поскольку в работе А.В. Дыбо восстанавливается в данном случае дифтонг ui, т.к. имеются 
рефлексы в отдельных тм. языках [39].  

 
Ма. тумин ‘густой’ ПТ. *tim-  ПА. * tim- 

Эвенк. типтирࡥ густой (о каше, супе); крепкий (о чае); густой (о шерсти, о волосах); 
Эвен. тࣺм, тࣺмбэн'э густой, частый (о кустарнике, ветвях, волосах); густой, вязкий (о супе, 
каше и т. п.); грязный; густота; осадок (на дне); Нег. тим густой (о волосах); Уд. тими гус-
той (о траве, шерсти, волосах); Нан. чࣻмо-чࣻмо изобр. густо; Ма. тумин густой (о жидко-
сти); частый, плотный, добротный (о ткани); густой-темный (о цвете); густой-толстый (о 
слое); толстый карман - богатый. 

 
Ма. туࢿгэн ‘грудь’ ПТ. *tiࢻen  ПА. *tuࢻge(n) 

Эвенк. тиࢿэн (тиࡰэн, тиࢿан, тиࢿон) грудь; грудная кость, грудина (у животного); 
Сол. тиࢱࢿ грудь; Эвен. тиࢿън грудь, грудная клетка; Нег. тиࢿэн грудь, грудная кость (у че-
ловека и животного); Ороч. тиࢿэ(н-) грудь; Уд. тиࢿэ(н-) грудь, грудная кость; Ульч. 
туࢿгэ(н-) грудь; Срок. туࢿгэ(н-) грудь; грудина; грудная  кость; Нан. туࢿ࢙гࢱ грудь; пазуха; 
Ма. туࢿгэн грудь, нижняя часть груди; Чж. tuŋ-he грудь. 

 
Ма. туру ‘ремень’ ПТ. *tirࡲ- 

Эвенк. тирࣺ ремни, подвязки (которыми подвязывают к поясу голенища ун-тов); 
Эвен. тࣻрࣻ ремни, подвязки (которыми подвязывают к поясу голенища унтов); пояс (к ко-
торому подвязываются ремнями голенища унтов); вздержка (для стягивания  голенищ обуви 
под коленями); Ма. туру ремень, пояс (на который привешивается меч, портупея). 

В ССТМЯ для сравнения привод як. тiрбࡣࢅࡣ жесткий ремешок, вырезанный с краев 
коровьей или бычьей кожи (шкуры); короткий обделанный ремешок, ремень; ремешки, вере-
вочки. 

В EDAL приводят следующие параллели: птю. *terk࣮ ‘торока’; карахн. terg࣮; тур. 
terki ‘задняя лука седла’; аз. tࡣrk ‘место сзади седла’; туркм. tirkis; хак. tirgə; ойр. terki; 
тув. dergi; чув. t࣮rt ‘спина, задняя сторона’, t࣮rе-lex ‘чресседельник’; як. t࣡rg࣡; 

пяп. *tu࢙r-     ;вешать, подвешивать’; яп. tsur‘ ࢙
пкор. *tìrí ‘висеть, вешать’; ср.-кор. tìri;  кор. tìriu. 
EDAL 1446. 
 

Ма. турэ ‘голенище’ ПТ. *tir-kse  ПА. * tur-kse 
Эвенк. тирࢶксэ голенище; ровдуга; бок голенища; унты (до колен, летние, ровдулс-

ные); Нег. тиjэксэ [*тирэксэ] голенище; Ороч. тиjэксэ, тиэксэ [*тирэксэ] голенище; Уд. 
тиэhэ голенище; Улъч. турэксэ голенище; Орок. турэскэ [*турэксэ] голенище; Нан. ту-
рэксэ голенище; Ма. турэ голенище. 

В Н. Поппе, а также в ССТМЯ сравнивают тм. формы с n.-мo. t࣮rij голенище; штани-
на; t࣮rijle- засовывать что-л. за голенище;. 

Б.Я. Владимирцов только мo. t࣮rij с уйгр. tiz, шор.  тiзе ‘колено’. 
Г. Рамстедт, А.В. Дыбо сравнивают мо., тю. и тм. данные.  
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В EDAL приводятся все выше указанные лексемы с добавлением кор.: 
n.-мo. t࣮rij голенище; штанина;  монг. тࢢрий; бур. тࢢрин;  калм. тࢢр; даг. турࣺ; ш.-

югр. ture; монгр. turࡲ;  
др.-тю. *tiz ‘колено’; тур. diz; гаг. dis; аз. diz; туркм. dࡲz; узб. tiz; уйгр. tiz; тат. tez; 

баш. tez; кирг. tize; каз. tize; ккалп. dize; хак. təzek; ойр. tize; тув. dikek; чув. ࡪər-pussi; як. 
t࣮xek; 

пкор. *tàrí ‘нога’; ср.-кор. tаri;  кор. tаri. 
EAS 112; KW 415; Poppe 112; Владимирцов 361; ССТМЯ 2, 188; Дыбо 6; Старостин 

282; EDAL 1447. 
 

Ма. чэргувэ ~ чэрхувэ ‘икра’ ПТ. *tise  ПА. * turse 
Эвенк. тисэ (тируксэ, тируhсэкан, тирࢶксэ, тирࢶкшэ, тирࢶhэ, тиhэ, тишэ) икра (ры-

бья); Сол. турсэ икра (рыбья); Эвен. тࣺс [*тисэ] икра (рыбья); Нег. тисэ икра (рыбья); Орок. 
тэрсу нерестилище; Ульч. турсэ икра (рыбья); Ма. чэргувэ ~ чэрхувэ икра (рыбья). 

В ССТМЯ, EDAL, а также в работе Н. Поппе сравниваются тм. данные с п.-мо. 
t࣮ris࣮(n) икра; монг. тࢢрc икра; бур. тࢢрьhэ(н) икра; калм. тࢢрсн. 

П. 112; ССТМЯ 2, 189; EDAL 1446. 
 
Пратунгусо-маньчжурский ࣮ мягкого ряда дает следующие рефлексы: 
1. при инициальном губном, и реже при последующем l фонема u > i; 
2. чередование i ~ u происходит при последующем губном; 
3. фонема u реализуется в северной подгруппе как i в части случаев пе-

ред сонантами 
4. фонема u реализуется в северной подгруппе в эвенском и негидаль-

ском как ů чаще при последующем i; 
5. в маньчжурском языке исторический ࣮ > we в позиции перед после-

дующим j и палатальными сонантами l΄, n΄, r΄, об этом см. в предыду-
щей главе. 

 
ПТМ. Ма. ПТ. ПА. 

*  i u u 
*  i ~ u u u 
*  u i u 
*  u ů u 
*  we u u 
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Глава V 
Комплексы со слабым согласным 

 
Ниже будут рассматриваться комплексы со слабыми согласным, дающие 

долгие гласные вторичного происхождения в тунгусо-маньчжурских языках, 
образовавшиеся из комплекса ~vcv~, который, вероятно, представляют интерес, 
поскольку дают различные рефлексы между языками. Эволюция интервокаль-
ных согласных шла в следующих направлениях:  

1. vgv > сохранение своего положения, в маньчжурском имеет отражение в 
виде vw//jv и в исключительных случаях ࡰ, поскольку маньчжурский язык 
стремился к упразднению этого согласного в интервокальном положении в пер-
вом слоге путем замены;  

2. vgv > гласный, долгий гласный или дифтонг;  
3. vbv >  vwv с его сохранением или образованием дифтонга и в дальней-

шем с возможным образованием долготы, а в маньчжурском сохраняется как b;  
4. vjv >  vj(v).  
В маньчжурском языке достаточно устойчиво сохраняются в интервокаль-

ном положении губные согласные и только в небольшом количестве дают ди-
фтонг (типа ua). В положении между гласными СТМ -ࡰ- соответствует чаще 
всего  ЮТМ -w ~ u ~ o- (мо. -ࡰ-) [Цинциус 234], в маньчжурском не сохраняет-
ся, эта фонема выпадает или заменяется другой, на это, например, указывают 
заимствования:  

Ма. хувара [<мо.] напильник; хувара - подпиливать (напильником); п.-мо. xaࡰurai ~ 
xaurai напильник; xaࡰuraida- ~ xauraida-  подпиливать  (напильником);  монг. хуурай на-
пильник; хуурайда- подпиливать (напильником); бур. хуурай напильник; хуурайда-
подпиливать (напильником); СТМ -w- и ЮТМ -w- при ма. -b- (мо. -b-)[там же 168]; 
сохранение интервокального *p с различными рефлексами по языкам, в ма. ф. 

 
 

V.1 
 
Cохранение между гласными в маньчжурском губного шелевого согласно-

го w могут указывать не на древнее отражение этого состояния, а на после-
дующую инновацию. Иными словами можно говорить о том, что в маньчжур-
ском гласные о и ࣮ дают сочетание wa ~ we не только в абсолютном начале, но 
и в первом слоге после согласного, которое имеет место только в ма. Однако, 
стоит отметить, что интервокальный w появляется исключительно в сочетании 
перед последующим i или j и палатальными сонантами l΄, n΄, r΄, чаще это вы-
глядит как ~uwa~//~uwе~, и в только в одном случае ~оwa~ (н΄ованг΄ан ‘зеле-
ный’), для СТМ подгруппы подобное сочетание соответствует долгому гласно-
го ‘ā’, ‘’, в случае же с гласным мягкого ряда ~uwе~ соответствуе долгий 
гласный ‘ū’. Гласные о и ࣮ ведет себя в первом слоге также как в инициальной 
позиции, о чем говорилось в предыдущей главе.  

 
Ма. гувэࣵихэ [<*g࣮dige] ‘желудок’ ПТ. *gudige  ПА. *gudie- 
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Эвенк. гудиࢶࡰ (гудࣺ, гудигэ, гудࣺк, гудэࢶࡰ, гࣳдэхэ) брюшина; желудок; Сол. гудэгэ ~ 
гудэгࢱ (гуде ~ гудеге) брюхо; желудок; Эвен. гуди брюшина; желудок; требуха; Нег. гуди 
брюшина; содержимое желудка (животного); Уд. гудиэ  брюшина; Нан. гࢱࣵ࠴ желудок (жи-
вотного); Ма. гувэࣵихэ желудок; гуࣵугэ Сиб брюшина; бурдюк (мешок из высушенного же-
лудка). 

п.-мо. g࣮ࣵege брюшина; желудок; монг. гузээ брюшина, рубец; живот, брюшко; бур. гу-
зее(н) брюшко; рубец; живот, брюхо; калм. гࢢзəəн живот.  

Н. Поппе, опираясь на данные тм. языков, в середине слова восстанавливает d > ࣵ: 
g࣮ࣵeg < *g࣮ࣵig < *g࣮dig.  

Poppe 24, 53, 133; KW 135; EDAL 552.  
 

Ма. гувэ- [<*g࣮࢙ࢻ] ‘грохотать’ ПТ. *gࣲࢻ-  ПА. *guࢻ- 
Эвенк. гуࢿ- (гэࢿ-, гэ-) грохотать, раздаваться (о звуке); гࣳࢿнэн звук; гуࢿри звонкий; 

Ульч. гуэн-гуэн изобр. с шумом; Орок. гун- шуметь, барабанить (о дожде); Нан. гуࢱ-гуࢱ 
 -гиࢿизобр.звучно (о постукивании по дуплистому дереву); с лаем (о собаке); гуэ (ࢿо࢛-ࢿо࢛)
гудеть, звенеть, жужжать; Ма. гувэ- [гувэндэрэ, гувэࢿкэ], гувэндэ- петь (о птице); кричать; 
звучать, греметь (о барабане); избавляться (от наказания); гувэбу- избавлять от наказания, 
отменять взыскание; гувэбурэ хэсэ манифест о прощении преступников; гувэмбу- учить 
петь птицу; бить в барабан, ударять по струнам; гувэмпи чрезвычайно громко; великодуш-
но, милостиво;  

п.-мо. g࣮ng࣮ne- гудеть; бормотать; монг. гࢢнгэнэ- гудеть; бормотать; калм. гࢿࢢгр- 
гࢿࢢгр звукоподражание бормотанию, говору; гࢿࢢн- бормотать, гнусавить. 

 
Ма. кувэчихэ[<*guࡪi-  голубь’ ПТ. *kࣲnti  ПА. * kࣲti‘  [࢙

Уд. кࣳнти голубь (дикий лесной); Ульч. кути голубь; Нан. кࣳчи голубь; Ма. кувэлчихэ 
~ кувэчикэ ~ кувэчихэ голубь; кувэчихэри, кувэчичэхэ, кувэчэхэ бочо сизый (как голубь); 
бледный (как луна).  

 
Ма. сувэ [<*sun࢙]  ‘вы’ ПТ. *sࣲ-  ПА. *sun- 

Эвенк. сࣳ [сун-] (hࣳ [hун-], шу [шун-]) вы; перед именем в притяжательной форме 
ваш; сунࣺࢿ (hунࣺࢿ, шунࣺࢿ)  ваш; cуࢶࢿ наши (о членах семьи), свои; Сол. cࣳ [сун-]  род. п. 
вас; перед именем в притяжательной форме ваш; перед прич. Вы; Эвен. hࣳ [hyн-] (cࣳjэ, ࣳ, 
hyjэ) вы; перед именем в притяжательной форме ваш; hун (сун, ун) перед именем в при-
тяжательной форме ваш; перед лично-оформленными деепричастиями вы; Нег. сࣳ [сун-] 
вы; перед именем в притяжательной форме ваш; суннࣺ ~ сунࣽࢿ ваш; Ороч. су [сун-] вы; 
перед именем в притяжательной форме ваш; сун΄иࢿгэ ваш; Уд. сࣳ [сун-] вы; перед именем в 
притяжательной форме ваш; сун΄уࢿу ваш; Ульч. суни~суну перед именем в притяжатель-
ной форме ваш; с некоторыми глагольными формами вы; суࢿги ваш; суэ [сун-] вы; Орок. сࣳ 
[сун-] вы; перед именем в притяжательной форме ваш; сун ~ суну перед именем в притя-
жательной форме ваш; с некоторыми глагольными формами вы; сунуࢿи ваш; Нан. суэ 
[сун-] (сࣳ) вы; перед именем в притяжательной форме ваш; суэࢿги (суࢿги ~ сунэࢿги, 
суࢿги) ваш; Ма. сувэ вы; сувэни род. п. перед именем ваш; перед причастием вы; сувэниࢿгэ 
ваш. 

п.-мо. ta вы; монг. та вы; бур. та вы; калм. та вы. 
др.-тюрк. siz вы.  
Ramstedt 1957, 69; Benzing 974; С.А. Старостин 52, 284; EDAL 1237.  
 
Ма. тувэдэ- ~ тэодэ- оборачиваться, изворачиваться; делать торговые обороты.  
ср.-мо. ta΄ul ‘давать, распределять’; 
птю. *toj ‘пир, празднество’ ;др.-тю. * toj; карахн. toj; тур. toj; гаг. toj; аз. toj; туркм. 

toj; узб. toj; уйгр. toj; тат. tuj; баш. tuj; кирг. toj; каз. toj; кбалк. toj; ккалп. toj; кум. toj; 
ног. toj; хак. toj; тув. doj; чув. toj; 
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др.-яп. *tuju- ‘давать’. 
Ramstedt 269; Дыбо 14; EDAL 1468.  

 
Ма. ࢛уваша- [< *gosi-]‘скисать, свертываться’ 

В маньчжурском языке имеется зафиксированная родственная форма  ма. ࢛осихон 
‘горкий’, указывающая на то, что процесс перехода о > ва происходит в маньчжурском пе-
ред последующим i, а также при срединном дентальном. К этому стоит добавить, что пере-
ход о > ва происходил после так называемого перелома гласного i в маньчжурском языке, о 
чем свидетельствует форма  ма. ࢛осихон ‘горкий’, маньчжурская форма имеет следующие 
параллели в тунгусо-маньчжурских языках:  

Эвенк. гоши ~ гочи горький; кислый; Сол. гош΄ࣺгди горький; кислый. Эвен. гот 
горький; кислый; кисло; Нег. готࣻгд  горький; кислый; Ороч. готиси горький; Уд. гочипди 
название растения (ягодного), гуачиhи горький; едкий; Ульч. готулࣻ ~ г࠴т࠴л  горький; му-
чительный; Орок. готтࣻ горький; соленый; Нан. гочࣻ горький; горько; Ма. госиࢹоло- быть 
горьким; ощущать горечь; перен. огорчаться, горевать; госиࢹон горький; горечь; перен. 
скорбь, печаль. 

В ниже указанных работах приводятся следующие внешние сравнения: 
 

 
п.-мо. γаšilа- ‘прокисать, свертываться’; монг. гашла- прокисать, свертываться; ср. 

также ср.-мо. qࡲsun кислый; ࡰa࣫i΄un горький; п.-мо. ࡰa࣫iࡰun; монг. гашуун; бур. гашуун; 
калм. гашун; мог. qaࣲ࣫n; даг. гашуун ‘id’; бао. хосал- становиться горьким; ш.-югр. гашуун 
горький; монгр. хашин, гашин ‘id’.  

ССТМЯ 1, 182-183; Старостин 17; Мудрак 41; EDAL 576. 
 

Ма. сувал΄а-[<*sul ࢙  -смешивать’ ПТ. *sl-  ПА. *soli‘  [࢙́
Эвенк. сл- (hл-, шл-), слࣺ- смешать, перемешать; соединить, объединить; Эвен. 

hолтиࢿ название блюда (uз вареной кетовой икры с примесью лиственничной коры); Нег. 
сл- смешать, перемешать; соединить, объединить; слࣻп- смешаться, перемешаться; соеди-
ниться, объединиться; сллан название блюда (из рыбы, смешанной с толчеными ягодами); 
Ороч. силима название блюда (из рыбы, смешанной с ягодами, нерпичьим жиром); соли- 
смешать, перемешать; Уд. соли- смешать, перемешать; солими название блюда (из отаарно-
го мяса или рыбы с маслом); Ульч. соли- смешать; Орок. солࣻ название блюда (из рыбьих 
молок, шикши и нерпичьего жира); солࣻ- смешать, перемешать; Нан. солࣻ- (сол΄а-) смешать, 
перемешать; солࣻࢼто/࠴ смешанный; Ма. сувал΄а-, сувал΄а࢛анࣵа- ~ сувал΄аࢹанࣵа-, су-
вал΄ата- смешивать, перемешивать,   примешивать; соединять; связывать; сувал΄ан, су-
вал΄ата смесь; сувал΄асун примесь; приправа (к кушаньям). 

монг. соли- сменять; устар. переменить кочевье (местонахождение); менять, обме-
нивать; перепутывать, смешивать; заменять; калм. соль- ‘id’. 

 
Ма дон и- [*duwaldi < *doldi] ‘слышать’ ПТ. *d ldi-  ПА. * d ldi- 

Эвенк. д лд - слышать; услышать; слушаться,   повиноваться; д лд н слух; послуш-
ный; Сол. д лди-  слышать; Эвен. долд - (долда-, долдо-) слышать; услышать, расслышать; 
узнать; быть послушным, слушаться,  повиноваться; понимать; долд н чуткий; послушный; 
покорный; мирный, согласный; весть, известие; послушание, покорность, повиновение; Нег. 
д лд - слышать, услышать; д лд н слух; Ороч. д гд - слышать; услышать; Уд. догди- 
слышать; д ипто- слышаться; д иси- слушать; Ульч. д лд -/ - слышать; услышать; Орок. 
д л - слышать; услышать; Нан. д л - (д лд -) слышать; услышать; слушаться, быть по-
слушным, повиноваться; Ма. дон и- слышать; слушать; выслушивать (жалобу); подслуши-
вать, вслушиваться; быть внимательным; получать известие, донесение; становиться извест-
ным по слухам; дон ин слух(и), молва, толки; Чж. doldi-sun, doldi-u слышать. 
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п.-мо. du ul- слышать, слушать; du ulda-слышаться; du ulga- ставить в известность; 
монг. дуула-; дуулга-; дуулда-; бур. дуула-; дуулга-.  

В данном примере, вероятно, можно сказать, что для литературного маньчжурского 
выбрана диалектная форма, поскольку развитие должно было происходить как и в выше 
приведенных примерах, на это указывают данные остальных тунгусо-маньчжурских языков.  

Poppe 139; EDAL 1374, ЭСТЯ 335-336. 
 

 
~оwa~ 

Ма. н΄оваࢿг΄ан [<*n࢙o࢙ࢻgi-]  ‘зеленый’ ПТ. * nࢻ࢙g-  ПА. * n࢙o࢙ࢻgi- 
Эвeн. н΄ōнтa- получать синяк; синеть (о синяке); н΄ōнтъࢼ- (н΄ōнтъk-, н΄ōнтok-) ставить 

синяки; н΄ōнтāࢼу (н΄ōнтāку) синяк; н΄ōнтъk- (н΄ōнтoл-) поставить синяк; н΄oнтaн- поси-
неть (о синяке); н΄ōнтaࢿи синяк; шишка; Ороч. н΄oгࣵo (н΄ࣳгࣵa, н΄укࣵа) голубой, синий; зеле-
ный; н΄ࣳгࣵа ࣵоло камень (синий, употребляемый в качестве краски); н΄уࢿгису камень (голу-
бой); Уд. н΄oгࣵo синяк; синий; н΄олиγи зеленый, синий, голубой; н΄оло зеленоватый, синева-
тый, голубоватый; jehæни н΄ōмࣵи ࢿэнэ- потемнеть (доcл. позеленеть) в глазах; Ульч. 
н΄о࢛ࣵо(н-) (н΄oࣵo, н΄oࢿги) зеленый, синий, голубой; н΄о࢛ࣵон- зеленеть, синеть, голубеть; 
Орок. н΄о࢛до зеленый, синий, голубой; Нaн. н΄о࢛ࢿиã (н'иࢿгиε диал., н΄о࢛ࢿо ~ н΄о࢛ࢿ΄а) зеле-
ный, синий, голубой; н΄o࢛ࢿиана- (н΄о࢛ࢿина-) зеленеть, синеть, голубеть; Ма. н΄оваࢿг΄ан зе-
леный; зелень (трав); Чж. nioࢻ-gian зеленый.  

ср.-мо. nоγān зеленый; п.-мо. noγoγa(n) ~ noγuγa(n) зелень, трава; зеленый; монг. но-
гоо(н); бур. ногоо(н); калм. ноhࡥн;  

кор. нок зеленый.  
Снж. 674; Poppe 38, 139; EDAL 875. 
 
Имеются варианты с параллельными формами ~о~ //~ва~, подобные па-

раллельные формы встречаются чаще в тех случаях, где рядом, а чаще после 
гласной о находится сонорные согласные r, n, ŋ, l, m с последующим гласным i, 
или их палатализованные варианты. 

 
Ма. дуварг΄а, дуварг΄ан, дург΄а усиха [< *dorigi- ~ *dorgi] утренняя звезда;  
п.-мо. doruna ‘восток’; монг. дорно ‘восток’; 

 
Ма. ࣵоран ~ ࣵуваран  [< *ࣵori-] ‘рысь’ ПТ. *ࣵr-  

Эвенк. ࣵирࢶ [< мо.] иноходец; ࣵирࢶ-  [< мо.]бежать иноходью; Эвен. ࣵࣿрдън, 
зࢴрдъࢿчин иноходь; Нан. ࣵоаранда- [< ма.]идти рысью (о лошади); Ма. ࣵоран ~ ࣵуваран 
рысь; иноходь; ࣵорда-, ࣵуваранта- идти рысью, иноходью.  

п.-мо. ࣵiruࡰa иноходь; иноходец; ࣵiruࡰala- идти иноходью; монг. жороо иноходь; жо-
роо морь иноходец; жорооло- идти иноходью; бур. жороо иноходь; иноходец; жороол-идти, 
бежать иноходью; калм. жора иноходец;  даг. ࣵир. 

др.-тюрк. jorїγa ‘иноходец’; jorїγa at ‘конь-иноходец’; jorїγa keväldin tűsűp ‘сойдя со 
скакуна-иноходца’; тю. йорга иноходь; иноходец; тув. чыра; як. доруо, чув. сăрха ‘id.”. 
Так, примеры, приведенные М. Рясяненым из якутского языка о первоначальной долготе: 
ࣵoruo < jrγa ‘иноходец’ находят подтверждение в маньчжурском языке: ࣵорань ~ ࣵуварань 
‘id’ [М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков.М., 1955.С. 66], а 
эвенк. форма, очевидно, является заимствованием из мо. 

 
Ма. ࢼуватики, ࢼутࢼа [< *kujti-?] ‘медвежонок’ ПТ. *kuti-  

Эвенк. кути медведь; Ма. ࢼуватики, ࢼутࢼа медвежонок (годовалый); ࢼуватири назва-
ние зверя (похожего на медведя). 
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Ма. соࢿг΄а- ~ соࢿк΄а- ~ суваࢿк΄а- ~ суࢿк΄а- [< *soࢻki] пастись на траве; соࢿг΄абу- ~ 
соࢿк΄абу- ~ суваࢿк΄абу- ~ суࢿк΄абу- пускать пастись на траву. 

 
 

Ма суваjан [< *sо-jan] ‘желтый’ ПТ. *s-gࣵo  ПА. * s-gࣵo 
Ороч. согࣵо желтый; согࣵоло би желтоватый; согࣵоно- желтеть; Уд. солиги белоку-

рый, рыжий (о волосах); солигино- светлеть, рыжеть (о волосах); Ульч. с࢛ࣵо(н-) желтый; 
сом, сомࣵи изобр. желтея; Орок. с࢛до(н-) желтый; с࢛дол࠴ желтоватый; с࢛дон- желтеть, 
становиться желтым; сом изобр. желтея; Нан. с࢛ࣥࣵ (соjࡢ) желтый; с࢛ࣵoна- (соjана-) жел-
теть, становиться желтым; сjࡢ࢛  изобр. желтея (об одном предмете); срон- пожелтеть; Ма. 
соࢹоࢼол'ан желтоватый; соࢹоࢼон желто-белый, паленый; соࢹоࢹури чисто желтый, ярко-жел-
тый; соࢹон бледно-желтый, желтоватый, блеклый; соࢹочи  название плода (похожего на мя-
коть пальца); соро- желтеть, блекнуть (о растениях, ткани, человеке, волосах); сородо-
ло~соротоло до желтизны; сува желтоватый, красно-желтый; суваjаࢼан желтоватый; суваj-
ан желтый (цвет земли); 5-й из циклических знаков; суваjан аjсин золото; Чж. so-gian жел-
тый.  
 

Ма сон ~      суван [< *sоn΄] ‘труба’ ПТ. *sna  ПА. *s(n) 
Эвенк. сна (сࢿа, суона, hна, шна, шнди, шуони) отверстие (дымовое верхнее, 

на месте соединения основных жердей остова чума); жерди (остова чума, основные три); 
труба (дымовая);жердь (в чуме - для подвешивания котлов над очагом); таган; Эвен. hнан  
(hнан) отверстие (дымовое верхнее); жердь (остова чума основная); Нег. сна матица, бал-
ка (основная у потолка, крыши), стропила; Ороч. сно отверстие (дымовое); Ульч. с(н-) 
стропила (крыши); Орок. сно отверстие (дымовое в чуме); матица, балка (основная у потол-
ка, крыши); стропила; Нан. сࣦ стропила (крыши); жерди; Ма. сон жердь; жерди для ре-
шетника под кровлей; сон и моо короткие столбики на матицах под решетником; суван ~ 
сувэн труба (печная).  

См. также KW 405; Владимирцов 197, 239; Поппе 59-60. 
 
Ма. томг΄ата-,  томх΄а-, томх΄ата-, тувамг΄а-, тувамх΄ада-,   туванчих΄а-, тух΄а- [< 

*tom࢙ki] выпрямлять; поправлять (ошибку в речи или сочинении); исправлять (человека с дур-
ной нравственностью); Чж. tur-ࡰa-lar tom-xia-sun проверять.  

 
Ма. шувасилэ- ~ шусилэ- [< *ࣲ࣫si-] долбить долотом, резать резцом (на камне); шу-

син 
долото, зубило; шусинту резец (у резчиков на камне). 

п.-мо. ࡪ࣮ࡪе долото; ࡪ࣮ࡪede- долбить долотом;   монг. цࢢࢢц   долото,   стамеска; 
цࢢࢢцдэ- долбить долотом,  стамеской; буp. hࢢࢢшэ долото; hࢢࢢшэдэ- долбить долотом. 

як. т࠸тчࡾ ~ т࠸ччࡾ ~ ч࠸рчࡾ ~ ч࠸тчࡾ ~ ч࠸ччࡾ долото; ч࠸чч1࠸а- долбить долотом. 
 
Подобный процесс, вероятно, происходил и в следующих примерах с 

инициальным f, приведенных ниже. Однако, можно предположить, что в мань-
чжурском произошло сокрашение слогов, поскольку развитие должно было 
происходить, как и в выше приведенных примерах, согласно тем правилам, ко-
торые действуют в языке, но инициальный f не терпит в первых слогах скопле-
ния губных.  

 
Ма фэjэ [< *fuweje < *puje] ‘рана’ ПТ. *huje  ПА. *puje 

Эвенк. hуjэ рана, рубец от раны; болячка, прыщ, нарыв; лишай, короста; Сол. пэи ра-
на; Эвен. hyj рана; болячка; Нег. xyjэ рана; Ороч. xиjэ ~ сиjэ рана; Уд. сиэ рана; Ульч. пyjэ 
рана; обида; Орок. пyjэ рана; Нан. пyjэ (фуи, фуjэ) рана; нарыв, чирей; Ма. фэjэ рана, ране-
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ние, язва.  
п.-мо. ge ~  ‘гной, нарыв’; монг. рс; бур.  ‘недостаток, дефект’; калм. р; даг. 

х ; бао. х ; ш.-югр. ; монгр. f . 
АЭ 45-46; EDAL 1165. 

 
 

Ма фэjэ [< *fuweji < *pugi] ‘гнездо’ ПТ. *huࡰe 
Эвенк. hу и ~ hу  гнездо (орлиное, воронье);  Сол. уб  ~ в  гнездо; Эвен. hэви 

(эви) гнездо (хищных птиц, из сучьев); Нег. x  гнездо (птицы); Уд. хуи гнездо; муравей-
ник; помещение (для животных и птиц); Мa. фэjэ гнездо; логовище, берлога; перен. притон. 

Г. И. Рамстедт в качестве параллелей к тм. данным приводит кор. pogim, pogim- ari 
гнездо. В EDAL приводят следующие сравнения: 

ср.-мо. xe΄ur ‘гнездо’; п.-мо. eg r; монг. p; бур. p; калм. p; даг. хэур; бао. xor, 
hor; монгр. f r; 

др.-тюрк. uja ‘гнездо’; карах. uja; тур. juwa; гаг. juwa; аз. juwa; узб. uja; уйг. uwa; 
тат. oja; башк. oja; кирг. uja; каз. uja; ккалп. uja; кум. uja; ног. uja; хак. uja; ойр. uja; тув. 
uja; чув. jъwva; як. uja. 

Ramstedt 204; EDAL 1152. 
 

 
Ма. фон [< *fuwani < *pni] ‘время’ 

Нег. фࣥ время, период, пора; Ма. фон 3., Сиб время, пора; фондэ во время; фонࣵи раз; 
счетное слово разов по времени; Чж. fom-wan (= fowan) время. 

ср.-мо. hon год; п.-мо. on год (календарный); монг. он; бур. он; калм. он; даг. xuan, 
xon; даг. Ив. ŋ; монгр. fࡥn, xuan; ш.-уйгр. xuan, xon;  

кор. pom ‘весна’. 
Л. Лигети предполагает, что ма. и чж. < кид. pо ‘время’, а также Doerfer MT 143 и 

Rozycki 78-79. 
В.И. Цинциус реконструирует эту лексему с долготой пал. *p˝n ‘период’, что под-

тверждается, по ее мнению, данными маргинальных монгольских языков. 
Ramstedt 205; KW 286; EAS 53, 135, 141; Poppe 11, 69; IMCS 30, 74, 96, 169; АЭ 43; 

EDAL 1110. 
 

V.2 
 
В приведенных ниже примерах стоит отметить, что интервокальный w (< 

-сохраняется в маньчжурском языке, но в части слов выпадает, подобное так (ࡰ
же наблюдается в тунгусской и амурской подгруппах. Кроме того, можно ука-
зать несколько случаев, в которых на месте интервокального согласного обра-
зовался дифтонг в тунгусских и амурских языках, а в маньчжурском гласный 
(VV > V). Слабый согласный ࡰ, т.е. склонный к выпадению, рядом c u довольно 
регулярно дает в маньчжурском uwa//uwe. Таким образом, комплекс со слабым 
согласным сохраняется или реже дает дифтонг, в маньчжурском гласную, как в 
северной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков, так  в словах южной, как 
уже говорилось выше маньчжурские данные, вероятно, являются отражением 
старого вокализма в сочетании с позднейшими тенденциями в языке.  

 
Ма ࣵувэ- [< *ࣵuࡰe-] ‘переносить’ ПТ. *ࣵuࡰu-  ПА. *ࣵu[ࡰ]u- 

Эвенк. ࣵуࣳࡰ- перетащить, перенести, перевезти; Эвен. ࣵуࡰу-; Нег. ࣵуву- ~ ࣵуࡰу-; Ороч. 
ࣵуси-; Уд. ࣵࣳ-, ࣵࣳги-; Орок. дࣳри-‘id’; дࣳрумࣵи носильщик, грузчик, возчик; Ма. ࣵувэ-, 
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ࣵувэну- переносить, перевозить, сплавлять (на судах); ࣵувэнуси носильщик, грузчик (при по-
грузке и разгрузке судна).  

ср.-мо. ࣵu; ࣵо΄е ~ ࣵu΄e перетаскивать, перевозить; п.-мо. ࣵ࣡ge  ‘id’; ࣵ࣡geb࣮ri перевозка, 
транспортировка;  монг. зࢴࢴ- перетаскивать, перевозить; бур. зࢴࢴ-; калм. ࣵࢴࢴ-; даг. ࣵугࡥ- ~ 
ࣵугࣳ-; бао. ࣵ-; ш.-югр. ࣵ࠸-; монгр. ࣵ- ‘id’;  

др.-тюрк. j࣮d- ~ j࣮δ- нагружать; уйг.j࣮к бремя, вьюк; тур., аз., туркм. j࣮к груз, тя-
жесть; нагружать везти; узб. jук; тат., баш. j࣡к; каз., кирг. ࣮ࣵк; чув. səwk ‘id’. 

кор. чи-да взваливать на себя ношу, нести на спине.  
Poppe 28, 111; IAL 179-180;  Ramstedt 31; KW 479; Владимирцов 197; А.В. Дыбо 13; 

EDAL 1553. 
 

Ма. ࣵувэ- [< *ࣵuࡰe-] ‘два’ ПТ. *ࣲࣵr-  ПА. *ࣵuer- 
Эвенк. ࣵࣳр два; Сол. ࣵࣳр; Эвен. ࣵࣿр два; двойка, пара; Нег. ࣵࣳл два; с прит. афф. вто-

рой; Ороч. ࣵࣳ [*ࣵࣳр] два; Уд. ࣵࣳ; Ульч. ࣵуэл; Opoч. дࣳ; Нан. ࣵуэр ‘id’; Ма. ࣵувэ два; ࣵуру па-
ра; двойня, близнецы; двойка; четное число, чет; счетное слово парных предметов; парный; 
двойной; четный; попарно, парами; Чж. ࣵuwe два.  

ср.-мо. ࣵirin два; п.-мо. ࣵiren два; ࣵiࡪi правнук; ࣵiࡪi так же, кроме того; особый, другой, 
отдельный; монг. жичинцэр праправнук; жич хࢢࢢ правнук; жич так же, кроме того; особый, 
другой, отдельный; калм. җич правнук; монгр. ࣮ࣵr; даг. ࣲࣵr~ࣲࣵrࣲ ‘id’;  

др.-тю. tus противоположная сторона; чув. tol спутник;  
кор. tu-, tࣲl два; ср.-кор. tࣲr(h); др.-кор. tubir ~ tuwir ‘id’;  
В EDAL была сделана глубокая реконструкция, ориентированная на алтайское родство 

и регулярные фонетические соответствия в представленных семьях, очевидно, что данные 
слова восходят к единому корню. См. также Ramstedt 274-275; KW 84; Poppe 28, IMCS 243-
244; Benzing 974; Старостин 19, 33, 292; EDAL 1374; а также ностратическую форму Иллич-
Свитыч 338. 

 
Ма. тувэри [< *tuࡰe-]  ‘зима’ ПТ. *tuࡰe-  ПА. * tuwe 

Эвенк. туࡰэ (тувэ,туэ) зимой; зима; Сол. тугу зима; Эвен. тувуни ~ тууни зима; тувур 
~ туур зимний; зимняя шкура; Нег. тувэ ~ туࡰэ зимой; зима; Ороч. тувэ ~ туэ зима; Уд. туэ 
зимой; зима; Ульч. туэ зима; Орок. тувэ зимой; зима; Нан. туэ зима; зимой; Ма. тувэри зи-
ма; Чж. tuhe зима. 

п.-мо. tujaࡰu ‘снежная крупа’; монг. тувэлэ; калм. туйу. 
EDAL 1467  

 
Ма ࣵуван [< *ࣵuࡰan] ‘десять’ ПТ. *ࣵࡥn  ПА. *ࣵoan 

Эвенк. ࣵࡥн десять; десятка; Сол. ࣵࡨ десять; Нег. ࣵࡥн десять; Ороч. ࣵࡥ(н-) десять; Уд. 
 десять; Ма. ࣵуван ࡢн десять; Нан. ࣵоࣵ .ва(н-) десять; Орок࠴ࣵ ~ a(н-)࠴ࣵ .десять; Улъч (-н)ࡥࣵ
(ࣵуан Сиб) десять; Чж. ࣵuwe десять.  

др.-яп. *tࢳwࢳ ‘десять’. 
Benzing 974; EDAL 398.  
 

Ма ࣵувари [< *ࣵuࡰa-] ‘лето’ ПТ. *ࣵuࡰa-  ПА. *ࣵuࡰa- 
Эвенк. ࣵyࡰa летом; ࣵyࡰанࣺ  (ࣵуанࣺ- ~ ࣵуванࣺ)  лето; Сол. ࣵ࠴гa лето; Эвен. ࣵ࠴в࠴нࣻ- ~ 

 ;a летом; лето; Ороч. ࣵува (ࣵуа) летом; лето; Уд. ࣵуа летомࡰнࣻ лето; Нег. ࣵоа ~ ࣵова ~ ࣵo࠴࠴ࣵ
ࣵуани лето; Ульч. ࣵ࠴а ~ ࣵ࠴ва летом; лето; Орок. д࠴ва летом; лето; Нан. ࣵoa летом; лето; Ма. 
ࣵувари лето; Чж. ࣵuha лето.  

Ср.-мо. ࣵun лето; п.-мо. ࣵun;  мо.ИМ ࣲࣵn;  мо.ЛР ࣲࣵn ‘id’;  монг. зун лето; летом; бур. 
зун лето; летом; калм. зун лето; ш.-югр. ࣵун; монгр. ࣵun ‘id’.  

Poppe 28, 101, ЛР 15-17; KW 480; EDAL 1552. 
 

Ма увала- [< * u ala-] ‘обдирать’ ПТ. *klki- 
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Эвенк. колки- сломать, вывихнуть (руку, ногу); Сол. хл- ~ хли- отодрать, оторвать; 

Эвен. ࢼолࢂࢼ- сдирать, снимать кожу с юколы (при еде); Ма. ࢼола- 3., Сиб, ࢼоола- снимать 
кожу с животного (целиком); сдирать (кожу с дерева); сламывать (черепицу с кровли); откры-
ваться (о диске солнца после затмения); ࢼувала-, ࢼуваࢹала-, ࢹувак΄а- обдирать, сдирать, об-
чищать; ࢼувалачи обдиралка (для обивания шерсти при выделке кожи); ࢼувалар сэмэ 
изобр. откровенно; чистосердечно.  

Тунгусо-маньчжурские формы, вероятно, является заимствованием  ма. ࢼола-, ࢼоола-  
< мо. xaࡰul- [Rozyski 142], тогда как  увала- ‘обдирать, сдирать’, вероятно, является собст-
венно маньчжурским, где интервокальный  ࡰ заменяется губным согласным w. 

 
п.-мо. xaࡰul- сдирать, срывать; копировать;  монг. хуула- сдирать, лупить, отклеивать, 

снимать; списывать, копировать; бур. хуула- сдирать, срывать; калм. хуул-; даг. M haule-; 
монгр. xࣲli- ‘id’;  

тур. kav; kovak; kavla- содранная кожа; сдирать (кожу); уйг. qavaq; тат. кавик; баш. 
кав; хак. хࡥх ‘id’.  

 
Ма. ࢼува [< *kuࡰа-] ‘светло-желтый’ ПТ. *kuࡰa- 

Эвенк. кувас ~ куࡰас (киࡰас) белка (летняя рыжая); Ма. ࢼува светло-желтый (цвета 
соломы); ࢼува морин светло-каурая лошадь; ࢼувала иࢹан ~ ࢹола иࢹан ~ ࢹувала иࢹан свет-
ло-желтая, рыжая корова. 

п.-мо. xuwa ~ xua ~ xuࡰa светло-желтый; каштановый, гнедой (о масти); бледный (о 
цвете лица); xubaxai побелевший и увядший на воздухе; монг. хувхай побелевший и увяд-
ший на воздухе; ухаа каурый, рыжеватый (о масти), кирпично-красный (о цвете); ухаагч 
каурая, рыжая, красная (о масти, самок животных); бyр. хубхай белый, бледный; хубхай- 
быть бледному; хуаа, ухаа каурый (о масти), светло-каштановый, песочного цвета; хуааг-
ша(н), ухаагшан каурая (о масти самок животных); калм. хо светло-желтый;   

узб. кув; тат. кува; кирг. кࣳ; каз. кув; тув. хува желтый, желтоватый; як. кубаࢅаi 
бледный; кугас рыжий, красный, бурый (о масти), желтый.  

Poppe 49; KW 191; Владимирцов 210; Щербак 1997, 142; EDAL 695. 
 

Ма. ࢼува- [< *kuࡰа-] ‘строгать’ ПТ. * kuwа-  ПА. * kuwа- 
Эвенк. кува- строгать (стружки для растопки, не отделяя их от палки); вытачивать 

(из дерева); вырезать из бересты; делать .строганину (строгать ножом мороженое мясо, 
рыбу); кувавун нож для строгания; Эвен. ࠴ࢼв࠴н нож (для строгания), скобель; Нег. коа-~ 
кова- ~ коࡰа- строгать (рубанком); Ороч. коа- ~ куа- ~ кува- строгать; куапту, куаптула 
стружка; Уд. куа- строгать; Орок. ࠴ࢼваࣻ ~ ࠴ࢼва࠴ࢼ плуг; Нан. ࢼоатамса стружка, щепка; Ма. 
 ,увафих΄ан скобельࢼ ~ увафих΄аࢹ ;увафих΄а-  соскабливать, состругиватьࢼ ~ -увафих΄аࢹ
стружок (для обтесывания древка стрелы). 

п.-мо. qobki долото; монг. ховхи ‘id’; бур. хобхол- строгать, сглаживать; скоблить, 
скрести. 

др.-тюрк. qovu࣫a- точить, строгать; тур. qovu࣫-, qoࡰu࣫- ‘id’;  
кор. kopta (koa, kowa) быть гладким; *kopthida, *kobida *kobuda полировать. 
Ramstedt 124; EDAL 723. 

 
Ма. ࢹувала - [< *xuࡰe-]  ‘разбиваться’ 

Ма. ࢹувала - разбиваться, раскалываться; раздираться,  разрываться; разваливаться; 
разламываться; разлагаться; ࢹуваࣵабу-, ࢹувала - разбивать, раскалывать; раздирать, разры-
вать; разваливать, разламывать; ࢹувалама- ~ ࢹуваламэ усиࢹа орех грецкий (дикий, с тол-
стой корой). 

п.-мо. xuࡰala- разламывать; xuࡰara- разламываться; монг. хага частица, обозначаю-
щая раскалывающее, раздробляющее действие; хагала-разламывать, раскалывать, разры-
вать; хагара-разламываться,  раскалываться, разрываться; бур. хагал-, хахал- разрезать 
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(вдоль), разрубать (пополам); пахать; хагзал- раздирать, разрывать; хаха частица, обозна-
чающая раскалывающее, раздробляющее действие; хахар- разламываться, раскалываться, 
разрываться. 

ССТМЯ 2, 473. 
 

Ма. тува [< *tuࡰа-] ‘огонь’ ПТ. *tuࡰo-  ПА. * tawo 
Эвенк. тоࡰо (т, това ~ тоо ~ тоhо, тово, того) огонь; костер; очаг; тепло (солнечное); 

молния; Сол. того (таво࢙ ~ тао࢙ ~ тоࢅо࢙~ т΄оо ~ туа࢙) огонь; Эвен. тоࡰ (тов, то࢙в(ࡣ), тогол) 
огонь; костер; очаг, топка, печь; Нег. т ~ тоࡰо огонь; костер; Ороч. т огонь; Уд. т огонь; 
костер; Улъч. тава огонь; Орок. тава ~ тࡥва огонь; очаг; Нaн. тава (тав࠴ ~ та࠴, т) огонь; 
костер; очаг;  Ма. тува (туа Сиб) огонь; Чж. towi огонь.  

Общетунгуссо-маньчжурской формой основы, вероятно, является *тоࡰо с различными 
вариантами от заднеязычного смычного ࡰ, образовавшихся дифтонгов и долгот и до губного 
щелевого w в СТМ и ЮТМ подгруппах. Рамстедт предполагает развитие тм. форм из < *toa 
< *to’ai, выделяет корневую основу *to-, и вероятной связью с тм. tojus кузнец, такое мор-
фологическое членение приемлемо, поскольку О.П. Суник также выделяет омертвевший 
суффиксальный компонент в ныне непроизводной основе *to-ࡰo с дальнейшей редукцией и 
выпаданием согласного: toࡰo ~ too ~ t [1982, 15]. В EDAL сравнивают тм. форму с мо. 
t࣮imer ‘пожар, костер’ и тю. *t࣡gen ‘головня, трут’. 

Ср. также п.-мо. toguga котел; монг. тогоо; бур. тогоо; калм. тоган; даг. тувࡥ ‘id’. 
кор. thada подгорать, обжигать; thࣲࡣda, thࡣida поджигать, разводить огонь. 
Ramstedt 278. EDAL 1450. 
 

Ма. тува [< *tuࡰа-] ‘смотреть’  
Ма. тува- (туа- Сиб) смотреть, видеть; рассматривать, просматривать; проверять; на-

блюдать, высматривать; присматривать; ворожить, гадать на чем-л.; стеречь, караулить; 
посещать, навещать, наведываться, видеться с кем-л.; оказывать внимание при свидании;  
тувак'а- ~ тувак'э-(туак'а-~тук'а- Сиб) хранить, охранять, беречь, оберегать; стеречь (скот 
на пастбище), караулить; оборонять; Чж. ts’in-t’éh-méi t’uân-ࡪú-lâh проверять, экзамено-
вать; отбирать.  

EDAL 1450 (сравнивают с п.-мо. toࡰa(n) количество, число, цифра; toࡰala- считать, пе-
ресчитывать см. ма. тон). 

 
Ма. чуваࢿна- [< *ࡪuࡰe-]  ‘грабить’ ПТ. *ࡪu[ࡰ]e-  ПА. *ࡪo[ࡰ/w]e- 

Ороч. ч (чча ~ ччи) вор; вороватый; човочи- (ччи-) воровать, красть; Ульч. чово 
вор; чово-, човоло- ~ чло- украсть; чли- воровать; делать что-л. украдкой; Нан. ч ~ чово 
вор; човола- украсть; човочࣻ- ~ ччࣻ- воровать, красть; Ма. чуваࢿна- грабить, разбойни-
чать.  

 
Ма. шува ~ ша [< *siࡰu-]  ‘кустарник’ ПТ. *siࡰi-  ПА. *si[ࡰ]u- 

Эвенк. сиࣺࡰ чаща, лес (густой); куст; густой (о тайге, лесе); Эвен. hࣻࣻࡰ чаща, лес (гус-
той), тайга, заросли; Нег. сивࣳ ~ сиࣺࡰ ~ сиࣳࡰ чаща, заросли, кустарник (густой); Ороч. сиࣵаи 
кустарник; cиࣵaкa куст; Уд. сиࣵамп‘аи заросли (кустарника, густые); Ульч. су [*сиࡰу] ча-
ща, лес (густой); Орок. сࣼࣻࡰ ~ сࣻࣻ чаща, лес (непроходимый, густой), заросли; валежник (в 
изобилии), бурелом; Нан. сࣻо/࠴ [*сࣻࡰу] чаща, заросли; валежник (в изобилии), бурелом; Ма. 
ша ~ шува кустарник, лес (мелкий, на северном склоне горы). 

п.-мо. siࡰui роща, бор; чаща; монг. шугуи роща, бор; чаща; бур. шугы роща, бор; чаща; 
калм. шуhу роща, бор; чаща; даг. шигࢶ. 

С.А. Старостин к указанным параллелям добавляет японскую форму: пяп. *sika-i ‘ча-
ща, заросли’; др.-яп. sike ‘чаща’; sike- ‘густой (о зарослях)’. В более поздней совместной ра-
боте (EDAL) пяп. восстанавливается как *sìnkài чаща, заросли, густо расти; др.-яп. sige-r, 
sige; ср.-яп. siger-; sìgè; яп. shigér, shìgemi. 
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Тунгусо-маньчжурская форма классифицируется как заимстование из монгольского 
[Doerfer 1985, 47], однако, судя по широкой распространенности в указанных языковых 
группах, это, вероятно, тунгусо-маньчжуро-монгольский термин, что отмечает и Н. Поппе 
мо. ࣫iqui < *sΐgui = тм. sigi < *sࢃgui. Он заимстован в удмурдский язык: сик ‘лес’ [Лыткин 
В.И. Исторический вокализм пермских языков. М. 1964, 182]. 

Poppe 30, 58, 114, 130;  KW 367; Старостин 79; EDAL 1243. 
 

V.3 
 
Стоит отметить, что в тех случаях, когда слабый согласный ࡰ  не переходит 

в маньчжурском в w, то в таком положении интервокальный согласный ࡰ выпа-
дает, сохраняясь только в ряде случаев в северной подгруппе тунгусо-
маньчжурских языков, тогда как в амурской чаще выпадет, чем сохраняется.  

 
~vgv~ ( > ма. v) 

 
Ма. ба [<*buࡰa-] ‘местность’ ПТ. *buࡰa  ПА. *buࡰa 

Эвенк. буࡰа (бࡥ, буа, бува) местность; страна; земля; мир; вселенная; место; родина; 
небо, небесный свод; погода; бог, дух; икона;  черт; Сол. боࡰ ~ бࡰ࠴а (бага ~ боࢅа) местность; 
страна; земля; небо; Эвен. бࡰ࠴ (бок, б࠴, б࠴в) местность; страна; земля; мир; вселенная; место; 
родина; природа; поле, тайга; Нег. боа ~ боࡰа (б࠴а ~ бࡰ࠴а) местность; страна; земля; мир; 
вселенная; место; родина; небо; погода; бог; Ороч. бࡥ ~ буа ~ бува (буга) местность; страна; 
земля; мир, вселенная; место; родина; небо; погода; природа; бог; Уд. буа местность; страна; 
земля; мир, вселенная; место; небо; погода; бог; Ульч. бࡥ ~ б࠴а (боа) местность; страна; зем-
ля; мир; вселенная; место; небо; Орок. б местность; страна: земля; мир, вселенная; место; 
небо; погода; Нан. ба [< ма.] устар. верста; боа (ба) местность; страна; земля; мир, вселен-
ная; место; небо; погода; Ма. ба 3., Сиб местность; страна, область; место; стойбище; уро-
чище; межа; граница, рубеж; Чж. buha-j место; область. 

О.П. Суник в этом тм. форме предположительно выделяет этимологический корень 
*бу-  и слившийся с ним омертвевший суффиксальный формант *-га, *-ࢼа, порознь эти 
морфемы не имеют в совр. языках строгих лексических или ясных грамматических значе-
ний.  

В ТМС и в работе С.А. Старостина приводятся к тм. параллелям данные других ал-
тайских языков: п.-мо. boid ~ buid отдаленный, захолустный; безлюдный; монг. буйд от-
даленный, захолустный; безлюдный; буйд газар захолустье, безлюдное место; зэлࢢࢢд 
буйд парн. отдаленный;  

кор. па служ. место; случай; то, что; 
яп. ба место, помещение; площадь, пространство; место, сиденье, стул; обстоятель-

ства, ситуация.  
В EDAL приводятся те же параллели, но вместо мо. boid ~ buid ‘отдаленный, захо-

лустный; безлюдный’ дается мо.: ср.-мо. bu-, bau΄u- спускаться, останавливаться на по-
стой; п.-мо. baࡰu-; baࡰudal ночлег, стоянка; монг. буу-; буудал; бур. буу-; калм. буу-; мог. 
bࣲ; даг. б-; бао. бࣳ-; ш.-югр.бࣳ-; монгр. bau; bࣲ. 

Ramstedt 179-180; KW 40; ТМС 1, 101; Старостин 86; О.П. Суник. Существиветль-
ные в тм. языках, 14-15; EDAL 347. 

 
Ма. да [<*daࡰa-] ‘корень’ ПТ. * daࡰa-  ПА. *daࡰa- 

Эвенк. даࡰачан корень (дерева), комель; поколение; родословная; Сол. дагасࡢ ~ дагсࡢ 
корень, ствол; основание, низ; Нег. дࡥ [*дага] корень, комель; основание; Ороч. дࡥла- [< 
ма.], дࡥлачи- руководить, управлять; дࡥламࣵи руководитель, глава, хозяин; даhа корень; Уд. 
дࡥ [< ма.]  начало, основание; происхождение; даламни руководитель, правитель, глава, на-
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чальник; даhа корень; Улъч. дࡥ, дࡥча(н-) [*дагачࡥн] корень, комель; пень; начало, основа, 
основание; происхождение; Орок. дࡥта(н-) [*даࡰачࡥн] корень (дерева, зуба); основание; Нан. 
дࡨ, дࡥчࡨ [*дагачан] корень, комель; пень; начало, основа, основание; происхождение; Ма. да 
корень (растения, зубов); луковица; пень; начало, основа, основание; причина; происхожде-
ние; глава, родоначальник, основатель (династии); начальник; старшина; сущность, содер-
жание, свойство, природа явления;  счетное слово растений, стрел, кистей, рыб (предме-
тов, имеющих корень, головку, или длинных, связанных в пучок); начальный, главный; суще-
ственный; Чж. da корень. 

Следующие алтайские параллели приводятся в EDAL: 
п.-мо. degne-g࣮l/dagna-sun  ‘дерн’;  монг. дэгнࢢࢢл; бур. дагнаhан, дэгнࢢࢢл;  
птю. *TAgna- ‘дерн; стебель, ствол; вид растения’;  карах. tagna java; ойр. tunࡥ; чув. 

tono; 
пяп. *tuku-nai ‘вид ямся’; яп. tsukune; 
EDAL 1348. 

 
Ма. дарин [<*daࡰari-] ‘ссадина’ ПТ. * daࡰari-  ПА. *daࡰari- 

Сол. дагари ссадина (натертая седлом на спине лошади); Эвен. даࢂࡰрࢂн  (даࡰаран, 
дагорон) ссадина (натертая седлом на спине оленя, лошади); даࢂࡰрࢂн-  (дагорон-, даhер, 
даhерни) натереть ссадину седлом (на спине оленя, лошади); Орок. дࡥрࣻ- натереть ссадину 
седлом (на спине оленя, лошади); дࡥрࣻࢼт࠴ ссадина (натертая седлом); Ма. дари- натереть 
ссадину седлом (на спине лошади); намозолить; дарин 3., Сиб ссадина (натертая седлом); 
мозоль. 

п.-мо. daࡰari ссадина (на спине лошади); монг. дайр; бур. дайр; калм. дəəр; даг. дࡥри; 
ш.-югр. дࡥри; монгр. дࡥри; 

др.-тюрк. jаࢃࡰr ~ jаࡰrࢃ ссадина (на спине верхового животного от седла);  jаࡰrࢃ - по-
крываться ссадинами от седла (о спине верхового животного).  

Б.Я. Владимирцов сравнивает мо. и тю. данные без привлечения тм. языков. 
Poppe 23, 122, 139; Владимирцов 318. 
 

Ма. ду ~ дࣳ [<*daࡰu] ‘таз’ ПТ. *duࡰu-  ПА. *deࡰu- 
Эвенк. дувукࣺ ~ дуࡰукࣺ (дࣳкࣺ, дулкࣺ, дэбэки, дэвукࣺ, дэвэкࣺ, дࢶкࣺ) таз, кости таза; 

спина (нижняя часть); круп (оленя, лошади); окорок; одежда (женская, мехом внутрь с раз-
резом сзади до пояса); Сол. дэбэхи ~ дэвэхи бок; Эвен. дэвки (дࢴвки, дэjки, дъвки) таз, кос-
ти таза; спина (нижняя часть); круп (оленя, лошади); Нег. дхࣺ ~ дэвэхࣺ (дэвэкࣺ) таз, кости 
таза; спина (нижняя часть); круп (оленя, лошади); Уд. дэухи  таз, кости таза; Ульч. дэвэ таа, 
кости таза; Орок. дэвэ таз, кости таза; круп (оленя); Нан. дэвэ (дэуки) таз, кости таза; Ма. ду 
~ дࣳ таз; спина. 

 
Ма. ду- ~ дࣳ- [<*duࡰ-] ‘бить’ ПТ. * duࡰ-  ПА. * duࡰ- 

Эвенк. дуࡰ- (дуࢿ-) бить, колотить, ударять; разбивать, разрубать; перен. обижать; Сол. 
дуктэ- бить, ударять; Эвен. ду- ~ дув-, дуࡰ-  бить, колотить, ударять; разбивать, дробить 
(трубчатые кости); пороть кого-л.; Нег. дуктэ- бить, колотить, ударять; хлопать в ладоши; 
греметь, бренчать, звенеть; Ороч. дࣳ- бить, колотить, ударять; дунэ дубина, палка; Уд. дуктэ- 
бить; Ульч. дуксин- ~ дупсин- ударить, стукнуть; Орок. дࣳ- бить, колотить; Нан. дࣳ- 
бить;фехтовать на палках (спортивная игра); разминать рыбью кожу деревянной колотуш-
кой; зтногр. устар. ударять в бубен; дуктэ- ударять; забивать; стучать; хлопать, шлепать; 
Ма. ду- ~ дࣳ- бить, колотить (палкой);  молотить хлеб (цепом); ударять колотушкой, молот-
ком; ковать; бить в барабан, литавры; похлопывать (рукой по спине); дуку ~ дࣳку колотушка; 
молот, било; цеп, молотило; дурࢹа навязень (палка, привязанная к цепу); дࣳчи Сиб помощник 
шамана; Чж. du-ࢻu-mij бить, ударять. 

Э.В. Севортян в ЭСТЯ сближает тю. тࢴг- ~ дࢴг- ~ дࢴв- ‘бить, ударять, молотить’ и 
тм. дуࡰ- ‘бить, колотить’ без мо. форм, и считает их родственными, различие в качестве 
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корневого гласного, он считает несущественными для сближения обеих основ, поскольку 
подобные факты не редки в старых основах тю. языков. 

В качестве алтайских параллелей  в другом словаре (EDAL)  приводятся в расширен-
ном варианте следующие соответствия: 

п.-мо. t࣮g࣫i- ‘молотить’; монг. тࢢгши-; калм. t࣮k࣫ə; даг. турши-; 
др.-тю. тࢴг- ‘бить, ударять, молотить’;  тур. dࢴv-; туркм. дࢴв-; аз. дࢴй-; тат. тࢢй-; 

баш. тࢢй-; каз. тࢢй-; чув. т࠸-; 
пяп. *tùk ‘молотить’; др.-яп. tuk; ср.-яп. tùk-; яп. tsúk-; 
пкор. *tìh ‘молотить’; ср.-кор. tìh; кор. ࡪ:i. 
Севортян, ЭСТЯ 3, 270-272; EDAL 1381 

 
Ма. ࣵун [<*ࣵeࡰun] ‘слева’ ПТ. *ࣵeࡰin  ПА. *ࣵe[ࡰ/w]un 

Эвенк. ࣵэࡰин (ࣵэвин) левый; неловкий (о человеке); левша; Сол. ࣵࡷндулࢶ на востоке, 
на восток; ࣵࡷнтикࣺ на восток; ࣵࡷнтхࣺ налево; ࣵࢿࢶгࣳ левый; Эвен. ࣵэࡰънгъࡰ левый; Нег. 
ࣵиࡰинࢿидࢶ ~ ࣵэࡰинࢿидэ ~ ࣵэjин΄ࢿидࢶ левый; Ороч. ࣵࢶн΄ࣵе ~ ࣵࢶн΄ࣵи левый; Уд. ࣵиэࢿэࣵэ левый; 
левая сторона; Улъч.  ࣵуэнࣵи ~ ࣵэвунࣵи ~ ࣵэунࣵи левый; левая сторона; Орок. дэвун΄ࣵи ~ дэ-
ун΄ࣵе ~ дэун΄ࣵи левый; Нан. ࣵэуࢿгиэ левый; ࣵэуࢿгиэࣵиэ левая сторона; Ма. ࣵун слева, нале-
во; Чж. ࣵehul правый. 

ср.-мо. ࣵe΄࣮n восток; восточный; левый; п.-мо. ࣵeg࣮n; монг. зࢢࢢн; бур. зࢢࢢн; калм. 
зࢢࢢн; а также як. ࣵࡣгин ~ ࣵигин ~ ࣵыгин левша.  

Н.Н. Поппе сравнивает тм. и мо. формы и восстанавливае:  мо. ࣵeg࣮n ‘левый’ < ࣵeg࣯n 
=  тм. ࣵegin ‘левша’, ࣵegińŋࣲ < ࣵegingࣲ ‘левый’. 

Альтернативное сближение см. в  EDAL, где сравнивают  мо. ࣵeg࣮n с тм. ńеŋńе ‘вес-
на’ [1008]. 

Poppe 27, 60, 133. 
 

Ма. су [< *siࡰu] ‘вихрь’ ПТ. *suࡰi  ПА. *su[ࡰ]i 
Эвенк. суࣺࡰ (соࡰи, согࣺ ~ cyгࣺ, сувࣺ, сࣺࣳࡰ ~ суࢿи, шуࡰи, hуи) вихрь, ураган, буря; 

суࡰин- бушевать (об урагане); Сол. свࣺ ~ с࠶ваи вихрь; Эвен. h࠴jࣻ [*cyгࣺ] (࠴ ~ ࣻࡰ࠴jࣻ, h࠴гࣻ, 
hࣻࡰ࠴) вихрь, ураган, буря, метель; h࠴jࣻ- кружить (вихрю), бушевать, мести (метели); Нег. 
соࣼࡰ вихрь, ураган; cоࣼࡰ- подниматься вихрю, урагану, бушевать; Ороч. сࣳи~суjи вихрь, 
ураган; суjили- подняться вихрю, урагану; Уд. соги- шуметь (о листьях, о воде); Улъч. сࣻ࠶ ~ 
с࠶jࣻ вихрь, ураган; Орок. сࣻ࠶ вихрь, ураган; Нан. сࣻ вихрь, ураган; сࣻло- (соࣻнда-) под-
няться вихрю, урагану; Ма. су, су эдyн парн. вихрь; су- подняться вихрю, урагану; шура-, 
шур࢛а-[<мо.]  мести,   бушевать,  подняться вьюге, пурге, метели, песчаному бурану; шур࢛а 
[<мо.]  вьюга, пурга, метель, песчаный буран; шур࢛абу- заносить снегом, песком; затягивать 
илом. 

Н.Н. Поппе сравнивает тм. суࣺࡰ  с мо.: п.-.мо. siࡰurࡰa(n) ~ suurࡰa(n) метель, 
пурга, буран, буря; siࡰurࡰala- мести, бушевать (о метели); монг. шуурга; шуура-, шу-
ургала-; бур. шуурга(н); шуургал-; калм. шуурhн; шуур-; даг. ࣫rge; ш.-югр. ࣫urga; 
монгр. surga. 

Анолигичные сравнение мо. siࡰurࡰa(n) ~ suurࡰa(n) ‘метель’ c яп.: пяп. *sinkúrai 
‘моросящий дождь (осенний)’; др.-яп. sigure; ср.-яп. sìgúrè; яп. shìgure приводятся в 
EDAL, однако вместо тм. суࣺࡰ сближается: эвенк. сигламࡥт-/ч- ‘застлать туманом’; 
уд. сига- ‘заволакивать, затягивать, застилать (о тумане, дожде, пыли)’; ма. си࢛ан 
‘мгла, туман (густой)’. 

С полной уверенность можно утверждать о заимствовании только ма. шур࢛а < 
мо. [Rozycki 196], тогда как для приведенных выше тм. значений более приемлемым 
представляется самостоятельное развитие из па. *siࡰi, поскольку данная лексема широ-
ко представлена во всех языках тм. группы, другим недостатком предлагаемой этимо-
логии в EDAL является фонетический момент, т.к. па. *-ࡰ- имеет регулярные фонети-
ческие соотвествия в СТМ, ЮТМ, ма и мо., если это па. *-ࡰ-, то в ма. этот согласный не 
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сохраняется. Вероятно, данные сравнения требуют дальнейших исследований. 
 

Ма. та- [< *taࡰa-] ‘зацепиться за что-л.’ ПТ. *taࡰa-  ПА. *taࡰa- 
Эвенк. таࡰа- (тава-) зацепиться за что-л.; прицепиться к чему-л.; задержаться; попасть   

во   что-л.; Сол. тࡥв࠶- быть пойманным; та࠶ࡰ- зацепить; Нег. тࡥ- [*таࡰа-], таха- зацепиться; 
застрять; попасться; Ороч. тࡥ- [*таࡰа-] зацепиться; застрять (напр., в речном заторе); попа-
сться; Уд. та- застревать, запутываться; Ульч. тࡥ-, тࢹࡥа- ~ таоࢹа- зацепиться; задеть за что-л.; 
дотронуться, коснуться; сесть на мель; Орок. тࡥ- [*таࡰа-], таࢹа- зацепиться; застрять; задеть 
за что-л.; запутаться; Нан. тࡥ- [*таࡰа-] застрять; задеть за что-л.; запутаться;  Ма. та- заце-
питься за что-л.; наткнуться на что-л.; попасть во что-л. (рыбе в сеть, птице в силок); запу-
таться, повиснуть где-л.; табу- зацеплять за что-л.; вцепляться (когтями); подцеплять (крю-
ком, багром); задевать (противника за ногу); вешать (на крюк);  застегивать (на крючок, 
пряжку, пуговицу); запирать (на запор, засов); заковывать (в  кандалы); накидывать (аркан);  

Рамстедт Г. сравнивает кор. taha- ‘полагаться на, рассчитывать на (авторитет), под-
вергнуться несчастью’ с выше указанными тм. словами. 

Также см. сближения тм. форм с мо. tajila- ‘развязывать’ и яп. tók ‘развязывать, рас-
путывать’ в EDAL. 

Ramstedt 259; EDAL 1390. 
 

Ма. то ~ тоо [<*toࡰo] ‘четверть’ ПТ. * toࡰor  ПА. * tawa- 
Эвенк. тоࡰор устар пядь, четверть (мера длины, равная расстоянию от кончика 

большого пальца. руки до кончика указательного); Эвен. тоࢂࡰр (товар ~ тоhap, тогар,тогор) 
устар. пядь (мера длины); Нег. тоࡰоj [*тоࡰор] пядь (мера длины, равная расстоянию от кон-
чика. большого пальца руки до копчика среднего); Ороч. т [*тоࡰоj < *тоࡰор] пядь (мера дли-
ны, равная расстоянию от кончика большого пальца руки. до кончика среднего пальца); Уд. 
т пядь (мера длины, равная расстоянию от кончика большого пальца руки до кончика сред-
него пальца); Ульч. тавали четверть (мера длины); Нан. тавар (тавара, тор) четверть (мера 
длины); Ма. то ~ тоо четверть (большая, равная расстоянию между большим и средним 
пальцами руки). 

cр.-мо. t࣡h большая пядь (расстояние между концами вытянутых большого и сред-
него пальцев руки); п.-мо. t࣡ge; монг. тࢴࢴ; бур. тࢴࢴ; калм. tࡷ; даг. туࢶ; бао. то; ш.-югр. т࠸ ‘id’. 
Тунгусо-маньчжурские и монгольские данные почти тождественны, а также имеют матери-
альное сходство, где А.В. Дыбо возводит к птм. * tоβe и пмо. * t࣡ge. 

Кроме того, в EDAL к указанным параллелям добавляются яп. данные: пяп.* tùkà 
ширина в 4 пальца; др.-п. tuka; ср.-п. tùká; яп. tsuka. 

KW 408; Poppe 60; А.В. Дыбо 1995, 44-45; EDAL 1451. 
 
Ма. торги- [< *toࡰuri]  3., Сиб (торго- Сиб) обводить кругом,  кружком; ставить 

кружки (возле китайских букв или слое для указания на особенности значения слова); тори- 
крутиться, ходить кругом, кружиться; бродить, шататься. 

п.-мо. toࡰuri- обходить вокруг чего-л.; toࡰuriࡰ орбита; монг. тойро- обходить (или 
объезжать) вокруг чего-л.; окружать; тойрог окружность; округа.; буp. тойро- обходить 
(или объезжать) вокруг чего-л.; окружать; кружиться, вертеться; тойрон(г) окрестность, ок-
руга; як. т࣡гࡾр окружность; тог࠸рдࡦ- окружать; т࣡гࡾрࡾк ~ тࡾгࡾрࡾк круглый; круг [< мо.]. 

др.-тю.  tegirmi круглый; тур. degermi; аз. дəйирми; туркм. дегерми; тат. 
тəгəрми; чув. təwgəwr ‘id’;  

а также др.-тю.  tegࡣrࡣ круглый; тур. tekre; туркм. дегре; узб. тугарак; каз. тəкiре; 
чув. təwrа ‘id’;  

ЭСТЯ 3, 178-179; Владимирцов 276-277 (тю.=мо.); Старостин 40-41, 285; EDAL 1360.  
 

Ма. тэ- [< *teࡰe] ‘сидеть’ ПТ. * teࡰe-  ПА. *te[ࡰ]e- 
Эвенк. тэࡰэ вьюк (на который садятся верхом); тэࡰэ (тࢶ- ) сесть на что-л.; встать (с 
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постели); подняться (после сна); жить оседло; Сол. теке࢙-, тэࢅi- сидеть, садиться; Эвен. тъࡰ- 
сесть; встать (с постели), подняться (после сна); поселиться, водвориться; Нег. тэࡰэ- сесть; 
встать (с постели), подняться (после сна); Ороч. тࢶ- [*тэࡰэ-] сесть; встать (с постели), под-
няться (после сна); Уд. тࢶ- [*тэࡰэ-] сесть; Ульч. тࢶ- [*тэࡰэ-] сесть; встать (после сна); Орок. 
тࢶ- [*тэࡰэ-] сесть; встать (после сна); Hан. тࢶ- [*тэࡰэ-] сесть; встать (с постели); подняться 
(после сна); Ма. тэ- 3., Сиб (тэࡰэ- Сиб) сидеть, садиться, восседать; занимать должность, ме-
сто; садиться на колени; опускаться (о птице); Чж. t'éh-piêh сидеть. 

Рамстедт Г.И. проводит параллель с указанными тм. лексемами и кор. tuda- ‘помес-
тить, разместить, оставить, уходить’ с возможной рекострукцией < *tew, *tewu. 

В EDAL к тм. формам  в качестве параллелей приводится яп. кор. данные: 
пяп. *tə࢙kə࢙ ‘постель’; др.-яп. toko; ср.-яп. tókó; яп. tòkо; 
пкор. *thắ ‘ехать верхом’; ср.-кор. thắ. 
Ramstedt 275; Старостин 292; EDAL 1410. 
 

Ма. тэн [< *teࡰen] ‘край’ ПТ. * teࡰr  ПА. *te[ࡰ]en 
Эвенк. тэࢶࡰр (тэࡰэjэн, тэࢶࡰн) основание, база; край; Эвен. тэгэн (тэвэн) покрышка 

(чума - нижняя широкая длинная полоса, покрывающая цилиндрическую часть чума); Нег. 
тэࡰэн основание, низ, нижний край чего-л.; подножие (горы); подол (одежды); Ороч. тࢶ 
[*тэࡰэн] основание; притолока (у двери); Уд. тࢶ(н-) [*тэࡰэн] основание, низ, нижний край че-
го-л.; Улъч. тэнэ начало; тэпти-/у- начинать; Орок. тࢶ(н-) ~ тэࡰэ(н-) край чего-л.; подол 
(одежды); подножие (горы); Нан. тࢮ [*тэࡰэн] край чего-л.; подол (одежды); подножие (го-
ри); Мa. тэн [< *тэࡰэн] край, конец чего-л. (вверху или внизу); предел; верх, верхушка; конек 
(крыша), стропилина (верхняя под коньком); полюс; фундамент (здания); подошва (горы); 
основание, начало. 

Г.И. Рамстедт сопоставляет кор. tࡥn ‘кайма; граница’ c тм. формами.  
В EDAL сравниваются тм. tigr/n  и др.-тю. tegre ‘окружение, округа’, далее приво-

дятся яп. параллели: пяп. *tə࢙kə࢙rə࢙ ‘место’; др.-яп. tokoro; ср.-яп. tókóró; яп. tòkоro; 
а также предлагают другую корейскую этимологию: пкор. *tə࢙h ‘край, место, основа-

ние’; ср.-кор. thə  .кор. thə ;࢙
Ramstedt 255; EDAL 1411. 
 

Ма. фа [<*faࡰa] ‘окно’ ПТ. *pࡰࡥa-  ПА. *paࡰa- 
Нег. пࡥࡰࡥ окно; Ороч. пࡥва окно; Уд. пࡥ окно; Ульч. пава ~ пࡥва окно; Орок. пава ~ 

пࡥва окно; Нан. пࡥва (фࡥ) окно; Ма. фа 3., Сиб окно; отверстие, отдушина в стене; Чж. fah-
ha окно. 

Г. Рамстедт в качестве параллелей приводит кор. pࡥrаࣵi ‘оконце’, и восстанавливает 
как *pࡥ. 

Альтернативные сближения приводятся в EDAL с привлечением яп. и кор. паралле-
лей: 

пяп. *pákúa ‘ящик’; др.-яп. pakwa; ср.-яп. fako; яп. hako; 
пкор. *phakai ‘черпак’; ср.-кор. phakai, phaka; кор. phagࡣ. 
Ramstedt 190-191; EDAL 1191. 

 
Ма. ша- [*࣫аࡰа- < *siࡰа] ‘смотреть’ ПТ. **si[ࡰ]i-  

Эвенк. сиࡰин- (сиhи-) подсмотреть; Сол. ш΄игࣺ- подглядеть; Эвен. hи) --, j-, hࡣн-, 
hࣺ-, hиe-) показаться,  выглянуть, высунуться, выйти, вынырнуть, всплыть; взойти, прорас-
ти, вырасти (о растениях); взойти (о солнце); возникнуть; выдвинуться; Нег. сиࡰин- выгля-
нуть, высунуться откуда-л.; сиࡰлат-/ч- выглядывать, высовываться откуда-л.; Ороч. сичили- 
[*сиࡰичили-] подглядывать (в отверстие); Уд. сࣺси- [*сиࡰичи-] подглядывать, подсматри-
вать (в отверстие); Ульч. силэн- появиться, показаться из-за чого-л; Mа. ша- [*шаࡰа- < 
*шиࡰа] смотреть, глядеть, всматриваться; шабу- показывать; шанду- видеться друг с дру-
гом; шача- посматривать друг на друга. 
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В сравнение тм. формам Н.Н. Поппе приводит мо.: п.-мо. siࡥࡰ- смотреть, заглядывать, 
подсматривать (в щель), прицеливаться;  монг. шагаа-; бур. шагаа-; калм. шаhа-; даг. шигэ-
; монгр. sge; и восстанавливает пмо. * sࢃgaࡰa-.  

В EDAL  с указанными слова сближают яп. и кор. параллели:  
пяп. *sánk- ‘искать’; др.-яп. sagur-; ср.-яп. ságúr; яп. ságur-, ságas-;  
пкор. *ࡪháࡪ- ‘искать’; ср.-кор. ࡪháࡪ-; кор. ࡪhat. 
Poppe 115, 133; EDAL 1242. 
 

Ма. шун [<*࣫iࡰun < *siࡰun] ‘солнце’ ПТ. * siࡰun  ПА. *si[ࡰ]un 
Эвенк. сиࣳࡰн (hивун ~ hиࡰун, шивун ~ шиࡰун) солнце; hиࡰу- светить (о солнце); 

греть (о солнце); Сол. ш΄игࡽ  солнце; Нег. сивун ~ сиࡰун ~ cиjyн солнце; сивунэ- светить (о 
солнце); Ороч. сэу(н-) [*сиࡰун] солнце; сэунэ- светить (о солнце); Уд. сࣳ(н-) [*сиࡰун] солнце; 
сࣳнэ- светить (о солнце); Улъч. сиу(н-) ~ су(н-) [*сиࡰун] солнце; сиунэ- светить, греть (о 
солнце); Орок. сшу(н) [*сиࡰун] солнце; сࣳнэ- светить, греть (о солнце); Нан. сиࡽ [*сиࡰун] 
солнце; сиунэ- светить (о солнце); Ма. шун [*сиун < *сиࡰун] солнце; день. 

Г.И. Рамстедт в качестве параллели кор. hái ‘солнце, год’ приводит тм. siࡰun ‘солн-
це’. 

В EDAL к кор. и тм. словам добаляется яп. материал: пяп. * suàrá ‘небо’ < *sVga-ra; 
др.-яп. suora; ср.-яп. sòrá; яп. sòra, и реконструирует па. * sࡣgV ‘солнце’. Более подробно 
см. EDAL. 

Сближение тм. форм с ностратическим * seHu ‘солнце’ см. в «Материалах к сравни-
тельному словарю ностратических языков». 

Ramstedt 59; Старостин 49, 81, 292; EDAL 1274; Иллич-Свитыч 366. 
 
 

V.4 
 
Губные согласные в интервокальном положении достаточно устойчиво 

сохраняются в маньчжурском языке, см. выше. Однако, в части случаев в дру-
гих тунгусо-маньчжурских языках выпадают, а также в примерах, которые при-
ведены ниже. 

 
~vbv~ 

Ма. даба- ‘переходить’ ПТ. *dawa-  ПА. *dawi- 
Эвен. дава- перевалить (через горный хребет); давда- (дабда-) проиграть, сдаться (в 

игре, борьбе и т. п.); потерпеть поражение,  быть побежденным; не иметь; Эвен. дабдࢂ- (даб-
, дабгࣻ-, дабда-, дабдо-, дабду-) проиграть; сдаться, уступить; быть побежденным; потерпеть 
поражение; дабдࢂн (дабдан, дабдон, дабд࠴н) поражение, проигрыш; успеха, удачи; усту-
пить; не мочь; давдан, давдар поражение, проигрыщ; неудача; Нег. дабда- проиграть;по-
терпеть поражение, сдаться; дабдࣼ- выиграть; победить; дав- переправляться, переваливать 
через горный хребет; давгࣻ- переправляться, переваливать (обратно); дав࠴в- переправ-
ляться, переваливать на чем-л.; Ороч. дава горный перевал; дава- переправляться, перевали-
вать (через горный перевал);  переехать (через реку); Уд. дабдумаси- состязаться; Ульч. даба 
горная цепь; название горной цепи (у селения Мариинског» на р. Амуре); дабамбу-   перейти,  
перевалить (через что-л.); Орок. дава- переправиться, перевалить (через горный перевал); 
переехать (через реку); перелезть (через что-л.); давадо- перебираться (через что-л.); даваࢼу 
~ давваࢼࢼу горный  перевал; стрелка; Нан. даба-, дабалࣻ- (дабала-) перевалить (через гору); 
переехать (через реку); Ма. даба чрезмерно; даба- перешагивать, переходить (через что-то 
высокое); перелезать;   переступать;   переходить (за границу); выходить из границ, из преде-
лов - меры; переходить, переезжать (через гору); нарушать законы; превосходить кого-л.;  
проходить мимо, миновать; даба࢛ан перевал; волок; горный хребет;  



 91

п.-мо. daba- переходить, перелезать через что-л.; переваливать через перевал; подни-
маться, всходить; переступать, нарушать закон; преодолевать сопротивление;  побороть, по-
бедить; превышать, переходить границы; превосходить; dabaࡰan горный перевал; препятст-
вие, затруднение, помеха;  монг. дава-; даваа(н); бур. даба-; даба(н); калм. дава-; даваа; 
даг. дава-; давࡥ; ш.-югр. дава;  монгр. dawࡥ. 

як. даба- восходить, подниматься на гору, холм; подниматься по пади, взвозу; дабан 
подъем, путь на гору; гора, пригорок, падь.  

пя. *dàmà гора; ср.-яп. jàmà гора (< dàbà-n < алт. *daba- перевалит (через гору)); 
яп. yama гора.. 

ма. daba-; dabaࡰan < мо. daba-; dabaࡰan Doerfer MT 38; Rozycki 52. 
См. также даࡰ-. 
Poppe 23, 45, 120, 146; Старостин 15, 109, 276; EDAL 464; 
 

Ма. дубэ ‘конец’ ПТ. *duwe- ПА. *duwe- 
Эвенк. дувࢶ ~ дуࢶࡰ конец (какого-л. предмета);  вершина (дерева, горы); острие (ме-

ча); исток (реки); Эвен. дувэт вершина (дерева); острие; фольк. край, горизонт; Нег. дувэ ко-
нец (какого-л. предмета); вершина (дерева); острие; Ороч. дувэ  ~ дуэ конец; острие; мыс; 
Уд. дуэ конец; острие; Ульч. дувэ ~ дуэ конец; острие; Орок. дувэ ~ дуэ конец; вершина; ост-
рие; Нан. дуэ конец; острие; край, окраина; Ма. дубэ, дубэн 3., Сиб конец; вершина (гор, де-
рева); острие (меча); верх (мерки зерна); устье (место впадения реки); край, предел; дубэ-
кончаться, умирать (в пожилом возрасте). 

п.-мо. daࡰus- кончать, завершать; монг. дууса-, дуула-; бур. дууhа-; калм. дуус-; даг. 
дувࢶ [< тм.], дауса-; ш.-югр. дࣳс- ‘id’. 

як. тࡣбࡣ ~ т࣡б࣡ вершина, верхушка, верх, макушка; голова. 
А.В. Дыбо сближает в качестве родственных тм. *duβe и тю. *d࣯p корень, дно.  
В EDAL сравнивают мо. и тм. формы с яп.: пяп. *tu࢙pi конец; др.-яп. tupji; ср.-яп. tu࢙fi; 

яп. tsu࢙i(-ni), а также к этой основе привлекается кор.: пкор. *tࣲih зад, спина, север, конец; 
ср.-кор. tࣲi(tࣲih); кор. twi. 

P. 275-276; KW 104; Старостин 71; Дыбо 12; EDAL 1381; 
 

Ма. ࣵабу ‘отвечать’ ПТ. *ࣵawu- ПА. *ࣵawu-(?) 
Эвенк. ࣵࡥв-, ࣵࡥвур- откликаться, отвечать (на зов); ࣵࡥвун отклик, ответ; Эвен. ࣵࡥв- от-

кликаться; ࣵࡥвࢼачࣻн отклик; Ороч. ࣵࡥ- откликаться; Уд. ࣵиэу- Хор откликаться; Орок. дарра- 
откликаться; Ма. ࣵабу- 3., Сиб отвечать (на вопрос); ࣵабун ответ. 

Г. Рамстедт сопоставляет кор. *ࡪа– ‘приводить, появляться; сообщать, обучать, сове-
товать, объявлять’ c тм. и мо.: ср.-мо. ࣵa΄a указывать, показывать, учить; п.-мо.ࣵiࡰa-;  монг. 
заа-; бур. заа-; калм. заа-; даг. ࣵࡥ-; бао. ࣵа-; ш.-югр. ࣵࡥ-; монгр. ࣵࡥ-. К приведенным выше 
примерам в EDAL добавляется тю.: птю. *jabࡪi сват; узб. ࣵowࡪi; тат. jawࡪi; баш. jawsi; 
кир. ࣲࣵࡪu; каз. ࣷaw࣫i; ккалп. ࣷaw࣫i;ног. jaw࣫i; а также яп. данные: пяп. *dua -.p звать; др(m)࢙
яп. jwob; ср.-яп. jo࢙b; яп. yòb. 

Ramstedt 17; EDAL 1539. 
 

Ма. ࣵобо- ‘печалиться’ ПТ. *ࣵoࡰo- ПА. *ࣵobo- 
Эвенк. ࣵоࡰор бедность, нужда, нищета, страдание (от лишений); бедняк, нищий; мало; 

ࣵоࡰо- бедствовать, нуждаться, нищенствовать, страдать (от лишений), мучиться; Сол. ࣵово- ~ 
ࣵого- страдать, мучиться; ࣵогop бескормица, гололедица; Эвен. ࣵоࢂࡰн бедность, нужда, ни-
щета, страдание (от лишений); ࣵоࡰ- бедствовать, нуждаться, нищенствовать, страдать (от 
лишений), мучиться; Нег. ࣵобо- бедствовать, нуждаться, нищенствовать, страдать (от ли-
шений); ࣵобоjࣼ нуждающийся, бедствующий; бедный,   нищий; бедность, нужда; бедняк; 
Ороч. ࣵoбo- бедствовать, нуждаться, нищенствовать, страдать (от лишений); ࣵобоjи нуж-
дающийся, бедствующий; бедный, нищий; бедность, нужда; бедняк; Уд. ࣵ бедствовать, ну-
ждаться, нищенствовать, страдать (от лишений); ࣵобо трудно; Ульч. ࣵобࣻ бедный, неиму-
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щий; ࣵобо- бедствовать,  страдать (от лишений), иметь неудачи в труде; Орок. ࣵоббࣻ нуж-
дающийся, бедствующий; бедный; бедняк; Нан. ࣵобࣥ работа, труд; ࣵобо- работать, трудить-
ся; бедствовать, нуждаться, страдать (от лишений); Ма. ࣵобо-, ࣵобошо- печалиться, беспоко-
иться;  мучиться, страдать, бедствовать; ࣵоболон  печаль, беспокойство; горе, траур; муче-
ние, страдание, бедствие, беда, несчастье; ࣵобон забота; ࣵобочун  печаль; беспокойство,  за-
бота, хлопоты; Чж. ࣵoba-xun горе, печаль; забота, беспокойство, тревога.  

п.-мо. ࣵoba-, ࣵobani- страдать, мучиться; ࣵobal, ࣵobalang страдание, мучение; монг. 
зовлон(г); зово-; бур. зобо-, зобоогдо-; зоболон(г); калм. зов-; зовлࢿ; даг. ࣵово ~ ࣵого, 
ࣵовлоࢿ. 

Не исключено, что тм. данные являются заимствованиями из мо., поскольку в интер-
вокальном положении СТМ -ࡰ- соответствует ма. -b-, а также нег. и ороч. ࣵобо не характер-
ные для СТМ подгруппы при таком же в ЮТМ языках, в данном случае, вероятно, должно 
было быть -w-. Также см. Поппе тм. < мо. [1966, 194]. 

 В EDAL сопоставляются с тм. и мо. данные других алтайских языков: птю. *jubka; 
др.-тю. juqa; тур. jufka; аз. juxa; турк. jࣲqa; узб. jupqa; тат. juqa; баш. joqa; кирг. ࣵupqa, 
ࣵuqa; каз. ࣷuqa; тув. ࡪuࡰa; чув.s  ;eࡰ࣮࢙

пяп. *duàwà cлабый; др.-яп. juowa; ср.-яп. jòwà; яп. jowai; 
пкор. *ࡪubir голодный, истощенный; ср.-кор. ࣲࡪ΄írì; кор. ࣲࡪri. 
KW. 476; Poppe 1966, 194; Старостин 77; EDAL 1553. 
 

Ма. сиб΄а ‘клин’ ПТ. *siwa- ПА. *siwal/r- 
Эвенк. сива- (hива-) вбить клин; сивакࣺ (севакࣺ, hивакࣺ, hивэкࣺ, шивакࣺ, шиво-

лан) клин (деревянный); стамеска; зубило; Нег. сࣻвахࣺ клин (деревянный); зубило; Уд. с΄ои 
[*сиваки] (сࡾсопти) клин; зубило (инструмент для отсекания железа); сࡾсоги- вставлять 
клин; Ульч. сࣻвал клин (употребляемый при колке дров); сࣻварࣻ- забить клин; Орок. с࠴вал 
клин (деревянный); долото; с࠴вал࠴-, с࠴варр࠴- вбивать .клин; долбить; Нан. сࣻвар (сисэ) 
клин (употребляемый при колке дров); сࣻварࣻ- забить клин; Ма. сиб΄а клин (деревянный);  
вставка (в платье); клинышек (жребий из бамбуковой или деревянной пластинки); кости га-
дательные; жребий (часть, доля, достающаяся по жребию); бирка; ярлычок, закладка (в 
книге); сиб΄аࢹа клинышек; лоскуток; сиб΄ала- заклинивать, забивать клин (для раскалывания 
или скрепления дерева); отрезать жребий от бирки; метать жребий. 

Б.Я. Владимирцов к монгольской форме ࣫iࡰa ‘выжимать, вбивать, вколачивать’ при-
водит тюрские параллели: уйг. sࡰࢃ-, осм.(тур.) sࢃq- ‘давить, сжимать’.  

В CCТМЯ  ма. шаࢼа помещено вместе с *сивакࣺ [2, 75], что кажется сомнительным,  
недостатком в данном случае является то, что в интервокальном положении СТМ ~w~ соот-
ветствует ма. ~b~ см. выше, который довольно хорошо сохраняется. А если принять во вни-
мание примеры приведенные в EDAL 1239 к тм. формам: п.-мо. sibaࡰa(n) клин, жребий; 
монг. шавга; бур. шабха; калм. ࣫avxə; пкор.*sobijaki клин, острая палочка; ср.-кор. sojaki; 
кор. s:wࡦgi, то не исключена связь  ма. шака с  мо. ࣫iࡰa- и возможно с тю. sࡰࢃ-//sࢃq- посколь-
ку в инлауте для алтайских к, х, g имеется тот же набор, что и анлауте, т.е. в данном случае 
речь идет о реконструкции соответствий тм. к, мо. ࡰ, тю. g при ПА *G [более подробно 
А.В. Дыбо. Инлаутные гуттуральные в тм. и праалтайском 51-53]. 

KW 352; Владимирцов 198; EDAL 1239. 
 

Ма. сиб΄а ~ сибэ ‘хвощ’ ПТ. *sࡲwe- ПА. *si[w]u - 
Эвен. сࣺвࡰࢶ ~ сࣺвࡰࢶи (сивࢶр) лужайка (заболоченная, где растет хвощ); сивࢶктэ 

(ивэктэ, сивуктэ) хвощ; травка (на заболоченных лужайках); трава «гусятник»; сивэлэ хвощ; 
незамерзающий ключ; Эвен. hࣺвэࡰ (ࣺвэࡰ, hࣺбэв), hࣺвэкэࡰ (ࣺвэкࡰࢶ-) заросли хвоща; заросли, 
вечнозеленого кустарника (растущего по долинам рек); hࣺвэт, (ࣺвэт) хвощ; кустарник (веч-
нозеленый, растущий по долинам рек); Нег. сивуктэ хвощ; Ульч. сиуктэ хвощ; Нан. сиуктэ 
хвощ; Ма. сиб'а ~ сибэ хвощ; сибэдэ- лощить, полировать хвощом (кость, дерево, древко 
стрелы). 
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п.-мо. siber заболоченная чаща; монг. шивэл хвощ; шивэр заболоченная чаща; бур. 
шэбэр  болото (в лесу); калм. шивр заболоченный (о местности). 

пя. *sípà дерн; ср.-яп. síbà; яп. shìbà. 
KW 362; Старостин 79; EDAL 1256. 
 

Ма. сибэхэ ‘хрящи’ ПТ. *siwi- ПА. *si[w]e - 
Эвенк. сивина, шивин (сувин, сувен, сувин, сувинэн, суࡰин, суࡰичࢶн, суhичан) 

анат. ребро ложное; сувинࡥ- чувствовать колотье в боку (от бега, быстрой ходьбы); Сол. 
сув΄ࢮ ࣿтэлࢶ анат. ребро (короткое); Эвен. hࣻвࣻна (hࣻбࣻна) анат. ребро ложное; хрящ (в ме-
стах прикрепления ребер к грудной кости); hуjитлэ (ࢴjитлэ) ребро ложное; Нег. сࣻвࣻна 
анат. ребро ложное; хрящ (в местах прикрепления ребер к грудной кости); Уд. суэпти  сол-
нечное сплетение; cуэптилэ (сумтилэ) ребро ложное; Ма. сибэхэ хрящи (соединяющие обе 
стороны груди). 

п.-мо. s࣮bege бок; s࣮bergen анат. ложное ребро; монг. сࢢврэг, сࢢврэгдэс анат. лож-
ные ребра; сࢢвээ(н) бок (боковая часть грудной. клетки); сувээ хавирга анат. три нижних 
ребра; бур. hࢢбࢴࢴ бок (два-три нижних ребра); hࢢбࢴࢴ хабирга ложные (или последние) два 
ребра; калм. сࢢвə боковая часть грудной клетки; сࢢвəн сࢢл хавсн самое последнее ложное 
ребро, адамово ребро. 

KW 341; EDAL 1281. 
 

Ма. субэхэ ‘конец’ ПТ. * su[w]e- ПА. *su[w]e- 
Эвенк. сувэрࢶ (сувэрэн, сугерэ, суࡰэрࢶ, суоран, суэрࢶ, шуэрࢶн) вершина (дерева); 

верхушка (остроконечного предмета);  сук; конец, край; Сол. сугур верхушка, конец; с࠴ࡰ࠴р 
мыс; Эвен. hࣳрэ (ࣳрэ, hуран) вершина (дерева, горы); верхушка (остроконечного предмета), 
острие, макушка; конец; hࣳрࡰࢶ- (hࣳврࢶв- ~ hࣳрࢶв-) заострять, обтачивать (конец); Нег. cyвэjэ 
~ cyjࢶ вершина (дерева); острие (острый конец предмета); Ороч. суࢿэ вершина (дерева); 
кончик (ветви);Уд. суэ вершина (дерева); Улъч. сувэ вершина (дерева); Орок. сувэ вершина 
(дерева); острие (острый конец предмета); Нан. сувэ ~ суэ вершина  (дерева); суэкэ вер-
хушка, острие (острый конец предмета); Ма. субэхэ конец, вершина (ветвей); побег, от-
прыск; кончик (усов, бороды). 

п.-мо. sib࣮ge(n) шило; sib࣮gede-, sib࣮gele- прокалывать шилом; sobuࡰur конусообраз-
ный, остроконечный; sobuj быть остроконечным; монг. шовгор конус; шовх острие; острый; 
шовхгор остроконечный; конусообразный; шࢴвࢴг шило; бур. шобогор конусообразный, 
остроконечный; шобхо, шобхогор острый, остроконечный; шобхолой пик, вершина (горы); 
шࢢбэгэр острый; калм. шовhр островерхий, остроконечный; шࢴвг шило. 

Альтернативные значения приводятся в работе С.А. Старостина и EDAL, где сопос-
тавляются алтайские соответствия:  

ср.-мо. se΄ul хвост, конец; п.-мо. seࡰul; монг. сࢢࢢл; бур. hࢢࢢл; калм. сࢢࢢл; мог. s࣮࣡l; 
даг. сэул; ш.-югр. сࡾࡾл; монгр. sࣲr;  

др.-тю. *s࣮vri; тур. suvri; аз. sivri; туркм. s࣮jri; кирг. s࣮jr࣮; каз. s࣮jir; ккалп. s࣮jri, 
s࣮jir; тув. s࣯r; чув. ࣫əwvəwr; як. ࣮࣡rbe. 

пяп. súwú-i конец, край; др.-яп. suwe; ср.-яп. súwé; яп. sùe; 
пкор. sìbúr край, конец; ср.-кор. sì΄úr, sì΄úrk; кор. siul, sul. 
См. также KW 342; Старостин 70, 295; EDAL 1287. 
 
 

Ма. сибэри ‘пот’ ПТ. *sewer- ПА. *siwe- 
Эвенк. сэвэр- (hэвэр-) потеть (о ногах); hэвэр потливый (о ногах); Нег. сивэj- потеть 

(о ногах); Улъч. сивэру- потеть (о ногах); Нан. сивэ- потеть (о ногах); Ма. сибэри пот (на 
ладонях рук и подошвах ног); сибэри даࢹа сильно пропотевший, часто бывший в употребле-
нии (о вещи); привычный, давнишний (о слуге). 

п.-мо. siberi потливость (ног); siberide- потеть (о ногах); монг. шивэр пот (на ногах); 
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шивэртэ- потеть (о ногах); бур. шэбэр; шэбэртэ-; калм. шивр; шиврт-. 
 

Ма. таба  ‘плоска’ ПТ. *tawi-  ПА. * tapi- 
Эвенк. тавит-/ч- ковать; Эвен. тав࠴т-/ч- ковать; Нег. тав࠴т-/ч- ковать; Ороч. таучи- 

ковать; Уд. тауси- [*таучи] ковать; Ульч. тапчࣻ- ковать; Орок. тапࣻ-, тапࣻтчࣻ- ~ тапࣻчࣻ- 
ковать; Нан. тапчࣻ- (таочࣻ-) ковать; Ма. таба плоска (ровный бок бабки). 

п.-мо. tab заклепка, металлическая бляха; монг. тав заклепка, металлическая бляха; 
тавла- заклепывать; насаживать бляху; бур. таб заклепка; металлическая бляха; табла- кле-
пать, заклепывать; насаживать бляху; як. тапта- ковать, расплющивать, шлепать. 

 
Ма. тэбэл΄э- ‘обнимать’ ПТ. *tewul-  ПА. * te[w]il- (?) 

Эвен. тэвул- ~ тэвэл- обнимать, обхватывать; Ороч. тэулэ обхват, в обхват (мера из-
мерения в обхват руками); тэулэ- обнимать, обхватывать (измеряя обхватами); Орок. тэилэ 
толстый (о дереве); Ма. тэбэл΄э- обнимать, охватывать; держать в объятиях; брать в охапку; 
держать (ребенка) на руках; захватывать в горсть; тэбэл΄эн объем, обхват; охапка; связка, 
тюк; объятие; счетное слово для охапок (для ноши в руках, взятой в охапку). 

п.-мо. teberil охапка; объятие; teberi- обнимать; обхватывать, брать в охапку что-л.;  
монг. тэвэр; тэврэ-; бур. тэбэри; тэбэри-; калм. тевр, тевр-; даг. тэурэ-; бао. тࢶрэ; ш.-югр. 
тэвэрдэ, тэвэр; монгр. twri, tri, tr. 

кор. tebire вести, брать с собой [Р]; пкор. *təpír; ср.-кор. təpír; кор. təbul; ‘id’[EDAL]. 
пяп. *tàmpá связка; ср.-яп. taba; яп. taba [EDAL] 
Ramstedt 261; KW 395; П 14, 45; EDAL 1418. 
 

Ма. шаба- ‘мазать’ ПТ. *siwa- ПА. * sife-(?) 
Эвен. сива- мазать, обмазывать, замазывать, вмазывать; штукатурить; затыкать (от-

верстие); Сол. ш'ивар глина, грязь; ш΄иварда- завязнуть; ш΄ыварду- погрязнуть в болоте; 
Эвен. hࣻвтаࡰ (ࣻвтࡰࡥ, ࣻвтаࡰࡥࢼ, hࣻвтав) топь, болото, трясина;  тальник, ивняк; Уд. сифала- 
затыкать, запихивать, втискивать; Нан. сифэктэ- затыкать (щели травой); Ма. шабар࢛ан ги-
да- прикладывать припарку (из пшена на больное место или ребенку при испуге). 

п.-мо. ࣫aba- ~ ࣫iba- мазать, обмазывать; ࣫abar ~ ࣫ibar грязь, слякоть; глина;  монг. 
шава-, шавар; бур. шаба-, шабар; калм. шав-, шавр; даг. шавар; бао. шбар; ш.-югр. 
шəбар;  монгр. шавар. 

др.-тю. suva- мазать; тур. siva; аз. суа; туркм. сува-; узб. сува; уйг. suwa; як. сабࡥ- ~ 
сыбࡥ-. 

пяп. *sápa болото, окунать, мазать лаком; др.-яп. safa; ср.-яп. sáfá; яп.sawa. 
Poppe 30, 46; KW 352; EDAL 1255. 

 
Ма. эбэ- ‘намокнуть’ ПТ. *epo- ПА. *xepi- 

Эвенк. эпо межд. мокро, ой, как мокро; ах, дождь!; эпти- брызгать; плескать; пле-
скаться (о волнах); раскопать (снег); эпэнти- моросить, накрапывать (о дожде); Эвен. эб, 
эбън сырость, влажность, мокрота; брызги, капля; сыро, мокро; эб-/п- брызгать (о дожде); 
быть сырым, мокрым, влажным; капать; мокнуть (oт дождя); ࢶптэ- брызгать, плескать; 
встряхиваться (о животных); Нег. эпти- брызгать; плескать; Орок. хэпиччи- спрыснуть; Ма. 
эбэ- намокнуть, размокнуть; эбэн΄э- намочить, размочить. 

В EDAL восстанавливают в анлауте *х и привлекается в параллель к тм. эп- брыз-
гать, плескать; намокать:  

пмо.* kajila таять, плавиться; п.-мо. kajil;  монг. хайл-; бур. хайла-; калм. хəəл-; 
даг.М. hаjle; 

пяп. *kəmpəra проливать, расплескаться; ср.-яп. kòbòra; яп. koboréru. 
Г.И. Рамстедт сопоставляет кор. ppurida брызгать, разбрызгивать с тм. epuru-, 

epere-n- брызгать, разбрызгивать. 
RAMSTEDT 211; KW 179; EDAL 780. 
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Можно привести пример, где ма. b < *m, который в интервокальном по-

ложении также сохраняется, ср.: 
 

Ма. субэ [< *sumu-] ‘сухожилие’ ПТ. *sumu- ПА. * sumu- 
Эвенк. суму (hyму, шуму) сухожилие (длинное, из которого делают нитки); нитка 

(сухожильная); сумумэ жильный (о нитках); Сол. сумул сухожилие; Эвен. hум (ум, hума, 
hумъ, hуме) сухожилие (длинное); нитка (сухожильная); hуми- вырезать сухожилия (из ту-
ши); Нег. суму сухожилие (длинное); нитка (сухожильная); Ороч. суму(л) сухожилие (длин-
ное); нитка (сухожильная); Уд. суму сухожилие (длинное); нитка (сухожильная); Улъч. су-
мул ~ сумули сухожилие (длинное); нитка (сухожильная); Орок. хуму ~ суму сухожилие 
(длинное); нитка (сухожильная); Нан. сумул (сумкࢱ, сумулу) сухожилие; сумулу сиктэ нит-
ка сухожильная; сумулку жилистый; Ма. субэ сухожилие; нерв; субэту, субэтуࢿгэ жили-
стый, крепкий; силач.  

п.-мо. sirb࣮s࣮(n) ~ sirm࣮s࣮(n) сухожилие; sirb࣮s࣮tei жилистый, крепкий; монг. 
шࢴрмࢴс(ࢴн); бур. шࢢрбэhэ(н) сухожилие; калм. шࢢрвсн, шࢢрࢢсн; даг. ширбэс; монгр. 
࣫buࣵə. 

Г. Рамстедт сопоставлял кор. him-ࡪul < *sim-ࡪur жила, сила  с тм. *sumu ‘сухожилие, 
жила’. 

Ramstedt 63; KW 371; EDAL 1284. 
 

 
V.5 

 
Имеется отражение алтайского *~р~ в интервокальном положении, кото-

рый в маньчжурском имеет соответствие как ~f~, в ПТ. ~w, ПА. ~p~ 
~vfv~ 

Ма. ࣵафа- ‘брать’ ПТ. *ࣵawa- ПА. *ࣵapa- 
Эвенк. ࣵава- схватить; поймать; взяться за что-л.; захватить, завладеть; задержать; 

Сол. ࣵава- схватить, поймать; Эвен. ࣵав- схватить, поймать; взяться, ухватиться за что-л; за-
хватить, завладеть; Нег. ࣵава- схватить, поймать; взять; взяться за что-л.; задержать; Ороч. 
ࣵава- взять; схватить, поймать; Уд. ࣵава- взять; схватить, поймать; задержать; Ульч. ࣵапа- 
взять; схватить, поймать; Орок. дапа- ~ даппа- взять; схватить, поймать; захватить, завла-
деть; задержать; принять (совет, предложение); Нан. ࣵапа- взять; схватить, поймать; Ма. 
ࣵафа- 3., Сиб брать; хватать, ловить; Чж. ࣵаfa-biar хватать, брать, ловить. 

Г.И. Рамстедт сближает пкор. ࡪàр- брать, ловить; ср.-кор. ࡪàр; кор. ࡪар c тм., мо. и 
тю.: п.-мо. ࣵаࡰа- разделять по суставам, соедитнять по суставам; монг. заа-; бур. заар- разла-
мывать; калм. заа-; 

др.-тю. jap- делать, создавать, приготовлять; тур. jap-; гаг. jap-; уйг. jap-; тат. jap-; 
В EDAL вместе с выше указанными приводится и яп. параллели: пяп. *dup- связы-

вать, соединять; ср.-яп. jùf ~ júf; яп. yù-. 
Н.Н. Поппе также сопоставляет мо., тм., тю. и кор. лексемы, не затрагивая японские 

данные, реконструирует праформу для мо.: п.-мо. ࣵаࡰа < *ࣵаwа < * ࣵаpࡥ разделять. 
Poppe 28; Ramstedt 23; EDAL 1528; ЭСТЯ 4, 126-127.  

 
Ма. сэфэрэ- ‘брать горстью’ ПА. *sefele- 

Нан. сэфэлэ- хватать, сжимать; Ма. сэфэрэ горсть; пучок, связка (которую можно 
захватить одной рукой); мера емкости (из 10 щепотей шофоро); счетное слово горстей, 
пучков, связок; сэфэрэ-, сэфэршэ- брать горстью, пучками; щемить (о сердце);  

п.-мо. ࣫ig࣮re ‘хватать’; монг. шࢢࢢр-; бур. шࢢࢢр-; калм. шࢢࢢр-; орд. ࣯࣫r-;  даг. ࣲ࣫r-; ш.-
югр. ࣯࣫r-;  монгр. ࣲ࣫r-, ࣲ࣫ri-; 
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пяп. *sa pa࢙  .r ‘трогать’; ср.-яп. safar; яп. sawar࢙
Мудрак 41; EDAL 1232.  

 
 

Ма. шофоро ‘когти (ловчей птицы)’ ПТ. *ࡪowo-  ПА. *ࡪopo- 
Эвенк. човомо коготь (птицы); Нег. чово- ~ чоࡰо- этногр. танцевать ритуальный та-

нец; бросать еду (на медвежьем празднике); човокࣺ рит. коготь, лапа (медведя); Ороч. чо-
покто коготь (зверя и птицы); Уд. чоф‘о коготь; Нан. цофола- ~ цофолࣻ- сжимать; Ма. шо-
фораࢼу ~ шофороࢼу якорь; шофоро щепоть (большая, пятью пальцами); мера емкости; 
когти (ловчей птицы); шофоро-, шофоршо- брать щепотью; схватывать, цепляться, царапать 
когтями; рыть землю копытом (о лошади); шофоро࢛ࢿо когтистый; вязкий; вязнущий (о ло-
шади).  

п.-мо. sabur, sabar ‘птичьи когти, вилы’;  монг. савар; бур. hавар; калм. савр; орд. 
sawar; даг. sabࢳr; ш.-югр. sabar;  монгр. sawar. 

В ССТМЯ эти два слова ошибочно объединены (т.е. Ма. сэфэрэ- ‘брать горстью’ и 
Ма. шофоро ‘когти ловчей птицы’), хотя они и имеют различное происхождении, тем неме-
нее, в обоих случаях имеется отражение пратунгусо-маньчжурского ‘р’ [2, 402]. 

Мудрак 41; EDAL 1338. 
 

Ма. туфон ~ туфун ‘стремя’ ПТ. *tࣲ- 
Эвенк. тࣳ топот; тࣳ ступать; наступать на что-л.; делать оттиск на чем-л.; спадать, 

опадать (об опухоли); тࣳкту путы (для передних ног оленя); тࣳктэ след; тࣳмнэj настил (в лод-
ке); балки дверные (в жилище); стремя; Эвен. тࣿ- (то࢙o-, тࣳ-, туࢴ-) ступить, наступить на что-
л.; затоптать; шагнуть; переступить (о животном); тࣿмнэj (тࣳнмэj) ступня; топот; Нег. 
т࠴асан след; Уд. тумиhэ горная тропа, дорога; Ма. туфон~туфун стремя; туфулэ- ставить 
ногу в стремя; Чж. tuw-fu стремя. 

Н.Н. Поппе сравнивал тю. tࡣp- ‘лягать, брыкаться, бить копытом о землю’с  мо. deb-
se ‘ступать, топтать, выбивать’[1926, 100], в более поздней работе приводятся  мо. и тю. ос-
новы без привлечения тм. данных;  с реконструкцией пмо.: п.-мо. teࡰe < *tew < *tep. Также 
см. Б.Я. Владимирцова п.-мо. tejire ‘брыкать, лягать ногой’ < *tewi-re, с привлечением ис-
ключительно мо. и тю. форм. 

В качестве алтайских параллелей в EDAL приводят данные из всех групп семей:  
ср.-мо. te΄ure пинать, разгрубать ногами; п.-мо.teࡰe-, tejir-;  монг. тийрэ-; бур. тийрэ-; 

калм. тее-; 
птю. *tep-//dep- топтать, пинать; тур. tep-; гаг. tep-; аз. tࡣp-; туркм. dep-; уз. tep-; 

уйг. tep-; тат. tࢃp-; баш. tip-; кирг. tep-; каз. tep-; чув. tab-; як. tep-; 
пяп.*túmpú быть растоптанным, разрушаться; растаптывать, разламывать, разрушать; 

ср.-яп. túbúra; яп. tsúbure; 
пкор. * tjap- убивать, резать животных; кор.ࡪap; сев.-кор. tjap. 
Poppe 104; Poppe.Altaish und Urt࣮rkisch. Berlin-Leipzig. 1926, 100; Владимирцов 272; 

KW 395, 447; EDAL 1437; ЭСТЯ 3, 195-197. 
 

Ма. уфуху анат. ‘легкое’ ПТ. *uppukte  ПА. * upukte 
Ороч. упуктэ ~ эпуктэ  пух,  перо (птиц); Уд. офоди- щипать (перья); офокто пух, 

перо (птицы); Ульч. уптэ (уфултэ) пух, перо (птиц); Орок. упуктэ пух, перо (птиц); Нан. 
упултэ (уфуктэ, уфултэ) пух, перо (птиц); уфу- щипать (пух, перья); Ма. уфуху анат. лег-
кое; ноздреватый; уфуху вэхэ пемза, туф; уфухуна- ~ уфухунэ- пухнуть, вздуваться, пенить-
ся. 

ср.-мо. a΄u࣫igi ‘легкие’; п.-мо. ouski, aࡰu࣫ki; монг. уушги; калм. оошк; мог. ࣲ࣫gi; даг. 
aurk; бао. o࣫ki; ш.-югр. ࣲ࣫igen; монгр. sgu; 

др.-тюрк. ࣡pke ‘легкое, гнев’; карах. ࣡pke; тур. ࣡fke; аз. ࣡xbə; узб. opka; уйг. ࣡pkə; 
туркм. ࣡jken; тат. ࣮pkࡣ; башк. ࣮pkࡣ; кирг. ࣡pk࣡; каз. ࣡kp࣡; чув. ࣡pke, ࣮pke и т.д.; 
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пяп. *pùkùpùkùsi ‘легкие’; др.-яп. pukupukusi; ср.-яп. fukufukusi;  
а также пкор. *púhóa ‘легкое’; ср.-кор. puhoa; кор. pua. 
Дыбо 5; EDAL 1058. 
 

Ма. уфа ‘мука’ ПТ. *uppo  ПА. * upa 
Сол. ࣦࡰ࠴ (уђо࢙н ~ уо࢙н ~ оуо࢙) хлеб; Нег. опа мука; Ороч. упа мука; лепешка (из муки); 

Уд. уфа мука; Ульч. упа мука; Орок. упа мука; лепешка, хлеб; Нан. опа (офа, уфа) мука; 
Ма. уфа 3., Сиб мука; крахмал; уфа࢛а х΄ан название душистых порошков; уфана-
превращаться в муку, крахмал, порошок; идти молоть; Чж. wu-fa мука. 

п.-мо. ou ‘порошок’; монг. оо; калм. ࢴࢴ; орд. ; 
др.-тюрк. оpо ‘белый порошок, свинцовые белила’; хак. оpо; ср.-тю. ора; узб. opa; 

уйг. upa; кирг. opa; каз. opa; ккалп. оpа; ойр. оbo и т.д.; 
Poppe 48, 123, 147; EAS 90; Владимирцов 210; EDAL 1058. 

 
Ма. чифэлэ- ‘плевать’ ПТ. *tumin-[< *tuwin] ПА. *tupi- 

Эвенк. тумин  плевок; слюна; Сол. томࣽ плевок; Эвен. тумнин плевок; Нег. томон 
плевок; Ороч. тупин-а- плюнуть; намазать слюной; тупичи-плевать; Уд. тумиࢿи- выплевы-
вать; туhуࢿдэ- плюнуть; Улъч. тࣻп࠴(н-) слюна, плевок; Орок. т࠴пࣻ(н-) плевок; Нан. топ࢝ 
слюни, плевок; Ма. чифэлэ- плевать; чифэлэку плевательница; чифэࢿгу слюна. 

др.-тю. t࣮pir- ~ t࣮p࣮r- плевать; тур. t࣮k࣮r; уйг. t࣮k࣮r; аз. t࣮p࣮r; турк. t࣮jk࣮r; уз. tu-
pur; тат. t࣡kеr; баш. t࣡k࣡r; кирг. t࣮k࣮r; каз. t࣮kir; ккалп. t࣮kir; тув. t࣮kp࣮r; як. tibir. 

ТМС 2, 213; EDAL 1477. 
 

Ма. эфи- ‘играть’ ПТ. *ewi-  ПА. *xupi- 
Эвенк. эвࣺ- играть, забавляться; петь и плясать эвенкийский национальный танец; 

фолък. состязаться; играть на музыкальном инструменте; представлять, играть на сцене;  шу-
тить; Сол. yгࣺ- играть, прыгать; Эвен. эви- играть, забавляться; играть на музыкальном ин-
струменте; представлять, играть на сцене; Нег. эвࣺ- играть; Ороч. эвࣺ- играть; соревновать-
ся; Уд. гуси- [*куфичи-], гусинэ- играть, забавляться; Ульч. купи-/у ~ хупи- (куфи-) играть; 
Орок. хупи(н-) игра; хупи- играть; справлять   медвежий   праздник; Нан. купи- ~ хупи-, 
купиндэ- ~ хупиндэ- (куфи-, куфиндэ-) играть, забавляться; состязаться; играть на музы-
кальных инструментах; Ма. эфи- 3.,Сиб, эфичэ-, эф΄э-, эф΄эчэ- играть, забавляться; играть 
на сцене; шутить; эфику, эфин ~эф΄эку, эф΄ан ~эф΄эн игра, забава; шутка. 

В EDAL к тм. основам приводятся параллели из тю. и яп. языков: др.-тю. qiv счастье; 
быть счастливым, радоваться, предаваться удовольствию; тур. kiwan, kiv; туркм. Guwan; 
узб. quvon; тат. quan; баш. qiwan; кирг. quban; каз. quvan; ккалп. quvan; чув. xъwvan; 

др.-яп. * kapaju  милый; ср.-яп. kafaju; яп. kawai. 
EDAL 845. 
 

Ма. эфу ‘зять’ ПТ. *apa  ПА. *epe 
Нег. апо ~ опо ~ эпо (aпa ~ эпа) дед; дядя (старший брат отца);  Ороч. эпэрэ тесть 

(отец жены); старший брат жены; муж старшей сестры жены; свекор (отец мужа); дядя 
(старший брат, отца, матери; муж старшей сестры отца); Орок. ࢶпи, эппэ обращ. дед; 
свекор (отец мужа); старшие братья мужа, жены; эпэкэ дед;  иноск. медведь; Ма. эфу зять 
(муж старшей сестры).  

ср.-мо. eb࣮gen старик, дед; п.-мо. eb࣮gen; монг. ࢴвгࢴн старик; ࢴвࢴг предок; ࢴвࢴг ав 
дед; бур. ࢢбгэ(н) старик; муж; калм. ࢴвгн; даг. эукࢶ муж старшей сестры.  

Н. Поппе восстанавливает  мо. eb࣮gen < *epu-ken и  ма. efu < *ep࣮.  
В EDAL в качестве корейской параллели приводится пкор. *əp ‘отец, родители’; ср.-

кор. əpí; əpəní; кор. əbi, abi. Однако, Г. Рамстедт указанные кор. формы сравнивает c мо. 
abai ‘отец’; калм. аав ‘отец’; авhа ‘дядя по отцовской линии’; тю. abai ‘отец, старший брат’; 
aba࣫ ‘дедушка’ и в качестве тм. параллелей приводит тм. ama, amࡲ ‘отец’. Вполне возможно, 
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что выше указанные слова, семантика которых обозначает кровных родственников мужчин, 
старших по возрасту, являются сингармонической парой, и трудно сказать, какое из сопос-
тавлений будет более предпочтительным, и будут ли эти сопоставления исключать друг дру-
га.  

П.103, 132; Ramstedt 3; EDAL 515. 
 

Ма. эфулэ- ‘разваливать’ ПТ. *ew-  ПА. *xepu- 
Эвенк. эв- сломать, разбить; Сол. эгдࣳ- разбиться; эрдэ- сломать; Нан.  хэпукэ,  хэпуэ 

разрушенный,  разваленный; раздавленный; хэпули- разрушить, развалить;  раздавить;  хэ-
пучи- разрушать, разваливать; давить (ягоды и т. п.); Ма. эбдэрэ- [< мо.] губить, вредить, 
разорять; эбдэрэн [< мо.] гибель, вред, разорение; эфуࣵэ- 3., Сиб разваливаться, разрушаться, 
портиться; гибнуть; быть побежденным; огорчаться; эфуࣵэбу- 3., эфулэ-3., Сиб ~ эфэлэ- Сиб 
разваливать, разрушать, портить; губить; побеждать; огорчать; эфуࣵэн, эфулэн порча; ги-
бель; утрата; эфуࣵэнту эндури дух-разрушитель. 

В EDAL к тм. основам приводятся параллели из следующих алтайских языков:  
п.-мо. keupe, ke࣮l ‘ломаться, разрываться; быть хрупким’;  монг. хࢢࢢрэ-; бур. хࢢࢢрэй 

‘хрупкий, ломкий’; калм. кࢢࢢл- ‘разбивать, дробить (на мелкие куски)’; орд. k࣯reg࣫I ‘стано-
виться хрупким, ломким’; 

птю. *kep(i)qiv ‘высыхать, исчезать, пропадать’; карах. kepi-; туркм. kep-; узб. kep-; 
тат. kip-; баш. kip-; кирг. kep-; каз. kep-; ккалп. kep-; кум. kep-; ног. kep-; тув. kep-; як. 
kep-; 

пяп. *kࢳpࢳ ‘ломаться’; др.-яп. k(w)op(w)or, k(w)op(w)ot; ср.-яп. kofor, kofot; яп. ko-
bot, koware. 

Poppe 43; EDAL 779. 
 
 

V.6 
 
Согласный *~j~ в интервокальном положении в маньчжурском сохраня-

ется, однако, в части случае это приводит к потере второго гласного, т.е. vgi > 
vj. 

~vjv~ 
 

Ма. дуjн ‘четыре’ ПТ. *diࡰin  ПА. * di[ࡰ]i(n) 
Эвенк. диࡰин четыре;  четверка; диࡰинࣺ-~дигнࣺ~диࢿнࣺ четверо, вчетвером; Сол. 

дигࣽ четыре; дигинࣺ вчетвером; Эвен. диࡰън (дигнэ, дигࢴн, диࡰэн, диhин) четыре; чет-
верка; Нег. диࡰин (диjин) четыре; Ороч. дࣺ четыре; Уд. дࣺ четыре; четвертый; Ульч. дуи(н-) 
четыре; Орок. ࣺࣵн четыре; Нан. дуࣽ (дࣾ~диги, дуи(н-)) четыре; Ма. дуjн 3., Сиб четыре; 
дуjࢿгэ четвертый; четверной; дуjࢿгэри четыре раза, xетырехкратно; дyjтэ цо четыре, каждо-
му четыре; дуjчи четвертый; Чж. dujin четыре. 

ср.-мо. dorben ‘четыре’; п.-мо. d࣡rben;  монг. дࢴрࢴв; бур. дࢢpбе(н); калм. дࢴрвн; орд. 
d࣡rw࣡;  мог. d࣮rb࣡n; даг. дурэб; бао. deroŋ;  монгр. d࣮rb࣡n; 

др.-тюрк. t࣡rt ‘четыре’; карах. t࣡rt; тур. d࣡rt; гаг. d࣡rt; аз. d࣡rd; туркм. dࡷrt; узб. 
tort; уйг. t࣡(r)t; тат. d࣮rt; башк. d࣮rt; кирг. t࣡rt; каз. t࣡rt; ккалп. t࣡rt; кум. d࣡rt; ног. d࣡rt; 
хак. t࣡rt; ойр. t࣡rt; тув. d࣡rt; чув. tъwvadъ; як. t࣮࣡rt; 

пяп. *də ‘четыре’; др.-яп. jo; ср.-яп. jo; яп. yo; 
кор. turi ‘четыре’ [EAS 146]. 
Г.И. Рамстедт сопоставляет тю. t࣡rt четыре, мо. d࣡rben, ма. duin, кор. turi ~ n, се-

веро кор. ndui ~ nlui ~ duin ~ luin ‘id’. 
Н. Поппе ограничивается сравнением мо., тм. и тю. параллелей и реконструирует для  

мо. d࣡rben < *dࡷr-ben, ма. duin < *dࡷ-gun, тю. t࣡rt < *tࡷrt. 
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В работе С.А. Старостина и в EDAL добавляются яп. сравнения, однако без кор. срав-
нений. 

Poppe 110; Ramstedt 277; EAS 146; KW 100; Владимирцов 360; Старостин 71; EDAL 
1377. 

 
Ма. дэjэ- ‘лететь’ ПТ. *deࡰ-  ПА. * deࡰ- 

Эвенк. дэࡰ- (дог- ~ диh- ~ дэh-) лететь, улетать, прилетать; дэࡰи ~ дэࣺࡰ птица (вооб-
ще); водоплавающая птица, утка; Сол. дэгдэ- ~ дэддэ-  поднять; взойти (о солнце); дэгࣺ пти-
ца; дэгэлࣺ- лететь; Эвен. дэࡰ- лететь, улететь, прилететь; дэࡰи птица; Нег. дэࡰ- лететь, уле-
теть, прилететь; дэࣺࡰ птица (вообще); водоплавающая птица, утка; Ороч. дэили- ~ дэjли- ~ 
дࢶли- лететь, полететь; Уд. диэли- лететь; диэлили- взлететь, полететь; дэгдэ- подниматься; 
всходить (о солнце); поднимать, выдерживать тяжесть; Ульч. дэгдэ- лететь, улететь; дэгдэчи- 
летать; дэглиу летучая мышь; Орок. дэгдэ возвышенность (в тайге); Нан. дэгдэ полет; лет-
чик; дэгдэ- лететь, улететь; дэгдэчэ крыло; перо; Ма. дэjэ- 3., Сиб лететь;   дэjэбyкy,  дэjэࢿгy  
бумажный змей (в виде разнообразных фигур); дэjэࢿгэ летучий; дэкдэн летание, парение; 
дэкࣵи- подниматься; вырастать; получать воспитание; процветать, богатеть; Чж. der-je-mie 
вставать, подниматься. 

Г. Рамстедт сравнивает кор. tə ‘еще больше, сверх’ с тм., а также приводит мо. дэс, 
дэд ‘второй, заместитель, вице’, п.-мо. degere ‘сверх, больше, еще’, бур. дээрэ, калм. деер 
‘id’; п.-мо. degeg࣫i ‘верх’; п.-мо. dejil- ‘побеждать, одолевать’, бур. диил-, калм. диил- ‘id’; а 
также уйгр. jeg, jig ‘лучше, сверх’, jigࡣd ‘быть лучшим’, jࡣŋ (<*jag-n-) ‘побеждать, одоле-
вать’, чув. śi ‘верхний, высший’ в слове śijel ‘верхний, высший, верхняя часть’. 

Н. Поппе и в ССТМЯ приводят следующие мо. сравнения: п.-мо. degde- взлетать, 
подниматься; dеgdegеkei оперившийся птенец; монг. дэгдэ- взлетать, подниматься; дэгдэ-
эхий  оперившийся птенец; бур. дэгды- приподнимать плечи; дэгдэ- взлетать, подниматься 
вверх, летать; держаться на поверхности, всплывать: дэгдээхэй оперившийся птенец; як. 
дࡣгдࡣ࢛ࡣр отстоящий от земли, от подставки; дࡣгдࡣi - отстоять от земли, от подставки 
(ССТМЯ); Н. Поппе к ним добавляет др.-тю. jࡣg ‘Wohl, G࣮te, das Gute, gut’. 

В работе С.А. Старостина и в EDAL к указанным тм., мо. и кор. параллелям добавляет 
тю. и яп. сравнения: др.-тюрк. taࡰ ‘гора’; карах. taࡰ; тур. daࡰ; аз. daࡰ; туркм. dࡰࡥ; тат. 
taw; башк. tau; кирг. t; каз. taw; чув. tu; як. tࢃa ‘лес, тайга’; 

пяп. *tàkà ‘высокий, гора’; др.-яп. taka; ср.-яп. taka; яп. taka; 
пкор. * tə ‘еще больше, сверх’; кор. tə. 
Poppe 58, 89; Ramstedt 27; CCТМЯ 1, 228-229; Старостин 283; EDAL 1359 

 
Ма. ࣵajpa [< *ࣵаࡰари] ‘медведица’ ПТ. *ࣵaࡰari  ПА. *ࣵa[ࡰ]ari 

Эвенк. ࣵаࡰари иноск. голова медведя; ࣵаࡰин медведь (3 лет); Нег. ࣵаࡰаскачࡥн медведь 
(3—4 лет); Уд. ࣵࡥи [< ࣵаࡰари] иноск. голова медведя; Нан. ࣵࡥрࣻ [*ࣵаࡰари] иноск. голова мед-
ведя; Ма. ࣵajpa медведица (самка медведя-муравьеда). 

Г. Рамстедт сравнивает кор., тм. и мо. параллели: кор. tࡥgari < *tаigаri ‘голова, верх; 
башка’ и мо. taigal ‘вершина горы’(MNT). 

В EDAL приводят следующие соотвествия: 
ср.-мо. ࣵo΄ebori ‘росомаха, шакал’; п.-мо. ࣵegeken;  монг. зээх(эн), цࢴࢴвࢴр; бур. зэ-

эгэн; калм. зеегн;  
птюрк. *ToK ‘ласка’; хак. totxanax; шор. toqࢃnas; ойр. toqtonoq; тув. toqtan.. 
Ramstedt 247; EDAL 389 

 
Ма. yjyн [< *xujun] ‘девять’. ПТ. *jeࡰin  ПА. *xuju(n) 

Эвенк. jэࡰин (ࣵэࡰин, jэин) девять; Сол. jэгࣽ девять; Эвен. уjун девять; девятка; Нег. 
иjэࡰин девять; Ороч. xyjy(н-) девять; Уд. jэи ~ jэjи девять; Улъч. xyjy(н-) девять; Орок. 
xyjy(н-) девять; Нан. xyjࡽ девять; Ма. yjyн девять. 

пяп. *kࢳkࢳnࢳ ‘девять’; др.-яп. kokono; ср.-яп. kokono; яп. kokono. 
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EDAL 772. 
 

Ма. фyjэ- ‘кипеть’ ПТ. *huju  ПА. *puji- 
Эвенк. hyjy- кипеть, вариться; перен. беспокоиться; Сол. yjи- кипеть; yjࣳ- гнать вино; 

кипятить; Эвен. hyj- кипеть; Нег. xyj- кипеть, вариться; Ороч. хуиси-, xyjycу- кипеть; Уд. 
хуи- кипятить; хуиhи- (xyj-) кипеть; Ульч. пуjнумби-/у- кипятить; пyjпy-кипятить; Орок. 
пyj-, пyjcи- кипеть, вариться; пyjy- кипятить; Нан. пyjcи-(фyjcи-, фуси-) кипеть; фуи- ки-
петь; варить; Ма.  фуjфу-  кипятить,  отваривать что-л.; фyjэ- кипеть (о воде); бить ключом; 
пениться, клубиться. 

Г.И. Рамстедт приводит сравнения монгольских и тунгусо-маньчжурских паралле-
лей в “Ein anlautenden stimmloser Labial in der mongolish-t࣮rkischen Ursprashe”, в своей бо-
лее поздней работе добавляет к ним кор. сравнения kkiltha < *pkil hada ‘кипеть’. 

Н. Поппе реконстуирует п.-мо. ujil- крутиться < *pujࢃlа, а ма. fujufu < *pujipu. 
В EDAL к указанным сравненим добавляют тю. схождения: 
ср.-мо. hujil- крутиться (о воде); п.-мо. ujil-;  монг. уйл водоворот, пучина; орд. uil;  
птюрк. *࣮jak ‘зыбучий песок; тонуть, погружаться’; карах. ࣮jak; туркм. ࣮jk ‘сля-

коть’; ср.-тю. ࣮jak ‘осадок вина’. 
Ramstedt 207; 1916 № 36; EAS 54, 98; KW 462; Poppe 67, 136; АЭ 59; EDAL 1179 

 
 

V.7 
 
Образование o ~ оо происходило в ма. из сочетания гласный + согласный, 

который находясь в подобном положении был склонен к редукции и дальней-
шему исчезновению в ма. языке, иными слова процесс образования гласного 
или долготы в ма. мог протекать следующим образом o ~ оо < *au (*~ab~// ~ 
vwv~). Неисключенно, что подобным образом в маньчжурском языке могли пе-
редавать сочетание оu или даже дифтонг au.  

 
Ма. ࢛о- ~ ࢛оо- [<*gub] ‘одуматься’ ПТ. *gࣲ-  ПА. *gࣲ- ~ *g  

Ороч. гࣳ  путь, направление; Уд. гࣳ путь, направление; порядок; линия поведения; 
гࣳхи нࣺ  положительный, толковый; гࣳлэ анчи безалаберный, непутевый; безалаберно, не-
правильно; Ульч. г࠶(н-) путь, направление; порядок, линия поведения; г࠶ ана нࣺ безалабер-
ный, непутевый; г࠶- найти путь, направление; найти линию поведения; Нан. ࢛ путь, направ-
ление; порядок; линия поведения; ࢛ анࡥ безалаберный, непутевый; безалаберно, неправиль-
но; ࢛ анࣻࣵࡥ безалаберно, беспорядочно; ࢛ࣻ- направить, дать направление; ࢼ࢛о/࠴ положи-
тельный, толковый; ࢼ࢛оࣵࣻ толково, организованно; Ма. ࢛о- ~ ࢛оо- [࢛ондоро], ࢛онࣵа- оду-
маться, переменить намерение.  

В данном случае гипотетически можно восстановить, опираясь на ма., без показаний 
остальных языков, о ~ оо < au ~ ab, поскольку в большинстве случаев именно такое сочета-
ние в ма. приводит к образованию о ~ оо, хотя и не исключена первичная долгота, как в слу-
чае с mоо (mоu ?)‘дерево’. 

 
Ма. доо-  [<*dab] ‘переправляться’ ПТ. *dࡥg-  ПА. *dau- 

Эвенк. дࡰࡥ- (дࡥв-) перебраться, перейти, переехать; переплыть (реку), переправиться 
(на другой берег); дࡥгвࣳн, дࡥккࣺт/ч- (дࡥвкࣺт, дࡥвур, дࡰࡥикࣺт ~ дࡰࡥин, дагкࣺт) переправа, 
брод; переезд (через реку); Эвен. дав- (дࡥ-) перебраться, перейти, переехать; переплыть (ре-
ку), переправиться (на другой берег); перейти реку вброд; давࣵࢂаࢼ (даваࣵࡥк, давࣵࢂак) пере-
права, переход, переезд; Нег. дав- перебраться, перейти, переехать; переплыть (реку), пере-
правиться (на другой берег); дав࠴в- переправить, перевезти (через реку); Ороч. дау- пере-
браться, перейти, переехать; переплыть (реку); даума переехавший с противоположной сто-
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роны (реки, моря); Уд. дау- переправляться, переплывать (на другую сторону реки, озера, 
моря); дауги- переправляться, переплывать с противоположной стороны обратно; дауми пе-
реправа, мост; Улъч. да࠴-, да࠴ࣵ࠴- переправляться; да࠴пачࣻ- переезжать туда-сюда (через ре-
ку, протоку); Орок. д࠴ࡥ- перейти, переехать (реку, озеро, дорогу); переправиться (на про-
тивоположную сторону); Нан. дࡥ-, дࡥвачࣻ- (даочࣻ-) переправляться, переходить, переез-
жать, переплывать (через реку, озеро); дࡥво- ~ дࡥ- переправлять, переводить, перевозить 
(через реку, озеро); Ма. до࢛он переправа, перевоз, брод; дорога по льду; долчин перевоз; 
доо- переправляться, переезжать, переплывать, переходить (через реку); дообу- пере-
правлять, перевозить (через реку); переводить из одного полка в другой.  

п.-мо. daba- переходить, перелезать через что-л.; переваливать через перевал; 
dabaࡰan горный перевал; препятствие, затруднение, помеха;  монг. дава-; даваа(н); бур. да-
ба-; даба(н); калм. дава-; даваа; даг. дава-; давࡥ; ш.-югр. дава;  монгр. dawࡥ. 

як. даба- восходить, подниматься на гору, холм; подниматься по пади, взвозу; дабан 
подъем, путь на гору; гора, пригорок, падь.  

пя. *dàmà гора; ср.-яп. jàmà гора (< dàbà-n < алт. *daba- перевалит (через гору)); 
яп. yama гора.. 

Так тм. данные считаются заимствованием:  ма. daba-; dabaࡰan < мо. daba-; dabaࡰan 
Doerfer MT 38; Rozycki 52, а выше приведенный пример принято считать исконным (см. 
EDAL), на что указывают интервокальный СТМ ~ࡰ~// ~аu~ //~ab~ = ЮТМ ~au~//~ࡥ~ и ма. 
о~оо, тогда как  ма. daba- < мо. daba- имеет другое отражение, что может служить косвен-
ным доказательством заимствования. 

 См. также дава-. 
Poppe 23, 45, 120, 146; Старостин 15, 109, 276; EDAL 464; 
 

Ма. коо-  [<*kab] ‘переправляться’ ПА. * kࡥli- 
Ульч. ࡥࢼлࣻ закон; правило; обычай, традиция; Нан. ࢼолࣻ закон; правило; обычай, 

традиция; Ма. ࢼооли (коули Сиб) закон; постановление; правило; обычай; традиция; Чж. 
  .h-kîh согласно закону࢙h-kîh no обычаю, по традиции; t‘àh-ì-kôh-le࢙h-wà-hâi kôh-leࣲ‘ࡪ-hࣲ‘ࡪ

п.-мо. xauli закон, правило, декрет, кодекс; монг. хууль закон, кодекс, декрет; бур. 
хуули закон;  

як. куолу закон, правило, предписание, обычай, порядок. 
ССТМЯ 1, 366; Владимирцов 256.  
 

Ма. ࢹоошан [<*xabsa-] ‘бумага’ ПТ. * xabsa-  ПА. * xabsa- 
Нег. хавсама ~ хавсима ~ хаосама ~~ хаосࣻма бумажный; бумажные деньги; хавсан 

~ хавсࣻн ~ хаосан ~ хаосࣻн бумага; документ; Ороч. хауса бумага; Уд. xayja бумага; Ульч. 
 ࡢࢼаосаࢹ ;бумага ࡢаосࢹ .аусалࣻ бумага; Нанࢹ ~ аусалࣻ бумага; Орок. хавсалࣻࢹ ~ аосалࣻࢹ
бумажка; Ма. ࢹоошан (хаушан ~ хоушан Сиб) бумага; ࢹоошари моо бумажное дерево; Чж. 
xaw-siaࢻ бумага. 

п.-мо. xaࣲࡰdasu(n) лист; бумага, отношение; монг. хуудас(ан) лист (бумажный); за-
писка, бур. хуудаhа(н) лист (бумажный), страница;  

др.-тюрк. qaࡰat ~ qaࡰaz бумага; нивх. хаулус бумага. 
ТМС 1, 262. Альтернативную форму см. в EDAL 764 (где мо. и тю. формы сравнива-

ют с ма. afaha ‘лист’, что сомнительно, поскольку алтайский интервокльный *p в ма. отра-
жается как f, а в тю. языках чаще всего отражается как *p).  

 
Ма. лоо- [<*lab-] ‘выть’ ПТ. * lab-  ПА. *lab- 

Эвенк. лавкࡥн- наброситься на кого-л. (о собаке); Нег. лав- лаять (о собаке); лавкан 
~ лапкан- огрызнуться (о собаке); Уд. лаугдан-э- тявкать, лаять (несильно); Ульч. лавࣻ- ~ 
лав࠴- лаять (с визгом); выть; Орок. лао- ~ ла࠴- лаять (о собаке); кричать, ругаться; быть на-
зойливым; Ма. лоо- выть, протяжно завывать (о собаке, волке). 
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Ма. о- ~ оо- [<*оb] ‘сделаться’ ПТ. * -  ПА. *о- 
Эвенк.  сделать, создать; построить; произвести, выработать; Сол. - (оо-~уа-) сде-

лать; сделаться, стать; Эвен. - сделать, создать; построить; произвести, выработать; Нег. - 
сделать, создать; построить; произвести, выработать; Ороч. - сделать; Уд. о ~ -  сделать,   
создать,   построить;  Улъч. о- делаться, становиться; Орок. о-с - сделаться, стать, превра-
титься; Нан. о- делаться, становиться; делать, строить, устанавливать; Ма. о-, оо- 3., Сиб 
сделаться, стать; быть; мочь; Чж. o-fia быть. 

Г.И. Рамстедт сопоставляет тм. формы с кор. oda ‘приходить’, с сомнительным уйгр. 
u- ‘мочь, быть в состоянии’, як. uj- ‘быть в состоянии’,  чув. -u-, -ə- в некоторых глагольных 
выражениях ‘быть в состоянии’. С. А. Старостин в своей работе сравнивает тю. *ol-ur, 
*ol(u)-tur ‘сидеть’, тм. *  ‘делать, стать’ и кор. *ó ‘приходить’. В EDAL также проводят па-
раллель между тм., тю., кор.  и добавляют сюда мо. данные: ср.-мо. ol-; п.-мо. ol-; монг. ол-; 
бур. ол-; калм. ол-; мог. wol-, ol-, ul-; даг. ол-; бао. ол-; ш.-югр. л-; монгр. ли-; 

др.-тюрк. ol(d)ur сидеть; тур. otur; аз. otur; узб. utir; уйг. oltur; туркм. otur; тат. 
utir; башк. ultir; кирг. otur; каз. otir;чув. lar; як. olor-; 

кор. *ó ‘приходить’; ср.-кор. о-; кор. о-; с потерей -l-  в кор. и некоторых тю. формах. 
Ramstedt 174; Старостин 284; EDAL 1050. 

 
 

Ма. окэ [< *ooke <*еbke] ‘тетка’ ПТ. *ebeke  ПА. * ebke 
Эвенк. эбэкࢶ бабушка (мать отца, матери); тетка (старшая сестра матери, отца); 

свекровь; невестка (жена старшего брата); Нег. эвэхࢶ теща (мать жены); Ороч. эукэ не-
вестка (жена старшего брата); Ульч. эвкэ ~ эувкэ ~ эукэ невестка (жена старшего брата); 
тетка; мачеха; Орок. эвэ(н) невестка (жена старшего брата); Нан. эукэ невестка (жена 
старшего брата); тетка; мачеха; Ма. окэ тетка (жена младшего брата отца). 

п.-мо. ebei мать, матушка; монг. эвий; бур. эби; калм. evə; даг. эвࢶ; 
турц. ebe бабушка; мать; супруга, жена; тетка; аз. əбə; каз. ебей; тат. əвə; як. ࡣбࡣ. 

 
Ма. соли- [<*sabli-] ‘приглашать’ ПТ. *sabli-  ПА. *sabli- 

Нег. савлࣻ- угощать; Ороч. савли- ~ саули- угощать; приносить подарок - угощение; 
Уд. саули- угощать; Ульч. са࠴лࣻ(н-) угощение, пир; са࠴лࣻ-/࠴- угощать; Нан. саол࢝ угоще-
ние, пир; саолࣻ-, саолࣻчࣻ- угощать; сватать (вторая часть обряда сватания);  Mа. соли- 
приглашать к себе (в гости или на должность); сола- свататься (приходить за ответом по-
сле  предложения сватовства).  

В маньчжурском soli- должно было бы дать > suvali, однако, в данном случае имеется 
soli- < *sooli- < *sabli 

В EDAL  в качестве параллелей приводят тм., мо.,  тю.и яп. данные: ср.-мо. ࣫ibekࡪin 
служанка(-простолюдинка); п.-мо. ࣫ibeࡪࡰin;  монг. шивегчин; калм. шивгчн;  

птю. *sab- ‘подарок, добыча; угошение; свадебное угощение; часть добычи’; др.- 
тур. savࡰa; аз. savࡰat; туркм. sovࡰat; узб. sovࡰa; уйг. soࡰa; тат. sawim; кирг. sࡰa; каз. 
sawࡰa;  

пяп. *sámpúrap- ‘быть на службе’; др.-яп. sаburap-; ср.-яп. saburaf-; яп. sаmurai. 
Также см. А.В. Дыбо, где сравниваются тм. *saβ-li ‘угощать’ и тю. *sࡣp- ‘подарок, 

приданное, добавка’. 
KW 362; Дыбо 15; EDAL 1195. 

 
Ма. тон [< *tabn-] ‘число’ ПТ. *taࢻ-  ПА. *tawun- 

Эвенк. таࢿ- читать; считать; таࣳࢿ число, количество; Сол. таࣽࢿ каждый; инࢱ таࣽࢿ 
каждый день; тн аш'ࣽ бесчисленный; Эвен. таࢿ- читать; считать; принять за кого-л., за что-
л.; та࠴ࢿн число, количество, численность; Нег. таࢿ- читать, считать; та࠴ࢿн счет; число; 
Ороч. таࡤࢿ:- ~ таࢿи- читать; считать; таࢿи мастер считать; таун с прит. афф. послелог каж-
дый; тауна- считать, вести счет; Уд. таࢿи- читать; считать; тау(н-) число; с прит. афф. по-
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слелог каждый; Ульч. та࠴н- читать; Орок. тав࠴н- ~ та࠴н- читать; считать, вычислять; Нан. 
таࣥ/࠷ (тао(н-)) счет; с притяж. афф. каждый; таон- (таонда-, таона-) считать; Ма. тон чис-
ло, счет, счисление, перечисление, перечень, количество, сумма; штат, комплект; вычисле-
ние, гадание (о судьбе); счисление, арифметика; Чж. taw-un-ra читать. 

ср.-мо. to'an счет; п.-мо. toࡰa(n) количество, число, цифра; toࡰala- считать, пересчи-
тывать; монг. тоо(н); тооло-; бур. тооло-; тоо(н); калм. тоо, тоол-; мог. toa (Ramstedt 1906); 
даг.Т. т; даг.M tuࡥle; ш.-югр. тࣳн; монгр. t; 

 
Ма. тооࢼа- [<*tabka-] ‘задерживать’  ПА. *taoka- 

Нан. таока задержка; таока- задерживать; Ма. тооࢼа, тооࢼан, тооࢼачун замедление, 
опаздывание, задержка, остановка, препятствие; тооࢼа- медлить, замедлить, задерживать, 
останавливать, опаздывать, мешкать. 

 
Ма. тоода- [<*tab-da] ‘платить’ ПТ. * tab-da-  ПА. * tab-da- 

Ороч. тауда- платить, отдавать (долг); отплачивать, возмещать; Ульч. тавда ~ та࠴да 
выплата (долга); ответ; тавда- ~ та࠴да- платить, отдавать (долг); отплачивать, возмещать; 
мстить; Нан. таодࡢ  выплата (долга); ответ; таода- платить, отдавать (долг); отплачивать, 
возмещать; мстить; отвечать; Ма. тоода- ~ тоота- (тоуда- Сиб) платить, уплачивать, возвра-
щать долг, вносить недоимки; возмещать; мстить; Чж. taw-da-ra снова. 

 
Ма. чооࢹа [<*ࡪabxa] ‘войско’ ПТ. *ࡪabxa  ПА. *ࡪauxa 

Сол. чоࢅа࢙ войско;  Нег. чавха ~ ча࠴ха войско; война; Ороч. ча࠴ха войско; Уд. чаваhа 
~ чауhа воин, солдат; Ульч. чаࢹ࠴а войско; война; воин, солдат; Орок. чаࢹ࠴а война; Нан. 
чаоࢹа войско, армия; война; Ма. чооࢹа войско, армия; воин, солдат; Чж. ࡪawxa войско. 

Б.Я. Владимирцов сравнивает тм. формы с мо.: п.-мо. ࡪou-ra военная тревога, военная 
сумятица; кид. ch’ao-wu-êr сражение; монг. цуура война, смута; целое войско; бур.Хор. с࠶р 
восстание, мятеж, война; целое войско; где восстанавливает пмо. *ࡪawura. 

В EDAL к указанным формам добавляют: др.-тю. ࡪabu࣫, ࡪavus ‘военный командир’; 
тур. ࡪavus ‘id’; аз. човуш ‘лидер паломников’ и пя. *tupa- ‘вооружение, оружие; солдат’; 
др.-яп. tupa-m(w)ono; ср.-яп. tufa-mono; яп. tsuwamono ‘id’. 

Владимирцов 209; EDAL 407. 
 
Образование долгого гласного ࡥ в тунгусских и амурских языках про-

изошло из сочетания *ab > ࡥ, и имеет следующие соответствия ПТ. ࡥ = ПА. ࡥ ~ 
оа = ма. а. 

Ма. ࢛ару [<*gabru] ‘лебедь’ ПТ. *gࡥre  ПА. *gara 
Эвенк. гࡥрэ филин; сова; лебедь (серый, большой); Эвен. гࡥр, гࡥранࣵа фолък. птица 

(похожая на огромного орла); Нег. гaja сова (большая); Ороч. гаруа этногр. устар. сова 
(деревянное изображение которой подвешивали к детской люльке); Уд. гࡥ [*гaja < *гара] 
мафа (гама, гࡥмпа) филин; Ульч. ࢛оара(н-) филин; Ма. ࢛ару лебедь; Чж. gawr-un лебедь; 
журавль. 

Уточненное  чтение чжурчженьских слов чж. gawr-un ‘лебедь’ [Мудрак О.А. 
1985,139] и данные ульч. ࢛оара(н-) ‘филин’ позволяют восстанавливать в первом слоге 
дифтонг с лабиальным гласный ua ~ au (c метатезой в ульч.) < aw. 

 Н.Н. Поппе возводит тм. формы к па. и восстанавливает как *kࡥru, а также приво-
дит параллель в тю. языках: чув. χur < *qar ‘гусь’; др.-тю. qaz, як. χࡥs ‘гусь’. В работе 
С.А. Старостина приводится тот же ряд с добавлением яп., где также восстанавливается с 
долготой в первом слоге па. *gࡥŕV ‘гусь, лебедь’, пяп. *kari ‘дикий гусь’, др.-яп. kari. В 
ТМС дается кор. кови гусь (домашний) [1, 142-143].  

Poppe 18; Цинциус 1972, 6; Старостин 80; EDAL 532. 
 

Ма. таࢿгиࢼу [<*tabࢻgi-] ‘станок’ ПТ. *tࡥn-  ПА. *tuan- 
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Эвенк. тࡥн- вытащить, вытянуть, втянуть; потянуть, притянуть; стянуть с чего-л.; на-
тянуть, обтянуть; Сол. тан- тянуть, тащить; Эвен. тࡥн- вытянуть, вытащить; Ороч. тࡥн-а- тя-
нуть, тащить; Уд. тан-а- тянуть, тащить, вытягивать; Ульч. туан- тянуть, тащить; сводить 
судорогой; Орок. тн- тянуть, тащить; дергать; натягивать; взводить курок; клевать (о рыбе); 
Нан. тоан- тянуть, тащить; плести сеть; Ма. таࢿгиࢼу ~ таࢿг΄аку станок (для натягивания 
тетивы на лук). 

Г.И. Рамстедт сопоставляет тм. * tࡥn- с кор. taŋgiida ‘тянуть, растягивать’. 
Аналогичные сближения приводятся в EDAL с привлечением мо. и яп. параллелей: 
п.-мо. teneji-, teniji- ‘тянуть, вытягивать’; монг. тэний-; бур. тэний-; калм. tenii-; 
пяп. *tana-pik ‘растягивать’; др.-яп. tanapjik; ср.-яп. táná-fik; яп. tanabík; 
а также пкор. *tàŋ-kái ‘тянуть, тащить’; ср.-кор. tàŋkái; кор. taŋgi. 
Ramstedt 256 EDAL 1400: кор. таࢿги-да тащить, тянуть; увлекать, привлекать.  
 
 
Рассмотренный материал в данной главе можно для наглядности привес-

ти в виде таблицы соответствий: 
 
 

ПТМ. Ма. ПТ. ПА. 
o ~ ࣮ ( ~ ࣯) uwa ~ uwe o ~  (  ~ ) o ~  (  ~ ) 
o ~  (  ~ ) uwa ~ uwe// o ~  o ~  (  ~ ) o ~  (  ~ ) 

vࡰv vwv v: ~ vwv ~ vࡰv 
v v v vࡰv v: ~ vwv ~ v v 
vbv vbv v: ~ vv ~ vwv ~ v v 
vpv vfv v: ~ vwv vpv 
vࡰv vj(v) vࡰv v: ~ vv ~ vࡰv 
vb v (o ~ ) v: ~ vv ~ vb v ~ v: ~ vv ~ vb 
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Глава VI 
Дифтонги 

 
В тунгусо-маньчжурских языках исторически существуют дифтонги ia, 

ie, iu, io. В работе В.И. Цинциус как таковые дифтонги не выделяются, они да-
ются в сравнении с так называемыми первичными долгими гласными, напри-
мер:  СТМ ࡥ = ЮТМ уа ~ ао ~ ࡥ ~ а; ࣺ = уй ~ эй ~ у ~ э и т.д [Цинциус 102]. В 
характеристике долгих гласных  она все же отмечает, что указанные соответст-
вия эj ~ уj = ࣺ, аj ~ jа =  ~ ࣺ являются результатом развития дифтонгов в дол-
гие гласные [Цинциус 94-111]. И. Бенцинг в кратце затронул эту тему, разделив 
дифтонги на две группы: первая - ia, iࡣ, io, i࣡, iu, i࣮ (восходящие); вторая – ai, 
 i, ui, ࣮i (нисходящие). Вторую группу он определил как характерную дляࡣ
маньчжурского и гольдского (нанайского) языков, однако, с неопределенной 
рефлексацией [Benzing 973]. Подобное деление возможно, но дело в том, что 
дифтонги, указанных двух групп, являются, вероятно, в некоторых случаях раз-
личными отражениями сочетания гласный + согласный aj, ࡣj, oj, ࣡j, uj, ࣮j в 
СТМ подгруппе и в ма., а также спорадически в ЮТМ подгруппе. 

В EDAL для праалтайского языка реконструируется система из четырех 
дифтонгов ia, io, iu (ue), ua [EDAL 120-134; Старостина 24].  

На материале тунгусо-маньчжурских языках надежно реконструируется 
только один исторический общетунгусо-маньчжурский дифтонг ia заднего ря-
да, а также в некоторых случаях ie, остальные дифтонги типа io, iu трактуются 
как палатализованный согласный + гласный. 

Таким образом, пратунгусо-маньчжурский дифтонг ia в маньчжурском 
имеет следующие рефлексы:  

1. после согласных b, g, k (один случай), n, f (< *p) как а с палатализаци-
ей предшествующего согласного, в начале слова, после исчезновения иници-
ального согласного (как то: *n, *x, *p), отражается в виде  jа = в СТМ, ЮТМ 
подгруппах в виде , iа; 

2. после n΄, f как  а с палатализацией предшествующего согласного в 
маньчжурском = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡥ; 

3. после согласных f, х – i, при СТМ, ЮТМ подгруппах в виде , iа;  
4. сочетание аj сохранившееся в маньчжурском языке, в СТМ и ЮТМ 

языках дает дифтонг, т.е. аj > ia, в маньчжурском надежно сохраняется после 
согласных ࣵ, ࢼ, s, в которых отражается как аj, в остальных тм. языках с метате-
зой, после ࣵ, v (< *ŋ), с, т.е. СТМ и ЮТМ подгруппах в виде , iа; после s, d  как 
аj в маньчжурском = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡥ; 

 
дифтонг ie (iࡣ) 

1. после согласных f (< *p), n как e с палатализацией предшествующего 
согласного, в начале слова, после исчезновения инициального согласного (как 
то: *n, *x, *p), отражается в виде  je (~ji) = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡲ, 
ie; 

2. сочетантие ej сохранившееся в маньчжурском после согласных m, d, в 
остальных тунгусо-маньчжурских языках отражается с метатезой, после d, w (< 



 106

< *o после исчезновения *ŋ), как e ~ а = СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡲ, ie; 
очевидно на раннем староманьчжурском уровне это сочетание образовало пару 
для заднерядного дифтонга *ia и развивалось как дифтонг типа *ie. 

3. после n΄ как  ej (один случай) = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ; 
 

сочетание uj 
1. в инициальной позиции ма. ui (~ wej) = ЮТМ ui = СТМ ࡲ;  
2. после согласных n, t, s отражается в ма. как ui = ЮТМ ui = СТМ ࡲ;  
3. после ࣵ в ма. как  i ~ u  = ЮТМ ui = СТМ ࡲ;  

 
дифтонг (мнимый) iо 

1. после согласных n как о с палатализацией предшествующего согласно-
го  = ЮТМ о = СТМ о;  

2. после g, k как  о с палатализацией предшествующего согласного = 
ЮТМ и СТМ ;  

Таким образом, можно сделать вывод, что дифтонги ia, io отражаются в 
ЮТМ подгруппе по разному, но в СТМ языках в большинстве случаев им соот-
ветствует долгое , тогда как дифтонги  ie и iu (< uj) в СТМ подгруппе отража-
ются в виде ࡲ, те. ia, io > ; ie, iu > ࡲ. 

По разному ведут себя дифтонги в маньчжурском в зависимости от 
предшествующего согласного, т.е. не всегда согласные палатализуются под  
перед гласным i, в основном этому подвержены губные согласные b, f, а также 
сонорный n, заднеязычный ࡰ и в тех редких случаях, когда СТМ теряют инци-
альный согласный х, а в ЮТМ, нан., орок., ульч., сохраняется как s, в непри-
крытом слоге iа > передается с проточным jа; в некоторых случаях сочетание j 
+ а после ࣵ, s, k ведет себя как отражение исторического дифтонга *ia, сохраня-
ясь в первоначальном виде только в маньчжурском языке, т.е. как j + а. 

 
 

VI.1 
 

Дифтонг iа в маньчжурском сохраняется как как восходящий ai, в ос-
тальных тунугсо-маньчжурских имеет отражение как . 

 
Ма. б΄а  ‘луна; месяц’ ПТ. *bࡰ-a  ПА. *b ~ bia 

Эвенк. бࡰа (ба, бва) луна; месяц (единица времяисчисления); небо; Сол. бࡰа ~ 
б΄еࡰа (б΄е ~  б΄аࢅа ~ б΄ега ~  б΄еࢅа ~ бiࢅа) луна; месяц; Эвен. бࡰ:ࡤ (бв, бган΄ࣵа, бࡤ:в, бг, 
б΄ࡣi, бࡤࡤган'ࣵа, бк) луна; месяц (единица времяисчисления); лунная ночь; Нег. бࡰа (биࡰа) 
луна; месяц (единица времяисчисления); Ороч. б (бja) луна; месяц (единица времяисчисле-
ния); Уд. беࡤ (бࡤ:, бja) луна; месяц (единица времяисчисления); Улъч. б (бja) луна; месяц 
(единица времяисчисления); Орок. б луна; месяц (единица времяисчисления);Нан. бࣻа (бࡤ:) 
луна; месяц (единица времяисчисления); Ма. б΄а 3., Сиб (биа Сиб) луна; месяц (единица вре-
мяисчисления); Чж. bi(a)ha месяц. 

Poppe 149. 
Ма. г΄а - ‘строгать’ ПТ. *gsa-  ПА. *g- ~ gia- 

Нег. гсадан религ. устар. стружки (ритуальные, которыми украшали культовые 
предметы, идолов, шамана); Ороч. гࡤ:са, гиасада религ. устар. стружки (ритуальные); 
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Ульч. ࢛- обстрогать (ножом.); ࢛мса (г΄амсаса), ࢛самса стружки; ࢛чࣻ- строгать; Орок. ࢛- 
строгать; ࢛сапса стружки; ࢛с࠴ нож (для строгания); Нан. ࢛ࣻа- (ࡤ΄࢛о) строгать (ножом); 
 религ. устар. стружки ࡥасад࢛ࣻ ;стружки (атамса࢛ࣻ ~ тамсаࡤ΄࢛ ~ тамࣵࡤ΄࢛) асамса࢛ࣻ ,амса࢛ࣻ
(ритуальные); Ма. г΄а-, г΄аࢼдала- строгать, скоблить (кривым ножом); г΄аࢼда, г΄аࢼдэн нож 
(кривой, для резьбы по дереву). 

В EDAL к тм. данным приводятся в качестве алтайских параллелей следующие схож-
дения: птю. *kij- резать наискось; делать зарубки; резать на мелкие кусочки; тур. kij-; гаг. 
kij-; туркм. gij-; узб. qij-; кирг. qij-; каз. qij-; тув. qij-; чув. xъjъ-; як. kij- ‘id’. 

пяп. *ki зарубка; др.-яп. kji ‘id’. 
EDAL 544. 

 
Ма. г΄ан ‘правда’ ПТ. *g  ПА. *g ~ gia 

Сол. г закон; гࡥ ш'ࣽ беззаконный; Ороч. гࡤ(н-) ~ гиа(н-) закон; обычай; гࢿࡤки по 
закону; Уд. геࡤ закон; обычаи; Ульч. г(н-) (гja) закон, правило; обычай; суд; Нан. ࡢ࢛ࣻ 
 ,aja изобр. совсем здоровый ࢿа࢛ࣻ-ࢿа࢛ࣻ ;а ана беззаконно࢛ࣻ ;а(н-) закон, правило; власть࢛ࣻ)
совсем трезвый; Ма. г΄ан правда, истина, справедливость; закон; приличие, пристойность; 
веление неба; г΄ан г΄ан и по закону; г΄а࢛ࢿа правильный, надлежащий; законный; учтивый; 
основательный, толковый. 

п.-мо. ࣵang обычай, привычка, нрав, характер; монг. зан(г) привычка; нрав, характер; 
бур. зан(г) привычка; нрав, характер; обычай, традиция; кит. цзянь видеть; взгляды, воззре-
ния; мнение, понимание, концепция. 

 
Ма. г΄аࢹун ‘ястреб’ ПТ. *gk-  ПА. *gx ~ gix 

Эвенк. гкчࡥн ястреб; Эвен. гࢼ:ࡤън ястреб; сокол-чеглок; Нег. гхин ястреб;Ороч. 
гࡤ:ки ястреб; Уд. геࡤхи ястреб; Ульч. ࠷/ࣥࢹ࢛ ястреб; Нан. ࠷/ࣥࢹ࢛ࣻ ястреб; Ма. г΄аࢹун ястреб; 
ловчая птица (вообще); Чж. giaxun-un (giaxun) сокол. 

птю. *g࣡jke пустельга, ястреб; др.-тю. kek࣮k; туркм. g࣡venek; кирг. k࣮jk࣡; хак. 
k࣡jkenek. 

Дыбо 9; Лексика 170; EDAL 552. 
 

Ма. г΄ала- ‘перегораживать’ ПТ. *gla-  ПА. *gla ~ giala 
Сол. глࡨ комната; Уд. геࡤл‘ау [*гиалаку] комната; Ульч. ࢛лаࢼо комната; Нан. 

 ;комната; перегородка; Ма. г΄ала- перегораживать, отгораживать ࠴/оࢼала࢛ࣻ ;страница ࡢал࢛ࣻ
преграждать; г΄алабун перегородка; отделение; промежуток, пространство, расстояние; ком-
ната; г΄алаࢼу перегородка, загородка; полка. 

В EDAL приводятся в качестве алтайских параллелей следующие схождения: п.-мо. 
  ;alira- идти медленно; быть ленивым; уходить;  монг. галги-, галира-; бур. галгиࡰ ,-iࡰаlࡰ

др.-тю. qal- оставаться; аз. qal-; туркм. gࡥl-; узб. qol-; уйг. qal-; тат. qal-; баш. qal-; 
кирг. qal-; каз. qal-; тув. qal-; чув. jоl-; як. хࡥl- ‘id’. 

пяп. *kára отделяться, удаляться; умирать; др.-яп. kara; ср.-яп. kára ‘id’. 
EDAL 548. 
 

Ма. г΄ог΄ан ‘статный’ ПТ. *gla-  ПА. *gla ~ giala 
Эвенк. глган проворный, ловкий; гибкий; Ульч. ࢛лࣵау, гилдэ-гилдэ би бодрый, 

крепкий; моложавый; Орок. ࢛лда࠴(н-) бодрый, бойкий; Нан. ࡤ࢛:л࢛ࣻ ~ ࡢ࢛алࡢ࢛ бодрый, креп-
кий; моложавый; приветливый; Ма. г΄ог΄ан статный, стройный, красивый; г΄одоࢹон провор-
ный, ловкий; распорядительный. 

Не исключено, что в данном примере могло иметь место отражение дифтонга io, од-
нако, данные нанайского языка указывают на дифтонг ia. 

EDAL 564, 569. 
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Ма. г΄aࢿ ‘визг’ ПТ. *gna-  ПА. *gna ~ giana 
Эвенк. гࢿа- (гина-, гиࢿа-) визжать, скулить (о собаке); гࢿакта- повизгивать; гࢿал- 

завизжать, затявкать (о собаке, лисице); заскулить; гࢿасин- взвизгнуть, тявкнуть; Сол. гиࢿа- 
визжать, скулить; Эвен. гࢿ:ࡤа- (гࢿа-, гࣺࢿa-) визжать, скулить (о собаке); ржать; гࢿ:ࡤал- 
завизжать, заскулить; заржать; ࢿࡤ࢛ан, ࢿࡤ࢛анмaj визг; ржание; ࢿࡤ࢛атa (ࢿ࢛ата ~ ࢿ࢛ࣻата) 
визгливый; Нег. гࢿa- визжать (о собаке); Уд. ࢿࡤ࢛a- визжать (о собаке); Ульч. ࢛ваࢿа- виз-
жать (о собаке); Орок. ࢛н-࢛н изобр. визг, вой (собаки); ࢿ࢛а- визжать, выть (о собаке); Нан. 
 ,cи- визжатьࢿa࢙визг, вой (собаки на привязи); г ࢿвизжать (о собаке); Ма. г΄a -࢛ࣻࢿа࢛ࣻ ~ -࢛ࣻࢿа࢙࢛
выть, рваться с цепи (о собаке). 

п.-мо. ࡰanggina- визжать (о собаке); стонать; монг. гангина-; бур. гангина-, гиина-; 
калм. hаࢿ звукоподрж. визг собаки; 

др.-тю. ࢃŋra- реветь, стонать; баш. ыࢿра-; кирг. ыࢿран-; тат. ыࢿгыраш ‘id’; 
туркм. ыࢿран- реветь (о верблюде); уйг. гиࢿши- визжать, скулить, выть, лаять (о собаке); 
тат. ыࢿшы-; кирг. кыࢿши-;  каз. ࢼаࢿсыла-; алт. кыࢿзы-; хак. хыࢿзи-; чув. йынăш-; як. 
ыjылࡥ-‘id’; тур. inle- визжать, стонать, охать; 

 
Ма. ja ‘что’ ПТ. *   

Эвенк.  что; как; в чем дело; неужели; Сол. ࣺ, ࣺхࡽ что; Эвен. ࡤ:-  вопр. глаг. что де-
лать; Нег. - вопр. глаг. что делать; Ороч. ja- ~ jэ- вопр. глаг. что делать; Уд. ja- ~ jэ-  вопр. 
глаг. что делать; Ма.  ja что, кто; какой, который; 

п.-мо. jaࡰaki- что делать; jaࡥࡰkin как, каким образом; jaࡥࡰma вещь, нечто, предмет; 
jaࡰun что, что за, какой; jamar ~ jambar какой, что за; монг. юм ~ юум ~ юࢢм нечто, что-
либо; юу(н) что, что за, какой; яа- что делать; яаж как, каким образом; ямар какой, что за; 
калм. юн что; юࢿгад почему, зачем; юуна чей; яа- что делать, как быть; яhад как, каким об-
разом; яhв что случилось, что сделалось; ямр какой; даг.Т. jࡥ  что делать, как быть; j ~ jࣳ 
что; jࣳгࣳ как, почему. 

Сравнения приведены по ССТМЯ [I, 288]. Довольно подробная критика приведенных 
сравнений в ССТМЯ [I, 1, 5, 288], а также Benzing΄а [1062] имеется в работе С.А. Старости-
на. Вероятно, это справедливо, поскольку в данном случае опущены примеры из орок., ульч., 
нан., для которых, очевидно, необходимо восстановить анлаутный *х, на месте сохранения 
инициального с в орок., ульч., нан. и исчезающем в остальных тм. языках. Что же касается 
рефлекса па. *ia, после исчезновения анлаутного *х, то дифтонг ia дает проточный j в ма. и 
спорадически сохраняется в орок., ульч., нан. 

Также см. внешние сравнения Иллич-Свитыча и М. Сводеша. 
 См.  также Цинциус 138, 305; АЭ 75-76; Ramstedt 80; KW 225; EAS 76-78; ОСНЯ 1, 

348, 355-356; Сводеш 273; Старостин 41-42; EDAL 754. 
 

Ма. jaчиࢹ΄a- ‘чихать’ ПТ. *ࡰ-  ПА. *ࡲksi- ~ jaksi 
Эвенк. ࡰ насморк; грипп; эпидемия, поветрие; Сол. итчин- чихать; Эвен. ࡰ:ࡤ на-

сморк; грипп; Нег. ࡰ грипп; Ороч. ксун-а- чихнуть; Уд. с΄ࢴࡾниндо- Хор чихать; Ульч. 
jaࢼcࣻ- чихнуть; jaࢼчࣻч࠴-/ࣻ- (н΄акчичу- Ш.) чихать; Орок. ࣼск࠴н- (*ࣼкс࠴н-) чихнуть; сࢹа 
гࢶрипта грипп; Нан. jaࢼсон- (jaxcࣻн-) чихнуть; Ма. jaчиࢹ΄a- чихать. 

п.-мо. nayitaࡰa - чихать; монг. найта-; бур. найтаа-; калм. нəəтх-; даг. наiтࡥ-; бао. 
нитə; ш.-югр. наiтࡥ-; монгр. наiтࡥ-. 

 
 

Ма. jaࢼсa ‘яр’ ПТ. *(h)ksa-  ПА. *ps- 
Эвенк. кса (ha, hкса, hкша, hha) скала; высокий берег; Эвен. ࡤ:с (с, иࡤ:с, 

иаh(ࢂ), jࡥc, jࡥh) яр, крутой обрыв, откос; утес; горка; Ульч. пс би (пjасби Ш.) крутой; уте-
систый; Ма. jaࢼсa яр; извилистый берег (осыпавшийся полукругом). 
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Параллели приведены в EDAL, где сравниваются тм. формы и п.-мо. egeji- ‘дрожать, 
двигаться, трястись’; др.-тю. aࡰna ‘падать, прокидываться, свешиваться; перелезать; валять-
ся, перекатываться; ронять, опрокидываться’, для птю. восстанавливается дифтонг *iࡥg.  

Более подробно EDAL 596 
 

Ма. jaࢹa ‘уголь’ ПТ. *lla-  ПА. *(h)iala-- 
Эвенк. лла уголь, угли (древесные, потухшие); Сол. илгࢱ огненный жар; илчи 

угольный жар; Ив. уголь; Эвен. ࡤ:лръ уголь (древесный); Нег. ла уголь, угли (древесные, 
потухшие); Ороч. иjакта ~ jaктa уголь (древесный); Уд. jaлahа уголь, угли (древесные, по-
тухшие); Ульч. слб࠴ (cjaлбy) угли (древесные, раскаленные); слта (cjaлтa ~ суелта ~ 
с࣡лта) уголь, угли (древесные, потухшие); Орок. слта уголь (древесный); Нан. сࣻалбࣻ уго-
лек (раскаленный); искра; сࣻалта уголь (древесный, потухший); Ма. jaࢹa (jaࡰa Cu6) уголь 
(древесный, каменный); жар (от раскаленных углей); угольный; Чж. hif-xa уголь (древес-
ный). 

Benzing J. восстанавливает птм. *xiࡥl-sa ‘уголь’ [973]. 
В EDAL сравнивают с мо.: ср.-мо. qala΄un ‘горячий, теплый’; п.-мо. qalu- [796].  
 

Ма. jaсa ‘глаз’ ПТ. *sa-  ПА. *(n)ࡲsa- 
Эвенк. са глаз, глаза; Сол. ࣺсал  глаза; Эвен. ࡤ:съл глаз, глаза; Нег. са глаз, глаза; 

зернышко, крупинка; Ороч. ࣺса(г-) глаз, глаза; зернышко, крупинка; Уд. jehࡤ глаз, глаза; 
ячея (сети, паутины); Ульч. ࣻсал ~ ࣻсалࣻ глаз, глаза; ячея (сети, невода); Орок. ࣼса ~ ࣼсал 
~ ࣼсала глаз, глаза; ячея (сети, невода); Нан. насал (ࣻсал, ࢿасар) глаз, глаза; ячея (сети, не-
вода); Ма. jaca З., Сиб  глаз, глаза; глазок (круглое отверстие в чем-л.); ячея (сети, невода); 
Чж. ࢻia-࣫i глаза. 

Этимология этого слова и подробная реконструкция даются в работе С.А. Старостина 
и EDAL, где объединяются приведенные лексемы и восстанавливается па. *niࡥ ‘глаз’: ср.-мо. 
nidun глаз, глаза; ИМ neidun; п.-мо. nid࣮(n); монг. нࢢд(эн); бур. нюдэ(н); калм. нࢢдн; мог. 
n࣮d࣮n; даг. нид; бао. нэдоࢿ; ш.-югр. нудун; монгр. nudu; 

др.-тю. ja࣫ слеза; ср.-тю. j࣫ࡥ; чув. sul; туркм. j࣫ࡥ; тур. ja࣫. 
ср.-кор. nún глаз; кор. nún; 
др.-яп. me, mji глаз; ср.-яп. me, mi; яп. me, mi. 
Poppe 39, 146; Ramstedt 172; KW 281; Владимирцов 146; Benzing 973; Старостин 30-

31, 78, 87, 275;  EDAL 981. 
 

Ма. к΄ата ‘кета’ ПТ. *kta-  ПА. *kta ~ kiata 
Эвенк. кта кета (название рыбы); Эвен. ࡤࢼ:та кета; ктапчу похожий на кету; Нег. 

кта кета (название рыбы); сентябрь; Ороч. киата дохлый (о лососевой рыбе после икроме-
тания; о звере); промахнувшийся (о человеке, не попавшем в цель при стрельбе); киата- по-
дохнуть (о лососевой рыбе); промахнуться (при стрельбе); киатамуси- пахнуть гнилой ры-
бой; Ульч. кта ~ ката дохлый, плавающий на поверхности (о рыбе); Орок. ࢼта дохлый (о 
рыбе после нереста); Нан. ࡤࢼ:та- портиться (о рыбе); ࡤࢼтаࢹа протухший (о рыбе, мясе); 
 ата дохлый (о лососевой рыбе); Ма. к΄ата кета (после икрометания); к΄ату- худеть (отࣻࢼ
голода), изнуряться, изнемогать. 

В EDAL в качестве сравнений приводят следующие параллели: ср.-мо. qadara вид 
рыбы; п.-мо. qadara; qadaraŋ хариус, ерш; монг. хадар, хадран; бур. хадаран; калм. хадрн 
тарань; 

птю. *k(i)atir хариус, осетр; тув. qadirࡰi; як. xatࡲs; 
пяп. kátú тунец; голодать; ср.-яп. katúwá; katuwa-; яп. katsuo, katsué- 
EDAL 692. 
Это единственный случай сохранения дифтонга ia, после k. В остальных случаях по-

сле заднеязычного k встречается aj, который реализуется в СТМ как , т.е. происходит мета-
теза. 
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Ма. н΄омошон [< *liamba]࢙ ‘лосось’ ПТ. *lmba- 

Эвенк. лмба лосось; Mа. н΄омошон ~ н΄омошун ~ н΄омшун название рыбы (лосось, ленок 
сибирский, похожий на тайменя); Чж. limwa-xa рыба.  

В ССТМЯ Ма. н΄омошон ‘лосось’ и нимаࢹа ‘рыба (общее название)’ объединены од-
но гнездо, а также: Ульч. н΄ࣻмо/࠴ ленок; Нан. ࣻмаࢹа  рыба (общее название); н΄ࣻмо ленок; 
Mа. нимаࢹа рыба (общее название); Чж. ni-mang-ku рыба; которые, по всей вероятности, в 
ССТМЯ ошибочно объединены. Очевидно,  нан. ࣻмаࢹа  рыба (общее название),  ма. нимаࢹа 
‘рыба (общее название)’ и чж. ni-mang-ku ‘рыба’ являясь родственными, все же имеют раз-
личные рефлексы. В ма. н΄омошон дифтонг ia подвергся регрессивной ассимиляции под 
воздействием последующего губного согласного (не исключено, что в данном случае мог 
быть дифтонг io, т.к. в СТМ языках имеет тот же рефлекс). 

В EDAL качестве алтайской параллели приводят яп. сравнения: 
пяп. *nàmà(n)tù ‘сом’; ср.-яп. namadu; яп. namazu [874]. 

 
Ма. н΄акура- ‘кланяться’ ПТ. *miakura-  ПA. *miakoro-  

Нег. михэрэт-/ч- кланяться, молиться; Ороч. м хурана- (мjaхурана) кланяться, мо-
литься; становиться на колени; Уд. м ула-, м уласи- Хор кланяться; Ульч. м΄акуранди- 
преклонять колени; м΄е орач - кланяться; м΄е орон-стать на колени; Орок. м оран- кла-
няться, становиться на колени; приветствовать (по старому обычаю); Нан. м орач -( 
миa oра, миахкоро диал.) кланяться (стоя перед кем-л. на коленях); Ма. н΄акун, н΄акуран 
коленопреклонение; поклон с коленопреклонением; н΄акура- становиться на колени; кла-
няться, стоя на коленях; Чж. mia-ku-ru стоять на коленях. 

Очевидно, в данном случае логично восстанавливать дифтонг ia, поскольку на это 
указывают большинство примеров из других тм. языков, об этом свидетельствуют и чжур-
чжунськие данные, т.е. ПТМ *miаxura.  

Сравнения приводятся по ССТМЯ и EDAL:  
п.-мо. mek i- кланяться; монг. м хий-, мэхий- кланяться; 
птю. *bok ‘сгибать колени, нагибаться, скрещивать ноги’; каз. buq; ккалп. buq; ойр. 

bi i; як. bokuj; 
пяп. *mánká ‘сгибаться’; др.-яп. maga(r); ср.-яп. maga(r); яп. magar, maga-. 
ССТМЯ 1, 536; EDAL 925 

 
 

Ма. н΄аман  [<*miawan]࢙ ‘сердце’ ПТ. *mwan  ПА. *mwa(n) ~ miawa(n) 
Эвенк. мван (мࡰан, мࣺван, н'ван) сердце; туловище; передняя часть туши; Сол. 

м΄ࡢࡰ ~ мࣺࡢࡰ (м΄аеван΄ ~ м΄еван) сердце; грудь; Эвен. мࡤ:в࠴н  сердце; Нег. мван сердце; 
Ороч.   мࡤ:ва(н-) ~ миава(н-)   сердце; Уд. меࡤва(н-) сердце; Ульч. мва(н-) сердце; Орок. 
мва(н-) сердце; Нан. мࣻава (мࣻау диал.) сердце; Ма. н΄аман сердце; сердцевина, ядро, 
внутренность; середка чего-л.; головка (цветка); родители, родственники,  свойственники,   
родные по жене. 

Г.И. Рамстедт сравнивал тм. формы с кop. mࡥạm сердце, душа, чувство, мысль, на-
строение, где предполагает развитие тм. m < mạj или < mạj-bi. 

С.А. Старостин вслед за Г. Рамстедтом также привлекает для сравнения кор. паралле-
ли и добавляет к ним яп.:  

пяп. *múnài ‘грудь’; др.-яп. mune; ср.-яп. múne; яп. mune; 
пкор. *mằnằm‘сердце’; ср.-кор. mằnằm; кор. maim; более подробно см. Ramstedt 136; 

Старостин 48, 290; EDAL 928. 
 

Ма. н΄алма [<*miawan]࢙ ‘человек’ ПТ. *nra-wi  ПА. *nࡲ ~ nai ~ naj 
Эвенк. нравࣺ мужчина (молодой); муж, хозяин, мужчина из своей семьи (преимуще-

ственно молодой); Сол. нࣺр  мужчина; Эвен. н΄ࡥрࣻ мужчина; мальчик; юноша, парень; са-
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мец; Нег. н΄jавࣼ мужчина (молодой), юноша; н΄ࣺ человек; мужчина; Ороч. н΄ࡤ:, н΄ࣺ чело-
век; мужчина; посторонний человек, кто-то, некто; н΄ࡤ:ка человек; Уд. н΄ фольк, обращ. 
человек (при обращении к незнакомому); нࣺ человек; нࣺнта мужчина; самец; Ульч. н΄ࣺ че-
ловек; Орок. нарࣻ человек; мужчина; мужской пол; Нан. наࣻ ~ наj человек; особь; наjࡢࢼ че-
ловечек; устар. изображение человека, идол (делали uз травы, употреблялся при лечении); 
нࣻр'а самец (показателъ мужского пола людей и животных); Ма. н΄алма человек; люди; 
Чж. nih-rh-mâ человек; мужчина. 

В.И. Цинциус в работе СФТМЯ реконструировала данную форму как * наiра + *бэjэ 
‘мучжина + человек’, если данная реконструкция верна, то вней необходимо сделать не-
большую поправку, и восстанавливать ее как *нiара, поскольку в данном слове отчетливо 
прослеживается первоначальный дифтонг iа, с метатезой в нан., а также, вероятно, ассими-
ляцие iа > ie под воздействием последующего мягкорядного *бэjэ в сол., ороч., ульч., уд. 
[284-285]. 

В EDAL приводятся параллели из мо., тю., кор. и яп. языков, а также см. ностратиче-
ские сближения в ОСНЯ. 

Ramstedt 158; ОСНЯ 2, 92-93; Старостин 291; EDAL 1013. 
 

Ма. н΄араࢹун ~ н΄арࢹун ‘новый’ ПТ. *n΄irai 
Эвенк. нираj ~ н΄ираj [<як.<мо.] (н΄ирэj [<як.], н΄ираjкан) новорожденный; малень-

кий ребенок, малыш; н΄ираjࣺлࡥ- [< мо.] (нираила- ~ н΄ираила-, н΄ираjиࢿ-) родить; Ма. 
н΄араࢹун ~ н΄арࢹун новый, свежий (о зелени), в первый раз употребляющийся (преимущест-
венно о съедобном); молодо, зелено; зелень (свежая); н΄арࢹуࢼан довольно свежий, новый; 
н΄арࢹула- слечь в постель (о женщине в первый месяц после родов); родить (недавно). 

Б.Я. Владимирцов сравнивает тм., мо. и тю. параллели (см. ниже). С.А. Старостин и в 
EDAL к ним добавляют яп. и кор. сравнения.  

п.-мо. nirai младенец; новорожденный; новый, свежий (о растениях); nirajila- ро-
жать; монг. нярай; нярайла-; бур. нapaй; нарайл-; нарайхан новорожденный; калм. nirࡥ; 
орд. nirࡥ; 

птю. *jࡥr ‘весна, лето’; др.-тю. jaz; карах. jaz; тур. jaz; гаг. jࡥz; аз. jaz; туркм. jࡥz; 
узб. joz; уйг. jaz; тат. jaz; баш. jaz; кирг. ࣵaz;; каз. ࣷaz;; ккалп. ࣷaz; ног. jaz; хак. ࡪaz; тув. 
  ;sࡥaz; чув. sor; як. sࡪ

пяп. *nátù ‘лето’; др.-яп. natu; ср.-яп. natu; яп. natsu; 
пкор. *njərࢃ-m ‘лето’; ср.-кор. njərࢃ-m; кор. jərࢃ-m. 
В EDAL праалтайскую форму реконструируют *niࡥr[a], пратунгусо-маньчжурская 

форма как *n࢙ar-gu, в данном случае можно предположить также рефлекс дифтонга в ма.. и 
реконструировать птм. форму в виде *niar-gu, поскольку на основании только тм. форм 
сложно делать заключение, однако, па. дифтонг ia соответствующий тм. ia, в монгольском 
чаще всего отражается как i, что дает возможность гипотетически восстановить в данном 
слове дифтонг в птм.  

Poppe 3156 ,154 ,97 ,81 ,8࢙; EAS 111; KW 277; Владимирцов 145-145; Старостин 74; 
ОСНЯ 2, 84; EDAL 988. 

 
Ма. ф΄а [<*pia] ‘береста’ ПА. *p ~ pia  

Ульч. п (пja)   береза; п࢛да (пjaгдa) березняк; березка; Орок. п береза; п࢛да бе-
резняк; береза карликовая; Нан. пࣻа береза; пࣻа࢛дࡢ береза карликовая; Ма. ф΄а береста; ф΄а 
моо береза.  

Г.И. Рамстедт сопоставляет ма. ф΄а с мо. irࡰa ~ irࡰai ‘куст, низкое дерево’ и с тю. ࢃ ~ i 
‘дерево, лес’ [1916, № 15], в более поздней работе (SKE) добавляет кор. пи ‘веник, метла’, а 
также кор. пот, поннаму береза.  

В работе Старостина С.А. и EDAL в качестве альтернативной мо. параллели приво-
дится пмо.*foi ‘лес’; п.-мо. hoi.  

В.И. Цинциус восстанавливает форму птм. *p˝ia и объединяет с (без ма.): Эвенк. 
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hву береста горящая; лучина; свеча, лампа зажженная; освещение; Нег. хвла- зажечь бере-
сту; хву- лучить (рыбу); Ороч. хࡤ:улэ(н-) факел (для лучения рыбы); хࡤ:улэ- лучить рыбу; 
Уд. сау факел, светильник; саула- зажечь, лампу, светильник; сауласи- освещать, освещать-
ся; расходовать материал для освещения; Ульч. пп࠴ла-/ࣻ- зажечь бересту; Орок. пп࠴,  
пп΄ࣻ светильник, свеча; факел (из бересты для лучения рыбы); лучина; пп࠴ла- зажечь све-
чу, лучину, бересту (при лучении рыбы); пп࠴латчࣻ- зажигать свечу, лучину, бересту; Нан. 
пࣻола береста (зажженная); пучок лучины зажженный; факел; пࣻола- (фࣻола-) лучить ры-
бу; Чж. fia-bun светильник. И вслед за Г.И. Рамстедтом связывает с: Эвенк. hлаки куро-
патка; тетерка (белая); Эвен. hࡤ:лࣻкࣻ куропатка (одно из названии); Нег. хлаࡰлࣼ гусь (тун-
дровый); хлахࣼ куропатка; кличка собаки; Улъч. пла (пjaлa) куропатка; Ма. ф΄элэࢿку ~ 
ф΄элэࢿгу рябчик (похожий на самку серой куропатки).  

Ramstedt 199; АЭ 37-38; ЭСТЯ I, 71-73; Старостин 284; Дыбо 11; EDAL 1160. 
 

Ма. ф΄ан [<*pian]࢙ ‘облик’ ПТ. *piana  
Уд. п΄ࡤн΄иа лицевая сторона; Ма. ф΄ан облик, вид; цвет (лица); румянец, румяна; 

масть (лошади); ф΄ани красиво; румяно; ф΄аࢿга красивый, видный; румяный; гладкий, бле-
стящий; яркий, цветной; перен.  учтивый, вежливый.  

В качестве кор. параллели в EDAL приводится: пкор. *s-pám ‘щека’; ср.-кор. spam; 
кор. p:jam. 

EDAL 1093 
 

Ма. ф΄ару [<*piaru]࢙ ‘червь’ ПТ. * piru  ПА. * paru ~ piaru 
Уд. пࡤу [*пиру] жук-кожеед; Ульч. пиру(н-) жук; многоножка; моль; Орок. парав࠴ ~ 

пара࠴ ~ парраࣻ жук; пиявка; клещ; Нан. пࣻро (фࣻаро, фࣻро ~фࡤро) моль; Ма. ф΄ару червь 
(заводящийся в вяленом мясе); ф΄арунаࢹа࢛ࢿэ, ф΄арунараࢿгэ, ф΄арунару червивый;  бран. 
чтоб тебя черви съели. 

Старостин С.А. вслед за Г.И. Рамстедтом сравнивает тм. формы с  кор. peru ‘червь, 
жук’. А затем в EDAL к указанным основам добавляет и яп. параллели: 

пяп. *pìrû ‘пиявка’; др.-яп. p(j)iru; ср.-яп. firu; яп. hìru; 
пкор. *pər ‘червь, насекомое’; ср.-кор. pər΄əi; кор. pəlle. 
Ramstedt 198; Старостин 297; EDAL 1151. 

 
Ма. ф΄а࢛а- [<*piaga]࢙ ‘затвердевать’ ПТ. *pru  ПА. *p-kta ~ pia-kta 

Эвенк. hма щетка (шкурка под копытом оленя); Орок. пеаࢹта ~ пࢼта пятка; кожа 
ступни; подушечки (на лапах животных- кошки, оленя); Нан. пࣻаࢼта пятка; Ма. ф΄а࢛а- за-
твердевать, образоваться рубцу, мозоли; ф΄а࢛ан раковина (под копытом), подошва (у жи-
вотных); ф΄аࢹа ~  ф΄аࢹан мозоль; ф΄аࢹана- образоваться мозоли. 

 
Ма. ф΄афику [<*piapi]࢙ ‘название птицы’ ПТ. *pbi   

Эвенк. hви дрозд (ореховый); клест (белокрылый); снегирь; Ма. ф΄абку название 
птицы; ф΄афиࢼу воробей-конопляник. 

В EDAL даются следующие параллели:  
пяп. *pipa ‘чиж’; яп. hiwa; 
пкор. *pjə:r-sai ‘крапивник’; ср.-кор. pjə:r-sࡥi; кор. pࡦr-sࡣ. 
EDAL 1093. 
 
Примеры приведенные ниже свидетельствуют о том, что не всегда ди-

фтонг iа дает палатализацию и последующую а или e. Имеются случаи, в кото-
рых дифтонга ia > i в маньчжурском языке, при устойчивом соответствии его 
отражениям в других тунгусо-маньчжурских языках. 

 
Ма. филан [< *piala] ‘название дерева’ ПТ. *pla  
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Нег. плаха лучок, ложе (самострела, в которое вкладывается стрела); Mа. филан 
название дерева (употребляемого на луки).  

птюрк. *ijik ‘веретено’; карах. ik, jik, ijik; тур. iࡰ, ij, iji; гаг. ࡲ; аз. ij; туркм. ࡲk; узб. 
ik, jik, ࣵik; кирг. ijik; ккалп. ijik; шор. ࡲk; ойр. ࡲk, ijik; чув. jəge;  

пяп. *pí ‘челнок (ткацкого станка)’; др.-яп. pji; ср.-яп. fi; яп. hi; 
пкор. *pࣲi-thࢃr ‘прясть, сучить, выкручивать’; кор. pi, pi-thࢃl. 
EDAL 1141 

 
Ма. финта- [< *pian-] ‘огорчаться’ ПТ. *pn-  

Эвенк. hнни- обидеться, обозлиться; Эвен. hнра- обидеться, обозлиться; Нег. хн- 
обидеться, рассердиться; Ма. финта- огорчаться, сокрушаться; щемить (о сердце); финта-
чуࢼа страдалец. 

 
Ма. хибсу ~хибшу [< *xia-b࣫u] ‘мед’ ПТ. *kia-ksu  

Ороч. кࡤ:ксу ~ киаксу мед; Ульч. ࢼкс࠴ (кjaкcy) мед; Нан. ࣻࢼаࢼсо/࠴ (к΄ࣻаࢼсо, 
киокосу ~ киоксу  диал.) мед; ࣻࢼаࢼсо ࣵэвэни пчела; Ма. хибсу ~хибшу мед; хибсу и 
да пчелиная матка; хибсу шуги патока; хибсу эࣵэн пчела; пчелиная матка; хибсуࢿгэ 
усиࢹа название плода. 

 
VI.2 

 
Сочетание a + j, сохраняется в маньчжурском, в остальных языках про-

изошла метатеза ia < *ai < *aj  после s, ࣵ, k с метатезой в остальных тунгусо-
маньчжурских языках. 

 
Ма. ࣵaj  ‘следующий’ ПТ. *ࣵ [< *ࣵai < *ࣵaj] ПА. *ࣵ- ~ ࣵia [< *ࣵai < *ࣵaj] 

Эвенк. ࣵ друг, товарищ; обращ. муж, жена; родственник (кровный); племянник, пле-
мянница; золовка; Ороч. ࣵࡤ: товарищ; попутчик; Ульч. ࣵ друг, товарищ, компаньон; ࣵла(н-
) следующий; ࣵласࣺ- пригласить в компанию; Орок. ࣵ друг, товарищ, компаньон; спутник, 
попутчик; собеседник; религ. устар. название идола (с отверстием в туловище); ࣵла-, 
 ;лачࣻ- дружить; Нан. ࣵࣻа друг, товарищ, компаньонࣵ ;ласࣻ- пригласить в компаниюࣵ
спутник, попутчик; муж; сородич; следующий; ࣵࣻаja, ࣵࣻаjaчࣻа, ࣵࣻала следующий; ࣵࣻала-, 
ࣵࣻаласࣻ- пригласить в компанию; ࣵࣻалача- дружить; Ма. ࣵaj (ࣵaи ~ jaj Сиб) следующий, 
второй; снова, опять, еще, что касается...; ࣵajࢿгэ, ࣵajчи очень, весьма, чрезмерно, слишком; 
ࣵaчин 3., Сиб следующий, второй. 

 
Ма. ࢼаjࢼари ‘раковина’ ПТ. *kkta  ПА. *kkta ~ kiakta 

Эвенк. ккта раковина; чашка; посуда (стеклянная); стекло битое; Ороч. киакта ра-
ковина (морская); Ульч. ࣻࢼаࢼта (киjакта ~  к΄акта) раковина; скорлупа; Орок. ࢼࢼтa ябло-
ко глазное; Нан. ࢹࡥࢼта раковина; украшение (на подоле женского халата); Ма. ࢼаjࢼамари, 
 .ари раковина (белая, окаменелая, употребляемая на четки и шарики на шапке)ࢼаjࢼ

 
 

Ма. ࢼаjࢼата ‘косой’ ПТ. *kl-  ПА. *kl- ~ kial- 
Эвенк. клар косой, косоглазый; кривой (с бельмом); клбран- вытаращить глаза; 

клдакࣺ бельмо; косой, косоглазый; клдана пучеглазый; Эвен. краࢼа косой, косоглазый; 
краࢼан бельмо; Нег. кха бельмо; кха- образоваться бельму; кхача кривой (с бельмом); 
Ульч. ࢼал ичэࣵз- коситься, осуждать; Орок. ࢼва(н-) бельмо; Нан. ࡤࢼ:лࢼо бельмо; 
 ;ата косой, косоглазыйࢼаjࢼ ,адаࢼаjࢼ .коситься, смотреть косо; Ма (-лофчࣻ:ࡤ΄к) -албочࣻࣻࢼ
 ;атapa- косить глазами; клониться на сторонуࢼаjࢼ ,-аталаࢼаjࢼ ,-араࢼаjࢼ ,-адалаࢼаjࢼ
-ту косоватый; х΄ара- ~ хира-, хирнэ- ~ хирэна- коࢿаpи, х΄ари косой, косоглазый; х΄аࢼаjࢼ
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ситься, искоса посматривать; хирала- смотреть злобно; хирача- оглядываться; высматри-
вать. 

п.-мо. kilui- коситься (искоса посматривать); монг. хялай- косить (о глазах); хялар 
косой, косоглазый; бур. хилай-; хилар; як. кылар косой, кривой, косоглазый. 

EDAL 788(?) 
 

Ма. ࢹаjда- ‘покоситься’, кэjкэ ‘кривизна’ ПТ. *ktara  
Эвенк. ктарࡥ кривой, изогнутый; одноглазый; ктарࡥ- искривиться, изогнуться, по-

коситься; скривить лицо, губы; Эвен. ࡤࢼ:ва- гнуть, изогнуть, искривить; гнуться, изгибать-
ся,. искривляться; ࡤࢼ:ваࣻࢿ кривой, изогнутый; косой;  кривизна, изгиб, излучина; Ма. кэjкэ, 
криводушие; пристрастие; несправедливый; злой, жестокий; кэjкэ-, кэjкэдэ-, кэjкэлࣵэ- по-
ступать несправедливо, пристрастно; ࢹаjдара- склоняться набок; повисать на сторону (о 
растениях); опускать голову; сторониться; потакать; ࢹаjдарша- ходить,   склонясь  набок, 
кривляясь; ࢹаjду  кривобокий, кривошеий;  ࢹаjxa отлогость (на половине горы); косогор; ку-
дель; кайма (у обуви); ࢹajࢹa- наклониться (на сторону), покоситься; свеситься (набок); 
-apa- клониться, криࢹajࢹ ;аjxaн наклонность на сторону; кожаная стелька, тонкая подошваࢹ
виться на сторону; сваливаться набок; идти по косогору; ࢹajࢹapи, хэjхэpи  ࢹajࢹapи (࢛aj࢛apи) 
пошатываясь, вертляво; ࢹajࢹaрила-, хэjхэрэ- пошатываться, ковылять; ࢹajࢹapшa- гнуться, 
кривиться (на сторону); идти пошатываясь, скривившись набок; вилять хвостом; быть гиб-
ким. 

 
Ма. caj- ‘кусать’ ПТ. *s - ПА. *s - ~ sia- 

Эвенк. с- жевать; чавкать; перегрызть; смук зуб (коренной); висок; слан хорошо 
жующий, быстро пережевывающий (о животном); Эвен. hࡤ:- жевать; грызть, перегрызать; 
hࡤ:вук зуб (коренной); hࡤ:н жвачка; Нег. с- жевать; свࢼат-/ч- бросать еду собаке, кормить 
собаку; см࠴х зуб мудрости; Ороч. cࡤ:- жевать; cࡤуку клык (у человека); Уд. са- жевать; 
Ульч. с- жевать; сван- накормить (собаку, лошадь); свачࣻ-/у-  кормить (собак сухим кор-
мом); смачࣻ-/у- грызться (о зверях); спт࠴ла название кушанья (из вареной рыбы, в виде 
паштета); Орок. с- жевать; грызть; клевать (о рыбе); свугда еда, продукты; Нан. сࣻа- 
есть, питаться, кормиться; жевать, грызть, кусать; сࣻаван- накормить, покормить; сࣻаࢼачи- 
закусывать; сࣻапта࢛ࣻࢿ еда, пища, продукты, продовольствие; Ма. caj- кусать, грызть; жа-
лить (о насекомых); cajбy- быть укушенным; заставлять кусать, стравлять (собак); cajࢼy за-
куска (к вину, из соленых и маринованных овощей); cajнa- бросаться кусать; саjну- грызться 
друг с другом; саjфа вэjхэ зуб (коренной). 

См. также сравнения приведенные в EDAL:;. 
п.-мо. s࣮i-de, s࣮i-re ‘разрушать, ломаться’;  монг. сࢢйдэ-, сࢢйрэ-; бур. сࢢйдэ-; орд. 

s࣮jde;  даг. sujte;  
др.-тю. sࢃ- ‘ломать, нарушать, портить; ломаться’; карах. sࢃ-; тур. sࢃ-; гаг. sࢃn-; аз. sࢃn-

; туркм. sࡲn-; узб. sࢃn-; уйг. sࢃn-; тат. sࢃn-dࢃr; башк. hࢃn-; кирг. sࢃn-; каз. sࢃn-; ккалп. sࢃn-; 
кум. sࢃn-; ног. sࢃn-; хак. sࢃn-; ойр. sࢃn-; тув. sࢃn-; шор. sࢃn-. 

Benzing 973; EDAL 1246. 
 

Ма. cajࢹyвa  ‘лозняк’ ПТ. *skta ПА. *skta ~ siakta 
Эвенк. скта (сыкта ~ шикта, hкта, шкта, шктан ~ шࣺктан) ива, тальник, верба 

(куст); прут (ивовый);  куст; стружка (тальниковая для обтирания посуды); перен. полотенце 
(посудное); Эвен. hææкта [*скта] ива, тальник, верба; прут; хлыст, бич; Нег. скта ива, 
тальник, верба; Ороч. сæкта ~ сиакта ива, тальник (с белым лубом); Уд. сакта [*скта] ива, 
тальник; Ма. cajࢹyвa  лозняк  (с круглыми листьями и красноватыми концами ветвей, из 
которого плетут корзины и разные плетушки); саjࢹувада прут (лозняка), батоги; 
саjࢹувадалa- наказывать, бить розгами, батогами; cajcaࢹa ~ cajcࢹaн корзина (овальная с 
дужкой для надевания на руку). 

А.В. Дыбо сравнивает тм. *sia-kta ‘ива’ с тю. seg࣮t ‘ива, ветка’. А также см. EDAL, 
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где к указанным параллелям добавляются мо. схождения: п.-мо. ࣫eger ореховое дерево;  
монг. шээр;  

птю. * seg࣮t ‘ива’; др.-тю. s࣡g࣮t; тур. s࣡j࣮t; гаг. s࣮t; аз. s࣡j࣮d; туркм. s࣡w࣮t; узб. 
s࣡gࡣt; як. ࣮࣡t; ‘id’. 

Дыбо 11; EDAL 548. 
 
Ниже представлены примеры,  в которых сочетание j + а отражается в 

тунгусской и амурской подгруппах как исторический дифтонг *ia, т.е. с метате-
зой. В маньчжурском подобное сочетание реализуется и как э, и как а, с поте-
рей согласного j. Так, во втором примере, во всех языках это сочетание дает от-
ражение согласно регулярным соответсвиям, т.е. в ульчском и нанайском с ме-
татезой, а в маньчжурском как а, что спорадически встречается и в случаях с 
дифтонгом ie и сочетанием е + j. 

 
Ма. ࣵэ ~ ࣵa [< *ࣵaj]‘просо’ ПТ. *ࣵࡥ- kta ~ ࣵiа- kta ПА. *ࣵie-kte 

Сол. ࣵакта каша, еда; Нег. ࣵࡥкта (ࣵࣻакта Ш.)просо, пшено (мелкое); мука (овсяная); 
зерно (очищенное); Ороч. ࣵиэктэ ~ ࣵэктэ (ࣵиакта Л.) просо, пшено; мука (овсяная); крупа; 
Уд. ࣵакта чумиза, просо; каша (из чумизы, жидко сваренная); мука (овсяная); Нан. ࣵиэктэ 
(ࣵиктэ, ࣵэктэ) чумиза,  просо, пшено (мелкое); рис; Ма. ࣵэ просо (мелкое); хлеб (всякий); ࣵэ 
фалан, ࣵa фал࢛а гумно, ток (для обмолачивания хлеба). 

В качестве сравнений в А.В. Дыбо приводит параллель из тю. *j࣮g࣮r просо, сорго, 
кукуруза, а также см. EDAL, где кроме расширенных тю. данных приводятся кор. параллели: 
птю. *j࣮g࣮r просо, сорго, кукуруза; др.-тю. ࣮j࣮r; тат. ࣵ࣡gࡣrࡣ; кирг. ࣮ࣵg࣡r࣮; каз. ࣮ࣷgeri; 
чув. vir; як. ࣮࣡re ‘id’; 

пкор. *ࡪòh просо; ср.-кор. ࡪо (ࡪòh); кор. ࡪо ‘id’. 
РКЕ 37; Дыбо 11; EDAL 1547. 

 
Ма. шан [< *࣫aji-n] ‘ухо’ ПТ. *sn  ПА. *s(n) ~ *sia(n) 

Эвенк. скࡥн  раковина (ушная); серьга; сма (шма) ушной; ушастый; сн  ухо; Сол. 
ш΄  ухо; Эвен. hææࢿан (ææࢿан, hанан, hࢿан) глухой; hææчэн скула; щека; висок; мор-
щина; Нег. хчан щека; висок (около уха); слд࠴в࠴н серьга; сн ухо; перен. слух; Ороч. хи-
апта (хиача) скула; сææ ~ сææа ухо; ушко (у котла); сиака ушко, отверстие; серьга; Уд. 
саࢿка(н-) [*снкан] ручки (для подвешивания котла над очагом); саса [*счан] щека; 
сас΄ала- ударить по щеке (ладонью); Ульч. с(н-) ухо; Орок. с(н-) ухо; спту(н-) наушники; 
стта [*снчан < *снкан] дужка (у котла, чайника, кастрюли); Нан. сࣻࡢ (с΄ࡢ, сææ(н) ухо; 
сࣻаࢼࢿа  ушко, дужка (у котла, ведра, чайника); сࣻаࢼࢿалࡢ висок; сࣻаптࣥ/࠶  наушники; Ма. 
саࢼсиࢹа ~ шаࢼшаха щека (подле уха); челюсть (животных); жабры (у рыб); шабтун науш-
ники (у шлема), наличник (часть шлема, закрывающая щеки); шан ухо; ушко (у обуви); ук-
лючина (у лодки); шан и абдаࢹа (афаࢹа) ухо; раковина (ушная, доел. лист уха); шан и да-
лиࢼу наушники; шаࢼࢿа устар. уши, крылья (у шляпы); Чж. siaࢻ-xa ухо; sian-mu-xa науш-
ники. 

п.-мо. sinaࡰa, sinࡥ висок, скула;  монг. шанаа; бур. шанаа; калм. шана; даг. шинࡥ; 
монгр. ࣫ənࡥ; 

птю. *jajŋak щека, челюсть; тур. janak; гаг. janaq; аз. janag; туркм. jaŋaq; узб. 
joŋoq; уйг. jaŋaq; тат. jaŋaq; баш. jaŋaq; кирг. ࣵࡥq; каз. ࣷaq; тув. ࡥࡪk; як. siŋࡥx ‘id’. 

Benzing 973; EDAL 1517. 
 

Ма. чаࣵࢼа- [< *࣫aji-kࣵa] ‘образовываться насту’ ПТ. *ࡰࡪa 
Эвенк. чࡰа наст; Эвен. чaкaj наст; Ма. чаࣵࢼа- образовываться насту. 
В ССТМЯ приводят следующие сравнения: п.-мо. ࡪar наст; ࡪarࡪа- стынуть, охла-

ждаться; ࡪarࡰuda-, ࡪartu- леденеть; монг. цар наст; царгада-, царта- леденеть, покрываться 
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коркой льда; царца- стынуть, охлаждаться; бур. сарса- остывать, охлаждаться; сарсай- за-
твердевать; як. чыгын твердый, суровый; чыгына- затвердеть. 

В EDAL праалтайская форма восстанавливается как *ࡪiaga, птм. в том же виде, т.е. 
 :iaga, в качестве параллелей приводят следующие сравненияࡪ*

ср.-мо. ࡪasun ‘снег’; п.-мо. ࡪasu(n);  монг. цас(ан); бур. саhа(н); калм. цасн; мог. 
 ;аseࡪ .еksen;  монгрࡪ .аsоŋ; ш.-югрࡪ .sun; даг. час; баоࡪ

пкор. *ࡪhа холодный; ср.-кор. ࡪhа; кор. ࡪhа ‘id’. 
Оба сравнения, очевидно, правильны, для монгольского ࡪasun необходимо восстав-

навливать форму в виде *ࡪar-sun, т.к. в монгольских сонанты регулярно исчезают перед аф-
фиксом dun ~ sun [Старостин 20], а в слове п.-мо. ࡪar наст; ࡪarࡪа- стынуть, охлаждаться; 
 ..artu- леденеть, сонорный r сохраняетсяࡪ ,-udaࡰarࡪ

ССТМЯ 2, 387; EDAL 436. 
 
 
В приведенных ниже случаях сочетание аj дает в тунгусо-маньчжурских 

языках отражение в виде ࡥ в одном случае, т.е., вероятно, с метатезой, типа ди-
фтонга ia. В остальных, в примерах на d, сохраняет сочетание а + j. 

 
Ма. дaj [< *daj-] ‘большой’ ПТ. *dࡥji  ПА. * dࡥji 

Ульч. дࣻࡥ ~ дࡥj ~ дࡥjࣻ большой, великий; взрослый; дࣻࡥд࠴ма ага старший брат; дࣻࣵࣻࡥ 
громко; дࣻࡥмࣵࣻ старший, старейший (в селе); глава; дࣻࡥрࣻ- увеличивать; Орок. дࡥвࣻ ~ дࣻࡥ ~ 
дaj большой,  великий; крупный; взрослый; дࣻࡥ тавал единица измерения (досл. большая 
четверть - расстояние от кончика большого пальца до кончика среднего); дࣵࣻࡥ громко; 
дࣻࡥмࣵࣻ глава, вожак; дࣻࡥсࣻро࠴ࢼࢼ сентябрь (досл. период спаривания диких оленей); даjопон- 
увеличивать; Нан. дࣻࡥ большой; крупный; взрослый; владение; поселение; дࣻࡥ- дࣻࡥ- увели-
чиваться; дࣻࡥ о- возмужать; дࣻࣵࣻࡥ громко; дࣻࣵࣻࡥл࢛а старший; дࣻࡥмࣵࣻ старший, старейший (в 
семье); глава; вожак; руководитель; дࣻࡥна- увеличиваться; становиться взрослым; дࣻࡥрࣻ- 
увеличить; повысить голос; раздвинуть; Ма. дaj большой, великий. 

В EDAL объединяют с дࣻࡥ ‘большой’ следующие тм. слова: Эвен. дࣼ размер, величи-
на, рост, резмером с ..., величиной с ..., ростом с ...; Нег.дࣼ размер, величина, рост, резмером 
с ..., величиной с ..., ростом с ...; Уд. дࣺࢿки величиной с ...; и далее реконструируют па. *tࡥj, 
а птм. как *dࡥji, в качестве алтайских параллелей приводят следующие сравнения: 

ср.-мо. dajir ‘весь, большой’; п.-мо. dajаࡰаr, dajan;  монг. даа; калм. dajࡥr; орд. da-
jan; ш.-югр. dajаr; 

птю. *daja-gu ‘юный, элегантный, утонченный (человек); хороший, приятный; креп-
кий, сильный (о человеке)’; карах. tajuq; тур. dajࢃ; туркм. dajav. 

Дыбо 12; EDAL 1349. 
 

Ма. даjша- [< *daj-] ‘шуметь’ ПТ. *dࡥj-  ПА. * dࡥji- 
Ороч. дࡥираࣵи- ~ дࡥjраࣵи- шуметь, кричать; Ульч. дࣻࡥраࣵࣻ- ~ дࡥjраࣵи-   шуметь, кри-

чать; Орок. дࣻࡥраࣵи- ~ дࡥjраࣵи-  шуметь, кричать; Нан. дࣻࡥча ~ дࡥjча- шум, гам; дࣻࡥча- шу-
меть, галдеть, буянить; Ма. даjша- шуметь, неистовствовать. 

 
Ма. cajࢹa [< *sajxa] ‘голень’ ПТ. *sࡥxa 

Сол. cࡥxa лодыжка; Ма. cajࢹa, cajࢹaда ~ cajࢹата голень; кость берцовая; шанту 
[<мо.] гираࢿги кость (берцовая). 

В ССТМЯ для сравнения приводят п.-мо. ࣫aࡰan ~ ࣫iࡰa(n) ~ siࡰai лодыжка; ࣫аࡰantu ~ 
࣫antu кость (берцовая);  монг. шаа ~ шагай кость таранная; бабка,кость игральная; лодыжка, 
щиколотка; шаант чࢴмог большая берцовая кость; бур. шагай лодыжка, щиколотка; бабка; 
качуг. деревянная фишка.  

В EDAL для па. восстанавливается форма *sajk΄V, для птм. *sajk΄V, и сравнивают 
только тм. и тю. параллели: птю. *siaka ‘бабка, косточка’; тур. saka; туркм. saqа; узб. sоqа; 
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уйг. saqа; тат. saࡰа; баш. haqа; кирг. saqа; каз. saqа; ккалп. saqа; ног. saqа; хак. sоqа; тув. 
sagа; чув. ࣫ok ‘жох’ (ср. EDAL 1254 siŋa). 

ССТМЯ 2, 56; EDAL 1199. 
 
В маньчжурском языке имеются случаи, похожий на отражение истори-

ческого дифтонга ia, однако, при сопоставлении с другугими тугусо-
маньчжурскими языками подобный случай определяется как следы, оставшиеся 
после комплекса ~iCa~, где гласный i после исчезновения оставляет после себя 
палаталицию, а остаток этого комплекса можно принять за мнимый дифтонг ia. 

Так например, в словах н΄ࡥда ‘поздний’ и н΄ࡥксэ ‘гной’, вероятно, можно 
восстанавливать дифтонг ia, дающий долгое ࡥ как рефлекс этого дифтонга (ср.в 
Нан. н΄ࡥкса ~н΄ࣻакса гной). Однако, дифтонг ia в большинстве случаев в тунгусо-
маньчжурских языках отражается как , тогда как, в приведенных примерах 
имеется ࡥ, что можно объяснить его происхождение из комплекса VCV, по-
скольку для дифтонга такое отражение не типично в подобных случаях, иными 
словами для птм., вероятно, необходимо восстанавливать формы типа *n΄iࡰada 
и *n΄iࡰakse, это могут указывать и внешние сравнения. 

 
Ма. н΄ада [< *n΄iada] ‘поздний’ ПТ. *n΄ࡥda  ПА. * n΄ࡥdo- 

Эвен. н΄ࡥда поздний, запоздалый; поздно;_позднее время, поздний час; н΄ࡥда ࢼан до 
поздней ночи; н΄ࡥд࠴- прийти поздно, опоздать; опаздывать, мешкать; н΄ࡥдун опоздание, 
промедление; Нан. н΄ࡥдоада- делать что-л. медленно, медлить; н΄ࡥдоалаj нерасторопный; 
н΄ࡥдоаламࣻ не спеша; Ма. н΄ада отстающий в росте ребенок; поздние хлеба; слабый; н΄ада 
ࣵэку поздний хлеб (поздно посеянный и собранный), поздняя жатва. 

Как было сказано выше развитие могло проходить следующим образом: ма. n΄ada < 
*n΄iada < *n΄ijada < *n΄iࡰada. 

В EDAL праалтайская форма восстанавливает в следующем виде *niࡥda, а птм. как 
*nࡥda, в качестве параллелей приводят следующие сравнения: 

п.-мо. naࣵaࡰai ‘медлительный, неторопливый; небрежный; халатный’; naࣵaࡰaida- 
‘быть беспечным; бать крайне беззаботным, беспечным’; монг. назгай; назгайда-; бур. на-
згай; назгайр-; 

птю. jAdna ‘желать, стремиться’; туркм. jajna- ‘страдать, беспокоится’; ойр. jajna; 
dajna ‘причиныть боль’ 

пяп. *nàjàm ‘страдать, мучиться’; др.-яп. najam; ср.-яп. najam; яп. nayam [983]. 
 

Ма. н΄аки [< *n΄ia-ki] ‘гной’ ПТ. *n΄ࡥ-kse  ПА. *n΄ࡥ-kse ~ n΄ࡲa-kse 
Эвенк. н΄ࡥксэ  гной; нарыв; Эвен. н΄ࡥс гной; гниль; Нег. н΄ࡥкса ~ н΄ࡥксэ ~ н΄ࡥхсэ 

гной; этногр. устар. кровь (медведя); Ороч. н΄ࡥксэ гной; Уд. н΄аࡤࢿ гной; Ульч. н΄ࢼ:ࡤса ~ 
н΄ࢼса ~ н΄ࣼࢼса  гной; Орок. н΄ࡥ- гнить; протухать, скисать; н΄aࢹa, н΄аࢼт࠴ сгнивший, гни-
лой; протухший, скисший; Нан. н΄ࡥкса ~н΄ࣻакса гной; Ма. н΄аки, (jанки Сиб)  гной; сопли.  

Как и в предыдущем примере процесс образования долго гласно в ПТ. и ПА. под-
группах мог протекать так: ма. n΄a-ki < *n΄ia-ki < *n΄ija-ki < *n΄i a-ki. 

Н.Н. Поппе сравнивает тм. данные с мо. nijasun  и реконструирует в виде < *niࡰasun 
< *n΄agࡥsun; в ССТМЯ приводят в след за Н. Поппе следующие сравнения: 

 п.-мо. niࡰu, niࣲࡰxa- гной (глазной); niࣲࡰxada- гноиться (о глазах); монг. нуух гной 
(глазной); нуухта- гноиться (о глазах); бур. няагаhа(н) гной (на глазах); няагаhата- гноить-
ся (о глазах); як. сࡥнык ~ сыанык большой гнойник; карбункул.  

В EDAL па. восстанавливается как *niࡥji, а птм. *nࡥ, и сравнивают со следующими 
мо. параллелями: ср.-мо. nisun ‘сопли; сморкаться’; п.-мо. nisu; ni(g)i-;  монг. нус(ан); ний-; 
бур. нуhа(н); нии-; калм. нусн; нии; орд. nusu; nࡲ-; даг. нࣺ-; монгр. n࣮soŋ. 
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Poppe 38, 139; EDAL 983. 
 

Ма. н΄ари [< *n΄iari] ‘топь’ ПТ. *n΄ࡥru  ПА. *n΄aru ~ n΄iaru 
Эвенк.  н΄ࡥрут (н΄ивэрэ, н΄иро, н΄ирࣳ, н΄ирࢶ) озеро (небольшое, заболоченное);  боло-

то (топкое), трясина; поляна (болотистая в лесу),  прогалина (в прибрежных зарослях); ям-
ка, впадинка; Эвен. н΄арࣻࢼа лужа; н΄арࡰࡥࢼ࠴ болото, топь, трясина; лужи; болотистый, топ-
кий; Уд. н΄ау [*н΄ару] болото, марь; моховище (на болоте); Нан.  нࣻарࣥ/࠷ ~ н΄арࣥ/࠷ болото, 
марь; Ма. н΄ари топь, трясина. 

В данном случае слово можно реконструировать как *n΄iࡰari с последующим выпаде-
нием интервокального согласного, на это указывает диалектные формы эвенкийского языка. 

В EDAL восстанавливают праалтайскую форму в виде *najV(rV), а птм. как *niࡥru, 
приводят следующие сравнения: 

ср.-мо. na΄ur ‘озеро’; n.-мо. naࡰur;  монг. нуур; бур. нуур; калм. нуур; орд. nࣲr; даг. 
нaур; монгр. nࣲr; 

пкор. *naih ‘река’; ср.-кор. nࡥi (nࡥih); кор. nࡦ. 
В данном примере, очевидно, долгота образовалась в результате выпадения интерво-

кального согласного, однако, не исключено, что в данном случае мог быть и дифтонг ia. 
 EDAL 961. 

 
Ма. ф΄аࢼса моо [< *f΄ia-ksa] ‘название дерева’ ПТ. *hࡥ-kte  ПА. *ha-ki 

Эвенк. hࡥктэ (hࡥкрэ, кࡥкши ~ hࡥкси, hࡥкрэ, hࡥксэ ~ hࡥкшэ) древесина (лиственницы 
-подкорье); доска (для лыжи); лыжа-голица; полоз (ручной нарты); древко самострела; Эвен. 
hࢂࢼࡥр (ࢼࡥар, ࢂࢼࡥр, hࡥгрࣻ ~ hࡥгро) древесина (крепкий  внутренний слой коры, снимается с 
южной стороны дерева, употребляется на полозья нарт);  Нег. ࢹаࢼса древесина (крепкий 
слой дерева — лиственницы, идущий на поделки); Ороч. хаки древесина (верхний красный 
слой древесины лиственницы, употребляется на подрезы к нартам); Нан. ࢹаࢼса древесина 
(смолистая часть ствола кедра, лиственницы); Ма. ф΄аࢼса моо ~ ф΄аࢼсэ моо название де-
рева (хвойного); пихта. 

 
Ма. ф΄анчих΄аша- [< *f΄ian-] ‘стыдиться’ ПТ. *hࡥl-ࣵa  ПА. *hal-ࣵa 

Эвенк. hࡥлࣵэ стыдиться, стесняться, краснеть (от стыда); Эвен. hалࣵ࠴- стыдиться, 
стесняться, краснеть (от стыда); Нег. халࣵа- стыдиться, стесняться, краснеть (от стыда); 
Ороч. xaгࣵa- [*xaлࣵa-] стыдиться, стесняться; Уд. xaгࣵa- [*xaлࣵa-] стыдиться, стесняться; 
Орок. халࣵ- стыдиться, стесняться, краснеть (от стыда, злости); Нан. ࢹалࣵа- стыдиться, 
стесняться; Ма. ф΄анчих΄аша- стыдиться, конфузиться (о ребенке). 

Г. Рамстедт сравнивает тм. данные с кор. pࡥl ‘бамбуковая занавеска или ширма’. 
В словаре EDAL ПАл. реконструируют в виде *pࡥlࡪa, а птм. как * pࡥlࣵa и приводят 

следующие соответствия: п.-мо. balaࡪi ‘стыдиться’; монг. balࡪi-; бур. bal࣫isa bari-; 
пяп. *pàntù-i ‘стыдиться’; др.-яп. padi; ср.-яп. fadi; яп. haji; 
Ramstedt 185; EDAL 1075 

 
Ма. ф΄а࢛ࢿу ‘последыш’ ПТ. *pijaŋgu  ПA. *pujaŋgu  

Ороч. пиjаࢿго последний, самый младший (сын в семье); Ульч. п࠴ja࢛ࢿy младший, по-
следний (ребенок в семье); Нан. пojа, поjа࢛ࢿо (фа࢛ࣻࢿу, фа࢛ࢿо, фуjа࢛ࢿу) младший, послед-
ний (ребенок в семье); Ма. ф΄а࢛ࢿу (фиjaࢿу Сиб.) последыш (младший, последний сын); мизи-
нец; последний; младший; ф΄а࢛ࢿуша- делаться забавным, начинать улыбаться, играть (о ре-
бенке). 

В EDAL сравнивается тм. *pujV ‘маленький, ребенок’ с пяп. *pí ‘ребенок’, др.-яп. 
pi-kuo ‘мальчик’, pi-mie ‘девочка’, а также к этому корню, вероятно, возводится pito ‘чело-
век’ и добавляется кор. этимология: 

пяп. *pitə ‘человек’; др.-яп. pjito; ср.-яп. fito࢙; яп. hito; 
пкор. *pùthjə ‘зрачок (глаза)’; ср.-кор. nu࢙n-puthjə; кор.nun-puࡪhə 
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Старостин 80, 130; EDAL 1103 
 

VI.3 
 
Дифтонг ie имеет отрадение в ПТ. ࡲ, в маньчжурском ie после губных со-

гласных *p (> ПТ. h, ПА. p, Ма. f), и в некоторых случаях с сонорным n (c па-
раллельными случаями, где дифтонг ie > i  в маньчжурском языке в производ-
ных словах см. ниже). Также стоит отметить развитие сочетания гласный + со-
гласный (еj) в нескольких случаях, который дает в ПТ. подгруппе ࡲ, в ПА. под-
группе ࡲ, ie при маньчжурском эj и э  

 
Ма. jибэ- Сиб ‘входить’ ПТ. *ࡲ-  ПA. *ࡲ-  

Эвенк. ࣺ- входить; въезжать; вступать; вторгаться; зачисляться, поступать; Сол. ࣺ- 
войти; Эвен. ࣺ- входить; въезжать; вступать; вторгаться; зачисляться, поступать; Нег. ࣺ- вхо-
дить; въезжать; вступать; вторгаться; Ороч. ࣺ- входить; попадать (напр., под стрелу само-
стрела); Ульч. ࣺ- входить; Орок. ࣺ- входить, вступать; Нан. ࣺ- входить; Ма. jибэ- Сиб вхо-
дить; Чж. i-re входить.  

Н. Н. Поппе восстанавливает в мо. языке *ࡲre с долготой. В тм. форме, вероятно мож-
но восстановить первоначальный дифтонг *ie, что не противоречит регулярным соответстви-
ям, и подтверждается данными тю. языков, а ма. рефлекс можно объяснить как ассимиля-
цию. Ниже даются сравнения, приведенные в EDAL: 

ср.-мо. jire- ‘приходить’; п.-мо. ire-; монг. ир-; бур. ир-; калм. ир-; мог. irࡣ; даг. ирэ-;  
бао. ra; ш.-югр. ere;  монгр. re, ire; 

птю. *r ‘достигать, проходить мимо’; др.-тю. еr; тyр. еr, r диал.; узб. eri࣫; тат. 
ire࣫; баш. ire࣫; ккалп. ires; чув. irt; як. ird; 

пяп. *ítá-r- ‘достигать’; др.-яп. ita-r; ср.-яп. ítá-r; яп. itar-u. 
Poppe 117; Ramstedt 71; KW 209; Старостин 293-294; EDAL 590. 

 
Ма. jэpxyвэ ‘муравей’ ПТ. *ࡲri-kte  ПA. *xiru-kte  

Эвенк. ࣺриктэ (hириктэ) муравей; jаракта муравей (лесной, большой); Эвен. hࣺрит 
муравей; Нег. ࣺктэ [*ࣺjиктэ < *ࣺриктэ] муравей; Ороч. ࣺктэ [*ࣺjиктэ < *ࣺриктэ] муравей; 
Уд. иктэ [*ࣺjиктэ < *ࣺриктэ] муравей; Орок. сируктэ муравей; Улъч. синоно муравей; 
Нан. силуктэ муравей; Ма. jэpxyвэ, jэpxyвэн муравей. 

Алтайские параллели см. в EDAL 799. 
 

Ма. н΄охэ [< *ࢻiebke] ‘волк’ ПТ. * nke 
Эвен. ࣿࢿкэ (ࢿока, ࢴࢿкэ, ࢿуэкэ ~ ࢶࢿэкࢶ) самец (собаки, волка, лисицы, песца), кобель; 

Ороч. ࣡ࢿксj࣡ (oкcja) волк; Ма. н΄охэ волк; волчий мех. 
Для сопоставления тм. форм к приведенной лексике, вероятно, необходимо добавить 

следующие слова: Эвенк. н΄ࢶкࢶ (н΄ака, н΄икэ, н΄ука, н΄эк, н΄экࢶ) соболь; н΄экࢶксэ 
(н΄икࢶhэ) соболья шкурка [ССТМЯ 1, 651]; Уд. наута енот; собака енотовидная; Нан. наота 
енот (амурский) [ССТМЯ 1, 587]. 

Очевидно, это единственное слово, являющееся рефлексом алтайского ŋ в ма. языке, 
сохранившее сонорность, но при этом утратившее заднеязычность, т.к. в остальных случаях 
ŋ > ࡰ ~ w, а перед i > ø (ср.  ма. индаࢹун ‘собака, пес’, чж. ࢻinda-xiun ‘собака’). Также стоит 
отметить, что нарушение гармонии гласных не находит удовлетворительного объяснения в 
данном слове, если оно является исконным в маньчжурском языке, однако, принимая во 
внимание процессы, происходившие в языке, то слово можно реконструировать следующим 
образом: н΄охэ < *ࢻike < *ࢻiebke.  

В EDAL праалтайская форма реконструируется в виде *ŋiࡥku, а птм. как *ŋke, и 
приводятся следующие сопоставления:  
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п.-мо. noqai собака, пес; монг. нохой; бур. нохой; калм. ноха; орд. nox࣡; мог. noqεi; 
даг. ног, ного; бао. nogui; ш.-югр. noxgui; монгр. noxwə, noxui; 

*птю. *eker ‘охотничья собака’; тат.. igεr; баш.. igεr ‘помесь волка и собаки’; ног. 
eger; ойр. eger; чув. agar jࢃtti; а также як. ноко ~ нохо ‘собачья кличка’ [Пекарский 2, 1751]; 
чув. ньуха ‘собака (детское слово)’(< мо. noqai) [ЭСЧЯ, 141]; 

пкор. *nəkori ‘барсук’; ср.-кор. nəkori; кор. nəguri. 
О ностратическом сопоставлении мо. noqai см. В.М. Иллич-Свитыч, где сопоставля-

ются мо. форма с  ма. luka ‘рысенок’ и др. 
ССТМЯ 1, 665; Poppe 1964, 166; ОСНЯ 2, 35; Этимология 328-329; Старостин 18; 

EDAL 1030. 
 

Ма. н΄эxэ [< *n΄ijeke] ‘утка’ ПТ. *nࡲ ki  ПA. *niki  
Эвенк. нࣺкࣺ (нࣺкࣺчࢶн, нико) утка; уточка, утенок; Сол. нࣺхࣺ утка; Эвен. н’иeки 

(нࣺки, н΄иеки, н΄ࢶки), н΄иекечэн (нéкичан, нࣺкичэн, н΄иекичэн, н΄ࢶкичࢶн) утка; чирок; 
Орок. нࢶчࣺγэ ~ н΄ࢶчࣺγэ, нࢶчࢶ ~ н΄ࢶчࢶ птичка (общее название); птичка (певчая), пташка; 
Нан. jихэ ~ н΄ихэ [< ма.] диал. утка (домашняя); Ма. н΄эxэ утка (домашняя и дикая); Чж. 
mie-xe утка.  

В ССТМЯ, в работе С.А. Старостина и EDAL приводятся параллели с мо.: п.-мо. 
niγusun ~ nuγusu(n) утка; монг. нугас(н) утка; бур. нугаhа(н) утка; калм. нугсн; даг.М. no-
gese, nausea, nuagese.  

См. ма. н΄oࢿн΄aࢹа гусь. 
Poppe 31, 38, 156; 1974, 121; KW 281; Старостин 293; EDAL 976. 
 

Ма. ф΄э ‘конопля’ ПТ. *xࡲ -kte  ПA. *pࡲ -kte  
Эвенк. hиࡰа- сучить нитки; Нег. хࣺктэ крапива; конопля; нитки (из крапивы, конопли, 

которые использовались для плетения сетей); Ороч. хигду- снимать волокно с крапивы (для 
изготовления ниток); хࣺктэ ~ сࣺктэ крапива;  хࣺктэ туэни название растения (съедобного, 
похожего на крапиву, досл. двоюродная сестра крапивы); Уд. сиктэ крапива; конопля; сик-
тэмэ сэхи название ткани (из крапивы, конопли); Улъч. пࣺктэ крапива; пилэн- идти со-
бирать крапиву; Орок. пࣺктэ крапива; Нан. пࣺктэ ~ пࣺхтэ (хࣺктэ, фࣺктэ) крапива; конопля; 
Ма. фиࣵири конопляное семя; фиࣵири имэࢿги конопляное масло; ф΄э конопля (дикая). 

Отражение дифтонга ie сохранилось в самом слове ф΄э конопля (дикая), тогда как в 
производных словах  оно ассимилировалось. 

В качестве сближений к тм. формам в EDAL приводятся следующие алтайские парал-
лели: пяп. *píjái ‘куриное просо’; др.-яп. pjije; ср.-яп. fije; яп. hie; 

пкор. *phí ‘просо’; ср.-кор. phí; кор. phí [1091]. 
 

Ма. ф΄эрэ- ‘трескаться’ ПТ. *hiri-  ПA. *pࡲri- ~piari  
Эвенк. hириктэ трещина, щель, скважина; пещера (в скале у воды); Эвен. hир трещи-

на, щель, расщелина; Орок. пࣺриктэ трещина, щель (во льду); Нан. пࣻарй (фࣻарࣻ) название 
дерева (для изготовления луков); фࣻрࣻгда мнࣻ трескун-дерево; Ма. фиࢼту, фиࢼтан щель, 
дыра, трещина; досуг; раздор; недостаток; повод, случаи; ф΄эрэ-, ф΄эрэнэ- образоваться тре-
щине; трескаться; ф΄эран ~ ф΄эрэрэн трещина, щель, отверстие; ущелье; разлад, размолвка. 

В EDAL к данной тм. форме приводятся следующие параллели: 
ср.-мо. jࡥra- ‘раскрыаться, расщепляться’; п.-мо. jara-, ire-; монг. йар-; бур. йар-; 

калм. ир-; монгр. jࡥra; 
др.-тю. jar ‘рассекать, раскалывать; щнль, трещина’; тyр. jar; аз. jar; туркм. jࡥr; уйг. 

jar; тат. jar; баш. jar; кирг. ࣵar; каз. ࣷar; чув. s   .or࢙
EDAL 1152 
 

Ма. ф΄элэ- ‘лететь’ ПA. *pࡲlu-  
Нан. пࣺлуэн ~пࣺруэн-, пࣻлуэчи- лететь, парить (о птице); облетать (о листьях); 
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Ма. ф΄элэ- лететь, парить (о птице); взлетать, взвиваться; вскакивать (на лошадь); ф'-
элэбуку кобылка (козлы для обучения верховой езде); лошадка (деревянная). 

В качестве параллелей в ССТМЯ и EDAL приводятся мо. данные: п.-мо. ele- парить (о 
птице); монг. элэ-; бур. эли-; калм. эл-; кроме того в EDAL они дополняются яп. формами: 
пяп. *pìrù(n)kap ‘развеваться’; др.-яп. p(j)irugapjer; ср.-яп. firugafer; яп. hìrugaer. 

ОСНЯ 3, 105-106; ССТМЯ 2, 38; EDAL 1142. 
 

 
VI.4 

 
В остальных случаях, приведенных ниже, ситуация напоминает как с ди-

фтонгом ai и сочетанием аj, т.е. развитие шло в том же направлении, а именно, 
старое сочетание, хорошо сохранившееся в маньчжурском как ej дает в осталь-
ных тунгусо-маньчжурских языках рефлекс как после дифтонга ie: в СТМ в 
большинстве случаев ࡲ, в ЮТМ ࡲ, ie. 

 
Ма. нэj ‘пот’ ПТ. *n -  ПA. *nie-  

Эвенк. н΄ࢶ- (нࡥ- ~ н΄ࡥ-, нࢶ-, н΄а- ~ н΄о-, н΄-) вспотеть, потеть; Сол. нࢶш΄ࣽ пот; Эвен. 
н΄ࢶс (н΄анhэ ~ н΄ahࢿo, н΄аhࢿа, н΄с, н΄с) пот, испарина; иноск. жир (медведя); Нег. н΄ࢶсэࢿ 
пот; Ороч. н΄эсэࢿи пот; Уд. ниhࢿэ- вспотеть, потеть; н΄ࢿࢶи пот; Ульч. jэсэࢿги (н΄ࢶсэࢿги) пот; 
Орок. нࢶсэࢿги ~ нࢶсэࢿи пот; Нан. ниэсэࢿги ~ н΄эсэࢿги пот, испарина; Ма. нэj пот. 

В EDAL праалтайская форма восстанавливается в виде *nࣲ࢙je, птм. как *n࢙, тм. фор-
мы сопоставляются со следующими параллелями: 

ср.-мо. ࣵu΄en‘теплый, тепловатый; прохладный’; п.-мо. ࣵ࣡gen; монг. зࢴࢴн; калм. ࣵࡷn; 
пяп. *muája ‘гореть’; др.-яп. mwoja; ср.-яп. moja; яп. moe. 
И. Бенцинг восстанавливает тм. *niࡦ, при ма. нэj, как в случаях с птм *niece, ма. 

н΄эxэ, однако, в данном случае, очевидно, необходимо восстанавливать форму с интерво-
кальным согласным, типа *n΄ije-, поскольку в маньчжурском часто можно наблюдать поте-
рю второго гласного в случаях с ~ije~, развитие как в случае с ма. ~ija~ (см. выше), на это 
также указывает отражения в СТМ и ЮТМ подгруппах в виде ࢶ (в большинстве языков). 

Benzing 973; EDAL 1021. 
 

Ма. нэj ‘открывать’ ПТ. *nࡲ-  ПA. *nࡲ-  
Эвенк. нࣺ- (н΄ࣺ-) открыть, отворить; приоткрыть; вскрыть, откупорить; Нег. нࣺ- от-

крыть, отворить; разинуть (пасть); поднять (полу); снять; Ороч. н'ࣺ- открыть, отворить; Уд. 
 ,-нтилэ-, нэнтилэиhэнтилэ- Хор (нࢿ ;ги- Хор открывать (глаза, дверь, окно, крышку)ࣺࢿ
-иhэнтилэ) открывать, приоткрывать; Улъч. н'ࣺ-, н'ࣺࣵи- открыть; Орок. н'ࣺ- открыть, рас'ࢿ
крыть; Нан. н΄ихэли- открыть, отворить; раскрыть; вскрыть; Ма. нэj- открывать, раскрывать 
(дверь, глаза, рот, письмо); отворять; отпирать (замок); развертывать; вскрывать. 

В этом примере как и большинстве случаев имеется метатеза в СТМ и ЮТМ подгруп-
пах, однако, подобное развитие могло происходило как и в случаях с интервокальным со-
гласным типа тм. nej(e) = мо. nege (?), на это прежде всего указывает мо. параллель, а также 
ма. эj. 

п.-мо. nege- открывать, отворять, раскрывать; negelte открытие;  монг. нээ- откры-
вать, отворять, раскрывать; нээлт открытие; бур. нээ- открывать, отворять, раскрывать; нэ-
элгэ, нээлтэ открытие; нээрэ- открываться, отворяться.  

Снж. 675; Poppe 39, 127; P. EAS 76. 
 

Ма. фоjфо- ‘точить’ ПТ. *hࡲwe-  ПA. *pࡲwe- ~ pia  
Эвенк. hࣺвࢶ- точить (нож, топор); hࣺвэвун точило; Сол. ࣺвэ брусок (точильный); 
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Эвен. hࣺв- точить (на бруске), править (на оселке); заострять; hࣺвун брусок (точильный), 
оселок; Нег. хࣺву- ~ хࣺвэ- точить (на бруске); хࣺвэ брусок (точильный); Ороч. хࣺвэ брусок, 
камень (точильный); сивэ-, сивэгэ- точить (на бруске); Уд. суэ брусок, камень (точильный), 
оселок; суэсуэги- точить (на бруске); Ульч. пࣺвࢶ брусок, камень (точильный); пࣺвэ-/и-,  
пࣺвࢶчи-/у- точить (на бруске); Орок. пࣺвࢶ брусок, камень (точильный), оселок; пࣺвࢶ- точить 
(на бруске); Нан. пࣻа- (ф΄а-, ф΄ࡤ:- ~ фи-) отточить; пࣻачࣻ- точить; пࣺвࢶ (фиу) брусок, ка-
мень (точильный), оселок; пࣺвࢶ- отточить (на бруске); пࣺвࢶчи- точить (на бруске); Ма. 
фоjфо- точить, править бритву (на ремне); фоjфоࢼу ремень (правильный для бритв).  

В данном случае, вероятно, было сочетание е + j, давшее отражение в остальных язы-
ках как исторического дифтонга ie, поскольку в СТМ языки дают ࡲ, а в ЮТМ подгруппе как ࡲ 
~ ia, в ма. вероятно, произошла ассимиляция последующим губным ф, однако, ср. также ма. 
ф΄афику ‘воробей’, где в подобной же ситуации этого не наблюдается.             

Ср. др.-тюрк. igࡣ- точить.  
Ramstedt 200; EDAL 1156. 
 
 

VI.5 
 
Кроме того, стоит отметить, что в некоторых случаях можно говорить о 

существовании такого сочетания, которое восстанавливается в некоторых при-
мерах в ЮТМ uj, с метатезой iu в СТМ подгруппе в виде ࡲ, а в маньчжурском 
uj > ej после губных согласных m, w. Так, подобный случай можно наблюдать 
и в заимстованиях из монгольского: 

Эвенк. улэhит [< як.] рабочий; Эвен. улэ [< як.] работа; улэлэ- [< як.] работать; улэh-
ит [< як.] рабочий; Ульч. уjлэ- [< ма. < мо.] работать; Орок. уилэ ~ уjлэ [< ма. < мо.] работа, 
труд; уилэ- ~ уjлэ- [< ма. < мо.] работать, трудиться; обрабатывать, выделывать (шкypy); 
создавать, творить (выполнять сложную работу, требующую большого мастерства); уилэ-
ку ~ yjлэкy работа, труд, обработка; Haн. уjлэ- [< ма. < мо.] работать,  трудиться; обрабаты-
вать, выделывать (шкуру); создавать, творить (выполнять сложную работу, требующую 
большого мастерства); Ма. вэjлэ- работать; заниматься ремеслом; строить; созидать; вэjлэн 
работа; ремесло, мастерство; стройка, постройка; созидание, труд; уjлэ- [< мо.] служить; 
ухаживать (за родителями); уjлэ- [< мо.] служба; служение (родителям); Чж. ujle-be дело, 
занятие.  

п.-мо. ࣮ile дело, работа, занятие; ࣮iled- делать, работать, производить, совершать; 
монг. ࢢйл дело, работа, занятие; ࢢйлдэ- делать, производить, совершать; ࢢйлч(ин) деятель; 
рукодельница; бур. ࢢйлэ дело, действие, поступок;  

як. ࡣ1ࡾ дело, работа, труд; служба; ࡾlࡣlࡣ- делать, работать, трудиться; служить; ࡾlࡣciт 
трудолюбивый, работящий; работник, батрак, слуга, раб. Poppe 140, 158. 

Так, по всей вероятности, подобное сочетание в СТМ языках дает реф-
лекс в виде более узкого негубного компонента, тогда как в ЮТМ лабиальный 
выражен ярче; более того фонема (u), в случаях когда оказывается в неприкры-
том слоге, имеет тенденцию к переходу в щелевой w в ЮТМ подгруппе в ини-
циальной позиции [Цинциус 178]. Примеры, приведенные ниже указывают на 
то, что в ульч., орок., нан. (в примере со словом ‘рога’) и нан. (‘зуб’) губной у 
ярко выражен, а компонент и становится проточным согласным j, в СТМ же 
языках на месте своеобразного дифтонга образуется долгий гласный ࣺ, как и в 
случае с отражением дифтонга ie в СТМ подгруппе.  

 
Ма. вэ [< *(ࢻ)ujxe] ‘кто’ ПТ. *ࡲࢻ  ПA. *ࢻ ~ ࡲࢻui  
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Эвенк. ࣺࢿ, н΄и кто (к известному лицу, к личным местоимениям); какой, что за, как (в 
связи с именем собственным); Сол. нࣺхࢱ кто; Эвен. н΄ࣺ (нࣺ) кто (к известному лицу, к лич-
ным местоимениям); Нег. нࣺ ~ ࣺࢿ кто (в известному лицу, к личным местоимениям); Ороч. 
н΄ࣺ кто (к человеку, к личным местоимениям, к персонифицированным названиям животных 
в фольклорных произведениях); Уд. нࣺ кто; Ульч. ࢿуи ~ ࢿуj ~ ࢿyjи кто (к человеку, к личным 
местоимениям, к персонифицированным, названиям животных в фольклорных произведени-
ях); Орок. ࢿуи ~ ࢿуj ~ ࢿуjи кто (к человеку, и личным местоимениям, к персони-
фицированным названиям животных в фольклорных произведениях); Нан. yи ~ yj кто (к че-
ловеку, к личным местоимениям, к персонифицированным названиям животных в фольклор-
ных произведениях); Ма. вэ 3., Сиб кто, кто такой; какой, что за, как (в связи с именем собст-
венным - гэбу вэ как твое имя); чей; вэj чей; кто (перед причастием и послелогом).  

С.А. Старостин сравнивает тм. формы с мо., тю., кор. и яп. словами, подобные сбли-
жения приводятся также в EDAL: 

ср.-мо. jа΄un что; вещь; п.-мо. jаࡰun;  монг. ю(н); бур. юу(н); калм. юн лето; мог. 
jem(ࡥ); даг. j; бао. jаŋ; ш.-югр. iма;  монгр. jаn ‘id’.  

птю. *n что; др.-тюрк. ne; тур. ne, neme; гаг. ne; аз. nࡣ; туркм. nࡦ; узб. ne; уйг. nࡣ; 
тат., баш. ne; каз., кирг. ne; чув. məwn ‘id’. 

пкор. *nù  кто; ср.-кор. nù; кор. nu-ge ‘id’;  
пяп. восстанавливается как *nV что; др.-яп. nani; ср.-яп. nani; яп. nani. 
Как и в случае с  ма. вала ‘низ’, по всей видимости, логично было бы в ма. вэ ‘кто’ вос-

становить долготу, что графически не отмечено, однако, примеры приведенные в EDAL под-
тверждают такое гипотетическое предположение, где имеется разговорная форма ма. как w.   

Старостин 18, 55. 81, 104, 278; EDAL 1034 
 

Ма. вэjxэ ~ уjxэ [< *ujxe] ‘рог’ ПТ. *ࡲje  ПA. *xuje  
Эвенк. ࣺjэ рог; дужка (оленьего седла); Сол. ࣺjэ рог; Эвен. ࣺj ~ ࣺjэ рог (оленя, лося); 

кࣿje (koja) рог (барана, коровы); Нег. ࣺjэ рог (оленя); Ороч. иjэ (иjа) рог; Уд. jࢶ рог; панты; 
jࢶ- бодать, бодаться; Улъч. xуjэ рог; этногр. устар. шапка (шаманская); Орок. xуjэ рог; Нан. 
xуjэ (jэ) рог, рога; хуjэлэ- (jэлэ-) боднуть, бодать; Ма. вэjxэ ~ уjxэ рог; лицевая сторона лука 
(обложенная рогом); зуб; уjxэ࢛ࢿэ рогатый; роговой; зубатый; Чж. huje- poг.  

Г.И. Рамстедт сравнивает тм. формы с кор. *ࡲ ‘рог’. 
В.И. Цинциус в этом слове выделяет суффикс собирательной семантики –йࢶ, по ана-

логии с ࣺктэ ‘зуб’, т.е. по её мнению членение выглядит следующим образом *кࣿйࢶ < *кࣿ -
йࢶ, это слово она реконструирует в *кࣿйࢶ с долгим гласным в первом слоге, что кажется не 
верным, поскольку в данном случае очевидены рефлексы дифтонга ui. Прототунгусо-
маньчжурская форма может выглядеть следующим образом: *k࣮i-j. 

Ramstedt 67; AЭ 103-106; EDAL 1486. 
 

Ма. вэjxэ [< *ujxe] ‘зуб’ ПТ. *ࡲje  ПA. *xuje  
Эвенк. ࣺктэ зуб; Сол. ࣺттэ зуб; Эвен. ࣺт  [*ࣺkтэ] зуб, зубец; клык, резец; Нег. ࣺктэ 

зуб; шип, игла (растения); Ороч. иктэ зуб; Уд. иктэ зуб; зубец (пилы); Ульч. иктэ зуб; зер-
нышки (ягод); грабли, скребок; Орок. иктэ зуб; Нан. хуктэ зуб; зернышки (ягод— малины, 
клюквы); Ма. вэjxэ зуб; клык, бивень; зубчик; рог; Чж. juj-xe зуб.  

В EDAL реконструируется праалтайская форма как k΄iࣲge ‘нёбо, челюсть’, также см. 
алтайские схождения. 

Poppe 33; Ramstedt 165; EDAL 815. 
 

Ма. вэjxyн [< *uj-] ‘живой’ ПA. *uju(n) 
Ульч. уjу(н) живой; Орок. уjу(н) живой; живое существо; жизнь; yjyгy живой; Нан. 

yjࡽ (уjу(н) ~ уjэ(н)) живой, живущий; Mа. вэjࣵy- оживать, воскресать, приходить в чувство 
(после обморока); вэjࣵубу- оживлять, воскрешать, спасать; вэjxyкэлэ- быть легкомыслен-
ным, невнимательным; вэjxyкэн живой, проворный; легкий,  легкомысленный; живо; легко, 
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легкомысленно; вэjxyн живой; оживленный; устар. продовольствие (живностью). 
 

Ма. дэлэ ‘вершина’ ПТ. *dࡰࡲ-  ПA. *duwe-  
Эвенк. дࣺв ~ дࣺࣳࡰ нагорный, возвышенный, верхний (по склону); дࣺࣺࡰ- возвышаться 

(о небольшой горе); дࣺࡰун, дࣺࡰурࣺ склон, скат, береговая терраса (не заливаемая водой); 
Эвен. д лес, тайга; дࡣ вершина горы; ди ~ дjи (дв, дࡰ, дࣺࡰ, диэࡰи) верхний; таежный; бе-
реговой; находящийся на горе, на возвышенном месте, выше, подальше от кого-л., чего-л.; 
дн (дࣺн, диэн) вверху на горе; подальше от костра (в чуме);  Нег. дࣺ- с прит. афф.  верх, 
вершина горы; дࣺлࢶ в тайге (в глубине ее); дࣺн тайга; гора, покрытая лесом; Ороч. дихи лес; 
дࣺлэ дальше от берега, в сторону тайги, выше по склону; в тайге; дипти верх юрты; дࣺси, 
дࣺс омми  вверх от берега в тайгу, в гору; на запад; Уд. дࣺг΄эфэ, д΄иэфэ тайгой, лесом; по 
пространству, расположенному в стороне от берега; по пространству под скатами крыши; 
дࣺхи в глубь от берега; в сторону от очага в направлении к скатам крыши (в доме); дилࡤ 
верхний конец острова; дили ~ диэли по пространству в стороне от берега; по пространству, 
находящемуся под скатами крыши (в доме); диэࣵи по пространству в стороне от берега или 
по пространству под скатами крыши; со стороны пространства, прилегающего к берегу, или 
со стороны пространства, примыкающего к скатам крыши; Ульч. дуву пространство от бере-
га к лесу; дуилэ в лесу, в тайге; дуирпэ ~ дуjпэ лесом, тайгой; к лесу, к тайге, от берега; 
Орок. дувв сторона от берега к лесу; дуввк΄и вдоль стороны от берега, вдоль леса; 
дуввлэ в стороне от берега, в лесу; Нан. дувуj, дувуjࣵимэ дальний; тот, который находится 
дальше от берега; дуjлпэ, дуjпэ вдали or берега, тайгой, лесом, по тайге, по лесу; Ма. дэлэ 
вершина, верх чего-л.; сверху, наверху; верхний; высоко стоящий; верховный, пышний; дэ-
лэкэн несколько вверх; дэлэࢿгэ верхний; высоко стоящий; верховный, пышний; дэлэри 
сверху, снаружи; поверхностно; верхом (на лошади); дэн 3., Сиб высокий; высоко; высота; 
дэࢿгэ высокий, почтенный (в титуле); дэрги 3., Сиб высота, верх; восток; левая сторона; 
верхнии; высокий, верховный, вышний; царский; левый. 

Г.И. Рамстедт сближает тм. формы и кор. te ‘более, дальше’, и приводит мо. и тю. па-
раллели: п.-мо. dege-re ‘наверху; выше, больше; раньше’; уйг. jeg, jig ‘лучше, больше’; чув. 
śi ‘верхний, высший’. А также см. EDAL, где приводятся алтернативные сближения: п.-мо. 
dobu(n) ‘холмик, бугорок’; пяп. *(d)ípà ‘скала’; др.-яп. ipa; ср.-яп. ífà; яп. iwà. 

Ramstedt 260; EDAL 1382. 
 

Ма. мэj- ‘резать’ ПТ. *mࡲ-  ПA. *muj-  
Эвенк. мࣺ- резать, отрезать (ножом); перен, перерезать (напр., путь); Эвен. мࣺнэ- ре-

зать, разрезать, обрезать, отрезать; Нег. мࣺ- отрезать, срезать; Ороч. ми- подрезать; Уд. ми-
нэ- Хор резать; Ульч. ࢿуи- резать; ࢿуилэ- ~ ࢿуjлэ- порезать (ножом, стеклом и т. п.); Орок. 
мࣺ- порезать; Нан. муи- порезаться (ножом); Ма. мэjࣵa- крошиться, разбиваться (на мелкие 
части);  раздираться, изнашиваться (об одежде); перен. надрываться (о сердце); мэjлэ- рас-
секать на части тушу животного; крошиться; мэjтэ- резать, обрезать, разрезать; мэjэн часть, 
отрезок, обрубок; отряд, партия, бригада, шеренга;  глава,  параграф; счетное слово участ-
ков, отрезков. 

В EDAL приводятся кор.: пкор. *míi ‘просо’; ср.-кор. míi; кор. m[1091] ࡲ. 
Интересно отметить, что подобное сочетание похожее на соответствие дифтонга ie > 

СТМ ࣺ, ЮТМ уи, при ма. эj, могла произойти метатеза, однако, вероятно, подобное соответ-
ствие можно объяснить влиянием сонорного губного m, поскольку в других случаях подоб-
ное не наблюдается (но, см. выше, тм. ࣺчࢶн локоть); ср. также ࢿࣺࢿтэ ‘корень’: Эвенк. ࢿࣺࢿтэ 
корень, корни (растения); грамм. корень; Эвен. ࢿࢿтъ корень, корни (растения); корень 
(съедобный), коренья; Нег. ниࢿтэ ~ ࢿиࢿтэ корень, корни; Ороч. ࢿиࢿтэ корень, корни (расте-
ния); лыко, лыковая нить; Уд. ࢿиࢿтэ корень, корни (растения); Ульч. муиктэ ~ ࢿуиктэ ко-
рень, корни (растения); коренья; Орок. муиктэ корень, корни (растения); муиктэкки- ~ 
муиттэкки- корчевать; Нан. муиктэ (ࢿиэктэ диал.) корень, корни (растения).  

В EDAL к данному слову реконструируется следующая алтайская праформа *ŋiࣲŋte, 
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а для птм. *ŋ࣯ŋte [1033], однако для птм. правильнее, вероятно, *ŋuiŋte. 
 

Ма. мэjхэ ‘змея’ ПТ. *mࡲki  ПA. *muiki  
Эвенк. мࣺкࣺ- змея; Нег. мࣺхи (миjки) змея; мࣺхи- [*мирки-] ползти (о человеке, о 

животном); Ороч. мࣺки змея; Уд. мики змея (небольшая); Ульч. муи змея; Орок. муи ~ 
муjࡰи змея; червь; Нан. мyjки  змея; Ма. мэjхэ (мэиࡰэ Сиб) змея; шестой год 12-численного  
круга; четвертый месяц года; 10-11 часов пополудни; южная сторона юго-восточного угла в 
квадрате земли; Чж. muj-xe змея. 

п.-мо. m࣡lk࣮- ползти; монг. мࢴлхࢴ-; бур. мࢢлхи-; калм. мࢴлк-; 
ян. муiнаࢿ ~ мунjаࢿ все то, что вьется; муiнаࢿнࡥ- виться, извиваться (напр., о черве, 

змее). 
В сравнения с ма. миࣵи и тм. мирки ‘ползти’, вероятно, необходимо привлечь монг. 

мэлхий ‘лягушка’, данные слова ошибочно объединины в одно гнездо [Старостин 36]. Для с 
тм. miehie и ма. мэjхэ необходиом привлекать, вероятно, мо. m࣡lk࣮- ‘ползти’, поскольку 
имеется соответствие тм. сочетания еj (< *࣮j) =  мо. ࣡, а также ср.: п.-мо. m࣡s࣮n, m࣡ls࣮n 
‘град, лед’, где l исчезает перед суффиксом -s࣮n  в монгольских языках [Старостин 20]  и даг. 
мэiсэ  ‘лед’, даг.П. мэiс, даг.MD. meise. См. примеры на соответсвие ма. мэjpэн ‘плечо’ и п.-
мо. m࣡r࣮(n) ‘плечо’. 

(Кроме того, очевидно, что имеет место дифтонг уиэ [об особой фонеме уи в тм. язы-
ках см. Цинциус 89-92], и этот огубленный вариант соответсвует мо. ࣡. В EDAL, по всей ве-
роятности, правильно реконструирован па. * miࣲli ‘лед, град’, однако на оcновании выше 
сказанного, необходимо ввести небольшую поправку и восстановить как па. * mujeli или * 
mujeli с потерей второго гласного в маньчжчурском > *mujle > *mejle.) 

Ramstedt 145; Старостин 36, 293; EDAL 932. 
 

Ма. мэjpэн ‘плечо’ ПТ. *mࡲre  ПA. *muire  
Эвенк. мࣺрэ плечо; плечевая или лопаточная кость (у оленя); Сол. мࣺри- ~ мࣺрэ пле-

чо; Эвен. мࣺр плечо; плечевая кость; головка плечевой кости; Нег. мࣺjэ плечо; Ороч. миjэ 
плечо; плечевая кость; Уд. мࢴࡾ шея; Ульч. ࢿyjpэ (муирэ) плечо; Орок. мyjpэ плечо; плечевая 
кость; Нан.  мэjpэ плечо; начальник, чиновник; Ма. мэjpэн плечо; заплечье (у шлема, топо-
рища); два круглых зерна (против плеч у чиновничьих четок); бок, сторона, фланг в войсках; 
мэjфухэ ~ мэjфэхэ скат, косогор; мэjфэн шея; Чж. mej-fen шея, горло. 

п.-мо. m࣡r࣮(n) плечо; m࣡r࣮le- поддерживать плечом; монг. мࢴр(ࢴн); мࢴрлࢴ-; бур. 
мࢢр; калм. мࢴрн; орд. m࣡r࣡; даг. муру; ш.-югр. mure; 

пяп. *mət- ‘нести, держать’; др.-яп. mot-; ср.-яп. mot-; яп. mot-. 
пкор. *mə:i ‘нести на плече’; ср.-кор. mə:i;  кор. me. 
В словаре EDAL ПА. восстанавливается в виде *miࣲjre, а птм. как *m࣯re. 
Poppe 35, 132; IAL 179-180; Ramstedt 145; Старостин 291; Дыбо 308; EDAL 954. 

 
В примерах, приведенных ниже, т.е. не после губных, в маньчжурском 

сохраняется сочетание uj в том же виде.  
 

Ма. cojxo ~ cyjxyн ‘гузка’ ПA. *suj-kse 
Нан. суиксэ гузка (у птиц); Ма. cojxo ~ cyjxyн гузка (у птиц). 
А.В. Дыбо в своей работе указывает на то, что в данном случае сохранился дифтонг 

uj, однако сделать более точное заключение мешает ограниченный характер наличия этой 
лексемы в других тм. языках и отсутствие внешнеих схождений [39]. 

 
Ма. cyjxy- ‘буянить’ ПA. *sujxu- 

Нан. cyjxy- буянить; cyjxycy буян; Ма. cyjxy- буянить, бушевать, шуметь (в пьяном 
виде); cyjxyтy буян, пьяница. 
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В качестве праформы в EDAL восстанавливается па. sjk‛i ‘ругаться’ и приводятся сле-
дующие алтайские параллели: ср.-мо. soke-, suke-, suge- ‘ругать, винить’; п.-мо. s࣡gege-;  
монг. сࢴхࢴ-; бур. hࢢгэ-; калм. сࢴгə-; мог. suka-; монгр. sg- ‘проклинать, бранить, оскорб-
лять’;  

др.-тюрк. s࣡k- ‘ругать, бранить’; тур. s࣡w-; гаг. s࣮-; аз. s࣡j-; туркм. s࣡g-; узб. sok-; уйг. 
s࣡k-; тат. s࣮k-; баш. h࣮k-; каз. s࣡k-; кирг. s࣡k-; як. ࣮࣡x-. 

пяп. *sikar ‘ругать’; ср.-яп. sikar; яп. shikar. 
В работе Н.Н. Поппе приводятся только монголо-тюркские сравнения, приведенные 

выше. 
KW 333; Poppe 109; EDAL 1304. 

 
Ма. cyjxyн ‘кольцо’ (ушное мужское). 
W. Rozycki считает ма. форму заимствованием из мо. В EDAL приводят мо. и тю. па-

раллели: п.-мо. s࣮ike кольцо (ушное); s࣮ik࣮ кольцо (ушное мужское);  монг. сࢢйх серьги 
(длинные); калм. сиик; даг. суjхэ; монгр. s࣮ge; 

тур. sirࡰa серга; гаг. sirࡰa; аз. sirࡰa; туркм. tsirࡰa; узб. isirࡰa; тат. sirࡰa; баш. hirࡰa; 
каз. sirࡰa; кирг. sirࡰa; а в качестве тм. параллели приводят: нег. сехан, сехатࣻ подвески (у 
серги); орок. сеࡰа подвески (у серги); нан. сࣻࢼа(н) подвески (у серги). 

Rozycki 189; EDAL1245. 
 

Ма. туjбалаࢼу  ‘струг’ ПТ. *tibak  ПA. *tujban  
Эвен. тࣻбаࢼ тесло (вогнутый инструмент с острым железным концом, насаженным 

на деревянную рукоятку, для выдалбливания лодок, корыта); тࣻбࢂс изобр. вонзившись во 
что-л. острием; Ороч. тࣺба рубанок; Уд. тࣺбо ~ туибо рубанок; туиболо- стругать рубанком; 
Улъч. тyjбa(н-) рубанок; тyjбaла- стругать рубанком; тyjбaмca стружки; Нан. тojбࡢ 
(тоࣻба(н-)) рубанок; тojбaлa- (тоࣻбала-) строгать рубанком; тojбаламса стружки; Ма. туj-
балаࢼу, тyjпaн струг (столярный); скребок (для соскребания мездры); тyjбaлa-~туjпала- 
стругать стругом; скоблить, соскребать скребком. 

К данной лексеме в EDAL реконструируется следующая праформа па. *t‛uiba, а в  ка-
честве алтайских параллелей приводятся следующие сравнения: п.-мо. tobi ‘гравировать’; 
монг. тови-; 

пяп. *tua ‘точильный камень’; др.-яп. two; ср.-яп. to; яп. to [1468]. 
  

Ма. туࢼса [< *tujksa] ‘шалаш’ ПТ. *tiksa  ПA. *tujksa- 
Эвенк. тикса (тивса, тикша, тиhа) покрышка (для чума, вьюков, берестяная, сшитая 

из трех вываренных   полос   бересты); Эвен. тࣻс [*тикса] покрышка (берестяная для чума); 
Нег. тࣻкса покрышка (берестяная для летнего жилища); полотнище, подстилка (берестя-
ная); Ороч. тукса полотнище (берестяное); Уд. тукеࡤ, тукࡤ полотнище (берестяное); Ульч. 
тࢼࣻ࠴са покрышка (берестяная для летнего жилища);  Нан. тࣻса (тоикса ~ туакса) покрыш-
ка (берестяная для шалаша, балагана); Ма. туࢼса боо шалаш (покрытый берестой). 

В работе А.В. Дыбо данное слово приводится с возможностью восстановления в нем 
дифтонга ui, поскольку имеются отражения первоначального состояния в отдельных тм. 
языках [39].  

В ССТМЯ приводятся следующие сравнения: др.-тюрк. toz береста; як. тiксࡣ [<тyнг.] 
берестяная крыша; туос береста; туосаࢅас поплавок (берестяной у сети, невода) [2, 179].  

 
Ма. yja- ‘мять’ ПТ. *ࡲ-  ПA. *uj- 

Эвенк. ࣺ- мять, разминать, обрабатывать (шкуру); соскабливать мездру (со шкуры); 
Эвен. ࣺ- мять, разминать, выделывать, обрабатывать (шкуру); Нег. ࣺ- мять, мягчить (шкуру); 
соскабливать мездру (со шкуры); Ороч. иббэ мягкий; иббэнэ- мять, мягчить (шкуру); Нан. 
уи- мять, разминать (шкуру); Ма. yja- мять, разминать; выделывать, дубить (сырую кожу); 
месить (тесто); мешать, взбалтывать; делать сдобным. 
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Лексика для сравнения взята из EDAL: ср.-мо. hunki, unki ‘мять, разминать’; п.-мо. 
࣮ŋg࣮;  монг. ࢢнгэ-; бур. ࢢнгэ-; калм. ࢢмг- ‘мять (напр. кожу), потирать (напр. руки)’;  монгр. 
fungu;  

птю.*࣯k ‘молоть, крошить, растирать’; др.-тюрк. ࣡gi-; карах. ࣡gi-; тур. ࣡j࣮t, ࣡v࣮t-; гаг. 
࣯t-; аз. ࣮j࣮t-; туркм. ࣮vi-, ࣮v࣮t-; уйг. ࣮k-; тат. ࣮k-; ккалп. ࣮k-; каз. ࣮k-; кирг. ࣮k-; 

пяп. *púk- ‘стирать, смахивать’; яп. fuk-. 
EDAL 1181 (однако, в словаре сравнивают с  ма. функу ‘платок (для обтирания пота 

с лица)’, фу- ‘вытирать (посуду), стирать (пыль)). 
 

Ма. уࢿ [< *࣮jeŋ] ‘изобр. звон’ ПТ. *ࡲ-  ПA. *xui - 
Эвенк. ࣺ- (иࡰ-, hࣺ-) звучать, слышаться, доходить (о звуке); Эвен. ࣺ- звучать, слы-

шаться, доходить, раздаваться (о звуке); Нег. ࣺ- звучать, слышаться (о звуках); Уд. игди го-
лос;  громкий; уга звук; грамм, звук человеческой речи; Ульч. yjcи- шуметь (напр., о парохо-
де); Орок. yи ~ yjи ~ yjcи звук; yи- ~ yj-[yjcини] шуметь; греметь; Hан. xyjcи-, xyjcигу-  зву-
чать, звенеть, шуметь; Ма. уࢿ изобр. звон, гудение колокола.  

В словаре EDAL па. восстанавливается как *k΄iube, птм. в виде *x࣯, а также приво-
дятся следующие сравнения: 

п.-мо. k࣮࣮-ne- ‘разговаривать’, k࣮࣮r ‘разговор’;  монг. х࣮࣮ne-; калм. кࢴࢴр- ‘хвалить-
ся, бахвалиться’; кࢢр ‘разговор’ (КРС 318, 326); kࡷr- ‘разговаривать’ (KW 243);  

др.-тюрк. k࣮ ‘слава мудрость’; карах. k࣮; аз. k࣮j ‘рев’; туркм. k࣮j; каз. k࣮l࣮k; кирг. 
k࣮j ‘звук, рев’; k࣮l࣮k; хак. k࣮l࣮k; ойр. k࣮ ‘рев’; k࣮l࣮k; 

пяп. *kəwa-i ‘голос’; др.-яп. kowe; ср.-яп. kowe; яп. koe; 
пкор. * kùbࢃi-ha ‘прославлять, праздновать’; ср.-кор. ku’ࢃi-ha. 
EDAL 812 
 
 

VI.6 
 
В маньчжурском существуют такие сочетания в словах, которые ошибоч-

но можно принять за отражение дифтонга io, дающий различные рефлексы в 
языках, например, в СТМ подгруппе ему может соответствовать , а в мань-
чжурском отражается в виде гласного i, или о с палатализацией предшествую-
щего согласного. Примеры приведенные ниже не могут свидетельствовать о 
существовании этого дифтонга, поскольку как внутри тунгусо-маньчжурской 
семьи сложно вычленить регулярные фонетических соответствий, так и с при-
влечением внешних сравнениях нет единства. 

 
Ма. г΄o [< *gib] ‘коза’ ПТ. *giwࡪen  ПA. *giu 

Эвенк. гивчࢶн (гивчан, гипчан ~ гифчан) козуля, косуля, коза (дикая); козел (дикий); 
гипчࢶн кабарга; коза (дикая); Сол. гࣺсࢮ косуля; Нег. гивчࢶн (гивча(н) косуля; Ороч. гࡤ:уча 
~ гиуча косуля; Уд. гилоࢿгࢴࡾ косуля, изюбр (самец 2-годовалый); гиусэ (гиу, гиуча) косуля; 
Ульч. гиу(н-) косуля; Орок. гиу косуля; Нан. гиу косуля; гиу сࣻанࣻ название растения 
(досл. ухо косули); гиукࢱ водомерка (насекомое); Ма. г΄о коза (дикая), сайга; г'о ࢹолࢹон на-
звание растения (с душистым корнем); г΄о ура гриб-дубовик (съедобный); ࢛уча коза. 

В ССТМЯ тм. лексику сравнивают с п.-мо. ࣮ࣵr косуля, коза (дикая), сайга; монг. зࢢр; 
бур. зࢢр [1, 148]. 

В EDAL реконструируют ПА. форму в виде *gibe, а птм. как *gibe, к ма. г΄о приво-
дят следующие алтайские схождения: 

ср.-мо. ge΄un ‘кобыла’; п.-мо. geg࣮(n);  монг. гࢢࢢ(н); бур. гࢢࢢ(н); калм. гࢢࢢн; орд. g࣯;  
даг. дурэб; ш.-югр. g࣯n;  монгр. g࣯; 
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птюрк. *KEbel ‘длагороданя быстрая лошадь’; карах. kevel, kevil [543],  к мо. ࣮ࣵr см. 
EDAL 891. 

В данном случае развитие могло протекать следующим образом *gib > ма. g࢙o 
 

Ма. г΄o [< *gib] ‘медь’ ПТ. *giࡰen  ПA. *giu 
Эвенк. гэгин медь; Эвен. геࡰан (г΄еhан) медь (желтая); Нег. гࣻࣻࡰма, гࣻࢿма медный; 

гࣻࣻࡰн медь; Ороч. гэу(н-) медь; Ульч. г࠴(н-) (гjay) медь; бронза; г࠴ма (гjay) медный; 
Орок. г࠴(н-) медь; г࠴ма медный; Нан. гࣻࣥ (гࣻвࡢ) медь; латунь, бронза; Ма. г΄ован медь 
(красная). 

В данном случае можно реконструировать в виде дифтонг *gib > в ма. g࢙о в результате 
ассимилируешего воздействия губного b,  в последующем возможно дающего о. Однако в 
ульч. и орок. имеется долгое , что может свидетельствовать о дифтонге io. 

 
Ма. г΄oࢹa- [gibxa-] ‘нищенствовать’ ПТ. *gigо-tu  ПA. *gixo- 

Сол. ггото нищий; Ульч. ࢛еоࢹата- нищенствовать, попрошайничать, бродяжничать; 
 ,-оࢹ࢛ࣻ) -аࢹо࢛ࣻ .нищий, попрошайка; Нан (-н)࠴атࢹео࢛ .нищий, попрошайка; Орок (-н)࠴атࢹео࢛
ࣵохото диал.) нищенствовать, попрошайничать,  бродяжничать; ࢛ࣻоࢹатࣥ/ࢹ࢛ࣻ) ࠴оࢼто ~ 
 -ахушата࢛ ,-ушаࢹа࢛) -oшoࢹаша-, г΄oࢹa-, г΄оࢹуша-, г΄oࢹто) нищий, попрошайка; Ма. гиࢹоࢹ࢛ࣻ
Сиб) нищенствовать, попрошайничать,   бродяжничать; г΄оࢹа н΄алма, г΄оࢹото ~ г΄охоту 
 .нищий, попрошайка (у, г΄афу Сибࢹату, г΄аࢹа࢛)

В данном случае можно восстановить птм. как giࡰota. 
 

Ма. к΄к΄н  [< *kijo-] ‘название растения’ ПТ. * kijo-  ПA. * kio- 
Эвен. ккто (кеакта ) ягода (незрелая); Ороч. киjокто  шиповник (плоды); киjэмпэи 

заросли шиповника; Уд. киокто шиповник (плоды); Ульч. ࢼоjоࢼто шиповник (плоды); Орок. 
 .то шиповник (плоды); Маࢼоࣻࢼ ;о шиповник (куст)ࢼимࢼ .то шиповник (плоды); Нанࢼjоࣻࢼ
к΄к΄н название растения (съедобного); к΄к΄н  гираࢿги копчик (у животных). 

В данном случае имеkj место сочетание ~ijo~ c последующим выпа-
дением интервокального согласного. 

В EDAL реконструируется ПАл. в виде *kija, а птм. как *kijo-kto, и 
приводятся следующие параллели: 

п.-мо. kijaࣵࡣ ‘молодоя свежая трава на берегу реки’; калм. кааз ‘разнотравье в горной 
местности’; даг. кࡥн ‘вострец’; 

птюрк. *Kij(g)ak ‘осока’; тур. kijak; аз. gijax; туркм. gijaq ‘пырей волосатый’; узб. 
qioq; уйг. qijag; тат. qijaq ‘листья злака’; башк. qijaq ‘листья злака’; кирг. qijaq ‘острец’; 
каз. qijaq; ккалп. qijaq ‘листья тростника’; кум. qijaq; ног. qijaq; хак. xijࡰanax; ойр. qijࡰaq; 
чув. хъja;  

пяп. *kàjá ‘мискант’; др.-яп. kaja; ср.-яп. kaja; яп. kaya; 
пкор. *kójóm ‘вид ююбы, лотосовая хурма’; ср.-кор. kojom; кор. kojom. 
EDAL 676.  

 
Ма. н΄оваࢿг΄ан [< *nࢻ࢙-gian] ‘зеленый’ ПТ. * nࢻ࢙-  ПA. * n࢙oࢻ- 

Эвенк. ноγōн [< мо.] (ногон) зеленый; Сол. нахун зеленый; Эвeн. н΄ōнтa- получать си-
няк; синеть (о синяке); н΄ōнтъࢼ- (н΄ōнтъk-, н΄ōнтok-) ставить синяки; н΄ōнтāࢼу (н΄ōнтāку) 
синяк; н΄ōнтъk- (н΄ōнтoл-) поставить синяк; н΄oнтaн- посинеть (о синяке); н΄ōнтaࢿи синяк; 
шишка; Ороч. н΄ࣳгࣵa (н΄oгࣵo, н΄укࣵа) голубой, синий; зеленый; н΄ࣳгࣵа ࣵоло камень (синий, 
употребляемый в качестве краски); н΄уࢿгису камень (голубой); Уд. н΄oгࣵo синяк; синий; 
н΄олиγи зеленый, синий, голубой; н΄оло зеленоватый, синеватый, голубоватый; jehæни 
н΄ōмࣵи ࢿэнэ- потемнеть (доcл. позеленеть) в глазах; Ульч. н΄о࢛ࣵо(н-) (н΄oࣵo, н΄oࢿги) зеле-
ный, синий, голубой; н΄о࢛ࣵон- зеленеть, синеть, голубеть; Орок. н΄о࢛до зеленый, синий, го-
лубой; Нaн. н΄о࢛ࢿиã (н΄иࢿгиε диал., н΄о࢛ࢿо ~ н΄о࢛ࢿ΄а) зеленый, синий, голубой; н΄o࢛ࢿиана- 
(н΄о࢛ࢿина-) зеленеть, синеть, голубеть; Ма. н΄оваࢿг΄ан зеленый; зелень (трав); н΄оварги 
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гасха ~ н΄оварки гасха название птицы (зеленой с блестящим отливом, красной головой и 
клювом); Чж. nioࢻ-gian зеленый.  

В EDAL па. восстанавливают в виде *lioge, а в качестве сравнения приводят следую-
щие параллели: ср.-мо. nоγān зеленый; п.-мо. noγoγa(n) ~ noγuγa(n) зелень, трава; зеленый; 
монг. ногоо(н); бур. ногоо(н); калм. ноhан; орд. nogn; даг. нуга; бао. nogoŋ; ш.-югр. noࡰn;  
монгр. nogn; 

др.-тюрк. jaࢃࡰz ‘бурый’; карах. jaࢃࡰz; тур. jaࢃࡰz; гаг. jࡥz; туркм. jaࢃࡰz; ср.-тю. jaࢃࡰz; 
кум. jawuz; чув. sࢃr(ъ); 

пяп. *nà ‘овощи, зелень’; др.-яп. na; яп. na; 
пкор. * nò-ná ‘светло-желтый’; ср.-кор. noná. 
Снж. 674; Poppe 38, 139; KW 278; Старостин 293; EDAL 875. 

 
Ма. н΄охэ [< *ࢻike < *ࢻiebke] ‘волк’ ПТ. * nke 

Эвен. ࣿࢿкэ (ࢿока, ࢴࢿкэ, ࢿуэкэ ~ ࢶࢿэкࢶ) самец (собаки, волка, лисицы, песца), кобель; 
Ороч. ࣡ࢿксj࣡ (oкcja) волк; Ма. н΄охэ волк; волчий мех. 

К приведенным словам, вероятно, необходимо добавить следующие слова: Эвенк. 
н΄ࢶкࢶ (н΄ака, н΄икэ, н΄ука, н΄эк, н΄экࢶ) соболь; н΄экࢶксэ (н΄икࢶhэ) соболья шкурка 
[ССТМЯ 1, 651]; Уд. наута енот; собака енотовидная; Нан. наота енот (амурский) [ССТМЯ 
1, 587]. 

В EDAL праалтайская форма реконструируется в виде *ŋiࡥku, а птм. как *ŋke, ос-
тальные алтайские параллели к этому слову см. выше. 

ССТМЯ 1, 665; Poppe 1964, 166; ОСНЯ 2, 35; Этимология 328-329; Старостин 18; 
EDAL 1030. 

 
Ма. н΄олмоࢿгэ [n࢙ol-] ‘голый’ ПТ. *n࢙ala-ki  ПA. *nࢃ࢙la-vu 

Нег. н΄олахࣼн, н΄олакка голый, нагой; Ороч. н΄улаки голый, нагой; Уд. н΄олࢴ гусе-
ница (без волосяного покрова); Ульч. н΄елао ~ н΄ࣻлав࠴ голый; Орок. нࣻлав ~ нࣻлаву глад-
кий (без шерсти, без перьев - о птенцах и детенышах зверей); голый, нагой; босой; нагишом; 
босиком; Нан. н΄ࣻла࠷/ࣥࢼ голый, обнаженный, неодетый; Ма. н΄олмон бэjэ обнаженный, без 
лат в сражении; н΄олмоࢿгэ ~ н΄олмуࢿгэ голый, обнаженный (о человеке и животных). 

 
Все выше сказанное можно для наглядности привести в виде таблицы со-

ответствий: 
 
ПТМ Ма. ПТ. ПА. 
*ia ia//ja в инициале   ~ ia 
*ie ie//je в инициале ࡲ ࡲ 
*aj aj   ~ ia 
*ej ej ࡲ ࡲ 
*oj wa в инициале  waj 
*ib io  (~i) ~ iw ~ i ࡰ ~ io (~ iu) 
*࣮j we  в инициале ࡲ ࡲ ~ ui 
*࣮j ej после сонорных ࡲ ui 
*࣮j uj uj i ~ uj 
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Заключение 
 

Итак, подводя итоги процессов развития гласных первого слога мань-
чжурского языка с привлечением данных других тунгусо-маньчжурских язы-
ков, а также языков алтайской макросемьи, можно сделать следующие заклю-
чение: в процессе развития маньчжурского языка под влиянием как внешних, 
так и внутренних факторов в языке произошли специфические изменения. Про-
изошло это, по всей вероятности, вследствие развития некоторых фонетических 
явлений маньчжурского языка. К таким явлениям следует отнести характерное 
для всех групп тунгусо-маньчжурских языков изменение системы вокализма, 
что связанном с уменьшением количественного состава гласных фонем в срав-
нении с алтайским праязыковым состоянием. Так, для пратунгусо-
маньчжурского языка реконструируется система их шести гласных фонем a, o, 
e, i, ࣮, u в сравнении с другими алтайскими языками, для которых восстанавли-
вается система из восьми гласных фонем a, o, u, ࢃ, e, ࣡, ࣮,  i. 

Материал, рассмотренный в работе, позволяет сделать следующие выво-
ды: 

I. Вокализм маньчжурского языка по качеству фонем не отличается от 
других тунгусо-маньчжурских языков, однако, в количественном отношении 
уступает им, поскольку в маньчжурском языке отсутствуют долгие гласные. 
Относительно долгой гласной , которая в маньчжурском отмечается удвоен-
ным написанием, у специалистов нет единого мнения, является она долгой  
или же это дифтонг ou, который мог образоваться как в результате выпадения 
слабого интервокального гласного (VCV), так и в результате развития комплек-
са гласный + согласный (oo < ao < ab), или в исключительных случаях таким 
образом отмечается первоначальная долгота. 

II. Широкие гласные а, e маньчжурского языка оказались наиболее 
стабильными и мало подверженными изменениям. При сравнительном сопос-
тавлении дают, в огромном большинстве случаев, однообразные ряды и зако-
номерные устойчивые соответствия этих фонем в первых слогах для всех тун-
гусо-маньчжурских языков.  

III. Узкий гласный i маньчжурского языка также является стабильной 
фонемой и дает типологически тождественные и однообразные соответствия на 
большом количестве примеров. Кроме того, стоит отметь, что фонема i мань-
чжурского, эвенкийского, солонского, орочского и удэйского языков соответст-
вует негубной гласной фонеме переднего ряда е эвенского, негидальского, на-
найского и ульчского языков. Эта фонема реализуется в указанных языках в 
словах твердого ряда, или заднего вокализма. Впервые такое распределение 
было отмечено В.И. Цинциус, что позволило ей высказать предположение о на-
личии двух i и ࢃ в пратунгусо-маньчжурском языке по типу монгольского i : ࢃ 
(~i ~ ы), которые совпали в маньчжурском, эвенкийском, солонском, орочском 
и удэйском в одно i. Однако, такое деление  связано с чисто фонологической 
интерпретацией дистрибуции гласных фонем i : ࢃ по рядам.  

Гласная фонема i в ряде случаев подвергается регрессивной ассимиляции, 
когда под воздействием гласной i перднеязычный щелевой s > ࣫, т.е. в части 
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случаев при регулярных соответствиях ࣫ маньчжурского языка s других тунгу-
со-маньчжурских языков в позиции перед гласной i, этот гласный подвергается 
ассимиляции по второму гласному. В остальных случаях, как было сказано вы-
ше, гласный i устойчиво сохраняется. 

IV. Губные гласные o, ࣮, u маньчжурского языка также дают в большин-
стве случаев типологически однообразные и устойчивые соответствия по тун-
гусо-маньчжурским языкам. Однако, эти гласные, в отличии от негубных, под-
верглись наибольшим изменениям в маньчжурского языке. 

- гласный о маньчжурского языка под влиянием китайского языка произ-
носится со вторичным протетическим w, например, вонголо вместо онголо, 
войхори вместо ойхори. Подобное имеет место только в разговорном мань-
чжурском, т.к. на письме эти слова пишутся без w; 

- фонема о и у имеют вторичный протетический w, т.е. сочетания w + а 
вместо о появляется в словах твердого ряда в тех случаях, когда гласный о на-
ходится в позиции перед последующим i, при срединном дентальном; и we вме-
сто u в словах мягкого ряда в закрытом слоге перед последующим j и палаталь-
ными сонантами l΄, n΄, r΄. Подобные процессе также проиходили  в удейском 
языке, причем явление, как отмечала В.И. Цинциус стоит, видимо, в связи с на-
личием в последующих слогах звука и [178], спорадически случаи появления 
протетического w отмечаются в ульчском, орокском, нанайском.  

- вероятно, можно предположить сокращение фонемного состава в мань-
чжурском языке (и в некоторых ЮТМ языках) в одной фонеме о совпали две 
маньчжурские о и у (твердого ряда), т.е. сохранении в СТМ старого у, при ин-
новации в ЮТМ языках. Однако, спорадически все же маньчжурское у твердо-
го ряда сохраняется при последующем гласном а, т.е. ПТМ. *u = ПТ. *u = ПА. 
*o(~u) = Ма. o//о/u (u перед a). 

- пратунгусо-маньчжурская губная фонема ࣮ мягкого ряда дает следую-
щие рефлексы: при инициальном губном, и реже при последующем l фонема ࣮ 
> i; чередование i ~ ࣮ происходит при последующем губном; фонема ࣮ реализу-
ется в северной подгруппе как i  в части случаев перед сонантами; фонема u 
реализуется в северной подгруппе в эвенском и негидальском как ů чаще при 
последующем i; в маньчжурском языке исторический ࣮ > we в определенной 
позиции, т.е. можно привести для наглядности таблицу соответствия ࣮ тунгусо-
маньчжурских языков: 

 
ПТМ. Ма. ПТ. ПА. 

*  i u u 
*  i ~ u u u 
*  u i u 
*  u ů u 
*  we u u 

 
 
V. В маньчжурском языке наличие согласного губного щелевого w в 

интервокальном положении может указывать не на древнее отражение этого 
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состояния, а на последующую инновацию. Иными словами, в маньчжурском 
языке гласные о и ࣮ дают сочетание wa ~ we не только в абсолютном начале, но 
и в первом слоге после согласного, которое имеет место только в ма. Однако, 
стоит отметить, что интервокальный w появляется, как и в предыдущих случа-
ях, исключительно в сочетании перед последующим i или j и палатальными со-
нантами l΄, n΄, r΄, чаще это выглядит как ~uwa~//~uwе~, и в только в одном 
случае ~оwa~ (н΄ованг΄ан ‘зеленый’), для СТМ подгруппы подобное сочетание 
соответствует долгому гласного ‘ā’, ‘’, в случае же с гласным мягкого ряда 
~uwе~ соответствуе долгий гласный ‘ū’. Гласные о и ࣮ ведет себя в первом сло-
ге также как в инициальной позиции, о чем говорилось в предыдущей главе.  

VI. В маньчжурском языке слабые интервокальные согласные в неко-
торых случаях устойчиво сохраняются, имея при этом соответствия ПТМ. *vgv 
сохранение своего положения, в ма. w//j и в исключительных случаях ࡰ, по-
скольку ма. язык стремился к упразднению этого согласного в интервокальном 
положении в первом слоге путем замены; в ряде случаев имеется соответствие 
vgv > гласный, долгий гласный или дифтонг. В ма. достаточно устойчиво со-
храняются в интервокальном положении губные согласные: vbv >  vwv в тунгу-
ской и амурской подгруппах с сохранением или образованием дифтонга и в 
дальнейшем с возможным образованием долготы, в маньчжурском сохраняется 
как b; vjv >  vj(v); vpv > vfv. 

VII. В части случаев образование o ~ оо происходило в маньчжурском 
из сочетания гласный + согласный, где согласный, находясь в подобном поло-
жении, был склонен к диссимиляции, а в дальнейшем ассимилировал предше-
ствующий, процесс образования гласного или долгого гласного мог протекать 
следующим образом o ~ оо < *au (*~ab~// ~ vwv~).  

VIII. В тунгусо-маньчжурских языках исторически существуют дифтон-
ги двух групп: первая - ia, iࡣ, io, i࣡, iu, i࣮ (восходящие); вторая – ai, ࡣi, ui, ࣮i 
(нисходящие). Вторая группа характеризуется для маньчжурского и гольдского 
(нанайского) языков. Подобное деление возможно, но дело в том, что дифтонги, 
указанных двух групп, являются, вероятно, в некоторых случаях различными 
отражениями сочетания гласный + согласный aj, ࡣj, oj, ࣡j, uj, ࣮j в СТМ под-
группе и в ма., а также спорадически в ЮТМ подгруппе. 

В EDAL для праалтайского языка реконструируется система из четырех 
дифтонгов ia, io, iu (ue), ua [EDAL 120-134; Старостина 24].  

Однако, для тунгусо-маньчжурских языков надежно реконструируется 
только один исторический общетунгусо-маньчжурский дифтонг ia заднего ря-
да, а также в некоторых случаях ie, остальные дифтонги типа io, iu трактуются 
как палатализованный согласный + гласный. Таким образом, пратунгусо-
маньчжурский дифтонг ia в ма. имеет следующие рефлексы:  

- после согласных б, г, к (один случай), н, ф (< *p) как а с палатализацией 
предшествующего согласного, в начале слова, после исчезновения инициально-
го согласного (как то: *n, *x, *p), отражается в виде  jа = в СТМ, ЮТМ под-
группах в виде , иа; 

- после н΄, ф как  а с палатализацией предшествующего согласного в 
маньчжурском = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡥ; 
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- после согласных ф, х – i, при СТМ, ЮТМ подгруппах в виде , иа;  
- сочетание аj сохранившееся в маньчжурском языке, в СТМ и ЮТМ 

языках дает дифтонг, т.е. аj > ia, в маньчжурском надежно сохраняется после 
согласных ࣵ, ࢼ, с, в которых отражается как аj, в остальных тм. языках с метате-
зой, после ࣵ, в (< *ࢿ), с, т.е. СТМ и ЮТМ подгруппах в виде , иа; после с, д  
как аj в маньчжурском = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࡥ; 

дифтонг ie (iࡣ) 
- после согласных ф (< *p), н как э с палатализацией предшествующего 

согласного, в начале слова, после исчезновения инициального согласного (как 
то: *n, *x, *p), отражается в виде  jэ (~jи) = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࣺ, 
иэ; 

- сочетантие эj сохранившееся в маньчжурском после согласных м, д, в 
остальных тунгусо-маньчжурских языках отражается с метатезой, после д, в (< 
-как э ~ а = СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࣺ, иэ; очевидно на раннем ста ,(ࢿ*
романьчжурском уровне это сочетание образовало пару для заднерядного ди-
фтонга *ia и развивалось как дифтонг типа *ie. 

- после н΄ как  эj (один случай) = в СТМ, ЮТМ подгруппах в виде ࢶ; 
сочетание uj 

- в инициальной позиции ма. уи (~ вэj) = ЮТМ уи = СТМ ࣺ;  
- после согласных н, т, с отражается в ма. как уи = ЮТМ уи = СТМ ࣺ;  
- после ࣵ в ма. как  и ~ у  = ЮТМ уи = СТМ ࣺ;  

дифтонг (мнимый) iо 
- после согласных н как о с палатализацией предшествующего согласного  

= ЮТМ о = СТМ о;  
- после г, ࢼ как  о с палатализацией предшествующего согласного = ЮТМ 

и СТМ ;  
Дифтонги ia, io отражаются в ЮТМ подгруппе и маньчжурском языке по 

разному, но в СТМ языках в большинстве случаев им соответствует долгое , 
тогда как дифтонги  ie и iu (< uj) в СТМ подгруппе отражаются в виде ࣺ, те. ia, 
io > ; ie, iu > ࡲ. 

Кроме того, стоит отметить тот факт, что в маньчжурском языке сохрани-
лись некоторые архаичные элементы, которые ранее, очевидно, имели место в 
тунгусо-маньчжурских языках и сохранились только в маньчжурском языке: 
это сочетания гласный + согласный аj, эj, которые восстанавливаются только 
на маньчжурском материале. 

Таким образом, анализ развития гласных первого слога в маньчжурском 
языке показывает, что вокализм маньчжурского языка сближаясь в своих ос-
новных чертах с остальными тунгусо-маньчжурскими языками, сохранил арха-
ичные черты, восстанавливающиеся только на материале маньчжурского, при 
этом испытав сильное влияние соседних языков, монгольского и китайского. 
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Сокращения 
Языки 

алт. алтайский 
бур. бурятский  
венг. венгерский 
даг.П. дагурский язык по материа-
лам Н.Н. Поппе  
даг.Т. дагурский язык по материа-
лам Б.Х. Тодаевой  
даг.Ив. дагурский язык по материа-
лам Ивановсого 
даг.М. дагурский язык по материа-
лам Мартина 
др.-тю., др.-тюрк. древнетюркский 
др.-кор. древнекорейский 
др.-яп. древнеяпонский 
и.-е. индоевропейские  
каз. казахский 
калм. калмыцкий 
карахн. караханидский 
кид. киданьский 
кирг. киргизский 
ккал. каракалпакский  
кум. кумыкский 
ма. маньчжурский 
манс. мансийский 
мо. монгольские 
мог. могольский 
монг. монгольский 
монгор. монгорский  
нан. нанайский 
нег. негидальский 
ног. ногайский 
ойр. ойротский  
орд. ордоский  
орок. орокский 
ороч. орочский 
па. праамурский 
пал.  протоалтайский 
пкор. пракорейский 
п.-мо. письменный монгольский 
пмо. прамонгольский 
пт. пратунгуский 
птм. пратунгусо-маньчжурский 

птю. пратюркский 
пяп. праяпонский 
саам. саамский 
сол. солонский  
ср.-мо. средне-монгольский 
ср.-кор. средне-корейский 
ср.-яп. средне-японский 
стм северная подгруппа тунгусо-
маньчжурских языков 
тел. телеутский диалект алтайского 
языка 
тм. тунгусо-маньчжурские 
тув. тувинский 
тю. тюркские 
уд. удейский 
уз. узбекский 
ульч. ульчский 
урал. уралские 
фин. финский 
хак. хакасский 
хант. хантыйский 
фин. финский 
эвен. эвенский 
эвенк. эвенкийский 
ютм южная подгруппа тунгусо-
маньчжурских языков 
чж. чжурчженьский 
шор. шорский 
як. якутский 
яп. японский 
 
id. – idem (то же самое значение, что 
и предыдущего слова) 
< - образовалось из ..., развилось из 
..., заимствовано из ... 
> - развилось в ..., дало ... 
* - условная или преполагаемая 
(восстанавливаемая) форма 
: - в некоторых случаях знак долготы 
= - знак соответствия 
// - знак чередования 
~ - знак параллельно существующей 
формы 
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