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Индо-европейское *medhu— обще-китайское *m it.
У ж е неоднократно указывалось на совпаденіе индо-европейскаго *medhu 'медъ, медовый напитокъ съ угро-финскими словами, выражающими тѣ же понятія (ф и н . m e s i< * m e t i  'f lo n ig , лапл. mietta  'M eth’ , морд. 

m e d \  черем. т щ  зыр. т а ,  вот. тщ  венг. mez 'Honig’) 1. Широкое распространеніе этого слова позволяетъ предполагать, что можетъ быть и звуковая близость китайскаго слова для 'меда’ (но безъ значенія 'медоваго напитка’ ) съ *medhu оказывается не случайной. Именно, пекинскому т і соотвѣтствуетъ обще-китайская Форма *m it, возстановляемая, какъ на основаніи показаній прочихъ діалектовъ, такъ и изъ древнихъ китайскихъ заимствованій въ аннамскій, корейскій и японскій языки. Такъ аннамская Форма, транскрибированная у G i l e s ’a 2 3 черезъ met, вмѣстѣ съ Кантонской 
{met у  G i le s ’a) и Хаккаской (mit у  G i l e s ’a) указываетъ на существованіе обще-китайскаго конечнаго переднеязычнаго смычнаго неносового (можетъ быть t; но конечно неизвѣстно, былъ ли этотъ звукъ въ обще-китайскую эпоху эксплозивнымъ или только имплозивнымъ; неизвѣстно и то, былъ онъ глухимъ или звонкимъ), исчезнувшаго въ пекинскомъ, но давшаго рефлексъ въ видѣ «входящаго тона» въ южно-мандаринскомъ и другихъ. Корейское m il объясняется тѣмъ, что всякое обще-китайское конечное Н  отражается въ корейскихъ заимствованіяхъ въ видѣ Р .  Въ японскомъ имѣются Формы т г с г 4 5 (Го-онъ) и Ыси5 (Канъ-онъ). Обѣ являются правильными соотвѣтствіями обще
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—  264 —китайскому *m it. 6г въ первой Формѣ восходитъ на японской почвѣ къ H i,  это послѣднее замѣнило повсюду въ Го-онѣ китайское конечное t въ виду отсутствія представленія закрытаго слога въ японскомъ. Этимъ ж е объясняется въ Канъ-онной Формѣ Н и , откуда позднѣе си  (съ Факультативнымъ гласнымъ) въ Ысщ Ь изъ начальнаго т  является обычнымъ въ Канъ- онѣ. Существующая кромѣ этихъ Форма т к и  (также haci-m icu  «пчелиный медъ») объясняется контаминаціей Канъ-она и Го-она (впрочемъ дублетныя Формы, причисляемыя къ Канъ-ону, съ т  вмѣсто обычнаго Ъ < т , довольно часты). Приведенное у G i l e s ’a hitsz (въ моей транскрипціи феи) объясняется графически, какъ замѣститель Ыси (ді и Ы отличаются въ письмѣ часто пропускаемымъ діакритическимъ знакомъ), или же просто подстановкой ді вмѣсто Ы , потому что эти сочетанія чрезвычайно часто чередуются въ чтеніяхъ другихъ іероглифовъ. Можно было бы видѣть препятствіе къ возстановленію обще-китайскаго Н  въ существованіи Формъ, оканчивающихся на к, въ нѣкоторыхъ китайскихъ діалектахъ (приведенныя у G i le s ’a: Foochow и Yangchow  mile)-, но этотъ переходъ t >  к имѣетъ мѣсто только при смѣшеніи и Н , и *к  конечныхъ въ одномъ звукѣ1.Наконецъ праФорма *m it доказывается и на основаніи данныхъ древне-китайской лексикографіи, собранныхъ въ трудѣ K a r l g r e n ’ a 2: іероглифу, означающему «медъ», приписывается древнее чтеніе съ In itiate 32 ( = * я г )  —  см. № 3081 на стр. 137, и съ Finale 259 ( = H t ) —  см. № 2814 на стр. 211.Въ заключеніе я укаж у: 1) что имѣются сопоставленія индо-европейскаго *medhu также съ семитическими словами3; 2) что въ Китаѣ пчела водилась искони: «In Asien ist die Honighiene dagegen nur in einer schma- len Zone zu H ause, die von W est nach Ost liber Kleinasien, Syrien, Norda- rabien, Persien, Afghanistan, das Him alayagebirge, Tibet und China lauft»4. Въ Японіи же привозъ пчелъ (изъ Кореи —  изъ Кудара) относятъ къ 643 году по Р . Х р .
Е. Поливановъ.
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