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с .77-78; № 8 , с .5 9 ; к  9, с .61 -62 ; X! I I - I 2 ,  с .65 -67 ; т.У , № I ,  
с .60.

0. С.Сорокина

О ВЫРАЖЕШИИ ПОБУЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БИРМАНСКОМ
ЯЗЫКЕ

Современный литературный бирманский язык знает две формы 
выражения побуждения: морфологическую и синтаксическую. Морфоло
гическая форма выражения побуждения очень древняя, и есть асе 
основания предполагать, что она была присуща бирманскому языку 
изначала. Что же касается синтаксической формы выражения побужде
ния, то,по всей вероятности, это есть результат развития письмен
ной литературной традиции, которая сложилась лишь к середине ХУ 
века и находилась под сильным влиянием пали.

Морфологический способ выражения побуждения, который мы мо
жем назвать классический, состоит в присоединении к глаголу (гла
гол этот может принадлежать к любому семантическому глагольному 
классу) иорфемы "сей2" : о2 йа1хан2 ми1ми1ко2 саун1нау,лоун2чхоу2 
оей2то2. ♦. О бхикоу! Следи за собой ... (Дхаммапада, 379). Обычно 
морфему "сей2" возводят к глаголу "сей2" (посылать); если это 
так, то процесс отделения значений произошел еще до возникновения 
письменной традиции, так как уже в памятнике начала ХП века (а 
бирманский язык стал письменным языком только с середины XI века) 
встречается морфема "сей " , выражающая побуждение: ijraahmoka&b- 
bahSataSanpyaniayaay^uaKyo^phyassly te t. Пусть ЭТО мое действие 
будет причиной, (благодаря которой я) получу” Высшее Знание. (Над
пись Мьязеди, строчки 34-35).

Возможно, что глагол "сей2" (посылать) и морфема "сей2" ,  вы
ражающая побуждение, в современном языке стали омонимами.

Помимо классического морфологического способа выражения по
буждения в современном бирманском языке существует целая группа 
глаголов со значениями "разрешать", "мешать", "приказывать",
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"препятствовать"» "посылать" я т .п . , которые могут при опреде
ленных условиях приобретать побудительный характер. (Из всех гла
голов со значением "посылать" только глагол "сей2" в сочетании 
с "хлу*" (освобождать) может обладать такой способностью. Этот 
факт подтверждает общее происхождение глагола сей2 и морфемы 
сей2) .  Таким условием является наличие в предложении зависимого 
предикативного члена, выражающего действие, побуждение совершить 
которое заключено в конечном сказуемом (конечным сказуемым высту
пает глагол, входящий в вышеупомянутую группу). Этот зависимый 
предикативный член бывает оформлен частицами предварительного 
сказуемого ( т .е .  неконечного сказуемого): йан , хнга2 , аун2 . По
мимо этого предварительного сказуемого, в предложении имеется 
объект, обозначающий лицо, которое побуждает совершить действие, 
выраженное предварительным сказуемым. Этот объект оформляется 
частицей ко2 . (1916 кху^ни’хма2 уа2ашин2ин2га*лей‘минуто* бэ’хма1 
па2вин2 тай»юсай*йан2 мьан2ма2си*уи2то2мья^ко2 сей2хлу*дей2ти2 .
В 1916 году по приказу английского короля бирманскую армию посла- 
ли (с тем приняла участие в сражении. (Иьявати, 1965, 
№ 5 , стр .47 ). У^хла^чо2»!2 магмаг1одн2хла1ко2 мьян2мьан2 йан2
ко^н2хма*.тхвэ♦тва^йа1йан2 ачан2пей^лей2уи2 У Хла Чо посовето
вал На На Ихин Хла поскорее уехать из Рангуна).

Дополнение это характеризуется еще и тем, что оно имеет две 
синтаксические связи: оно связано с конечным сказуемым объектно
предикативной связью, а с предварительным сказуемым -  субъектно- 
предикативной.

Двойная связь дополнения в предложениях, где имеются глаго
лы с побудительным значением, отличает их от придаточных предло
жений цели, которые так же оформляются частицами йан2 , хнга2 , 
аун2. Однако придаточные предложения цели имеют свое подлежащее, 
отличное от подлежащего главного предложения, в то время как в 
предложениях с глаголами, имеющими побудительное значение, фор
мально имеется только одно подлежащее. ( Пьи2ху2лу2ту1ти2найн2 
нган2 лу»ла*йей^ко2 йа*аун2 тай»кхай»йа*ти ? Народ должен бо
роться, чтобы страна обрела независимость. В этом предложении 
предварительное сказуемое "йа1аун2" (чтобы получила) имеет соб
ственное подлежащее "найн2нган2” (страна).

Одинаковое оформление придаточных предложений цели и зави
симого предикативного члена при побудительных глаголах не есть 
явление случайное, если учитывать, что обе эти синтаксические
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конструкции семантически очень близки друг другу. Полно предпо
ложить, что синтаксическая конструкция, выракащая побуждение, 
развилась в языке ухе после того, как в нем были выработаны пра
вила оформления придаточных предложений цели, и так как бирман
ские синтаксические средства достаточно ограничены, то семанти
чески близкие конструкции подучили там одинаковое оформление.

Ны склонны предположить, что конструкция эта (с зависимым 
предикативным членом, оформленным частицами йан2 , аун2 , хнга2) 
появилась в бирманском письменном языке под влиянием пали (как 
впрочем и все другие конструкции с предварительными сказуемыми). 
Так в бирманском языке "ниссан" (пословный перевод с пали) 
употребляется конструкция: V хо3хнга2 + V m1, переданная палий- 
скую конструкцию: tfaya + V , которая, согласно авторам очерка 
"Язык пали", рассматриваетея как непарадигматическое образование 
со значением цели ("Язык пали", М., 1965, с т р .П З ): ...Т а та  пийа 
путтака. чхн’х д а ^ с в а ^ о ^ а 2 , там. хин2ко2 , паббаджджайа. йа1 
ха^пьу^сейц^о^хига2, майам, нга2то1ти2 , анудканама, кхвшг 
шу^коун^н1 . Любимый сын, ны даем тебе разоемение. чтобы (ты) 
стал монахом. /Суванасама, лист ~?Я строчки 7 -8 /.

Таким образом, из сучаствующих в современном бирманском 
языке двух форм выражения побуждения одна является исконно бир
манской, а  другая есть результат влияния пали на литературный 
бирманский язык.

И.Стеблин-Каменский 

IAHG •ХРОМОЙ'

Входящее в состав прозвища, под которым жестокий хромец 
Тимур был известен в Европе, слово lan e  'хромой' является по 
происхождению иранским. Оно принадлежит к тем немногим словам, 
которые вопреки закону арийского ротацизма сохранили (или вос
становили) исконное индоевропейское 1: например, тадх. (персид
ское)^ la b  'гу б а ' (немецк. Ы рре), тадк. le s id a n  'л и за т ь ',  хадж, 
lo f  'болтовня' (др .-иран . " lap s , русск. лепет) и др.
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