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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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Часто фонетаческн для тадж. lan e  'хромой* восстанавливается 
др.-яран. *la=n=k= (корень lak  с п=ннфнксом, ср.тадж. bong < 

•va=n=ic= 'крик, вопль' к корни так 'говорить'2) .  Соответствующий 
др.-аран. iak  надоевропейскнй корень lek., согласно словарв Ю.По
корного (IEw, 673), нироко представлен в нескольких труп ах  ин
доевропейских языков (кроме иранской) в значениях, которые хоро
шо соотносятся и с тадк. lang  'хромой! Основные значения глаголь
ного корня lek: 'гнуть(ся), болтаться, скакать, прыгать', в име
нах также названия ноги или ее частей.

Слово 1апв'хромой' распространено во многих языках средне
азиатского ареала, как в иранских, так и в тюркских. Для ряда 
иранских языков, подвергинхся сильному влиянию таджикского язы
ка, трудно сказать, является лм это слово заимствованием из тад
жикского или же исконным, как, впрочем, и во многих других слу
чаях, когда фонетический облик соответствующих слов и их значе
ния могут быть непосредственно возведены к древненранскому про
тотипу (согласно исторнко-фонетическям законам данного языка).

В одном из иранских языков, а  именно в мунджанском, имеется 
однако самостоятельный дериват др.-иран. *la=n=k= : мундж. lonely  
•хромой'3, в котором =ог является закономерным рефлексом др.-иран. 
а=краткого -  ср.мундж. lond<*dantan= 'з у б ',  мундж. роп(с) <  
•рап6а= 'п я т ь ',  мундж. (йндга) ios<*dasa=  'д е ся т ь '4 , Мундж. lo n 
e ly  'хромой' является основательным доводом в пользу исконно иран
ского происхождения тадж. lang , поскольку ни в одном не явных тад
жикских заимствований в мунджанском переход тадж. =а=-*-муидж. =о= 
не засвидетельствован.

Родственные тадж. lang слова имеются и в языках индоармйской 
группы: др.-инд. langa=, хинди,псяджаби la lig ra , вепали lanaro  
'хромой'5.

Дериваты и .-е . le k  'болтаться, иататься' до сих пор не были 
отмечены для иранских языков, между тем они не исчерпываются толь
ко тадж.lang, мундж. longiy 'хромой', а представлены больаим коли
чеством слов. Этимологизация некоторых из них представляет опреде
ленные фонетические трудности, так как все они принадлежат к так 
называемым "дефектным" (defective  words) словам (словам, обозна
чающим различные недостатки, телесные и д р .) . Слова такого рода 
могут подвергаться нерегулярным фонетическим изменениям в силу 
их экспрессивного употребления, деформации в составе рифмующихся 
композитов и по другим причинам6.
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Корень laic можно видеть в тадж. laqidan (также lakidan, laq- 
qidan по говорам) 'болтать(ся), яатать ся ', таток. laqistjoi 'вих
лять, болтаться', курд. leqin= 'шататься' и в памирских языках: 
вахав. iaic=, laq= 'б олтаться ', мундж. laq= 'кататься, болтаться' 
(видимо, заимствования из тадж .). Этот же корень представлен в 
многочисленных рифмующихся дублетах, типа тадж. iak=iak 'волоча
щийся, болтающийся', тадж. laq=daq 'болтающийся', распространен
ных и во многих других языках среднеазиатского ареала7.

Появление в этих словах увулярного (q ) , не характерного для 
собственно иранской лексики, можно объяснить экспрессивным упо
треблением соответствующих слов в качестве "дефектных". Две друпв 
возможные причины появления увулярного смычного в иранской лекси
ке -  тюркизация или арабизация -  видимо, также не следует исклю
чать, так как сходные основы встречаются и во многих тюркских 
языках и диалектах, и в арабском языке (арабск. laqqa 'тр я с ти ').

Однако заимствование из тюркских или арабского маловероятно, 
так как этот же корень lak с инхоативным ( > непереходным) суффик
сом =в= (др.-иран. *saa=, и .-е . *=аке/о) представлен в тадж. lax* 
3ldan 'скользить’а , ягнобск. lafcs= 'ходить, бродить, вращаться', 
ишкалимск. laxss, вахан. laxs=, руиан. 1ахя=, сарык. 1охв= 'ковы
лять, хромать'. Наличие этих весьма древних образований свиде
тельствует в пользу значительной древности корня lak в иранском 
и исключает возможность позднейиего заимствования его из тюркских 
диалектов или арабского языка.

Очень спорным представляется вопрос о принадлежности к этому же 
гнезду такого таджикского слова как lukka 'рысь (конский аллюр)' и 
фонетических вариантов как с 1=анлаутом, так и с &=анлаутом (и 
соответствующих слов в других соседних языках: ягнобск. doqsdoq 
'тряский', язгулямск. duqsduq 'рысь, ИНОХОДЬ', ЯЗГуЛЯМСК. dbq= 
daq 'трусца' и д р .)9 , а также тадж. ling 'голень, нога' (соответ
ственно белудж, ling, шугнан. ling, вахан. lang, сарык. lang и др.). 
Во всяком случае, "дефектная" природа др.-иран. lak позволяет 
предполагать различные нерегулярные деформации.

Возможно, что некоторые "дефектные" корни подвергались фоне
тическим деформациям и в праязыке. Так на индоевропейском уровне 
восстанавливаются три близких по значению и по фонетическому обли
ку корня lek, ieguh , leig**, которые, в конечном счете, могут 
являться, вероятно, вариантами.
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Т а к т  образок, хадх. lang 'хромой', laq ldan  'болтаться* а 
другие родственные слова иранских языков со значениями 'хромой; 
хромать; пахаться, болтаться* восходят к и .-е . l e t ,  представлен
ному, следовательно, почтя во всех известных группах индоевро- 
пейвких языков.

I )  Наличие соответствующих, совпадающих с таджикскими, пер
сидских слов далее специально не оговаривается.

I .  Gershevitch. Iran ian  words contain ing  sans, -  " Ira n  and 
Islam  (In  memory of V.Minorsky)", Edinburgh, 1971, 279.

3) Также i6gLy (по говорам), ср.иундж. lo n d , lo d  ‘зуб* (no 
говорам) -  по материалам А.Л.Грюнберга.

G.Morgenstierne, IIFL П ,  89»

E .L .  Turner. CDIAL 1 0 8 7 7 . R . L . Turner. E t y m o l o g i c a l  
d i e t ,  o f the  N epali, 545.  Ю .П окорны й о т н о с и т  д р . - и н д .  langas 
к и .-е . (в ) legs 'д р я б л ы й ,  вялы й * (ю т , 959), ч т о  с е м а н т и ч е с к и  
п р е д с т а в л я е т с я  м а л о у б е д и т е л ь н ы м .

R.L. Turner. СПШ», X; S.M .Eatre. Problems o f reconstruc
t io n  in  IndosAryan, Simla, 1968, 60.

Cp., например, в ваиджских говорах: govi la k ' корова с 
шатающимися рогами', laq ldan  ' болтать ', laq o ja  ' шаткий', laq ldan  
•тряотиоь' -  А.З.Розенфельд. Ванджские говоры таджикского языка, 
Л ., 1964, стр.100, 101.

®) ’ lak sss  > laz e s  подобно *balc/e=Bs>Ьахв= 'дарить, прощать'. 
Сюда же, видимо, и хадж, l a q ld a n  'ско л ьзи ть ', la p o n a k  'скольз
кий' с озвончением группы ха.

Сопоставлено А.З.Розенфельд -  Ванджские говоры .., стр.101.

К этому корню относят др.-инд. lab g h a ti 'прыгает* (ю т ,
660).

К l e ig  х а д ж , ( к л а с с )  o lex tan  'п р ы г а т ь '  -  IB W , 6 6 7 ;  Р.Ногп. 
Grundriaa der neuperaiachen Btymologle, S traaaburg, 1 8 9 3 ,  I I *
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