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И. Г. ДОБРОДОМОВ (Москва)

ДВЕ ВЕНГЕРСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

1. bocskor

Benrepckoe HanMmenoßaHne 06yBM bocskor ’NOpIWHM, ÕaXHJbI; JANTH, Õa-

хоры’ считается словом HEH3BECTHOTO NpPOHCXOXAEHNA (TESZ I 317).
Правда, аналогичные слова встречаются в соседних славянских языках,

но они обычно рассматриваются как венгерские заимствования: в TaK

наз. угро-русских говорах Закарпатья бочкори 'род кожаной обуви, то

же, что и постоли, кожаные лапти’ (Б. 1. Грнченко, Словарь ук-

раlнсько! мови 1, Ки!в 1958, стр. 90—91 со ссылкой на Я. Ф. Головац-

кого и И. Верхратского); серб.-хорв. диал. böökore (TESz 1 317), чеш.

baökor(a) (обычно мн. ч.) '1) домашние, комнатные туфли, тапки, та-

почки, шлепанцы; валенки; 2) шляпа, баба (о человеке слабовольном);
словац. backor(a) ‘черевичка’, также bocCkor, cloma же семантически

обособившееся baëkor ’nonxa’ (A. В. Исаченко, Словацко-русский пе-

реводной словарь 1, Братислава 1950, стр. 17; ср. стр. 36: bolkoros oben-
невший дворянин’, имеющее точный источник в венгерском); польск.

баёвогу ’домашние туфли, шлепанны'.
Следует учесть, что некоторые славянские формы указывают на

огласовку -а- начального слога и это в весьма малой степени отра-
зилось в самом венгерском языке. Подобного рода замена более древ-

него -а- в начальном слоге на -0- наблюдается в ряде венгерских бул-
гаризмов: kobak 'башка’ << тюрк. дабад ’тыква’; bojtorjän 'лопух’ <-

тюрк. (тат.) балтырган ‘’борщевик’; boszorkäny ‘’ведьма’ << тюрк.
*Бваs(?)уграп ’кошмар, удушье; домовой’; огоз2!ап ’лев, львица’ << тюрк.
арыслан (тат.).!

Что касается гласного второго слога, то он может восходитЬ К U, Y

закрытого слога, как это бывает в старых булгаризмах венгерского

языка, а весь второй слог в целом представляет собой тюркскай имен-

ной словообразовательный аффикс, присоединяемый к именным и гла-

гольным основам,-риг— руг, ® или же с глухим началом -диг— -qyr.
Несколько сложнее обстоит дело с идентификацией корневой части,

которая, как кажется, в свободном виде тюркским языкам неизвестна,
но сохранилась в составе производного башмак, во многих тюркских
языках, начиная с древнетюркских памятников, причем Махмуд Каш-
гарский кыпчакскую и огузскую форму баётад противопоставляет форме

! Z. Gombocz, Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in der ungarischen sprache,
Helsinki 1912 (MSFOu ХХХ), стр. 142.

? Z. Gombocz, ykas. pa6., crp. 149, 151. O cybeukce cm. 3. B. Cesopiran,
Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного
исследования, Москва 1966, стр. 200; H. S. Szapszal, Staroturecki przyrostek
yur(u) — pyr(y) zachowany gdzieniegdzie we wspolczesnej mowie potocznej. — Rocznik
crientalistvezny XIV, Lwôw 1939, crp. 81—90.
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бабад в языке чигилей (Древнетюркский словарь, Ленинград 1969,
стр. 87, 88, 644). Г. Дёрфер удачно определил отглагольный характер
обоих образований. 3

В основу венг. босsког и его славянских соответствий легла, однако,

не обычная форма тюркских языков с -$-, а булгарская форма с Xxa-

рактерным для булгарского языка ламбдаизмом (соответствие -$-— --,
-[ё-). Предполагаемая булгарская форма *baléqur co cßoeoGpa3HblM CTe-

чением согласных -[ёд- подверглась упрощению в *Бабёдиг, откуда полу-
чились венг. босsвог и его славянские модификации. Итак, венгерское
наименование вида обуви босsВог позволяет к двум известным TlOPK-
ским однокорневым образованиям для названия обуви Баsтад— basag
добавить третье *баsдиг, восстанавливаемое из его булгарского соот-

BeTcTßha *balëqur.

В связи с этимологизацией на булгарской почве венг. босsког пред-
ставляется возможным вывести из другой булгарской диалектной формы
(с соответствием тюрк. $ не /6, а просто , который в положении перед
согласным выпал) русские областные названия лаптей n3 бересты
6dxopel, бахары, бахари, бахторы, бакары, отмеченные в северновелико-
русских говорах (Словарь русских народных говоров, вып. 2, Москва—

Ленинград 1966, стр. 58, 152, 156—157) и не имеющие, как будто, по-

пыток этимологизации. Эти формы, вероятно, с исходным начальным

ударением (на первом слоге) возводятся к иной диалектной булгарской
popme: *balqur>(? *baqur >) *bayur > рус. бахор (через ступень

*бахъръ). Начальное ударение русского слова отражает особенности

акцентуации верховного диалекта чувашского языка, где конечные ре-
дуцированные (этимологически узкие, закрытые) гласные не несут уда-
рения, которое перемещается к началу слова.

К булгарскому деривату «обувного корня» bas-~bal- с иным суф-
фиксом -4у! (см. об этом суффиксе: Э. В. Севортян, Аффиксы имен-

ного словообразования в азербайджанском языке, Москва 1966, стр. 194;
М. А. Хабичев, Карачаево-балкарское именное словообразование,
Uepkecck 1971, crp. 173—174) *balqyl > (*Баду! >) *Баху! принадле-
жат также следующие русские названия обуви: бахилы, бафилы, ба-

хёлы, бакилы, не имеющие пока удовлетворительной этимологии.

Следует отметить, что русские формы, отражающие уже булгарский
переход ¢>y (спирантизация), хронологически моложе, чем венг.

bocskor с сохранивщшимся еще взрывным д (который субституировался
взрывным же k).

2. pacsmag

Аналогичное поведение группы COMVIACHBIX -lë-, COOTBETCTBYIOLLEH
тюрк. -$-, обнаруживается в венгерском архаическом и диалектном на-

звании тапочек, плохих башмаков, суконной плетеной зимней обуви
pacsmag (n naxe lacsmag), KoTopoe nMeeT параллели в соседних сла-

вянских fl3blKax: CJIOBaII. pacmaga ’Tanoukn’; orcioma просторечное пре-
HeCpexuTenbHoe palmaga (TONbKO el. Y.) 'APsiHb;, BHeGpauHblii PEÖSCHOK
(fattyn)’ (I. Kniezs a, A magyar nyelv szlav jovevényszavai I, Budapest
1955, стр. 703; А. В. Исаченко, указ. раб. П, 1957, стр. 1); сербскохор-
ватское, кайкавское (Босния и Герцеговина) лачмаее (мн. ч., 1749 г.)
"башмак’ (Ст. Стаховский, Заметки о методологии этимологических

исследований турецких заимствований в сербскохорватском языке. ——

3 G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen 11, Wies-

baden 1965, crp. 294. | _
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Этимология 1964, Москва 1965, стр. 68), старосерб. паймага (наряду с

пашмаг, пашмага) ’crepida, soleae genus’ (H. C. Baxpoc, HanmeHosaunsa

обуви в русском языке [. — Древнейшие наименования до Петровской
эпохи, Хельсинки 1959, стр. 69); старопольск. и диал. басгтаф (а), baé-

mag 'Bun обуви, башмак, сапог’. С глухим конечным согласным слово

известно в диалектах чешского языка: раёта® и раёав — backora

(V.Machek, Etymologickÿ slovnik jazyka ceského a slovenského, Praha

1957, cTp. 347). В формах бачмагъ, бачмакгъ слово встречается в памят-

никах западнорусской письменности (называемых то староукраинскими,
то старобелорусскими); ср., например, в Лексиконе Памвы Берынды:
«ВысотупцЪ — бачмаги або пантофлЪ» (в заглавном слове опечатка,

должно быть выстИпцЪ, выстойпцЪ). (Памва Беринда, Лексикон сло-

венорсський, Ки!в 1961, стлб. 38). Ср. в анонимной переработке этого

лексикона: бачмаги — виступц®; пантофл® — выступци (Jlekcic Jlas-

рентlя Зизашня. Синонма Славеноросская, Ки!в 1964, сгр. 99, 140).
Ср. также цитаты из второго издания «Лексикона» (А. М. Булыка,
Дауня запазычанн! беларуска! мовы, Минск 1972, стр. 39), где эта опе-

чатка повторяется. Ср. новогреч. латоотибхи.
Обычно исследователи рассматривали эти фонетически экстравагант-

ные формы (ё вместо $) наряду с нормальными тюркскими формами
типа баsтад и их отражениями в других языках. В лучшем случае спи-

сок закономерных соответствий дополнялся не менее загадочной «турец-
кой» формой в записи венгерского хорвата Б. Георгиевича batsmagh

*sotularia, calciamenta’4, KoTopas TpaHCKpHÕHpoßasaCb KaK paemag и

вводилась в число закономерных соответствий с -$-.

Однако слишком изолированный характер турецкой формы у Б. Ге-

оргиевича и ее совпадение с венгерской и сербскохорватской диалектной
формой (возможно, родной для Георгиевича) заставляют отнестись к

ней с подозрением и причислить её к результатам славянской интерфе-
ренции при восприятии турецкой речи хорватом. Следовательно, форма
Latsmagh y B. Teopruesnua — славянское восприятие турецкой формы

basmag, baémaé yepe3 npusmy cep6. pacmag(a), pacmaga.
DopMbl THNaA BEHT. PACSMAY HE CBA3ZAHLI HENOCPEACTBEHHO ¢ TIODKCKHMH

формами типа баsтад, а представляют собой результат фонетического
упрощения булгарской формы *ра!ста»> *рабтау и только таким об-

разом они восходят к одному общему источнику.

Венгерские булгаризмы Öocskor и расsтар дополняют немпогочис-

ленные случаи отражения булгарского соответствия тюрк. $ в виде LE®,
а неустойчивость их анлаута (5-, р-) позволяет по-новому взглянуть на

проблему глухости-звонкости булгарского анлаута, что, однако, может

быть предметом особого рассмотрения. Кроме того, представляется же-

лательным проверить, являются ли венгерские слова источником для

соседних славянских языков или XKe все они заимствованы из одного

общего источника — древнего булгарского языка (гуннов или аваров)
Павнонии.

+ W. Heffening, Die türkischen Transkriptionstexte des Bartholomaeus Geor-
£ievits aus den Jahren 1544—1548, Leipzig 1942, стр. 23.

5 G. Barczi, Le traitement de $ et de ¢ turcs dans les mots d’emprunt turcs du

protohongrois. — Studia turcica, Budapest 1971 (Bibliotheca Orientalis Hungarica XVII),
CTp. 44—45.
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I. G. DOBRODOMOV (Moskau)

ZWEI UNGARISCHE ETYMOLOGIEN

Der Verfasser ist der Ansicht, daß die ungarischen Wörter bocskor ’Bandschuh,
Riemenschuh’ und pacsmag (veraltet und mundartlich) ’Sandale, schlechter Schuh oder
Pantoffel, aus Tuchenden geflochtener Winterschuh’ auf eine bulgarische (alttschu-
waschische) Quelle zurückzuführen sind. Das bulgarische *palémay (hieraus ung.

bacsmag) stimmt vollinhaltlich mit dem gemeintürkischen verbalen Substantiv bašmag
‘Schuh’ überein. Das bulgarische *balëqur (hieraus ung. bocskor) ist auch eine Ableitung
von diesem Verbalstamme, aber mit einem anderen Suffix. Die Dreikonsonantverbindun-
gen !ëm, I6q sind hier durch Abfall der Liquida ! vereinfacht worden.
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