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ЭТИМОЛОГИЯ ОДНОГО БРОДЯЧЕГО СЛОВА ВЕНГЕРСКОГО ПРОМЛУШШЗДШ 
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

й. Торма (Сегед) 

1. С отрадным удивлением читаю у Э^ Ишбердина, что 
башкирское слово küser в каком-то диалекте имеет значение 
" товарищ жениха, сопровождающий его в дом невесты" (I, 
стр. 21). Для самого удивления достаточно открытие своеоб-
разного семантического изменения русского слова кучер, а 
радость вызывает неожиданная встреча с одним иэ малочислен-
ных бродящих слов венгерского происхождения в башкирском 
языке, причем башкирское слово имеет значение этнографичес-
кого назначения! 

По общепринятой этимологии русское слово кучер проис-
ходит — посредством немецкого языка — от названия венгер-
ской деревни Kg4 (2, II., стр. 438). 

2. Несомненно, перед тем как начать искать этимоловию 
любого слова вне данного языка, то есть среди заимствован-
ной лексики, надо убедиться в том, что слово никак не объ-
ясняется внутри языка. 

А объяснить башкирское слово kiieer о таким специфи-
ческим значением на отечественной почве также было бы не * 
очень сложно! 

Оно могло бы быть субстантивированный причастием от 
глагола küa- "переселяться, переезжать, перебираться, пе-
реходить (3, стр. 301); ср, древнетюркский köa- т.ж. 
(4, стр. 649 ; 5, стр. ЗИб). Это, кажется, не очень частое, 
но возможное явление в башкирском .яэыке; ср. kiler "доход", 
tik гогта̂ "непоседа" (6, стр. 316). 

Чг}' 
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Семантически также возможно объяонение слова кивег 

"товарищ жениха, сопровождающий его в дон невесты" от 
глагола кие- "переселяться, перебираться" и т^д., хотя 
8то уже менее вероятно, так как и сам жених не переселя-
ется, а только посещает дом невесты. 

Против такой этимологии высказывается прежде всего 
факт, что слово кивег в таком значении — весьма единич-
ное явление. Единственное место, где оно было нами обна-
ружено о.таким значением (и там без уточнения места упот-
ребления), — это упомянутая статья Э. Ишбердана. Слова в 
таком значении также нет в диалектологической картотете 
ИИЯЛ БФ АН СССР, его также нет и в блигко-родствевных та-
тарском, каракалпакском и казахском языках. (Здесь мне 
хотелось бы выразить сво®. искреннюю благодарность всем со-
трудникам ИИЯЛа- БФ АН СССР, которые своей всесторонней и 
бескорыстной помощью содействовали в моей работе во время 
командировки в ноябре 1984. г. в Уфе. В связи с нынешней 
статьей своюособую благодарность приношу Ф.Г. Хисаметди-
новой, которая собрала для меня диалектные данные башкир-
ских СЛОВ М,уша и кивег). 

Хотя мы не очень уверены в возможности внутреннего 
образования олова, мы всё-таки целины не отвергаем её. 
Можно даже предполагать существование двух омонимов кЦвег 

в башкирском языке: со значением "товарищ жениха и т.д.", 
обра&ованный от башкирского глагола кИв~ "переселяться", 
и со значением "кучер" из русского языка. Как бы то ни бы-
ло, — нам кажется, — что происхождение этого "второго" 
олова во всяком случав заслуживает внимания. 

3. В венгерском языке есть нарицательное имя сущест-
вительное кав (произношение: кош) "баран" (7, II., стр. 
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5856)« и есть упомянутое название деревни Кос в (произноше-
ние: коч; 8, стр. 348). Оба слова происходят Ив одного и 
того же тюркского слова. Рассмотрим сперва происхождение 
этимона этих двух венгероких слов. 

4. Тюркские явыки: 

Древнетюркский koo'tjar ba&' (название города; 9, Ili 
стр. 101, отрока 9; III., .стр. 381); ко^в? "баран? (9, 
III., стр. 102, отрока 18). Огувский (по Кашгари) 
(9, I., стр. 270, строка 9; стр. 321; II., стр. 184). Уй-
гурский: ( и м я собственное; 10, № 57, .отрока 5); уо-
qár (имя собственное; 10, № 86, отрока 8); y & y r id. (ю, 
te 36, строка 3); ySungqr id. (И, И., № 12, строка 106). 

Для древнетюрских данных ср. еще: (4, «тр. 5896; 
5, стр. 451а); покояг (5, отр. 4516); noSyr (4, стр. 
592); (5", стр. 4516). " " 

Среднетюркские языки: 

Куманский: id. (12, стр. 198, где ссылка . 
на стр. 107, строка 29 и на переднюю сторону отр. 103, 
строка 2). . 

Кыпчакокий:^. »5 u Q g y>S<jar id. (13, отр. 88); 
<|00 id. (14, стр. 26, строка 6); (jooqar.id. (15, стр. 62, 
строка I); qoó. goo^ar id. (16, стр. 40)bjjv <ь»ЧО&двг 
id. (17, стр. 306, строка 13; ср. 18, стр. 24Í)}|.^9 
арб id.; доУ(|аг id..(19, стр. 78, строка 69); 
^ j y c|o1idT(20. отр. 172). 

Хвареэмский: у с у г id. (21, стр. 216, строка 2; 22, стр. 
920. Последнее произведение цитировано по 20, стр. 44); 

ах id. (23, стр. 549. Цитировано по 19, стр. 78). 
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. Джагатайский: оое id. (24, цитировано по 19, стр. 
gJjfr id. (25. стр. ^ ' ^ í r 

oir id. (26, обратная сторона 283, строка 28); достиг id. 
027, стр. 642);-£.у asi "bélier "ylsior aôiyâr "bé-
11er de montagne an autre " (28, стр. 4'23). 

Современные тюркские Я8ыки: 

Турецкий: ̂  Л о£с id. (29, II., стр. 71а; 30, 
стр. 5546). 

Караимский: koo^ar id. (31, стр. 220). 

Крымский id. (32, II., стр. 615). 
Карачайский: досУвг id. Балкарский: nocvgr id. (33, 

стр. 238). ^ Р " 
Башкирский: ip2|ar.id. (3, стр. 351а). 

Татарский: kuokar id. (34, II., cïp.,1966—I97a); 
ku&kar. koSkar id. (32, II., стр. 1010); тюменские татары: 
pugnar "ковел, баран" (35, стр. 157); барабинский; кппкдт* 
id. (32, И., стр. 621); (^ocyr id. (36, стр. 155). 

Казахский: ^оав^ву "ягненок" (3Î, стр. 2686); уаа-
qan «маленький ягненок" (37, стр. 269а); kockar id. (32, 
п7, стр. 643). 

Язык желтых уйгуров: ког^вг id. (38). 
Хакасский: )(исв id. (39, стр. 45). 
Алтайский: kuoa id.(29, II., стр. 71а); kookar "са-

мец аргали" (32, II., стр. 618). 
Телеутский: kookor "самец аргали" (32, II., стр. 618). 

Койбальский: kut'a, коса id. (32, II., стр. 908). 
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Для тюркских языков ср. еще (40, стр. 100; 41, стр. 
274а; 42, стр. II7-II8). 

Монгольские языки: 
Среднеыонгольский: guoa id. (43, II., стр. 940). 
Современные монгольские языки: 

Халха-монгольский: у un id. (44, стр. 571). 
Бурятский: Дива id. (45, отр. 604Ö). 
Калмыцкий: у̂ ис id. (46, стр. 6166). 

Тунгусо-маньчжурские языки: 

Маньчжурский: кнХя "козел, баран", эвенкийский: kuffa 
id • 

Солонский: )̂ ива id. (47, I., стр. 4406, 441а). 

Самоедские явыки: 

Каыасокий, моторский: kuoa (48, отр. 214). 

Русский: 
Новосибирские говоры: k o c W id. (49, II., стр. 181а); 

астраханский: kackar id. (49. II., отр. 100а); вабайкальские 
говоры: kuoan(50. стр. 1786); архангельский говор: киовр 

id. (51, II., стр. 437); иркутский: kucap (aio!, 2, И., 
отр. 437; ср. 49, II., стр. 2286). Другие языки, относительно языковые группы: 

Грузинский: kooi (52, отр. 306). 
Персидский: g ^s qoq "баран с большими рогами" (53,. 

И., 2786; 54, стр. 993б);£.у> cv> g csigjé-t 
У (55, III., стр. 539-40)J^/^I "баран 

аргали"; ..(¿^рсо j fe^l£ "дикий баран,"распространен-
ный-в--ОкрвстнбсиОс источника реки Аму-Дарья (54,OTpi.. 9936); 
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Болгарский: ¿оо (56, стр. 2766). 
Македонский: коХ (55, III., стр. 540). 

5. Судя по тому, что слово зафиксировано в большинст-
ве тюркских языков, во все периоды тюркской письменности, 
и по тому, что в остальных языковых группах оно встречается 
только спорадически, ясно, что мы имеем дело о тюркским 
словом. 

Довольно интересно двоякое представление слова в фор-
ме 0 ОДНОЙ стороны, и В формах (jocqar. yftjar, qoou-
g e r — с другой. Нлосон (4, отр. 592) и Дёрфер (55, III., 
отр. 539-541) считают формуус первоначально огувоко-бол-
гарокой, хотя в современном чувашском языке этого слова нет, 
но среди других доказательств раннее венгерское заимствова-
ние свидетельствует о том, что слово существовало в древне-
болгарском языке. 

РФвЭат первым сделал попытку классифицировать тюркские 
языки. Он же первым отметил общие огувско-чувашские черты, . 
причисляя османский и чувашский к одной и той же группе (57). 
После него ряд авторов занимается огузско-чувашским морфоло-
гическими и лексическими параллелями (58, отр. 14; 59, стр. 
414 и следующие; 60; 61, стр. 25-32; 62). 

Бенцинг объясняет огузоко-болгарские параллели тем, 
что огузские яэыки лишь в течение короткого времени подвер-
гались нивеллирующему влиянию монгольского нашествия, раз-
рушившего прежнее единство западных тюркских рзьпюв, оЯЬды 
которого сохранились только на перифериях (63, отр. 72). 

Если примем гипотезу о ранних болгарских заимствовани-
ях монгольского языка, то кроме болгарских заимствований 
венгерского языка монгольский явык представляет другое дока-
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зательство существования нашего слова в древнеболгароком 
яэыке. Из монгольского впоследствии оно перешло в тунгу-
со-маньчжурские, частично, в самоедские языки. Формы в ха-
касском, алтайском и койбальском языках также являются за-
имствованиями из монгольского языка. 

Судя по гласному ауслауту монгольских и заимствован-
ных ив монгольских данных, Дёрфер предполагает двухсложное 
слово и для огу8ско-болгарской формы слова (55, III., стр. 
539-541), а по мнению Щербака, "коч по крайней мере не но-
вейшее образование... Его прототип ... выступил в форме 
кочуя. При этом отношение коч и кочун носило морфологичес-
кий характер, т.е. было приблизительно таким же, как отно-
шение кой (кон) и койун (конун)" (42, стр. 117). "Дополни-
тельный слог -ун морфологический элемент, некогда выра-
жавший значение уменьшительности" (42, отр. НО). 

Разнообразность форм в персидском языке объясняется 
многократным, независимым друг от друга заимствованием и 
отсутствием единой орфографической традиции. 

В грузинском„языке слово может быть непосредственным, 
или скорее всего посредством персидского языка заимствова-
нием из турецкого языка. 

В болгарский и македонский слово лопало также из ту-
рецкого языка. 

КоЗкаг в новосибирском и астраханском диалектах рус-
ского языка являетоя заимствованием из одного из кипчак-
ских языков (скорее всего, иэ татарского). Идет ли речь об 
иркутском говоре у Даля, и Фасмер действительно верно ис-
правляет "црк" у Даля на "ирк" — мы решили этот вопрос в 
пользу Фаомера — , но формаkuoap у Фасмера - это, по-на-
шему, точно, что опечатка вместо kucan. А формакисап яв-
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ляетоя контаминацией олова, заимствованного иа монголь-
ского языка, и русского слова баран (куца + баран > к£-
цан). 

Дальнейшие разнообразные тюркокие формы объяоняютоя 
закономерными фонетическими изменениями или заимствовани-
ем как караимский коб^аг (заимствованные иа кыпчакских 
языков), карачевский оос̂аг. балкарский уасДрг. татарский 
ku&kar. башкирский (jue^ar. барабинский kookar. явык жел-
тых уйгуров: tjocfar. по лабиальному гласному второго оло-
га телеутской формы kookor можно было бы предполагать за-
имствование иг узбекского, но в узбекском не зафиксирова-
но наше слово. Казахские формы у>ва^ау и оовауп являютоя 
словами, образованными о диминутивными суффиксами. 

6. В венгерском языке на месте тюркского с в древних 
тюркских заимствованиях находим то с, то ¿. Это двоякое 
представление одного и того же тюркского звука выввало 
оживлённую дискуссию в венгерской тюркологии, и этот вопроо 
до сих пор окончательно не решён. 

йожеф Еуденц первым заметил, что древнетюркские заим-
ствования венгерского языка характеризуются присущими чу-
вашскому языку фонетическими признаками, ротацизмом, ламб-
дацизмом и некоторыми другими фонетическими явлениями. Из-
дание книги Ашмарина "Болгары и чуваши" в 1902 году рас-
крывает языковую общность этих двух народов (64). 

Эти открытия хорошо отражаются на изменении мнения 
Золтана Гомбоца относительно древнетюркских заимствований 
венгерского языка, в том числе относительно представления 
общетюркского о в венгерском языке. Гомбоц дважды изменя-
ет своё мнение. Первому изданию своей монографии о тюрк-
ских заимствованиях венгерского языка, написанного на вен-
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герском языке, он дает заглавие "Наши тюркские заимство-
вания из периода до обретения родины", т.е. до конца П 
в* (65). Второе, переработанное издание этой se книги на 
немецком языке носит название .^Болгарско-тюркские заим-
ствования венгерского языка" (40). 

6.1« Во втором издании своей монографии Гомбоц при-
нимает за факт, что общетюркскому 6 в древнеболгарских за-
имствованиях соответствует то б, то ¿. Эхо возможно, по 
мнению Гомбоца (в 1912 г.),следующим образом. 

Общетюркокому с соответствует в современном чувашоком 
языке £ (66, II., стр. 63-83), но изменение с у д до пе-
риода древнеболгарских-венгерских контактов еще не было 
завершено, а(дошло лишь до стадии ¿, так как, если измене-
ние £ 7 £ 7 £ было бы уже закончено до времени заимствова-
ния, то на месте общетюркского £ в-венгерском языке стоял 
бы 8вук а, как в некоторых заимствованных венгерских сло-
вах, имевших в пратюркском анлаутный , как в следующих 
словах: 

венгерский: ezéi |elij "ветер" (дериват слова задо-
кументирован как географическое название с времён прибли-
зительно около II8I г., как имя нарицательное о времён 
около 1350 г.) (7, III., отр. 705). 

•о древнетюркский: ̂ ei id. (4, стр. 916-7; 5, стр. 
254а); 

ço чувашский: ¿¿i id, (67, XII., отр. 146-6); 
»о) татарский: dàSn id. (34, III., стр. 765);* 
oj башкирский: id. (3, стр. 179); 

венгерский: Bz6i6 (sBiff ] "виноград" (дериват слова 
задокументирован как географическое название о 1075 г., 
как имя нарицательное о времён после 1372 г.) (7, III., 
отр. 794); 
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r\, чувашский: oírla "ягода" (67, XII., стр. 118);. 
со татарский: dziisk "ягода" (34, III., стр. 7726); 
ю башкирский: ySläk (3, стр. 181а); ' 

венгерский: BZÜCB [ B U & ] "скорняк" (задокументирова-
но как имя личное с времён около. 1165 г., а как имя нари-
цательное с времён около 1380 г.) (7, III., стр. 810); 
*v> древнетюркский: yioí "портной" (9, II., стр. 3; 5, 

стр. 2606); 
ov? чувашский: в^уев(е) "портной" (67, XIII., стр. 54); 

ср. башкирский: хйзс "шов" (3, стр. 230а) + суффикс -в5 
(6, стр. 105-8); 

венгерский: ваагц [вёгД] "гумно" (задокументировано 
как географической название о 1075 г., а как имя нарица-
тельное с времён около 1395 г.) (7, III., стр. 743); 
со древнетюркский: yüztik "кольцо" (4, CTp¿ 9866; 5, стр. 

2886); ^ 

чувашский: BIÖ£ (67, XIII, стр. 106), ввгВ. веге "коль-
цо" (67, XIII., стр. 107); 
со татарский: yQzHk "кольцо" (34, I., стр. 466-7); 
»о башкирский: убЗвк "перстень" (3, стр. 229а). 

Следовательно, в этих словах чувашскому £- в венгер-
ском языке соответствует £-, тогда как чувашскому ¿ из 
пратюркского 5 соответствует то то то есть предпола-
гаемый Гомбоцем переходный звук ¥ бы- неизвестен венгер-
скому явыку и субституировалоя и так, и эдак. 

6.I.I. Примеры на соответствия с jf: 
В анлауте: 
венгерокий: вагй [ваги] "сандалии, босоножки, баш-
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мак" (дериват слова задокументирован приблизительно о I2II 
г. как имя личное, а как имя нарицательное о времён около 
1380 г.) (7, III., стр. 487); 

древнетюркский: ¿faruk "(род обуви; чарыки)" (4, стр. 
4286; 5, стр. 141а); 

татарский? carlk "кун аслы, тула кунычлы аяк киеме" 
(34, III., стр. 4116); 

^башкирский: pari^ "чарык" (3, стр. 464а); 

венгерский: sátor [¿ätor ] "палатка, иштёр, юрта" 
(частью составного географического названия зто слово за-
документировано с времён около 1150 г., как имя нарицатель 
ное о времён после 1372 г.) (7, III., стр. 500-1); 
oj древнетюркский: _c£tlr id.(4, .стр. 4036; 5, стр. 142а 

55, III., стр. 16-22); 
«v> чувашский: oatlr id. (67, ХУ., стр. 162) является за-

имствованием ив татарского; 
со татарский: oatir id. (34, III., 4136); 
со башкирский: aatTr id. (3, стр.4646); 

венгерокий: вергб ЦЙерг5] "подонки вина" (задокумен 
тировано с времён около 1395 г.) (7, III., стр. 519); 
го чувашский: верге "дрожжи" (67, XIII., стр. 80); 
со татарокий: Ótipra "дрожжи, закваска, бродило" (34, 

III., стр. 4806; 68у стр. 6526); 
го башкирский: вйрга "дрожжи, вакваока" (3, стр.. 487а); 

венгерский: aareg [вегек] "армия" (дериват олова 
задокументирован с 1057 г. как инр личное, а основа сло-
ва о времён около 1395 г.) (7, III., стр. 521); 

содревнетюркокий: jarip "войско" (4, стр. 428-9; 5, 
отр. 1426; 55, III., стр. 65-70) °erig (5f стр. 144); 



-242-: 

«л чувашокий: и г (6У, XII., стр. 5'/), ваг! "войско" 
(67, XII., отр. 63); 

** татарокий: с!ги "рать, войско" (34, стр. 4326; 68, 
отр* 637). 

I» 

В инлаутв: 

венгерский» кеве1уЧ [ксвеуа] "коршун" (вадокументи-
ровано о 1233 г. как географическое название, а о времён 
после 1372 г. как имя нарицательное) (7, II., отр. 467а); 

д ж а г а т а й с к и й : о й # в 1 в о 14. (32, И., отр. 
1009); ор. еще: -о осма'ноки(Г:¿^у> еЧсЦеНп /яц^йп 
"рад коршуна" (32, II., отр. 1Й5) ^ киргизский: ш -
ЙЧвВп (70, отр. 4746) "бородач-ягнятник" (70, стр. 2626). 
«о банкирский: кчвияип "(хищная птица, похожая на орла)" 

(71, отр. 265); 

венгерокий: *£в- [кев"опаздывать!' (дериват этого 
глагола задокументирован как имя личное о времён около 1138 
г.,.а основное слово о времён после 1372 г.) (7, II., стр. 
469); древнетюркский: кео- (4, отр. 694), кео- (5, 
отр. 291а) 14* ореднекыпчакский: ¿с-70 "быть ленивый" 
(13, стр. 95); ор. еще: чувашский: каа "вечер, ночь" 
(67, 71, отр. 140-1) татарский: ы & "вечер; поздно" 
(34, Л . , отр. И5&) «V* башкирский: к!в "вечер" (3, стр. 
2636); 

венгерский: Кбг1в [каг!в] "ясень" ( Ргв*1шца) (задо-
кументировано как географическое название о 1055 г., как 
имя нарицатерное о 1193 г.) (7, II., стр. 618) чуваш-
ский: каУ^г!^ кау1п? 13. (67, У1, стр. 18) ^ татар-
ОКИЙ: когКЬквК (34, II., стр. 166а, 68, стр. 2856) баш-
кирский: (3, отр. 3396). 
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После Г-: 

венгерокий: bora [bors] "черный перец" (как геогра-
фическое название задокументировано о 1075 г., а как имя 
нарицательное с времён около 1395 г.) (7, I., стр. 349) 

древнетюркский: шигс (4, стр. 771-2; 5, стр. 351-2), 
mirí (4, стр. 771-2; 5, стр. 346, 352) «о чувашский: 
гов id. (67, X., отр. 137) <*«•> татарский: borío id. 
(34, I., стр. 182) башкирский: Ьогов id. (3, стр. 
108а); 

венгерский Ьогвй fboraö ] "горох" (дериват слова как 
географическое название задокументирован приблизительно о 
1229 г., а как имя нарицательное с времён около 1395 г.) 
(7, I., стр. 349-350) древнетюркский: bnWkir id»(4, 
стр. 357; 5, стр. 125)«^ чувашский: nir„'p. рх„д'„ l d > (67, 
X., стр. 140) «о татарский: borca<^ id.(34, I., стр. 180а) 

башкирский: borea^id. (з, стр. 1086); 

венгерский: kopored ^корогвб^ "гроб" (задокументи-
ровано о времён после 1372 г.) (7, П., 566) <*-» древне-
тюркский: с^аЫгйао "ящик": "гроб" (8, I., стр. 501; 4, стр. 
5b66^-587a; 5, стр. 3996); 

венгерский ora¿ Гогво] "веретено" (задокументировано 
с времён около 1405 г.) (7, II., отр. 1094-1095) татар-
ский: Srcok id. (34, II., стр. 478) башкирский: огвоо 
id. (3, отр. 4176). * 

6.1.2. Примеры на соответствие с с: 
В анлауте: 

венгерский: csalán [сЛгКп ] "крапива" (задокументи-
ровано как географическое название с 1214 г., а как имя на-
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рицательное с времён около 1395 г.) (7, I., стр. 472-3) 
древнетюркский: oaiyn гметастав" (4, стр. 420а; 5, 

стр. 1376) <*> дкагатайский: t'jUYLpf SSiefen id. (32, 
III., стр. 1879 телеутский: Salgan "репа, крапива", 
SalynEs^ id. (32, III., стр. 1885) <г*> шорский: eal^á-
nag;(32, 1У., стр. 964). 

Приведенные слова являются дериватами древнетюркско-
го глагола cal- "ударять, бить" (4, стр. 417-8; 5, стр. 
137а), тогда как татарский: saikan "репа" (34, III., стр. 
4876) со башкирский: salgan "репа" (3, стр. 6536) явля-
ются заимствованиями из персидского языка (55, III., стр. 
326-7); 

венгерский: caipa [cipa] "глазной, гной" (задокумен-
тировано приблизительно с I2II г. как имя личное, а о вре-. 
мен около 1550 г. как имя нарицательное) (7, I», стр. 536а) 

османский, таранчийокое наречие: (b'Lf^- ¿двда id. 
(32, III., стр. 1918); 

венгерский: сдВкВпуВв [cBkBn'ösj "упрямый" (задоку-
ментировано о 1808 г.) (7, I., стр. 563а) чувашский: 
с Ы п к ? (67, ХУ., стр. 269), Щ я Ь я * "упрямый, 
норовистый, о норовом" (67, ЮГ., стр.и277)у«^» татарокий: 
^Ígím, clRimoí, ¿ip;Ín id. oíglmla-. clglmoíla- "бытьноро-
вйстым" (особенно о лошади; 34, III., стр. 454а) ̂  баш-
кирский: aiftnai id. (3, стр. 489а); 

венгерский: opaú [оси] "охвостье, мякина, полова" 
(как имя личное задокументировано о I2II г., а как имя на-
рицательное о времён после 1416 г.) ореднекыпчакский: 

id. ( 1 2 ) ^ татарский: l d. (34, II., стр. 4Ььб)«о 
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башкирский: овоо "легкий, неналитой" (о зерне)? (3, стр. 
4186). • р 

6.2. Второй pas Гомбоц изменяет овое мнение в сво-
их университетских лекциях по тюркологии, изданных сначала 
в 1930 г., второй раз — в 1У60 г. Здеоь он считает заим-
ствования, содержащие £ древнеболгарокими, а содержащие 6 
более поздними, "может быть" хазарскими (72, стр. 17). 

6.3. Между тем Дюла Немет одвигает время заимство-
вания слов, оодержащих еще на более поздний период, и 
очитает их печенежско-куманскими (73, стр. 22-26). 

Но вопрос оказывается еще сложнее, так как: 
а) Д. Немет вынужден выделить несколько олов, в кото-

рых неоомнительные болгарские критерии сочетаются о с 
(73). 

б) Первоначальный финно-угорский с в венгерском языке 
также перешел в £, воё-таки кроме слова кое "баран" ^ 

(географическое название) есть еще одно тюркокое за-
имствование и несколько исконно финно-угорских слов, кото-
рые сохранились и в форме о и в форме о о (74; 75, стр. 
215-6; 76; стр. 39-62). 

6.3.1. Тюркское слово, выступающее в венгерском язы-
ке о двойным представлением пратюркокого У: у 

k l B [ k l e j . k l o B l [kiel] , k l c a l n y [klein*] "ма-
лый, маленький". Формы о о имеют оттенок уменьшительности. 
Авторы "Историко-зтимологического словаря венгерского язы-
ка" (7) предполагают двойное заимствование из тюркских 
языков, а именно kiûfiiflx и Щ/К1г,п1. 
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Klcalny (задокументировано как имя личное о 1215 г., 
а как имя нарицательное с 1403 г.) (7, II., стр. 483) 
чувашский: кеУеп "малый, маленький, низкий" (67, УН., 
стр. 307-в); 

klosl (задокументировано с 1466 г. как личное имя, а 
как имя нарицательное с 1538 г.) (7, II., стр. 483)'; 

klв (задокументировано в составе географического на-
звания с 1075 г., а как имя нарицательное с 1337 г.) (7, 
II., стр. 495-6) со среднекыпчакский: kiol id. (12)со 
башкирский: кевУ "меньший (по возрасту); младший (по вов-
расту, званию, должности)" (3, стр. 254а). 

Горгер объясняет двойственность форм k i c e i k l в 
диалектными различиями венгерского языка (77). 

6.3.2. Двоякое развитие ввука о в некоторых словах ио-
кояно финно-угорского происхождения привело к семантическо-
му разветвлению. Напр.: 

oaekály [cekly] "мало" го aekélv Гве^Уу] Рмел-
кая (о воде) (7, I., стр. 491; III., стр. 511); 

QBlllog glllog] "бЛеОТИТ'1 вв.1од Гяауоу 1 "но-

е*" (76). 

6.4. Из вышеприведенных данных видно, что тюркские 
заимствования о £ в венгерском языке задокументированы ив 
достаточно раннего периода, следовательно, предполагать бо-
лее позднее (печенежско-куманское) заимствование необяза-
тельно необходимо. В силу этого факта языковеды вернулись 
в первому изданию монографии Гомбоца, к его предположению 
о двояком представлении болгарского звука £ в венгерском 
явыке. 
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Так Рамотедт предполагает заимствование в разные пе-
риоды (78, стр. 32). 

6.5. Лигети в одной из ранних статей очитал, 
что для того, чтобы отвергнуть древность заимствований, 
содержащих с[, надо доказать следующие два пункта: 

Во-первых: что среди венгерских слов древнетюркского 
происхождения, содержащих ныне е., не были такие, которые 
ранее содержали бы с. (Пока нам неизвестны такие слова и 
вообще найти такие слова очень трудно, по мнению Лигети, 
по двум причинам: в силу неконсеквентнооти венгерской орфо-
графии раннего периода и в силу также раннего древневенгер-
окого изменения с > в). 

Во-вторых: что в древнеболгарском языке уже до периода 
болгарско-венгерских контактов с перешел в £ во воех словах 
и во всех положениях (75, стр. 215-6). 

6.6. Это противоречие заставило не только 
тюркологов, но и историков венгерского языка искать пути 
объяснения. Барци объясняет это явление тем, что в венгер-
ском языке были два согласных звука с, один более заднего 
образования: б, который впоследствии перешел в и один 
палатальный $ который осталоя Поэтому древнетюркский 
(и аланский) 6 один рае как 8адний б, другой рае как па-

4латальный о, заимствовался, и потом развитие шло уже либо ] 
поГтой, либо по другой линии (79, отр. 112; 80, стр. 
49). 

6.7. Иначе объясняет развитие двух :звуков £ 
А! Рона-Таш, который подводит и итоги научной литературы 
последних десятилетий в 1983 г. (81). Между тем Л. Лигети 
выдвинул новые аспекты вопроса (82), а Т. Галаши-Кун выдви-
гает гипотезу о раннем существовании £ на месте о в тюрк-

\ 
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ских языках (83). 
А. Рона-Таш на широкой фоне всех финно-угорских и 

всех тюркских языков исследует рефлексы древнего /прото-
финно-угорского и пратюркского/ с (81).' 

По результатам его исследований спирантизация о в 
южносибироких языках и переход с в £ в казахском, каракал-
пакском и ногайском языках произошли не ранее Х1У века, а 
в яэцке чувашского типа в Волжско-Камском ареале палаталь-
ный £ существовал уже в 1Х-Х вв. 

В то же время венгерский являетоя единственным финно-
угорским языком, не сохранившим палатальный ¿1 Это явление 
А. Рона-Таш объясняет влиянием южных тюркских языков, не 
контактировавших до тех пор с другими финно-угорскими языка-
ми (81). 

6.8. Слово кое[ в венгерском языке задокумен-
тировано в форме Ьо&ц как имя личное о 1137 г., а как имя 
нарицательное о времён приблизительно о 1395 г. (7, II., 
отр. 5856). Ср. еще: (84, стр. 161; 85, отр. 86; 86, отр. 
183). 

7. И в исторической, и в современной Венгрии 
есть несколько деревень, имеющих название Коч, или же име-
ющих в своём названии элемент Коч. Деревня Коч, название 
которой отало бродячим оловом, лежит в 70-и километрах за-
паднее Будапешта в области Комаром. Название этой деревни 
задокументировано о 1372 г. (87, стр. 348) и считаетоя ант-
ропонимом (8, стр. 346). 

Фенеш высказывает мнение, что название деревни Коч 
раньше должно было звучать Кош, так как на печати деревни 
всё еще изображается баран (88, стр. 2306). Название де-
ревни, по нашему мнению, никогда не звучало Кош, однако 
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можно сожалеть о той, что до сих пор тюркологи не обра-
щали внимания на обстоятельство, отмеченное Фенешен, хо-
тя антропоним Коч не pas связывался со словом Кош. 

Кришто - Макк - Сегфю причисляют в одну группу мно-
гие географические названия, не имеющие — кроме подобно-
го гвучания — ничего общего и дают этимологию из какого-
нибудь славянского слова, имеющего значение "вырубить", 
но, к сожалению, авторы не сообщают, какое именно славян-
ское слово, какой язык они имеют в виду (89, стр. 4Ь:28). 

Соответствующий том колоссальной работы Д. Дёрфи; к 
сожалению, еще не вышел ив печати (90), но мы благодарны 
атому автору за очень ценную статью о печенегах, о венг-
рах, полезную и для нынешнего изложения, в которой Д.Дёр-
фи ванимаетоя и населёнными пунктами, звучащими как Коч. 
Оказываетоя, что все эти селения связаны именно к тюркски-
ми племенами, печенегами или гуэами (91, стр. 487-8). 
Дёрфи ванимаетоя географическим названием Коч среди антро-
понимов, обозначающих животных'; (Кстати сказать, Гомбоц в 
своей статье о венгерских личных именах тюркского проис-
хождения среди личных имен, обозначающих животных, не уде-
ляет внимание слову kog/koS (92 )А Ср. еще: (93, III.,, 
стр. 504, 551-3; 94, стр. 29; 95, стр. 55; 96, стр. 54). 

8. Название этой деревни с суффиксом -1, обра-
зующим в венгерском языке имя прилагательное от имен су-
ществительных, значит в форме kocei и в значении "кочская 
карета", позже "венгерская карета", еще позднее-"(одна 
специальная) легкая карета" стало международным словом, 
претерпевшим впоследствии еще дальнейшие семантические иа-
менения. Напр.: во французском языке coche наряду со зна-
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чением "рыдван, дияивано, дорожный многоместный экипаж" 
в форме coohe d'eau имеет значение "грузопассажирское 
судно" (97, стр. хь7б), а в современном английском явыке 
наряду оо оловом bue "автобус" олово ooech среди прочих 
значений часто употребляетоя в значении "автобуо междуго-
родного сообщения" (98, стр. 142в). 

Рассмотрим сначала венгерские данные и данные евро-
пейоких языков, которыми освоилось венгерское слово. (Наш 
перечень, очевидно, не полон, так как ми не стали систе-
матически искать это слово во воех языках). 

8.1. Венгерский: косе! (произношение: кочи): I. 
"легкая, быстроходная, коннотяжная карета" (задокументи-
ровано с 1494 г.); 2. "кучер, ямщик, извозчик" (задокумен-
тировано с 1494-5 г.); 3. "грузовое средство транспорта о 
конной тягой" (задокументировано о 1544 г.); 4. "ручная 
или машинная тележка меньшего размера" (задокументировано 
о 1835 г,); 5. "вагон" (задокументировано с 1847 г.); 6. 
"автомобиль, автомашина" (задокументировано о 1924-26 г.); 
7. "катающаяся запчать любой машины" (о 1961 г.) (7, II., 
отр. 514; 99; 100, XII., стр. 58). В современном венгер-
ском явыве слово выступает еще в дальнейших значениях и 
в составе многих слов, ср. (101, стр. 7456; 102, отр. 
390а). 

8.2. Итальянский: ooochio "карета, воз" (103, отр. 
326а). 

Французский: ooohe "рыдван, дилижано, дорожный, мно-
вомеотный экипаж": ooohe d'eau "грузопассажирское судно" 
(97. отр. 1676; 104, стр. 380). 

Испанский: ooohe "воз, карета, автомобиль, вагон" 
(105, стр. 184а; 106, стр. 406а, 408-9). 
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Португальский::coohe id. (107, стр. 859). 
Английский: eoach I. "карета, экипаж"; 2. "пасса-

жирский вагон"; 3. "автобуо междугородного сообщения"; 
"почтовая карета" (98, стр. 142в). 
Немецкий: Kutsohe "карета" (108, стр. 289а; 109, 

стр. 3566). 
. Старочешский: kotBi vüz. ko¿fl id. (110; 107, стр. 

859). 
Словацкий: J£ocl id.(ni; Ц2; Ю7, стр. 859). 
Польский: давние формы: koczv. kotozv. koczczv id. 

современные формы: kocz. kocvk : современное составное 
слово: koozobryk (113, стр. 242б-243а; 114, стр. 2826; 
115). 

Закарпатоко-украинский: koci^g. knnihs id.(II6, 
стр. 282). Шулан объясняет форму komija иэ венгерского 
слова, получившего притяжательный суффико третьего лица 
единственного числа. Ср. венгерский kocsi.la f"kooi.iá"| 
"его карета" (117, стр. 153). 

Украинский: кос (устарелое слово) "род КОЛЯСКИ или 
фаэтона" (118, стр. 358). 

Словенский: koÓija "удобная, как правило, двухкон-
ная, закрытая карета? (119, II., стр. 357а). 

Кай-хорватский: kocije id. (107, стр. 859). 
Сербско-хорватский: ко£?1Дв"карета" (120, стр. 212а). 
Болгарский: koSija "бричка, тележка" (121, стр. 

.2766; 122, стр. 218; 123). 
Румынский: ooole "карета", воз. яовоэка, экипаж" 

(задокументировано о 1588 г.) (124, стр. 245а-246б; 125, 
ОТ, стр. 543). 

Албанский: косi "карета для невесты" (126, стр. 
2326). 
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Турецкий: fcoçu (устарелое слово). I. "род старинной, 
крытой кареты"; 2. "амбар на высоких сваях" (30, стр. 
555а; ср. 127, стр. 1«9). '. 

Дкагатайский : j? ss&L* ooEu "ohari-
ot, voiture, eepéoe dé litière " (128,' стр. 7136).. 

Й!дль сода se относит и фламандский: goetee и швед-
ский: kuefc (129, стр. ЮЗ-б), Клуге нидерландский: ko et в 

(по 130, стр. 59-62), Толнаи ниннегерманский: kutze. 
kutzan_

f
 k o B Q h e . .шведский: kuak. kutech-vagen и фривланд-^ 

ский: kuze (131). 

9. Некоторые лингвисты объясняют этимологию 
слова из источников вне венгерского языка. 

9.1. В итальянском слово в Венеции звучало как ооо-
oio. в некоторых других городах — oooola. а современная 
литературная форма oooohio оначала употреблялась, только 
в Тоскани. 

Фонетический облик слова oooola и форма самой каре-
ты дали основу для - по выражению Шторфера - романтической 
этимологии из итальянского слова оопор "раковина" (132). 
Эту этимологию приняли Диц и Кропф (133). 

В силу извеотного своеобразного семантического изме-
нения слова (ср. пункт 8 нашей работы) пытались объяснить 
этимологию слова и из итальянского слова 0 0 0 0 8 "корабль о 
тремя парусами" (129). 

9.2. Из немецкого слова hutechend "качающийоя" объ-
ясняет слово Шмеллер, осылаяоь на корлуо кареты, висящей 
между передним и задним колесами (¿32). 
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Главной слабостью зтимологий как ив итальянского, . 
так и И8 ненецкого языков является то, что их авторы по-
ходят всего из одного из множества данных, не обращая вни-
мания на .остальные. 

9.3. Миклошч объясняет слово из словенского яэыка, 
где оно звучит koSija (134, 135). 

Кнежа отвергает эту этимологию тем, что венгерокое 
олово коов! [коel] нельзя объяснить из словенского koci.la. 
а наоборот: заимствованные слова, оканчивающиеся на глас-
ный <4., в южнославянских языках, принимают окончание -fo. 
которое, если слово впоследствии заимствуется венгерским 
языком, сохраняется там. Об этом свидетельствует ряд турец-
ких слов, заимствованных венгерским явыком посредством' юж-
ноолавянских языков. Напр.: 

венгерский: celzmadia [clamadla] olzmagvla 

folzmád'iá] ato. (Ср. 136; 137) "сапожник" (задокументиро-
вано с 1594 г.; 7, I., стр. 545; 138) сербоко-хор-
ватский: olzcfedíija еО кай-хорватский: oizmaXits* Xi 
mé^lja cv> ¿i^mellja ld. (107, стр. .13 ); турецкий: cisme-, 
jol ld. (30, стр. I95a, ср. еще: 139). 

венгерский: haramia [haramiaj "разбойник" (задоку-
ментировано о 1547 г.; 7, П., стр. 53б-54а; 138); серб-
око-хорватский: haramia ld. (120, стр. 1416) болга]>-
СКИЙ: haramlia. haraml.la id.(I2I, стр. 6956; 107, стр. 212/» 

турецкий: herami id. (30, отр. 348в);^-' арабский: 
) <^haramum; "запрещенный. запретный1.' (140, стр^ 

1686; 141, отр. 1716). 

венгерокий: dalia "рыцарь, богатырь, герой, отройный 
парень" (задокументировано с 1545 г.; 7,1., отр. 589а; 
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К, сербский: Д е Щ а "воин, боец" (120, стр. 69б)го 
болгарский: ¿е!1.1а "буйная головушка; отчаянный смель-
чак" (121, стр. Н2а; ср. 107, стр. 146-7){«—турецкий: 
ДеИ "сумасшедший; буйный, бурный, быстрый" (30, отр. 
215в-216а; 142). . 

9.4. В каком-то документе от 1469 г. в Розенберг-
ском архиве якобы нашли словацкое слово косгу от 1469 г. 
Впоследствии якобы это слово ассоциировалось с названием 
деревни Коч, и оттуда оно распространилось в венгерском 
и других языках (по 132). Мы не в состоянии ничего ока-
зать об зтой этимологии, так как по специальной литерату-
ре даже не известно, на каком языке был написан документ, 
о котором идет речь. 

9.5. По мнение Тица, основой нашего слова являетоя 
чешокое слово к<^ео "будка", к которому добавляетоя суф-
фико притяжательных имея существительных:ко1;о{ уйг "воз 
с будкой". Это слово будто бы распространилось потом поч-
ти во всех европейских языках и было заимствовано и вен-
герским Я8ЫК0М (143). 

Эту этимологию уже в следующем номере того же журна-
ла отвергал Эртьль тем очевидным аргументом, что притяжа-
тельные имена прилагательные образуются только от одушев-
ленных имен существительных (144). 

Шулан, занимаясь венгерскими элементами чешского 
языка,по семантическим группам, выделяет круг заимствова-
ний, к которому семантически подходит и это слово (145, 
стр. 2ИЗ-296). Несмотря на свою очевидную ошибочность, 
данная теория "поучила некоторре распространение, 
оообенно в чешской, румынской и француз-
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ской этимологической литературе (146, стр. 211; 14?; 
148, стр. 1Ь4). 

9.6. Локоч объясняет наше слово иэ,турецкого яэыка. 
Статья Локоча, к сожалению, не была доступна для меня, 
поэтому данные цитируютоя только по Шторферу (132)', в 
данные, приведенные там, не совсем яоны. Там он ссылает-
ся на следующие данные: 

турецкий: ¿ов "отоянка повозок"; украинский: ков 
"казачий лагерь"; русский: ковоеД "воённо-племенный, 
слуга". 

Объяснение же таково: в России и в Польше охотно по-
пользовали в качестве конюхов и кучеров турецких (или 
тюркских?) военнопленных, откуда в конце концов происхо-
дит и немецкое слово Хи^всЬвг. 

Так как эта статья нам известна лишь косвенно, мы не 
хотим и не имеем права слишком отрицательно выокаэыватьоя 
относительно этой этимологии, однако, следует заметить, 
что приведенные в ней данные нам неизвестны из других ис-
точников, и эта этимология может объяснить лишь очень ог-
раниченный круг данных, которые не имеют ничего общего о 
немецким слово к^всЬег и остальными данными, распростра-
ненными в средней и западной Европе. 

Сам Шторфер, по которому нами цитированы эти данные, 
не отвергает ни турецкую, ни славянскую этимологию слова 
(ср. пункты 9.4., 9.5 и 9.6. нашей работы), но придержи-
вается мнения, что исходным пунктом распространегая слова, 
будь оно любой зтимологии, во всяком случае была деревня 
Ноч, и олово распространилось по каменной дороге между Бу-
дой и Веной, построенной в последней четверти ХУ в. По 
мнению Шторфера, город Вена играл в этом значительную 
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роль, хотя в местном языке этого города основное олово 
не сохранилось, во до сих пор употребляются слова, об-
разованные ОТ ЭТОГО se корня, напр., Hofkutsche. Kut-
eoher. kutechieren. 

По вашему мвевию, ве только венская, во и итальян-
ская "дорога" должна была играть решающую роль в распро-
странении слова. Что касается турецкой и славянской эти-
мологии слова, то мы считаем их такими же сомнительвыми, 
как ве убедили этимологов и венгерские данные, датирован-
ные до периода последней четверти ХУ в. (ср. пункт 10.I. 
вашей работы). 

9.7. Слово — ошибочно —связывается и о польским 
словом крвг "корзинка" (по 132). 

Это славянокое слово действительно было заимствова-
но вевгерским языком, (хотя по (7) не ив польского, а из 
южных славянских языков или из оловацкого), во ово не име-
ет никакой связи о нашим слогом (7, II., стр. 3956-396). 

10. В настоящее гремя этимологами и соста-
вителями этимологических слогарей считается фактом венгер-
ская втимология слова (IQO, XII., стр. 58; 115, стр. 445; 
149, стр. 393-4; 150, стр. 133; 151, стр. 100; 152; 124, 
отр. 245; 153, стр. 167а; 107, стр. Ь60; 81, стр. 49; 7, 
II., стр; 514-5; 154, стр. 312; 109, стр. 3566; 155, отр. 
415; 156, I., стр. 537; 157, стр. 254; 158, отр. 43-4; N 

122, стр. 128; 113, стр. 242б-243а; 2, II.., стр. 438; 99, 
I., 328-9; I2tí, отр. 7136; 159, стр. 36). 

10.1. Некоторую полемию вызвал вопрос о том', о каких 
пор вадокументировано слово в венгерском языке. В специ-
альной литературе существовало одно время мнение, что,яко-
бы, слово появилось впервые в 1267 г., однако, позднее вы-
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яснилось, что 8то было недоразумение, и даже оригиналь-
ность самого документа, о котором идет речь, не достовер-
на (160, стр. 549-551; 161, стр. 551-4.; 162). 

10.2. Венгерские кареты стали известными-в Европе в 
середине ХУ в. Напр., послы молодого короля Дадиолауоа 
привезли в 1456 г. принцессе Мадлен в Тур красивую венгер-
скую карету, которая вызвала огромное признание (132). -

10.3. К сфере легенд принадлежит замечание одного из 
венгерских епископов во второй половине ХУ1 в. о том, вто 
изобретателем кочи был будто бы венгерский король Матяш 
Корвин (1458-1490) (164, стр. 201-202). 

Несмотря на зто, есть определенная доля истины и в 
этом замечании. Время и обстоятельства становления назва-
ния венгерской кареты кочи "всемирноизвестной" каким-то 
образом совпадают с правлением Матяша. В 1485 г. король 

Матяш завоевал Вену (165, стр. 311). После этого Матяш' 
строит дорогу мекду Будой и Веной, по которой создают поч-
товые станции, четвертой ив которых была в деревне Коч. 

С этого времени то кочские ямщики, то кочские кареты 
часто упоминаются в документах, написанных и на латинском, 
и на национальных языках и венграми, и иностранными путе-
шественниками/ И карета, и ямщик называются венгерским сло-
вом, первоначально именем прилагательным кочи "кочский, 
кочская, кочское". В венгерских документах впервые упомина-
етоя слово в 149.3,г. еще как определение с добавлением ла-
тинского суффикса, образующего имена прилагательные: ourri-
ferlè kochleaelbuB "с кочскими ямщиками" (7, стр. 514а), 
но в следующем 1494 г. слово выступает уже как субстанти-
вированное имя прилагательное, то есть как самостоятельное 
имя существительное: идиш оиггит КосЬу "одну карету кочи" 



-264- i 

(166, стр. 509-511). Поело этого (в Италии уже раньше) 
слово всё чаще и всё западнее встречается в документах 
и за пределами Венгрии. 

II. Калепин был первым, кто уже в ХУ1 в. 
обратил внимание на широкое распространение слова в язы-
ках Европы (129, стр. IÓ3). 

Корнидес впервые собрал первые упоминания о слове в 
различных языках (167; 168, стр. 53-6; 169). 

Ридль докаэал венгерское происхождение слова (129). 
К статьям Корюидеса и Ридля дальнейшие данные приложил 
Самота, Приккель и Шимони (170; 168; 151). 

Языковую основу возникновения слова выяснили Самота 
и Гомбоц (170; 171). 

Домановски, Tapp и отчасти Шторфер с технической ото-
роны изучили историю венгерской кареты кочи (95; 172; 173; 
164; 132). * 

12. По географическому распространению и 
первым упоминаниям о слове мы легко можем проследить за 
венгерской каретой кочи. на её приключенческом пути. 

12.I. Слово кочи раньше всех упоминается в итальян-
ских текстах, а именно в 1487 г.; это значит на 7 лет рань-
ше, чем в Венгрии, но уже после вэятия Вены королём Матя-
шем (131). 

Итальянский автор ХУ1 в. Пирко Лигури в своем произ-
ведении ."De vehioulie antlquorum" пишет, ЧТО СЛОВО oocohlo 
"карета" впервые было введено из Венгрии в Италию.Ипполи-
том Д'Эсте, сыном герцога Феррари, который между 1487 и 
1497 годами был архиепископом Венгрии (132; 165, стр. 312). 
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12.2. Среди немецких авторов впервые упоыинаетоя 
слово ректором Венского университета Куопинианом, кото-
рый пишет, что на вотречу венгерского и польского коро-
лей о императором Макоимилианом в 1515 г. многие венгер-
окие знатные особы приехали на быстроходных каретах, ко-
торые они называют на своем языке Kottsohi. 

Дипломат Герберштейн в своем произведении "Commen-
tario de rebue Mosoovltie " с ВОСТОРГОМ пишет О ТОМ, ЧТО 
в 151» г., возвращаяоь из Москвы через Венгрию, проехал 
через деревню Cotzl ,, четвертую почтовую станцию от Буды, 
по которой комфортабельные венгерские Koizeohi wagnen 
получили свое название (99, I., стр. 328-329). 

В своем произведении "Vom deuteeben Krieg" (начало 
ХУ1 в.) ухе на немецком языке Фридрих Гортлейдер пишет о 
том, что император Карл У ложился опать в венгерской Qutaoh-
wagen (по 132). v 

12.3. Испанский автор Д'Авила пишет о венгерском про-
исхождении испанского слова "карета" в 1548 г. В 
иопанокой художественной литературе впервые употребляетоя 
олово к Калдерона, и имеет значение "портшез". 

12.4. В 1550 г. в Париже было всего три кочоких каре-
ты (164). Слово на французском языке впервые используетоя 
Русардом (148, стр. 184). В 1562 г. посол французского ко-, 
роля получает в подарок венгерскую карету, вызвавшую в Па-
риже удивление своей элегантностью (164). Во французской 
художественной литературе впервые слово упоминается ггаоа-
телем РаблеЯ в произведении Гаргантуа (150, отр. 59-62). 

12.5. В английском явыке слово появилось в 1556 г. 

13. Самота приводит ряд примеров, свидетельст-
вующих о том, как становятся названия городов с суффикоом, 
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образующим имена прилагательные, существительными, обозна-
чающими определенный специальный род какого-нибудь предме-
та, как например, в немецком языке Landauer (от London), 
во французском berline (от Berlin) обозначают специальные 
кареты; итальянский вса!окпо и французский échaiofrte "сорт 
лука" от названия палестинского города Асткалон; итальян-
ский baidacchino и французский baldaquin "балдахин" от го-
рода Багдад; французский fovenca "фаянс от итальянского 
города Faenzaî слово майолика от названия испанского ост-
рова Майорка и т.д. (170). 

Гомбоц в свете школы новограмматиков объясняет при-
крепление значения определяемого к определяющему: kooal 
ezekér "кочский BOS, кочская карета", позже только коса! 
дословно "КОЧСКИЙ" с фактическим значением "кочская каре-
та" (171). 

Это словосочетание сохранилось в начальных оловах 
венгерской НарОДНОЙ ПвСНИ: Kocel ezekér. коев! azdn .... 
На уровне современного языкового сознания венгров эта фра-
8а эначит: "Карета-воэ , карега-сани" , и она непонятна и з -
sa излишнего и необычного повторения понятий: если карета , 
т о почему и в о з , если сани, то как понять карету?Объясне-
ние таково: слово k 0 0 8 i не означает вдесь карету, а сохра-
нило свое первоначальное аначение, следовательно, правиль-
ный перевод таков : "кочский в о з , кочские сани". 

14. Предшественником венгерской кареты До-
ыановским считается воз с Большой Венгерской низменности, 
описанный одним французским автором в 1433 г., задние ко-
лёса которого по размеру намного больше передних, поэтому 
он способен передвигаться быстрее обычного. Такие возы в 
то время еще не были известны в западной Европе (95). 
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Путешественники ХУ1 в. описывают ночи, как очень 
удобное средство транспорта. Его первое изображение из-
вестно о 1562 года, но намного известнее картина Шмеля 
1568 года, копия которой приводится нами в нашей рабо-
те (по 164). Одна кочи была изображена во всемирноизвеот-
ной книге Комениуса "ОгМе р1о^в", написанной в 1658 г. 

5 кочи запрягали трех лошадей. Задние колеса были 
больше передних. Задняя часть была выше передней. Кроме 
ямщика на ней сидело три человека. В нее помещали подушки 
и провианты. Эта карета была весьма быстроходная. Вся ка-
рета была изготовлена ив дерева различных пород. Она была 
лёгкая, упругая (164; 172; 173). 

15. Подведение итогов 

1. Словом, отавшим существительным из прилагательно-
го, кочи на рубеже ХУ и ХУ1 веков, обозначали и ямщиков, 
и кареты из венгерской деревни Коч. имеющей важное значе-
ние в транспорте между Еудой и Веной. Позднее зто слово ос-
талось названием только кареты. Производили кареты и в де-
ревне Коч, точно мы не знаем, отличались ли эти кареты от 
других, лучших современных карет, изготовляемых в то вре-
мя в других городах Венгрии; Изобрели ли специальный, лег-
кий вид кареты в этой деревне, точно мы не внаем, однако, 
точно, что венгерские кареты стали иввеотными от названия 
этой деревни. Об этом свидетельствуют не только очевидцы, 
но й относительно ранние гравюры. 

2. Первые письменные упоминания слова связаны оо сред-
ней Европой, Италией и Венгрией. Фонетический и морфологи-
ческий облик слова, его появление всё западнее и западнее 
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свидетельствуют о венгерской происхождении. Проивноше-
ние более ранних немецких форы было блике к венгерско-
му, чем более поздних: Ootachi. Gotechl Wagen, позже 
Rutaohe. Gotechl Wagen — это калька предполагаемого 
первоначального венгерского выражения kocsi szekér "коч-
окий воз" (151). 

16. Несколько времени спустя дальнейший 
венгерский дериват слова кочи, кочиш "ямщик" начинает 
свою — более скромную, всё еще далекую — карьеру. 

Слово kocsla ^kocia J .образованное суффиксом 
в венгерском языке задокументировано с 1524 г, (7, отр. 
514-5; 166; стр. 511). 

16.I. Мы нашли венгерские заимствования в следующих 
словах: 

чешокий: (145, Стр. 283-296); 
вакарпатско-украинокий (русинский):, koíiéf id. (Иб, 

стр. 283), в народной песне: 
"OJ. papévá Mariaa, 

Pol'ubila kociai /174/; 

сербско-хорватский: kocijas id. (120, стр. 2I2a); 
болгарский: koSijaS "кучер, возница, ямщик" (121, 

стр. 2766); 
румынский: cocis id. (задокументировано с конца 

ХУЛ в. 124, стр. 247-8). 
Эти слова, несомненные свидетельства заимствования 

иа венгерского явыка кроме сербско-хорватского и болгар-
ского данных, которые должны быть скорее внутренними об-
разованиями. Должно быть, южнославянская форма была заим-
ствована турецким языком: 
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go ев a. \-2rJ? . qooaS i d . 

(32, II., стр. 616; 175, И., стр. 71a); qooaS id. 
(128, стр. 7I2a); (30, стр. 555a). 

16.2. В ряде других языков мы встречаемся о внут-
ренними образованиями от заимствованной основы: 

французский: oooher id.
f
 оосьёге "ямщица" (148,стр. 

184; 130, стр. 59-62); 
словенский: koSljaz id. (lib, II., 357а); 
немецкий: Kutscher (176, стр. 22056). 

Немецкое слово было заимствовано русским языком при Пет-
ре I (2, И., стр. 438). 

17. В башкирском языке руоскому кучер зако-
номерно соответствует kUeer. Переход с > j — зто за ис-
ключением некоторых диалектов общебашкирское явление, а 
переход и в И одинаково M O S H O объяснить и влиянием е и 
влиянием 5. Ср.: русский: кочан —воляско-кыпчакский: 
•kuian > татарский: киойп (176, стр. 90) v> башкир-
ский: kUeto (3, стр. 3016). 

18. Заключение: 
Трудно решить вопрос о том, имеем ли мы дело в баш-

кирском яэыке с друмя омонимами кивег (один от глагола 
кИа-. другой из русского языка), или только с одним сло-
вом, заимствованным из русского языка. Скорее всего, дто 
одно слово (как предполагается и Э. Ишбердиным; I, стр. 
21), которое берет начало в тюркских языках, и прошло дол-
гий путь, пока не вернулось в всл-ско-кыпчакские языки 
(ср. татарский: кучер id.; 34, II., стр. 1966). 

Огузско-болгарская форма тюркского слова С|О£ ^QCUQ. 
имеющего в других языках формы oe.oynjar и закономерные фо-
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нетические соответствия (ср. башкирский цивуг; з, 
стр. 351а), была заимствована венгерским языком из древ-
неболгарского, как имя нарицательное ков. В то же время, 
в первые столетия второго тысячелетия эта же форма отала 
названием — антропонимом венгерской деревни Коч, насе-
ленной в свое время тюрками (печенегами или гузами). Сле-
дующий вопрос: почему носит эта деревня именно огузско-
болгарское название? Получила ли она название от гувов? 
Или от печенегов, которые также разговаривали на языке 
огувского типа? Или от печенегов, у которых зта форма бы-
ла заимствованным огузоко-болгарским элементом? Или же 
деревня получила свое название от венгров, в языке кото-
рых в это время заимствованные И8 тюркских языков имена 
нарицательные (включая и глаголы) были болгарского, а лич-
ные имена общетюркского типа (92). 

Название деревни о суффиксом образующим имена 
прилагательные от имен существительных, (кстати оказать, 
не имеющим никакой связи с изафетом) в форме коов! было 
заимствовано рядом европейских языков. В немецком языке 
слово претерпело закономерное фонетическое изменение: 
Kotвсhl >• Kutsohe . Получив окончание -г, образующее на-
звания профессий в немецком языке, Kutechey,олово было 
заимствовано из немецкого языка русским в начале Х У Ш в., 
откуда оно проникло в башкирский язык, где приопособилооь 
к фонетической системе башкирского языка. 
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/1886-/, Helsinki 

КСвA « Körösi Сеоша-Arohlvum. I. /1921-1925/. II. /1926-

1932/, Supplementary Volume I. /1935-1939/, III.-/1941-1943/ 

KSz - Keleti Szemle. [Восточное обозрение.] I. /1900/ 

- XXI /1932/, 
ITOy ш Magyar Nyelv.[Венгерский Я8ЫК.] I. - /1905-/, 

NyK - Nyelvtudományi Közlemények, [Лингвистические 
сообщения.] I /1982/ - X /1971-73/, Peetj XI - 1875-/, 
Bp. 

Nyr = Magyar Nyelvőr. [Венгерский языковый караул.] 
I - /1872-/, Pest; /1875-/, Bp. 

р., pp. о страница, страницы 
PhllKözl в' Egyetemes Philolőgiai Közlöny. [Универсальный 
филологический вестник.] I - LXXI /1877-1948/. Filoló-
giai Közlöny, [филологический вестник.] г _ /1956-/, 
Bp. 



I 
-267-

RÉtH - Revue des Études Hongroises. I - XX /1923-

1942/, Parie. 

v. - обратная сторона 
W-we - Warezawa * 



-268-: 

Литература 

I.. Ишбердин Э.Ф. Монгольские заимствования в башкир-
ском яэыке. CT, 1979. te I, стр. 20-29. 

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского явыка. 
М., 1. 1964, II. 1967, III. 1971, 1У. 1973. 

3. Башкирско-русский словарь. М., 1958. 

4. Clauaon Sir Gerard. An Etymologioal Dlotionary of 

Pre- Thlrteenth-Century Turkiah. Oxford, 

1972. 

5. Древнетюркский словарь. Л., 1959. 

6. Грамматика современного башкирского литературного 
языка. М., 198I. 

7. A magyar nyelv törtáneti-etimológiai ezőtára. [ИСТО-

рико-зтимологический словарь венгерского языка.] 
Вр., I. 1967, II. 1970* III. 1976, IV. 1984. 

8. Klee L. Földrajzi nevek etimológiai azótára. [ЭТИ-
мологичеокий словарь географических названий.] вр., 
1978. 

9» Atalay В. Divantl Lugat-it-Türk TercUmesi. Ankara, 
J. /без даты /, II# i 9 4 0, щ , 1941. 

10. Radioff W. Uigurleche Sprechdenkmäler. Leningrad, 

1928. 

11. Rahmeti G.R. Zur Heilkunde der Uiguren. SPAW XXIV. 

I. 1930. II. 1932. 

12. GronbechK. Komaniachea Wörterbuoh. Türkischer Wort-

index zu Codex Cumanicus. Kopengagen, 1942. 



13. Houtsma M. Th. Ein tUrkiech-arabischee Glossar. 

Nach der Leidener Handschrift, beiden, 1894. 

14. KöprülUzade M.F. Milli Edebiyat cereyaninin 11k 

mllbeselrleri ve Divan-i TUrki-i basit "TUrkiyat 

Enstittlsü neeriyatindan". Istanbul, 1928. / Цити-
ровано ПО 19./ 

15. KöprUlUzade M.F. El-qavanin el-külliye lizabt el~ 

lugat-et-tlirkiye. Istanbul, 1928. 

16. Zaj^czkowski A. Vocabulaire arabe-kiptchak de 

l'époque de l'Etat Mamelouk. W-wa, 1958. 

17. Ettuhfet-Uz-zekiyye fll-luget-it-ttirkiyye. Ceviren 

Besim Atalay. Istanbul, 1945. 

18. Изысканный дар тюркскому языку. (Грамматический трак-
тат Х1У в. на арабском языке.)'Введение, лексико-
грамнатический очерк, перевод, глоссарий, граммати-
ческий указатель 9.И. Фаэылова и М.Г. Зияевой, Таш-
кент, 1978. 

19. Caferoglu A- Abu-Hayyan. Kitab al-Idrak li-lisan 

al-Atrek. Istanbul, 1931. 

20. Battel A. IbnU-MUhenna LUgoti. Istanbul, 1934. 

21. Eckmann J. NechU l'-Feradie. I. Tipkibeeim. Ankere, 

1956. 

22. Naeiru'l-dln al-Rebguzl. Qieasu'l-anbiya. /Цитирова-
но ПО 20.) 

23. Parbier de MeynardA.C. Dictionnaire Turc-Francais. 

Supplement. II. Paris, 1886. /Цитировано ПО 19,с.78) 

24. феух SUleyman efendi-i Buj(arî: Lugat Ca|ëtay ve TUr-

ki Oemani Istanbul, 1928. /Цитировано ПО 19, стр. 
78./ 



-270-: 

25. Abuíke. CsBgateJtörök ezógytljtemény. Fordította 

vámbéry Ármin. [Абушка. Днагатайско-тюркский глоо-
сарий. Перевод Армин Вамбери.] Peat,1862. 

26. Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language 

by Muhammed Mohdi Xan. Facsimile Text with an -In-

troduction and Indices by Sir Gercrd Clauson. 

E.J. W. Gibb Memorial Series. New Serles XX. Lon-

don, I960, 283 v. 28. 

27. Vefik Рева.A. Lehce-i Oemani Istanbul, 1306 /1928/. 

28. Courteille. M. Pavet de Dictlonnelre Turk-Oriental. 

Paris, 1870. 

29. Еугадов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий. СПб., I. 1868, II. 1871. 

30. Турецко-русский словарь. Редакторы: Э.М.Э. Мустаев 
и Л.Н. Старостов. М., 1977. 

31. Kowaleki, Т. KareimÍ8che Texte im Dialekt von Trokl. 

W-wa-Krakow-Lublin-Lodz-Poznan-Wilno-Zakopane, 1929. 

32. Радлов, В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., I. 
1893, II. 1899, III. 1905, 1У. I9II. 

ъ 
33. Pröhla, W. Balkarische Studien* - KSz XV /1914-5/, 

165-276. 
34. Татар телене̂, ацлатмалы сузлеге. Казан, I. 1977, II. 

1979, III. 1981. 
35. Туманова, Д.Т., Кенбатыш себер татарлады теле. Грам-

матик очерк ^зм сузлек. Казгч, 1961. 

36. Дмитриева, Л.В., Язык барабинских татар. Материалы 
и исследований. Л., 1981. 

37. Shnltnikov B.N. Kazakh-English Dictionary. London-

The Hague-Paris, 1966. 



-271-: 

ЗВ'. Ma л ов, С.А., Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957. 

39. Русско-хакасокий словарь. М., 1961. 

40. Gombooz Z. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter 

in der ungarischen Spraohe. — MSFOu XXX. Helsin-

ki, 1912. 

41. RfiBänenM. VerBuch eines etymologiechen Wörterbuchs 

der Turksprachen. Helsinki, 1969. 

42. Щербак, A.M., Названия домашних животных в тюркских 
языках. В кн.: Историческое развитие лекоики тюрк-
ских языков. М., 1961, отр. 82-172. 

43. Kowalwski J.E. Dlotionnaire mongol-rueee-francaie. 

Kazan, I. 1044, II. 1846, III. 1849. 

44 ̂  Монгол oppo толь. Под ред. А. Лувсандзндзва. М., 
1957. 

45. Бурятско-русский оловарь. Составитель: И.М.' Череми-
сов. М., 1973. 

46. Калмыцко-русский словарь. Под ред. Б.Д. Муниева. 
М., 1977. 

47. Сравнительный словарь тунгуоо-маньчжурских языков. 
Материалы к этимологическому словарю. Л;, I. 1975, 
II. 1977. 

48. Joki A.J. Die-Lehnwörter des Sajaneamojedlechen. -

MSFOu 103. Helsinki, 1952. 

49. Толковый словарь живого великорусского языка.Влади-
мира Даля. СПб.-М., I. 1880, II. Iböl, Ш - 1 У . Iöoc. 
(Переиздание: М., I. 1978, II. 1979, Ш - 1 У . 1980.) 

50. Элиаоов, Л.Э., Словарь русских говоров Забайкалья. 
М., 1980. 



-272- i 

51; Подвысоцкий, А., Словарь областного архангельского 
наречия. СПб., 1885. (Цитировано по 2.) 

52. Краткий русско-грузинский словарь. Составитель: 
А.Т. Торотадэе. Тбилиси, 1969. 

53. Персидско-русский словарь. I-II. М., 1983. 
5 4 . Steingase F . , A Comprehensive Persian-Englieh Dictio-

nary. Beirut, 1975. 

55. Doerfer 0. Türkische und mongolische Elemente im Neu-

persischen. Wiesbaden, 1.1963, 11.1965, III.1967, 

IV. 1975. 

56. Болгарско-русский словарь. Составитель: С.Б. Берн-
штейн. М., 1966. 

57. Remusat, A., Recherchaa sur les langues tartares. 

Paria, 1620. 

58. Самойлович, А. Некоторые дополнения к классификации 
турецких языков. Петроград, 1922. 

59. Poppe, N., TUrkiech-tschuwassische vergleihhende Stu-

dien. - Islamice, vol. 1. faее. 4, Lipeiae, 1925. 

60. Левитская, Л.С., Историческая морфология чувашского 
языка. М., 1976. 

61. Федотов, М.Р., 0 некоторых огузских чертах чувашско-
го языка. - CT 1977: № I, стр. 25-32.. 

62. Левитская, Л.С. Имеются ли в чувашском языке огуз-
ские элементы? В кн.: Chuvash Studies. Bp., 1982, 
pp. 97-103. 

63. Benzing, J., Einführung in daa Studium der altaischen 

Philologie und der Turkologie. Wiesbaben, 1953. 

64. Апшарин, Н.И., Болгары и чуваши. В серии Невестин 
Общества археологии, истории и этнографии. Х У Ш . 
1902. 



-273-: 

6 5 . Gombooz, Z . , Honfoglaláselőttl török Jövevénysza-
vaink. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 
[Наши тюркские заимствования из периода до обрете-
ния родины. Публикации Венского Лингвистического Об-
щества.] № 7 . Вр., 1908. 

66. Рорре, N.
t
 Die teohuweesische Spreche in lhrém Ver-

hMltnis zu dem Tllrklspraohen. KCsA II.. 65-83. 

67. Ашмарин, Н.И., Словарь чувашского Языка. I—II. Ка-
зань, 1928-9. III-ХУИ. Чебоксары, 1929-50. 

68. Татарско-русский словарь. М., 1966. 
Jolsvay - Stelnmann - Szily. A magyar állatvilág 
szótára, словарь венгерской фауны.

 B

P«» 1977« 

70. Киргигско-русский словарь. Составитель: К.К. Юда-
хин. М., 1965. 

7I # Pröhle, V . , Baskir nyelvtanulmányok. - KSz. IV / 1 9 0 3 / , 

* 193-214. V./1904/, 12-26, VI./1905/, 228-271. 

72. Gombooz, Z., Honfoglalás előtti bolgár-török jöve-

vényszavaink. Közzétette: Ligeti L. Nyelvtudományi 

értekezések, № 24. [Наши болгарско-турецкие заимст-
вования. Издал: Лигети Л. Лингвистические трактаты.] 
É 24. Вр., 1960. 

73. Németh Gy. Török jövevényszavaink középső rétege... 
[Средний слой наших тюркских заимствований.] __ 
MNy XVII /1921/, 22-26. 

74. Gombooz, Z., Sző- és szóláemagyarázetok. Sg.log. 
[Объяснение слов и поговорок. sayogTJ — MNy ív 
/1908/, 418-9. 

75. Ligeti, L., Mongolos Jövevényszavaink kérdése. 

[Вопрос наших заимствований с монгольскими призна-
ками.] - NyK XLIX /1935/, 190-271. 



-274-

76. Mlezttly, 0., A üearány ezó eredete. Int NépUnk áe 
nyelvünk. [Происхождение слова oerln. В кн.: Наш 
народ и язык.] вр., 1982, р. 39-61. 

77. Horger, A., A máeealhengzók kieséséhez. [К ВЫПаде-
нип согласных. J - ВШу XXVIII /1932/, 5-6, 140-

5« 
78. Ramatedt, O.J., Zur Prage neoh der Stellung dea 

Techuwaeeieohen. — JSPOu XXXVIII /1922-23/« 1, 1-

34. Helsinki. 

79. Bározl G. - Вепкб L. - Berrár J., A magyar nyelv 
története. [История венгерского языка.] Bp., 1967. 

80. Bározl G., A magyar azóklnoa eredete. ГПроисхоаде-
ние венгерского лексического состава.] Bp., 1951. 

81. A. Réna-Tae. On the Hlatory of the Turkic and Fin-

no-Ugrian Affrioatae. — AOH 36 /1983/» 1-3, p. 

429-447.
 v 

82. Ligeti L., Régi török eredetű neveink. — Шу 74 

/1978/, p. 257-274. 75 /1979/, p. 26-42. 

83. Т. Halaei-Kun. Klpchak philology and the Turklo 

loanworde in Hungarlen. AEMAe 1 /1975/, p. 155-210. 

84» Vámbéry Á. Magyar és török-tatár ezóegyezéeek. 

[Венгерские и тюркско-татарские лексические соответствия 
ИуК VIII /1870/, Peet, 

85. Budenoz J., Jelentés Vámbéry Ármin magyar-tU^ök 

ezéegyezéaeir6l. [Доклад о венгероко-тюркских лекси-
ческих соответствиях Армина Ваибери.] _ М ук х /1871-
73/. СТР* 67-135« 



-275- ; 

86. Vámbéry, A., A magyarság bölosöjénél. A magyar-tö-
rök rokonság kezdete ás fejlődése. [У КОЛЫбвЛИ 
венгерства. Начало и развитие венгерско-тюркского 
родства.] вр., 1914. 

87. Megyerország megyei és városai. /Magyarország mono-
gráfiája./ Komárom vármegye. Szerkeszti! Szikléy J. 
és Borovssky s. [Комитаты и города Венгрии. Моногра-
фия Венгрии. Кош:тат Комаром. Ред.: й. Сиклаи и 
Ш. Воровски.] Вр., I896-I9I4. 

88. Magyarorezág geogrsphiai szótára. [Географический 
словарь Венгрии.] I-IV. Pest, 1851. (Переиздание: 
Сегед, 1984.) 

89. Kristó Оу. - Makk Р. - SzegfU L. Adatok "koréi" 

helyneveink ismeretéhez. [Данные К нашим "ранним" 
названиям населенных меот.] ц . _ AHistSzeg XLVIII 

/1974/, Szeged. 

90. Györffy 0., Oeogrephls historioe Hungáriáé tempore 

etirpis Arpadianae. I. Bp., 1966. 

91. Györffy Gy., Besenyők ée magyarok. [Печенеги И венгры 
~ KOsA I. Kiégíszitő kötét. [Дополнительный том.] 
/1935-1939/, Р. 397-500. 

92. Gombooz J. Árpádkori török személyneveink. [Наши 
тюркские личные имена из периода династии Арпадов.] 
Вр., 1915. 

93. Csánki D., Magyarország történelmi földrajzé a Hunya-

diak korában. [Историческая география Венгрии в эпо-
ху ХУНЯДИ.] I-III, V. Вр., 1890-1913. 

94. Ritus explsrandee veritelis... Colosuarij, 1550., 

Вр., 1903. 



-276- i 

95*'Domanovszky S. Uázssezéker. [Центнерный B08.J IniFeJér-
patakl -emlékkönyv. Bp., 1917, p. 37-74. 

96. Virágh R.,^,Magyar helységnevek eredete. /А magyar 
helynévkutatáa eredményei/. Происхождение названий 
венгерских населенных пунктов. Результаты изучения 
названий венгерских населенных пунктов. Szeged,1931. 

97. Ганшина, К.А., Французско-русский словарь. Изд. 8-е. 
М., 1978. 

98. Мюллер, В.К. Англо^русскир словарь. Изд. 17-ое. М., 
1978. 

99. Szarvae G. - Simonyi Za. Magyar Nyelvtörténeti Szótár. 
[Словарь истории венгерского явика.] вр., I. 1890, 
II, 1891, III. 1893. 

100. Heláéss J., Viaezahóditott magyar ezók. [Отвоёванные 
венгбрские слова.] _ н у г х /1881Л х и /1883/, 5-12, 
55-60, 97-103. 

101. Magyar értelmező kéziezótár. (толковый словарь венгерско-
го языка.] Вр., 1972. 

102. Helyesírási tanáoeadó ezótár. ¡Орфографический словарь-
советник.] Вр., 1977. 

ЮЗ. Herozeg Gy., Olaez-magyar szótér.[Итальянско-ввнгер-
ский словарь.] I_II. Вр., 1984. 

104. Győri J. Kocsi szavunk francia megfelelője, [француз-
окое соответствие нашего слова к очи.] _ т у /1930/, 
380. 

105. Gáldi L., Spanyol-magyar kéziszótár. Negyedik, válto-
zatlan kiadás.01спанско-венгерский словарь. Четвер-
тое, неизмененное издание.] В р < # 1932. 



-277-: 

106. Vox. Diccionario generál iluetrado de la lengue es-

panola. Prologo de D. Ramon Uenendez Pidal. Barce-

lona, 1970. 

107. Knlezaa J., A magyar nyelv ezláv Jövevényszavai. 

^Славянские заимствования венгерского языка.] I—II. 
Вр., 1974. 

108. Немецко-русский словарь. Под ред. И.В. Рахманова. 
Издание 13-е. М., 1961. 

109. Paul Н., Deutsche Wörterbuch. Achte Auflage. Bear-

beitet von A. Schirmer. Helle /Seale/, 1961. 

110. Rank J. Neues Taschenwörterbuch der böhmischen und 

deutschen Sprache, Prag, 1882. 

111. Jancsevios J., UJ szláv-magyar és megyer-szláv szó-
tár. [Новый славянско-венгерский и венгерско-славянский 
словарь.] szarvas, 1848. (Цитировано по 107,стр. 
859.) 

112. Loos J., A tót, magyer és német nyelv szótára. [Сло-
варь словацкого, венгерского и немецкого языко^|реег, 

1871. (Цитировано по 107, стр. 859.) 

113. Bruckner A., Slownik etymologiczny J^zyka polskiego. 
Krekow, 1927. 

114. Maly slownik j^zyka polskiego. Pod. red. Skorupki S., 

AuderskieJ H., -iempiokiej Z. W-we, 1969. 

115. Heláez J., Magyar elemek ez északi szláv nyelvekben. 

{Венгерские элементы в северно-славянских языках.] -
Nyr XVII /1888/, 250-255, 300-307, 444-449, 495-500, 

532-536. 

116. Csopey L. Magyar ezók a rutén n y e l v b e n * [Венгерские 
слова В РУСИНСКОМ языке.] _ NyK XVI /1881/, 270-294. 



-278- ; 

1 1 7 . Sulán В . , A azókölceönzée kérdéséhez. ^К вопросу з а 
ИМСТВОВаннЯ СЛОВ.] _ MNy LVII /1961/» 2, 149-154. 

118. Украинско-русский словарь. Под ред. В.С. Ильина. 
Киев, 1971. 

119. Slovar elovenskega knjiznega Jezika. Ljubljana, 
I. 1970, II. 1975. 

120. Szerbhorvát-magyar kézlazötár. Szerkesztette: Le-
vaelce Elemér éa Surányl Magda. B p . , 1971. 

121. Болгарско-русский словарь. Составитель: С.В. Берн-
штейн. М., 1966. 

122. Речник на редки, остарели и диалектни думи в лите-
ратурата ни от XIX и XX век. Под ред. на Ст. Илчев. 
София, 1974. 

123. Halász J., Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. 
[Венгерские .элементы в южнославянских языках.]. N y K 

XVII /1884/, 448-455. 

124. Temás L., Etymologlsoh-historlachee Wörterbuoh der 

ungarleohen Elementen lm RomSnlschen. /Unter Berdck 

elchtlngung der Mundértwörter./ London-The Hagua-Pa 

rle, 1967. 

125. Alekazloe Oy., Magyar elemek az oláh nyelvben. [Вен 

герскйе элементы в румынском языке.] - Wyr XVI 
/1887/, 155-160, 203-210, 252-260, 3Ö2-309, 346-355 

396-405, 437-450, 448-501, 543-555. XVII /1888/, 
12-21, 57-69, 110-120, 155-165, 211-214. 

1 2 6 . Wörterbuoh. Albanisch-Deutsch. Leipzlg, 1977. 

127. Vámbéry Á., Magyar éa török-tatár szóegyezéaek. 
[Венгерские и тюркские лексические соответствия.] 
- NyK VIII /1870/, 109-189. 



-279-: 

128. Zenker J. Th., TUrkleoh-erableoh-peraleohee Hand-

wörterbuoh. Leipzig, 1866, Reprint> Heldesheim-

New-Jork, 1979. 

129. Riedl Fr., Kocei. [КОЧИ.] - Nyr. XI /1882/, pp. 

103-6. 
130. Lovee В., Mots d'origine hongroise dane la langue 

et la litérature françaises. /Études FranoAlses pu-

bliées per l'Institut français de l'Université de 

Szeged. 7./ Szeged, 1932. 

131. Tolnai V., Les Orginee du ooohe. - RÉtJl 111/1925/, 
51-58. 

132. Storfer, A.J., Wörter und Ihre Sohiokssle. Berlin-

Zürich, /1935/, pp. 228-238. 

133. Kropf L., Még egyezer e kocsiról.[Еще раз О КОЧИ.] 

- Philológiai Közlöny XXI /1897/, 254-8. 

134. Miklosloh F., Die slevischen Elemente im Magyerl-

eohen. - Denkschriften der philhist. Classe der Kai-

serlichen Akademie der Wissenschaften. XXI /1671/, 

1-74. 

135. Miklosloh F., A magyar nyelvbeli szláv szók. [Славян-
ские слова в венгерском языке.] - Nyr xi /1882/, 68-
73, 114-121, 161-169, 219-225, 268-273, 316-321, 

359-366, 411-417, 456-459, 511-525, 563-568. 

136. Szinyei J. Magyar tájszótár. [венгерокий диалекто-
логический словарь] Вр., 1979. 

137. üj magyar tájszótár. [Новый венгерский диалектологи-
ческий словарь.] I. вр., 1979. 

138. Kakuk S. Recherches sur l'histoire de la longue os-

manlie des XVI- et XVII- siéohes. Les éléments oe-

manlls de la langue hongroise. Bp., 1973. 



-280-: 

139« Budenoz J., Csizmadia /caizmazia/. A török -)(i 

képző. [Чиэмадия. Турецкий словообразующий 
суффикс -ДЖИ-̂уК III /1864/, 157-160. 

140. Баранов, Х.К. Арабско-русския словарь. Издание 5-е. 
М., 1977. 

141. Wehr Н., Diotionary of Modern Wrltten Arablc. Bei-

rut-London, 1974. 

142. Budencz J., Vegyes apróságok. Ismertetések, éazre-
vételek. [.Разные мелочи, замечания, изложения.] 
- NyK VI /1867/, 296-320. 

V 

143. Tletz. - Cesopis pro modernl filologii XXVI, p. 
170-191. (Цитировано no 107, стр. 860.) 

144. E
r
tl. Caaopie pro modernl filologii xxvii. (Цити-

ровано по 107, стр. 860.) 

145. Sulán В., A caeh szókince magyar elemelnek proble-

matikája. [Проблематика венгерских элементов чешского 
языка.] - NyK LXV /1963/« 2 , 283-296. 

146. Machek V. Etymologick/ slovnlk jazyka ceskoho a elo-

venekého. Praha, 1917. 

147. Meyer-LUbke W., RomaniacheaetymologiaoheeWörterbuch. 

Dritte voletandig neubearbeitete Auflage. Heidel-

berg, 1935. 

148. Dauzat A., Diotionnalre étymologiqua de la langue 

francaise. Peria, 1938. 

149. Schuchurdt H., A magyar nyelv román elemeihez.^ 
венгерским элементам румынского языка.] _ цуг 
XVIII /1889/, 385-396. 

150. Bánóczi J.,. Külföldi magyarok, [заграничные венгры]] 
.- Kyr.XXI.il /1894/, 133-4, 



-281-: 

151« Simonyi Zs. Magyar elemek ez európai nyelvekben. 
[Венгерские элементы в европейских языках.] 
- Nyr XXXVII /1908/, рр. 97-103. 

152. Czuczor G. - Fogaraei J., A magyar nyelv szótára. 
[Словарь венгерского языка.] p

e e
t , i, ie62., II. 

1864, III. 1865., IV. 1867, Bp., V. 1870, VI.' 

1874. 

153. Bárczi G. Magyar szófejtó szótár. [Венгерский ЭТИ— 

мологический словарь.] вр., 1941. 

154. Kretschmer Р. Wortgeographie der hochdeutschen Um-

gangsprache. Göttingen, 1918. 

155. Kluge Fr., Etymologisch« Wörterbuch der deutschen 

Spreche. 19. Auflage. Bearbeitet von V-. Mitzka. 

Berlin, 1963. 

156. Berneker E. Slevleches etymologisches Wörterbuch. 

I-II. Heidelberg, 1908-13. 

157. Младенов, С., Этимологически и правописен речник на 
българския книжовен еэик. София, 1941. 

158. Décsy Gy., Die ungarischen Lehnwörter der bulgarl-

echen Spreche. Wiesbaben, 1959. 

159. Tagiiavlni C., L'lnfusso unhereae sull* antica les-

sioografia rumena. - RÉtH VI /1929/, 16-45. 

160. Sörös Р . , A kaaal kérdéséhez . [к вопросу О КОЧИ.] 

- Nyr XXVII /1898/, 549-551. 

161. Réthei-Prikkel М., A kocsi kérdéséhez, [к вопросу О 
КОЧИ.]- Nyr XXVII /1898/, 551-4. 

162. Nagy Gy., Magyarázatok, helyreigazítások, [объясне-
ния, поправки.] - Nyr XXVII /1898/, рр. 571. 



-282-: 

163. Sörös Р. A kocsi kérdéséhez. |_K вопросу О K04H.J 
- Nyr XXVIII /1899/, рр. 86. 

164. Tarr L., A kocsi története. ^История воза/) Вр., 
1968. 

165. Magyarország történeti kronolőgiája. Вр., I... 

1981, II. 1982, III-IV. 1983. 

166. Szamota J., Magyar oklevél-szótár. Pótlék a magyar 
nyelvtörténeti szótárhoz. [Словарь. венгерских доку-
ментов. Добавление к словарю истории венгерского 
языка.] вр., 1902-1906. /Переиздание: вр.,1984/. 

167. Cornldee. Ungariaches Magazin. I, II, IV. Pressburg 
(Цитировано по 168.) 

168. Réthel Prlkkel M., A "kocsi" eredete. - PhilKözl 

XXI /1897/, 53-6. 

169. Réthel Prlkkel M., A "kocái" eredete. - Nyr XXVII 

/1898/, 385-8. 

170. Oombocz J., Képzettársítás és jelentésváltozás. 
[Ассоциация и семантическое изменение.] _ MNy v n 

/1911/гЭ. 97-108. 

171. Bzamota J., A kocái. £кочи.]- Nyr XXIV /1895/, pp. 

554-6. 

172. Tolnai V., Mázaaszakér, kocsi, hintó.. [Центнерный 
воз, кочи, карета.]. MNY /XIV/J 123-4. 

173. Smolian J., Zur Frage der Eit^wlcklung der Wagenfe-

derung. Biatter fUr Teohnikgeachichte. 24. Heft. 

Wien, 1962. 

174. Роловацкий, И.Ф. Народные песни галицкой и угор-
ской Руеи, собранные И.Ф. Головицким. М., 1978. 
(Цитировано по 116, стр. 282. 



-2B3-

175. Будагов, Л.З. Сравнительный словарь турецко-татар-
ских наречий, со включением употребительнейших слов 
арабских и персидских и с переводом на русский язык. 
СПб., I. 1869, II. 1871. 

176. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Gtlterelon, 1968. 

177*.Berta Ä., Die rueeieohen Lehnwörter in der Mundart 

der getauften Tateren. Teterieche etymologische Stu-

dien I. - Studie urelo-eltaice. 21. Szeged, 1983. 

«¿ezGlt: A Szeaedi Мадае-ёв Мё1у¿pitöipa 
Völlalat Sokezoroeitöjäban, 

ri 

Felelös vezetö: Mazdn Эбпоепё 


