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KATAJIHH MOKAHb (Тарту)

О ВЕНГЕРСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ОСТРОВКАХ

В ВОСТОЧНОМ ЗАКАРПАТЬЕ

В восточной части Закарпатской области УССР имеется ряд венгер-

ских языковых островков. К ним относятся говоры следующих няселен-

ных пунктов: Вышково (== Выш, венг. УISК) в Хустском районе, Тячево

(== Тяч, Тёсзб), Округла (== Окр, КегекБеру), Солотвино (== Сол,
Aknaszlatina) в Тячевском районе, Великий Бычков (== Быч, Мару-
БосsКо), Кобылецкая Поляна (= КобП, Gyertyänliget), Деловое
{= Hea, Tribusa—Fehérpatak), Paxoso (= Pax, Rahd) и Ясиня (== Яс,
Kdrosmezd) в Раховском районе. _

Национальный состав аборигенов этих населенных пунктов состоит

в основном из украинцев и венгров, поэтому не удивительно, что венгры
Быч, КобП, Дел, Рах и Яс почти 6e3 исключения владеют украинским
языком. В Выш, Тяч и Сол, где венгерское население составляет до-

вольно большой процент, не все венгры двуязычны. Сказанное отно-

сится в основном к старшему и частично среднему поколениям. Моло-

дое поколение во всех населенных пунктах владеет, кроме родного
языка, украинским и русским. Следует отметить, что в Сол, где кроме
венгров и украинцев живут румыны, некоторые венгры владеют и ру-
MBIHCKHM A3bIKOM.

Рассматриваемые венгерские говоры до настоящего времени почти

не были предметом лингвистического исследования. Небольшие перечни
<лов из говоров Выш, Тяч, Сол и КобП, опубликованные в венгерских

журналах последней четверти ХIХ и первой четверти ХХ вв. !, а также

небольшая интересная статья диалектолога И. В. Зиканя о румынских
‚‘заимствованиях в говорах Сол и Тяч? — вот весь языковой материал,

который мы имеем на сегодняшний день. :
Анализ собранного нами материала позволяет все эти говоры рас-

пределить по трем основным диалектным группам, или единицам. Еди-

ную группу составляют говоры Окр, Сол, Быч, КобП, Дел, Рах и Яс.
Самостоятельными языковыми островками являются говор Выш, с одной
стороны, и говор Тяч, с другой.

В подтверждение сказанного приведем наиболее важные фонетиче-
ские доказательства. В

Наиболее характерной чертой, выделяющей говор:Выш среди осталь-

ных венгерских говоров восточного Закарпатья, является наличие

аканья, которое выступает в безударной позиции. Например, абгаsг

‘ Обэтом см. L. Lérincze, L. Benko, Nyelvjarasi bibliografia, Budapest 1951,

стр. 110.
› И. В. Зикань, Румынские заимствования в говоре венгерского языка Тяче-

«кого района Закарпатской области. — СФУ Il 1966, cTp. 213—216.

https://doi.org/10.3176/lu.1972.1.09

https://doi.org/10.3176/lu.1972.1.09
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(лит. abrosz) ’cKaTepTb’, bdtar (bdtor) ‘храбрый’, огоаз (огооs) 'врач’,
cukar (cukor) ’caxap’, nagyan (nagyon) ’очень’, ablakat (ablakot) ’oKHO”

(вин. п. ед. ч.).
Вторая характерная особенность говора Выш — наличие эканья

в безударной позиции. Например, Ёбгет (&бгбот) ‘ноготь’, &бпуей (&б-
---nyök) ‘локоть’, бгаев (бгабе) ‘черт’, fütyel (fütyöl) ‘’свистит, tiker

(tiikor) ’sepkano’ koheg (kGhog) ’kauuisier’, kétez (kötöz) ‘'связывает',
szöüres (szörös) ’oo6pocımmnä IIEpPCTbIO, BOJOCAMH’, ezüstes (ezüstös) ’ce-

pe6puctbllt’, killemb (kilomb) 'nysmmi', füsülem (fesülöm) ’pacuechißaio’,.
iilek (iilok) ’cuxy’, Gkrek (okrok) ’'soawl’, fiistet (fiistot) ’mviM’ (BHH. I
ед. u.), folden (féldon) ‘на земле’ (суперессив), Вдsгегй (&бs2oгй) 'to-

чилка’; но йslей (устар.) — üstök (üstök) 'чуб’, рйзрей (устар.) — püs-
pök (püspök) ‘’еписког’. В ударной позиции эканье появляется очень

редко; Hanpumep, megett (mégott) ’3a’ (mocnedor), setit (s6tét) ’TeMHBIi,.

rnyeg (nyog) ‘стонет’. Иллабиальное эканье в безударной позиции (B
основном в суффиксах и перед суффиксами) свойственно венгерским
говорам Секейфёлда в Трансильвании.$

Наиболее характерной чертой говора Тяч в отличие от других вен-

герских говоров является оканье в некоторых суффиксах. Например,
magos (magas) 'высокий’, hangoson (hangosan) ‘громко’, а также в на-

речии Лапуой (Ллапуай) ’навзничь’. Оканье наиболее последовательно

появляется между показателем множественного числа (-й-) и оконча--

иием винительного падежа (-7). Например, fdk ’деревья’ — fdkot
(fakat), lovak ’лошади’ — lovakot (lovakat), csiköuk (csikök) ’xepe6-
übl’ — csikdukot (csikökat).

.

Говоры Окр, Сол, Быч, КобП, Дел, Рах и Яс от говоров Выш и Тяч
отличает отсутствие двойных Ссогласных. Например, ldtam (lattam)
‘rugen’, halotam (hallottam) ’cablman’, spricel (spriccol) 'брызгает’; lu-

talpu (ludtalpu, npousHocurcs luttalpd) naockectynwiii’, petyes (pettyes)
рябой’.

Особенность говоров Выш и Тяч заключается в наличии дифтонгов-
типа би, 6й, 6!. На месте этих дифтонгов в остальных говорах BHICTY-

пают краткие или полудолгие гласные о — д, 6— 0, é~ ё в ударном.
слоге. Колебание более заметно в говорах Окр, КобП и Дел, менее —

в товорах Быч, Яс и Рах. В говоре Сол на месте указанных дифтонгов.
(или лит. д, д, ё) выступают краткие гласные. В безударном положении,.
особенно в конце слова, везде, как правило, выступают краткие гласные.

Например, лит. лбО!а ’песня’, плбшйа (Выш, Тяч), лота — пд!а (Окр,
КобП, Дел), пога (Сол, Быч, Яс, Рах); лит. 106 'несушка’, Iо[би ('Тяч,
Выш), fojo (Окр, Сол, Быч, КобП, Дел, Рах, Яс); лит. лё ’растет, раз-
вивается’, пбй (Выш), пбй— nöll (Тяч), пб — пб (Окр), пб (осталь-
ные); разг. 26г0$ 'паровоз, поезд’, göüzes ‘’паровоз’ (Выш), gsöüzös
(Тяч), gözös — gözös (Окр, КобП, Быч, Дел), вбгбs (остальные); лит.

csipõs ’острый (на вкус)’, csipbiis (Buim, Tau), csipés—~ csipds (Hen),
сslрбs (остальные); лит. вёре ’гортань’, вёгре (Выш, Тяч), gege — gége
(Окр, КобП, Быч, Дел), g{z’ge (остальные); лит. {ёsгей ’гнездо’, fiszek —

— [ёlsгей—[ёsгей (Выш, Тяч), [ёзгей—[ёsгей (Окр, Быч, КобП, Дел),

f(äszek (остальные); лит. тертёр 'ощипать (напр., гуся)’, теййр— mektéip

(Выш, Тяч) mektépwmektf‚"p (Окр, Дел), тейёр (остальные).
Деление на три группы всех исследуемых нами языковых островков.

хорошо прослеживается и в их лексике. Приведем примеры из древней
3 B. Kälmän, Nyelvjäräsaink, Budapest 1966, стр. 39.
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TEMATHYECKONM группы понятий, касающихся птицеводства: сsйпабй— le-
bernyeg (Выш), рбшёуб!lвбй (Tsu), szakdl ~ barada (Окр, Быч, Дел),
szakal (Сол), Багайа (КобП, Рах, Яс) ‘сережки петуха’; в данном при-

мере мы не противопоставляем существительные SZakäl и Багайа, ибо

первое, по всей вероятности, представляет собой кальку второго (Cp.
укр. борода ’борода’, диал. ‘сережки петуха’); Вайов — оапуае (Выш),
virog~ véirog ~ vérog (Tau), kirkäl — körkäl (Oxp), körkäl — kirkäl

(Con), kirkal ~ rikdcsol~ krakog(buiu), kerkdl (Ko6I1), kirkdl~ kijabdl

(den, Sc), kirkdl ~ kirkdl (Pax) 'некрасиво кудахтает курица от испу-
-la’; sarkantyu~ szerencse (Выш), szerencsecsont (Tsiu), mejcsont (Okp,
‘Con), melcsont ~ melecsont (Bwiu), melcsont (остальные) 'ключица ку-

puubl’; ldpkdl (Beim), pancsol (Tsu), salapal (Oxp, Con), salapdl~sala-
райу&! (Быч, Дел, Рах, Яс), salapdl~ salapatyil ~ durkdja a vizet 'ninet B

мелкой воде, грязи, быстро двигая (закрывая и открывая) ртом (00
утке)’ (КобП). .

Однако анализ нашего материала показывает, что наиболее отчет-

ливо противостоят друг другу с точки зрения лексики говор Выш и

группа говоров Окр, Сол, Быч, КобП, Дел, Рах и Яс. Говор Тяч по лек-

<ике занимает промежуточное положение. Например, kalldris (Выш),

galler ~ gallér (Tsau), galér ~ galér (Oxp, Дел) ва!ёг — kacsela (Pax),

galer (ocTasıbHble) 'отличающаяся от цвета оперения полоска на шее

туся, утки’; Гараёуа! — (араёйуй! (Выш), lubicskäl (Con), lupickol ~ lu-

pickul ~ lupicskol (Pax), lubickol (остальные) ‘полоскается в реке (0
ryce)’; libdsz (Bwum), libapdsztor (Tsiv), libapdsztor (ocraibHbie) ‘пастух
гусей’. В иных венгерских говорах и диалектах, а также в литератур-
ном языке употребляется сложное слово Пбараsг!ог (см. Ег!s2 IV 826;
SzamSz II 36; SzegSz II 46); talutipdii (Bwim), fosztéu ~ talufosztöu
(Tay), foszto — talufoszto (Oxp), talufoszto — talufosztöka — talufoszto-

ka (Pax), talufoszto (ocranbHble) 'C6Op женщин с целью ощипывания

nepbeß ryca, yTkH'; bdbakokas (Bwiw, Tsiu), fityinko (Окр, Быч. Дел),
kuri-j~ kuri- (Pax), kurij (Яс) ‘гермафродит куриной породы’. Некото-

рые пожилые люди в Рахове еще помнят выражение иру jdr mint a

[упго 'ему попадет, достанется’ (вне этого выражения f[ityingo He

<уществует).
CymecrTßHTenbHOe fityinkõ 'asszonytermeszetü ferfi, csira, hermafrodita

(мужчина с женским характером, гермафродит)’ засвидетельствовано

в Надьбаня (комитат Сатмар) и в Капникбаня и его окрестностях (МТS7
1 599—600). Этимология данного слова не установлена (7. СотмЬосх,
J. Melich, Magyar etimolögiai szötär I—XVII, Budapest 1914—1944,
ХИП, стр. 283). По нашему мнению, [Иугпёб— fityinko—fityingo cBA3aHO

этимологически со словом {йубпе, которое употребляется в очень близ-
ких к фразеологизмам выражениях в значении ‘совсем мелкие, очень

мало стоящие деньги; ничего’; Hanpumep: nincs egy drva (huncut, meg-
veszekßedett) fityingje sem ’Hu rpolia He umeet’, nem ér egy fityinget ’no-
маного гроша не стоит’ (Ёг{s2 П 825). Существительное fitying, NONY-
чив суффикс причастия б, первоначально употреблялось, вероятно, как

определительное словосочетание *{Путрео етбег, *Иутеб Вакаs. Выде-
лившись из этого словосочетания, причастие субстантивировалось. Пред-
лагаемое нами этимологическое объяснение ни с точки зреня изменения

значения (‘совсем мало стоящий, почти ничего не стоящий’ — ‘герма-
Фродит куриной породы’), ни с точки зрения изменения @^> & (вызван-
ного, вероятно, влиянием суффикса -0 ^> -Ёо), как нам кажется, не вы-

зывает возражений. (Об этимологии fitying cm. TESz 1 924).
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Приведем еще некоторые примеры: begye (Тяч, Выш), gojvija
(остальные) 'зo6’; kéitszéikii tojds ~ kéitszikii tojas ~ keitszikü tojds
(Выш, Тяч), аир!а tojds ~ dupla särgäja van (остальные) 'двухжелтко-
Boe яйцо, двойчатка’, koccs ~ kocs ~ talukoccs (Buww, Tayu), tolszar

(остальные) 'общипанный ствол пера’. Данное значение Воссs — kocs ~

talukoccs 8 TESz (II 297) ne npußoantcsi. Cm. eume kecs ’a ladiollnak

(madartollnak) az a része, melvbõl ketfelöl a pelyhek szép sorban kinot-

tek (Ta часть гусиного пера (птичьего пера), откуда с двух сторон в.

красивом порядке вырастает пух)’ (sгатsх П 440); ültetnivalõu tojäs
(Выш, Тяч), {/!slo]4s (остальные) 'инкубационное яйцо’; сsесsе (Выш,-
Тяч), йд/а (остальные) '‘сальник под крылом гуся, по которому опреде-
ляют степень упитанности’. Существительное сssесs в ТЕ5$: (I 489) ».

этом значении не упоминается.
Обособленность говора Выш подтверждают следующие, отсутствую-

щие в остальных говорах слова: Пбарегебй (устар.) 'колокольчик, ко-

тсрый подвешивался на шею гуся, особенно любящего отходить от ста-

да’, Пбатдпс ’частая перемена ног гуся на льду при особенном холоде,.

«тусиный танец»'; falvascsirke 'цыпленок, доститший полного оперения

(как возраст)’. Сюда можно отнести, правда, с некоторой условностью,
и существительное /апеби ’тихое место, образовавшееся сразу же непо-

средственно после крутого изгиба реки; место, где охотно купаются гуси’.
Существительное Гапаби засвидетельствовано нами еще в венгерском го-

воре Вилок (венг. Тlsгай|lак) Виноградовского района в значении 'тихое
течение в реке, где особенно охотно купаются гуси’. Сюда относится так-

же Гапео 'богуепу Кагта]а (окраина водоворота)’, встречающееся в говоре-
Тисса-Варконь (венг. Тlsга-УагКопу) комитата Сольнок (МТS7. 1 1286).
Существительное /апаби, как и приводимое в ТЕбsх диал. lonko (cp.
lonko ’lanka; niedriges, mit Gebiisch bewachsenes Flussufer’: Yrjö Wich-
manns Worterbuch des ungarischen Moldaver Nordecsango- und des Hét-
ialuer Csangodialektes nebst grammatikalischen Aufzeichnungen und Tex-
ten aus dem Nordcsangodialekt. Hrsg. von B. Csiiry und A. Kannisto,
Helsinki 1936, ctp. 91), является видоизменением славянского по проис-
хождению венг. lanka 1. ’луг или пашня возле воды; низина’; 2. ’отло-
гий спуск’; 3. ’фруктовый сад’; 4. ’лес’; 5. ’место в реке, где медленно
течет вода’; 6. 'долина’ (об этимологии см. ТЕsх П 718).

Из всех исследуемых нами самыми древними являются говоры Выш
и Тяч*, поэтому не удивительно, что именно они больше остальных со-

хранили архаические черты.
В современном венгерском литературном языке [ег!6 употребляется

в значении 'безнравственность, разврат', которое образовалось от KOH-

кретного, но уже устарелого в литературном языке значения ’топь, бо-
лото’ (Ёг!!s2 1 792). С этим значением приводят ее и диалектологиче-

ские словари (МТех 1 581; SzegSz 1 450). Значение ’топь, болото’ в

свою очередь образовалось из более древнего, первичного — ’место ку-

пания, предназначенное в первую очередь для животных (свиней, буй-
волов и T. д.)’ (ТЕS: 1 895). В значении 'MecTo купания дикой свиньи’

употребляется и сегодня в говоре Выш сложное слово @sгпби[ег!си.
Значение его информаторы объяснили TAK: a vaddisznõu amibe szokatt

feredni 'ro место (болото, грязь — К. М.), где обычно купается дикая

CBHHBS WM it vout égy disznéufertbii, it jarnak a vadak ’здесь купалась
дикая свинья, здесь ходит дичь”.

Я. Мелих подробно рассматривает babina Kaxk BHAOH3MEHEHHE CJOBA

Бабопа, так и его значение ’idololatria, superstitio’, npusonumoe P. Taka-

* В исторических документах Выш и Тяч впервые упоминаются в конце Х1 в.

См. Л. Дэже, Очерки по истории закарпатских говоров, Будапешт 1967, стр. 273, 271.
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ueM B caoßape «Toldalék» (конец ХУП).S Я. Мелих подчеркивает, что

венгерские языковые источники не подтверждают ни значения ’idolo-

latria’ caoßa бабола, ни ero видоизменения бабгпа. Анализируя источ-

ники словаря «То!4а!6К», Я. Мелих пришел к выводу, 4TO babina —

просто описка при передаче созданного Д. С. Барцафальви bdb-ima

14010 Iаlгlа’. ° Поэтому понятно, что некоторые фундаментальные рабо-
ol (SzWUsz I/1 70 u ТЕS: 1 211) видоизменение бабта не упоминают.

По нашему мнению, его вряд ли можно считать опечаткой, так как оно

могло существовать именно в такой форме, о чем свидетельствует запи-

санное нами в говоре Выш бавгпа 'суеверие, колдовство’, а также про-

изводные бабгпаs ‘суеверный’, babinasdg ‘’суеверие, колдовство’, babi-

па ‘колдовать’.
OTMeTHM TaKxe bici — bicci (boci) ’'TeneHok’, KOTOpoe B AaHHOM BHAO-

изменении, кроме говора Выш, не засвидетельствовано нигде.?
В венгерском языке hab ’пена’ первоначально имело значение 'вол-

na' (TESz II 8). B говоре Выш в именной части словосочетания Aabal

kapatt (cp. habat kapatt a kasza ёйе ’острие лезвия косы стало волни-

стым’) hab выступает в первичном значении 'волна’. Ср. также произ-

водный raaroal meghabasadik B npepnoxenuu meghabasadatt a kaszdm
eile 'OCTpue Je3BHA косы стало волнистым'.8

В венгерской языковедческой литературе те!s2 (произносится тесс:

Ег!s2 1У 1296) засвидетельствовано только как глагол ‘режет’. Оно со-

стоит из архаического глагола те!, изредка встречающегося еще в го-

Bopax (MTsz 1 1447), и простого (первичного) непродуктивного суф-
фикса -552.

® Однако в говоре Выш данное слово вЫступает как существи-
тельное тесс (т. е. те{-$2) 'кисточка на конце кнута’. Оно образовано
от указанного выше глагола путем присоединения непродуктивного де-

вербального суффикса -sг.
10 |

CymectßutenbHoe ldbité 1. 'nepessinHas лестница’, 2. ’педали’, 3. 'ска-
меечка, на которую ставятся ноги’, производное слово: субстантивиро-
ванное причастие, образованное от предполагаемого глагола *ldbit
(TESz II 701). Доказательством этого может служить и ныне живущий
в говоре Тяч глагол 146 'нажимает ногами на педали (подножки) руч-
ного ткацкого станка’; с приставкой rd- (Ha): rdldbifom ’Haxumaio Ha

педали деревянного ткацкого станка’. Кстати, глагол labit ’egyet nyorn
a labiton, lenyomja a läbitõt a (szövõszeken) (o2HH раз нажимает на

педали ткацкого станка, нажимает ногой на педаль (ткацкого станка))”
употребителен и в говоре Эгера (sгатsх7 II 4).

Венг. !агру первоначально имело значение 'большой плоский щит,

который воины держали над головой при штурмах замков' (<- древне-

франц. {агре то же), отсюда 'щит’ -> ’мишень'—'объект’ (С. Вагсаl,
Magyar szõfejtõ szõtär, Budapest 1941, crp. 302). B coBpeMeHHOM BeH-

герском языке сохранилось только последнее значение 'OÕbeEKT (ErtSz
\УI 507). В говоре Тяч tdrgy ’передний (или задний) выдвижной щит на

° J. Melich, Babina = babona? — MNy V 1909, crp. 324.
6 Об опровержении видоизменения БаЫта см. Takke: Z. Gombocz, J Me-

lich, Mutatvany a keszülö Magyar Etymolögiai Szötärböl. — MNy VIII 1912,
стр. 241; их xe, Magyar etimolögiai szötär 11, crp. 213.

* О других видоизменениях этого слова см.: TESz I 315, a Takxe J. Kelemen,
A mondatszök a magyar nyelvben, Budapest 1970, crp. 351—352.

% См. также второе 3HaueHMe habos 'hullämos (kasza éle) (волнистое лезвие

косы)', приводимое B SzegSz I 543.
® Об этом суффиксе см.: К. Е. Майтинская, Венгерский язык 11, Mocksa

1958, стр. 116, a Takxe: K. D. Bartha, Magyar törteneti szöalaktan П. А magyar
szoképzés törtenete, Budapest 1958, crp. 23—24.

';’4 K.76D. Bartha, Magyar torténeti szoéalaktan 1. A magyar széképzés tériénete,
стр. 74—76.
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специальной повозке, предназначенной для перевозки речного гравия,
песка’ непосредственно связано со старым значением 'щит’.

В современном венгерском литературном языке 52е52 ‘спирт, спирт-
ной напиток’ (Ег{sх VI 245). Раньше, как об этом свидетельствуют
<старые письменные памятники, данное слово употреблялось и в таких

значениях, как ’Сегисй; Оий; Geist; Dunst’ (G. Szarvas, Zs. Simo-

nyi, Magyar nyelvtorténeti szotar a legrégibb nyelvemlékektdl a nyelv-
ujitasig 111, Budapest 1893, ctp. 230—231). 110 muHennio I'. Bapuu, Hau-

более древними из этих значений являются 'sгар; рага’.!! Со значением

’запах’ непосредственно связан выступающий в говоре Тяч глагол

sгеsгВва! ’нюхает (о собаке)’. Отметим, что этимология венг. s2еs2 ОКОН-

чательно не установлена. Существует мнение, что оно, возможно, было
заимствовано из какого-нибудь тюркского языка еще до прихода венг-

ров в карпатский бассейн (s2l7s; 1/1 289). Исходя, однако, из венг.

szeszkdl, мы допускаем звукоподражательное происхождение SZESZ, так

как суффикс -й@! присоединяется, как известно, только к глагольным и

звукоподражательным основам.
12
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ErtSz — A magyar nyelv értelmezd szétara I—VII, Budapest 1959—1962; MTsz —
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KATALIN MOKANY (Tartu)

ABOUT HUNGARIAN DIALECT-ISLANDS IN EAST

CARPATHIA

In the present article the author deals with the almost unexplored Hungarian
dialect-islands of Vyskovo, Tjacevo, Okrugla, Solotvino, Velikij ByCkov, Kobyleckaja
Poljana, Delovoje, Rachovo, Jasinja in East Carpathia. On the basis of the collected
dialectological material of the Hungarian language, the author divides all these dialects
into three groups: 1. the VysSkovo dialect; 2. the Tjacevo dialect; 3. the Okrugla, Solotvino,
Velikij Byckov, Kobyleckaja Poljana, Delovoje, Rachovo, Jasinja dialect group. The Tja-
cevo dialect is taken as a transitory one between the first and the third dialects.

In the article the author also proposes new etymological explanations, e.g. to such
words as fityink6 'hermaphrodites gallinaceae species’; szesz ’spirit’; babina ’superstition,
witchcraft’; csecse 'fat under the goose’s wing according to which the degree of health 15

determined’; ferté 'wild boar’s wallowing place; hab ’wave’; koccs ~ talukoccs ’cleaned
stem of a feather’; lango 'а quiet place following a sudden bend in a river; a place
where geese like to swim’; ldbit 'to pedal a weaving loom’; mecc ’a tassel at the end of
a whip’; targy ’front (or back) movable board on a special vehicle meant for carrying
river gravel, sand’.

l _ G. Bärczi, A magyar nyelv eletraiza, Budapest 1966.
12 K. D. Bartha, A szlavéniai nyelvjaras széképzése. — MNyj. I 1954, crp. 39—40;

ее Xe, Magyar torténeti széalaktan П. A magyar szoképzés torténete, ctp. 33.
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