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The author conducts the etymological analysis of hydronyms (names of rivers, lakes, gorges, peaks, etc.) of the river Teshcha 
basin left bank in Nizhnii Novgorod region, reveals several hydronymic groups having Mordovian origin, i.e. Erza or Moksha on 
language origin, tells that later, with Slavic settlers coming to this territory, phonetic-structural features of newcomers’ language 
were superimposed on the Finno-Ugric basis of hydronyms under consideration, and as a result of the research comes to the con-
clusion that the hydronymy of analyzed zone is mainly the Finno-Ugric and belongs to the Erza language, and, therefore, Mordo-
vians – Erza people are to be considered indigenous. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНОГО ТЕКСТА В КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ ЯЗЫКЕ© 

 
Текст является коммуникативной единицей, при помощи которой люди общаются и, следовательно, вы-

ражают свои эмоции. Понятие «эмотивный текст» мы встречаем еще в работах В. И. Шаховского, который 
толкует его как высказывание, включающее одно и более предложений, «эмоционально описывающее дей-
ствительность или передающее наряду с фактуальной также и эмоциональную информацию с помощью ми-
нимум одного эмотивного средства, выражающего определенную эмоцию, более или менее адекватно осоз-
наваемую всеми коммуникантами в данной ситуации» [12, с. 28]. Изучение эмотивной лексики не может 
считаться полным без исследования эмотивного текста, где сочетаемостные способности, а следовательно, 
семантические качества эмотивов раскрываются в наибольшей степени. Эмотивный текст, по мнению  
В. И. Шаховского, включает в себя языковые и неязыковые компоненты [Там же, с. 145]. Как правило, раз-
говорная речь чаще бывает эмотивной, так как в ее распоряжении наряду с лексико-семантическими едини-
цами, эмотивами, находятся также кинесика и просодия. В связи с этим эмотивный текст характерен для ху-
дожественной литературы, где разговорный язык, как правило, широко представлен. 

В нейтральных текстах эмотивы обычно не употребляются. В кабардино-черкесском языке прослежи-
вается закономерная связь между типами предложений по коммуникативной целеустановке и типами 
эмотивов. Так, проанализировав различные тексты с участием эмотивов, мы обратили внимание на то, что 
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обозначения и описания эмоций, как правило, используются в повествовательных предложениях, а выраже-
ния эмоций – в вопросительных, побудительных. Приведем примеры. 

И нэр тIэкIу мащIэу щIиукъуэнцIауэ, пыIэр щхьэрихауэ хуэхъуапсэрт ар ныпым гуфIэу, гушхуэу, езым 
хузыхэмыщIэж гурыщIэр и бгъэм къибыргъукIыу [14, с. 270] – «Слегка прищурив глаза, сняв шапку, любо-
вался он на знамя, радуясь, гордясь, и чувства, неведомые ему самому, бурлили в его груди» (здесь и да-
лее все переводы художественных текстов наши – М. Т.). 

Мурат и адэм, зридзри, IэплIэ хуищIащ, итIанэ Дзадзурэм бгъэдэлъадэри и пщэм зыкъришэкIащ [6, с. 32] – 
«Мурат бросился к отцу, обнял его, потом подбежал к Дзадзуре и обвил её шею». 

– КъыпщыщIа мыгъуэр сыт, си хъыджэбз цIыкIу? – и анэми и гур къызэфIэнащи, ищIэнур ищIэркъым 
[3, с. 27] – «– Что, о боже, с тобой случилось, моя девочка? – ее мать заволновалась и не знает что делать». 

– Къыувыр сыт, хьэбыршыбыр? – жиIэри Аралпыр кIиящ [5, с. 92] – «– Что ты мелешь, мерзавец? – 
закричал Аралпов». 

– Ухъужынум игъуэщ, мыхъунумэ, – хьедэ, зегъэхь, си пщIантIэр сымаджэщкъым. Зегъэхь, хьэуэ 
жыпIэмэ – тэдж, лажьэ, лажьэ! [14, с. 261] – «– Выздороветь настало время, а если нет, давай, провали-
вай, мой двор не больница. Проваливай, а если не желаешь этого, то вставай, работай, работай!». 

Для четвертого типа предложений – оптативного, традиционно выделяемого в кабардино-черкесском 
языке [1, с. 389-391], свойственно как обозначение и описание эмоций, так и их выражение. Это связано со 
спецификой оптативных предложений, включающих в свою семантику пожелания и проклятия: – Си узыр 
ишхащэрэт а гуэгушыр зышхын зи гугъэм… И унагъуэбжэр икIэщIыпIэкIэ хуиущIыж, хэту щытми, а 
напэншэм [5, с. 103] – «Съел бы мою боль тот, кто хочет съесть моего индюка… Пусть найдет свою по-
гибель, кто бы это не был, бессовестный». АрщхьэкIэ, зыгуэркIэ губгъэн сыкъамыщIащэрэт жиIэу псэе-
мыблэжт, хэщIапIэм имытми, зауэлIу зибжыжт [14, с. 267] – «Несмотря на это, он не жалел себя и ду-
мал, хоть бы его никто не упрекнул ни в чем, и хотя он не был на поле боя, считал себя бойцом». В первом 
случае мы наблюдаем выражение эмоций, во втором – обозначение. 

При анализе эмотивных текстов замечено, что определенные эмоции тяготеют к определенным комму-
никативным типам высказывания. Например, эмоции удивления, возмущения и радости более частотно вы-
ражаются в восклицательных и вопросительно-восклицательных предложениях, а эмоции грусти и печали – 
в повествовательных. – Iэгъу, ар дауэ хъун! Си жьыщхьэ сыкъигъэпцIэн Залым!.. [16, с. 271] – «Ну, как 
это так! Мою старость обманул Залим!..». Джэрий: ЗэтепIэ уи жьэр, напэншэ! Куэдщ уэ си напэр зэры-
тепхар! Уэ пхуэфащэтэкъым си анэм укъилъхуну [7, с. 39] – «Джарий: Закрой свой рот, бессовестная! 
Хватит, сколько ты нас позорила! Ты не достойна была того, что моя мать родила тебя». – Емынэм 
узэрихуэрэт, ятIэ пэгунитI зэуэ дэплъэфейуэ ар зи лъагагъым щхьэ удэпщея? – жиIэри [2, с. 420] – «– Черт 
тебя дернул, зачем полезла на такую высоту с двумя ведрами глины? – сказала она». – Ярэби, сыту фIыт, 
сыту фIыт псэууэ фыкъызэрыкIуэжар! Фи насып нэхъыбэ ухъу, шынэхъыщIэ! [10, с. 367] – «Ах, как хо-
рошо, как хорошо, что вы живые вернулись! Пусть ваше счастье умножится, ребята!». Ауэ а иджып-
сту Залым ищIар шэуэ къытехуат, игу ежэлIэпат [16, с. 252] – «Но то, что сейчас сделал Залим, просто 
убило его, обида поразила его сердце». 

Одной из особенностей эмотивного текста является комплексность выражаемых эмоций. Как правило, 
эмотивы не выступают в изолированном виде. В пределах одного текста (большого или маленького) могут 
функционировать эмотивы, выражающие разные эмоциональные состояния человека: Заущэхуауэ гузавэу, 
зыми зыри жимыIэу, псори зэхэст нэщхъейхэу. [13, с. 281] – «Притихнув, беспокоясь, никому ничего не го-
воря, все сидели грустные». Нышэдибэ лъандэрэ ар зы гузэвэгъуэ гуэрым игъэпIейтейрт, зыгуэрым игъэ-
шынэрт [6, с. 7] – «С самого утра его какая-то тревога беспокоила, что-то его пугало». Ар сигу къэкIыжым, 
сыкъоскIэри сызэгуэуду сыхуожьэ, къыщыхъуи щыIэщ пщIэнтIэпсыр къыспыжу сыкъанэу [9, с. 11] –  
«Как вспомню это, вздрагиваю, начинаю разрываться от злости, даже бывает так, что пот льется с меня 
ручьем». ЩIалэм къыIуплъэну къызэтекIуэрт. ЗэрыIуплъэуи къэуIэбжьхэрт, къэгубжьхэрт [15, с. 51] – 
«Желавших посмотреть на мальчика всё прибавлялось. А взглянув на него, сначала приходили в недо-
умение, начинали злиться». 

Характерным для эмотивных текстов является комбинированное использование обозначения, выражения 
и описания эмоций, дающее развернутую картину эмоционального состояния человека: Абы хэту Iейуэ 
сыкъызэгуэпри сыкъыщылъэтащ. Хьэцицрэ Бэгъудзэрэ зэхэзгъэныщкIуэ къысфIэщIу, си дзэхэр зэрызгъэш-
хащ, зызмыщIэжуи псалъэ дыдж къызжьэдэкIащ [9, с. 20] – «Узнав это, я сильно разозлился и вскочил. 
Представляя себе, что Хацицу и Багудзу прожевываю, я заскрежетал зубами и, не помня себя, выругался 
крепкими словами». Мо щIалэ зэдэу ахъырзэманхэм яхэплъэу я нэмыс, я цIыхугъэ щилъагъум, лIыжьым игу 
къызэфIэнэри, зыхуэмыIыгъыжу къэгъащ [8, с. 21] – «Поглядев на этих одинаково прекрасных парней и 
увидев их воспитанность, человечность, старик так расстроился, что, не сдержавшись, заплакал». Пщащэ-
хэм зыри жаIакъым, укIытарэ я нэкIущхьэхэр плъыжьу зэщIэнауэ лъэныкъуэкIэ заугъуеящ, я щхьэр егъэ-
зыхауэ зэхэтщ [11, с. 248] – «Девушки ничего не сказали, застеснявшись, с покрасневшими щеками в сто-
ронке собрались, стоят, с опущенными головами». Жэщыр хуабжьу хэкIуэта пэтми, сэ куэдрэ 
зызгъэкIэрахъуэу сыхэлъащ, Iейуэ сызэгуэпыщэрти сыкъэпщIантIэрт, абы и ужьым шхыIэныр зытезд-
зырти сызэгупсысри сымыщIэжу куэдрэ сыхэлът… [9, с. 16] – «Хотя была поздняя ночь, я долго ворочал-
ся и настолько возмущался, что потел, затем скидывал одеяло и, не зная, о чем думаю, долго лежал…» 
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Выше было отмечено, что кинесика и просодия естественны для устной, разговорной речи. Однако в 
некоторых случаях они могут выражаться графически: Шабзэзехьэ (Iэдисэ щхьэщохьэри): Гур зылъымы-
сым псэр зыIэщIегъэхьэ. Зыдэхь уэ пэжыр хьэдырыхэ. Да-а-хэ!.. (ГущыкIыгъуэу мэдыхьэшх, лъызащIэ 
хъуа сэр Iэдисэ и пащхьэм иредзэри йокIыж) [18, с. 80] – «Шабзазеха (встав над Адисой): Кому сердце не 
достается, овладевает душой. Забери с собой свою правду на тот свет. Кра-са-ви-ца!.. (Отвратительно 
смеется, окровавленный кинжал бросает перед Адисой и уходит)». Шабзазеха со злорадством, зная о ско-
рой кончине Адисы, называет ее красавицей. – О, хо-хо, тхьэ дыгъаIуэ, хьэлэмэткIэ, бажафэр джафэ 
хъуауэ хэт илъэгъуа, гуэншэрыкъыншэри унауэ хэти теплъа, – жиIэри къэпсэлъащ ауанырыщIу, абыкIэ и 
гур игъэтIысыну [14, с. 265] – «О, ха-ха, клянусь, это удивительно, кто видел, чтоб лисья шкура стала 
гладкой, и кто видел, чтобы босяк разбогател, – сказал он, издеваясь и этим себя успокаивая». Здесь герой 
насмешкой выражает свою неприязнь. 

Как правило, кинесика и просодия часто используются в пьесах: Псэущхьэм (макъ икIакIэ): Упсэу, 
цIыхухъу! Уэ пхуэдэщ щIылъэм щыпсэу цIыхур, хьэмэрэ дыщэу пIэрэ? Гесиод (къыкъ хъуауэ): ПIэрэщ.  
Сэлам хьэлейкум! [4, с. 185] – «Существо (охрипшим голосом): Спасибо, мужчина! Такие, как ты, живут на 
земле или, может, золотые? Гесиод (заикаясь): Может. Здравствуйте!» То, что герой стал заикаться, свиде-
тельствует об испытываемом им страхе. Емынэжь: Сытымэ къыпщIихьэрэ? Лъэбыцэжьей: (мэубжьытхэри) 
ЖызумыгъэIи нэхъыфIщ, шынэхъыжь [17, с. 130] – «Емынаж: Какой запах ты чувствуешь? Тлябыцажей: 
(плюется) Лучше не спрашивай, старший брат». Тлябыцажей плюется, испытывая чувство отвращения. 

Как показал анализ текстов из кабардинской художественной литературы, основными компонентами 
эмотивного текста являются, конечно же, сами эмотивы, которые находятся в определенных связях с типами 
предложений по коммуникативной целеустановке. Для эмотивных текстов свойственно одновременное ис-
пользование разных эмотивов, а также комбинирование известных типов эмотивов – обозначения, выраже-
ния и описания. Явления кинесики и просодии, имеющие место в устной речи, находят свое графическое 
выражение, как правило, в драматических произведениях. 
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The author researches the phenomenon of “emotive text” in the Kabardino-Circassian linguistics, tells that the indispensable 
presence of linguistic and non-linguistic components in emotive text makes works of art the most appropriate for the analy-
sis, and traces the definite pattern in the relations of sentences types on communicative objectives with emotives, in emo-
tives types combination. 
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