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персонаж не задумывается над древним значением своих шуток, слов и поступков. В отличие от героев сти-
хотворений «Гöль зон» («Парень-бедняк») и «Грездса ныв карса баринлы» («Деревенская девушка город-
скому барину») [5] Тима и окружающие его люди не говорят от своего имени, т.к. их включенность в тради-
цию имеет непосредственный, внелогический характер. И именно в этой ситуации «на помощь» автору при-
ходит повествователь, хорошо знающий изображенных людей. Принцип многоголосия, используемый 
И. Куратовым внутри монолога основного субъекта речи, оказывается средством изображения не только 
центрального персонажа стихотворения, но и его статуса в деревне. Его оценочные суждения не противоре-
чат оценкам, данным Тиме другими героями (или даже совпадают с ними). Повествователь является частью 
крестьянского общества, и его голос – это один из голосов в многоголосии, в «народном хоре». Таким обра-
зом, герой оценивается не только повествователем, но и крестьянской средой. 
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The author presents the results of literary analysis of the poem by I. A. Kuratov “Тима, дерт нин, пöрысь” (“Tima is certainly old”), 
pays special attention to the analysis of hero’s image, whose behaviour is determined by the archaic meaning of laughter and pro-
fanity, their resurrection and regenerating force, and concludes that the principle of polyphony used by Komi poet inside the main 
monologue of the speech subject is the means of the representation of central character and his status in village group. 
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РОЛЬ ЭМОТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА© 
 

Взаимодействие эмотивной семантики с самой подвижной, неустойчивой сферой психики человека – с 
эмоциями – объясняет определенные трудности, возникающие при ее исследовании. Предельного числа 
эмоций не установлено, соответственно, и разновидности эмотивных значений также до конца не определе-
ны. Сам факт существования эмотивного значения в языке признают не все лингвисты. Изучение данного 
вопроса включает ряд проблем, одной из которых является степень присутствия эмотивности в значениях 
слов. По определению В. И. Шаховского, известного специалиста по проблемам эмотивной лексики,  
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эмотивное значение – это облигаторное семантическое содержание, полностью совпадающее с лексическим 
значением слова и служащее только для выражения эмоционального состояния/отношения (без его называ-
ния в слове) к миру [15, с. 26]. 

Исходя из этой формулировки, можно утверждать, что слов с эмотивным значением в кабардино-
черкесском языке множество, например: щысхьын (жалеть, щадить кого-что-л.), къэгуфIэн (обрадоваться), 
ирибжьыфIэн (гордиться кем-чем-либо), къыщитхъын (не сдержавшись, рассмеяться), (и) гу зэфIэнэн (рас-
строиться, приуныть), гуIэн (скорбеть, печалиться, горевать, переживать), зэхэуфа (хмурый), зэгуэудын (злить-
ся на кого-что-либо), губжьын (злиться), къытелIэн (умирать, страдать по кому-либо (от любви)), зэшын (ску-
чать, тосковать по кому-чему-либо), укIытэн (стыдиться), ефыгъуэн (завидовать кому-либо черной завистью) 
и т.д. Как демонстрируют приведенные примеры, одни слова называют эмоции, другие – их выражают [12]. 

Присутствие эмотивности в значении слова может быть различным: от дополнительного к основному ло-
гико-предметному до самостоятельного. Сопутствующий логико-предметному эмотивный компонент на-
блюдается, в первую очередь, в метафорических наименованиях, образующих новые значения полисеман-
тичных слов. Таких слов в кабардино-черкесском языке немало: хьэбыршыбыр – 1) «тряпье, барахло», 
2) «мерзавец, подлец»; зыукIыжын – 1) «зарезаться, застрелиться», 2) «измучиться, истерзаться», 3) «воз-
мущаться, негодовать»; щIыIэу – 1) «холодно», 2) «недружелюбно, неприязненно»; зыкъызэщIэщIэн – 
1) «испортиться (о погоде)», 2) «обидеться, надуться»; дыгъэ – 1) «Солнце», 2) «солнце, свет, тепло», 
3) «солнце (ласковое обращение к любимому человеку)»; зэгуэудын – 1) «расколоться, разбиться», 2) «лопнуть», 
3) «иметь большое желание, рваться сделать что-либо», 4) «злиться на кого-что-либо, лопаться от злости», 
5) «пасть, подохнуть от вздутия живота (о животных)»; уцэрэфын – 1) «подняться (о тесте)», 
2) «нахмуриться, насупиться»; зызэкIэщIэшын – 1) «кривляться», 2) «рассердиться, разозлиться» и т.д. 

Эмотивные компоненты присутствуют также во всех зоонимах, которые в зависимости от ситуации но-
сят положительную или отрицательную окраску. Одни из них используются при брани, ругани, чтобы под-
черкнуть какие-то отрицательные качества в человеке. Так, шыд (осел) употребляют, чтобы отметить недо-
гадливость, непонимание кем-либо чего-либо или просто упрямство; «моська» – чтобы отметить пронырли-
вость кого-либо. Другие единицы – для выражения расположения, любви: си бабыщ цIыкIу – «мой утено-
чек», джэду шыр цIыкIу – «котенок» и т.д. В подобных случаях вместе с зоонимами обычно используются 
слова: шыр (детеныш), цIыкIу (маленький). 

Упомянутые выше примеры часто используются в кабардинской устной речи для выражения эмоций, и 
этот факт не отражен в словарях. В то же время существует группа слов-зоонимов, эмотивные компоненты 
значений которых закреплены в словаре [10]: хьэжь – 1) «старая собака», 2) «огромная собака», 3) «хапуга, 
стяжатель»; хьэхэбасэ – 1) «бродячая собака», 2) «бродяга»; хьэщхьэвылъэ – 1) «мифическое существо с со-
бачьей головой, человеческим туловищем и бычьими ногами», 2) «кровожадный, безжалостный человек»; 
хьэщхьэрыIуэ – 1) «бешеная собака», 2) «бешеный, неистовый, горячий»; хьеуан – 1) «скот, скотина», 
2) «скотина (о человеке)»; благъуэ – 1) «дракон», 2) «злой, жестокий человек»; мацIэ – 1) «саранча»,  
2) «огромное количество чего-либо» и т.д. 

В выражении дополнительного эмотивного значения могут участвовать различные деривационные обра-
зования. К примеру, суффиксы -жь, -шхуэ, -щэ, присоединяясь к семантически нейтральным словам, могут 
выражать положительные или отрицательные эмоции: Ар фыз гъур кIыхьыжьт, дэкIейщ, дэкIейщ, дэкIейри 
и щхьэкIэр къигъэшыжауэ [9, с. 195] (Она была худая длиннющая женщина, которая росла, росла и так вы-
росла, что макушка ее изогнулась) (здесь и далее все переводы художественных текстов наши – М. Т.).; 
Аращ, си шыпхъушхуэ Хъалидэ. УкъэзгъапцIэ уи мыгугъэ [4, с. 127] (Вот так, моя сестрица Халида. Не ду-
май, что я тебя обманываю); Ан-на, мыр уэра зыщIар? Сыту дахащэ, ярэби! [Там же, с. 110] (О, неужели это 
ты сделала? До чего же красиво, бог ты мой!) и т.д. [14]. 

В случаях когда эмотивность представлена в денотативном макрокомпоненте и составляет все содержание 
семантики слова, можно говорить об эмотивном значении, например: Дэнэ щыIэ а бзаджэнаджэр? – жиIэри 
Къылышбийр пэшышхуэм къыщIэхутащ, дунейр икъутэжын хуэдэу [7, с. 115] (Где этот негодяй? – спросил 
Калишбиев, заходя в большую комнату так, как будто весь мир готов разрушить); Сыт абы къивыр? – жиIэри 
афицарым зыкъигъэзащ [Там же, с. 103] (Что он мелет? – спросил офицер, поворачиваясь); Аслъэнокъуэм 
зишхыхьыжу Пщащэ цIыкIум щхьэщоувэ…[16, с. 128] (Разъяренный Асланоко становится над девушкой); 
АрщхьэкIэ гъуэгур узижагъуэм и махуэу хьэлэчт [5, с. 483] (Однако дорога до ужаса была отвратительной). 

 

Къэхъуакъэ куэдрэ, сыгубжьами, 
Си нитIым мафIэ къыщыщIих, 
Нэм имылъагъур Iэуэлъауэм, - 
Къэхъуащ тхьэкIумэм щызэхих [6, с. 7] 
(Случалось часто, разозлившись, 
Глаза мои горели ненавистью, 
И то, что они не видели шум, 
Случалось уши слышали). 
ЦIыхухэр нэщхъейуэ зоплъыжыр, 
И бынхэр хьэлъэу мэщатэ [8, с. 84] 
(Люди печально глядят друг на друга, 
Дети их тяжело вздыхают). 
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Эмоциональным значением обладают и аффективы, например: Гъунэгъу фызым: Еууей мыгъуэ! Маршы-
нэм лIы иукIащ [3, с. 141] (Соседка: О, боже! Мужчину машина задавила); А-ды-дыд. ДызэрыфIагъэжыну сэр 
къихьащ [2, с. 490] (Ой-ой-ой. Он принес нож, которым нас зарежут); Уа-а! Таша къэкIуэжащ! [5, с. 556] 
(Ой! Таша вернулся!); Уа, ар сыт тхылъ емынэ! [Там же, с. 613] (Ой, это что за книга такая хорошая!); То-
бэ, тобэ, тобэ. Насып защIэу алыхьым къыуитыж [7, с. 131] (Боже, боже, боже. Пусть большим счастьем 
тебе бог вернет (все это)); Алыхь-алыхь-алыхь! – жиIэрт Нанэ, – си фIэщ хъуркъым Дисэ и хъыджэбз 
цIыкIур IэщIэмыукIэну [Там же, с. 135]; (Господи! – говорила Нана, – не уверена я в том, что Диса свою де-
вочку в запале не убьет) и т.д. [11]. 

Эмотивы могут образовывать синонимические пары со словами, в значении которых отсутствует эмо-
тивный компонент, например: къэкIуэн (прийти) – къэджэдэн (притащиться, прибрести), псэлъэрей (разго-
ворчивый) – къэвэрей (болтун), Iей (плохой) – хьэбыршыбыр (мерзавец, подлец), Iуплъэгъуей (непривлека-
тельный, неприятный на вид) – ажалыфэ (похожий на смерть), пшэр (полный) – зыхэбэгъэжа (опухший), 
бэвыжь (дородный). Подобные пары слов образуют фазовые синонимичные отношения [13]. 

Много эмотивов образуется в случаях вступления слов, нейтральных в плане эмотивности, во фразеоло-
гические отношения: хьэлIамэ (хатлама (вареная лепешка из кукурузной или просяной муки)) – хьэлIамэ 
(гъэва): 1) «ни черта», 2) «черта с два»; хьэпIацIэкIэ (червивая рана у животных) – хьэпIацIэкIэ хъун (беспо-
коиться, тревожиться о ком-либо); цы (шерсть; волос) – и цыр тхъун (сильно переживать), и цыр уэн (упасть 
духом), цыр хуэщын (показать, где раки зимуют кому-либо); шейтIануз (сумашествие, безумие) – шейтIануз 
хъун (ефыкIын) (сильно беспокоиться о ком-чем-либо, сходить от чего-либо с ума); джэдыгу (шуба) – джэ-
дыгу пIаргъ (жалкий, невзрачный (о человеке)) и т.д. 

Конечно же, в речи любое слово, произнесенное эмоционально, может показаться эмотивом, но это дале-
ко не так. Эмотивность, как мы могли убедиться на примерах, закреплена в семантике слов в той или иной 
степени. Естественно, что каждый индивид для выражения своих эмоций выбирает те или иные средства 
языка, к примеру: аффективы (Ана, балигъ бгъэхъуркъэ, лIы ептынуми? [7, с. 138] (Неужели ты не можешь 
подождать, пока она повзрослеет, прежде чем выдавать ее замуж)), отдельные значимые слова (Дисэ: Пэ-
жым ухуеймэ, тIэкIу сышынат, ауэ гу зылъезмыгъатэу арат [1, с. 86] (Диса: По правде сказать, я немного 
испугалась, хотя виду не подала)), связанные выражения (Гъуэгу мыгъуэ ежьам и жьэпкъыр зэрыщIэсысэр, 
и пэ гъурыр къыпыхуауэ, и нитIыр псывэ щIакIа хуэдэу къызэрилыдыкIыр псоми ялъагъу [7, с. 155] (Все ви-
дят, как дрожит подбородок проклятого, как он свой худой нос повесил, а глаза блестят, как будто кипяток в 
них залили)) или целые синтаксические конструкции (Уэлэхьи акъылыр щагуэшым дурэшым удэсам уэ 
[1, с. 78] (Ей-богу, ты в углу сидел, когда ум раздавали)). В то же время эмотивное значение не является от-
ражением эмоций только данного говорящего. Оно представляет собой обобщенное отражение социальной 
эмоции и соотносимо с адекватными эмоциями любого носителя данного языка. «В стандартных эмоцио-
нальных ситуациях люди испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции» [15, с. 62]. 

Все вышесказанное подводит нас к мысли, что эмотивность является не только фактом речи, но и закре-
пленной в семантике языковой единицей. В качестве составляющего компонента эмотивность может при-
сутствовать в значениях слов либо развиваться отдельно от логико-предметной семантики слов. Так или 
иначе, эмотивность активно участвует в создании внутренней оболочки слов, влияя на развитие всей лекси-
ко-семантической системы кабардино-черкесского языка. 
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УДК 377.1 
Педагогические науки 
 
Статья посвящена формированию профессиональной компетенции на занятиях по иностранным языкам. 
Предпринята попытка проанализировать особенности обучения студентов неязыковых специальностей 
профессиональной речи и терминологии, а также возникающие в связи с этим проблемы и возможные пути 
их решения. Особое внимание уделяется применению терминологических словарей. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональная компетенция; профессиональный подъязык; терминология; 
учебный терминологический словарь; освоение терминосистемы. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ:  

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ© 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской  
Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы  

(тема: «Профессиональный иностранный язык в формировании универсальной компетентностной модели выпускника 
технического вуза»; Государственное соглашение: 14.B37.21.2129). 

 
На сегодняшний день владение иностранным языком является обязательным компонентом профессио-

нальной подготовки в высших профессиональных заведениях Российской Федерации. Целью обучения 
является приобретение коммуникативной компетенции, достаточной для практического использования 
иностранного языка как в бытовой, так и профессиональной деятельности. Однако, несмотря на то, что 
цель очевидна, существует немало проблем в формировании иноязычной профессиональной компетенции 
будущих выпускников. Одной из основных сложностей является недостаточный уровень владения ино-
странным языком у доминирующего числа выпускников школ, поступающих на неязыковые факультеты. 
В связи с этим, как правило, значительное время на первом курсе отводится так называемым вводно-
коррективным курсам, основная задача которых – восполнить недостающую, а нередко и отсутствующую 
фонетическую, грамматическую, лексическую базу студентов. Согласно требованиям ФГОС ВПО, ино-
странный язык преподается на протяжении первых двух курсов. Соответственно, на профессиональную 
составляющую остается недостаточно времени. Нельзя также обойти стороной и недостаточно разрабо-
танную методику преподавания языка для специальных целей, а также не всегда должного уровня подго-
товку преподавателя профессионального иностранного языка. Упоминая последнее, мы нисколько не 
умаляем общеязыковые компетенции преподавателей. В данной ситуации от преподавателя требуется не 
только знание общего языка, но также специального преподаваемого подъязыка, его структуры и страти-
фикационного состава. 

Исходя из последней сложности, данная статья представляет собой попытку рассмотрения вопроса обуче-
ния профессиональной речи, ее терминологичности, а также возникающих проблем и способов их решения. 
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