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билингвизма. Когнитивная парадигма способов отбора языковых средств и прин-
ципа их соединения в речевой ткани текста билингвальной языковой личностью 
и интерпретация билингвом, билингвальных реалий, билингвальных культур, 
билингвальных мифологем могут быть использованы для описания значимости 
ценностно-аксиологических основ мультибилингвального адыгского языкового 
пространства в ситуации художественной коммуникации и межкультурного диа-
лога в текстовом пространстве.
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Категория неопределенности в грамматической структуре абхазского языка 
является одной из значительных категорий, категория охватывает не только су-
ществительное, но и другие части речи, и также именные словосочетания. Основ-
ным выразителем категории неопределенности является словоформа существи-
тельного, образованной морфемой-суффиксом -к, но в языке существуют и другие 
способы передачи неопределенной семантики.

До выхода монографии Т.Х. Халбад — «Выражение категории определенно-
сти и неопределенности в абхазо-адыгских языках» не было работ, в которых 
эти категории в пределах абхазского, а также абазинского языков получили бы  
довольно-таки обстоятельное описание.
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Вопрос категории неопределенности абхазо-адыгских языков Т.Х. Халбад из-
учал с позиции теоретических положений авторитетных языковедов индоевропей-
ских и кавказских языков, выбирая те, которые наиболее продуктивно позволят 
ему выяснить особенности категории абхазского и абазинского языков — резуль-
тат исследования, описанное, в монографии, является следствием скрупулезного 
анализа большого фактического материала. Им выявлены как основные, так и не 
столь значимые особенности словоформ с суффиксом -к, а также другие средства 
выражения категории. Надо отметить эффективность исследования, обусловлен-
ное также и методикой исследования, которая основана на семантической связи 
словоформ с контекстом высказывания.

По справедливому заключению Т.Х. Халбад, неучет этой связи некоторыми 
исследователями абхазского и абазинского языков стал причиной появления ряда 
неверных положений, имеющих место в их исследованиях.

В процессе нашего изучения категории неопределенности абхазского языка 
мы руководствовались основными положениями, предложенными Т.Х. Халбад, 
которые способствовали появлению наших, обусловленных нашими наблюдения-
ми. Как было сказано выше, основным выразителем категории неопределенности 
в абхазском языке является словоформа существительного, образованного суф-
фиксом -к. Однако ознакомление с фактическим материалом показало, что -к 
полифункционален: он может быть формообразовательной морфемой, словообра-
зовательной морфемой, частицей, чтоб определить его категориальную функцию, 
необходимо четко определить каждую функцию в отдельности, а поэтому мы соч-
ли, что более результативным может стать изучение материала, распределенного 
по их функциям.

Существительное с суффиксом -к в словоизменительной функции

Суффикс -к как словоизменительная форма обозначает неопределенность. 
Принципиальных расхождений во мнениях языковедов относительно граммати-
ческого значения артикля неопределенности ряда индоевропейских языков, мор-
фемы неопределенности кавказских языков нет. Это грамматическое значение 
определяется ими как способность существительных в неопределенном оформле-
нии выделять один предмет из множество ему подобных. Расходятся они в основ-
ном по выявлению конкретных значений этого инвариантного значения.

Из-за грамматического значения — выделение одного из многих ему подоб-
ных — словоформа с суффиксом -к лишается обобщающей семантики: она во всех 
реализациях выступает без аффикса общности.

Одним из активных использования существительного с суффиксом -к — обо-
значение предмета, выделенного из ему подобных, для введения в высказывание 
с целью его определения. Из этого грамматическое значение делает высказывание 
незавершенным, встает необходимость продолжения высказывания, дополняя об-
условленное контекстом информацией о выделенном.

Эту функцию существительного в неопределенной форме чаще всего встре-
чается в эпических повествованиях в начальном предложении, в следующем же 
предложении это же слово оформляется определенной формой, так как оно уже 
определено в предыдущем предложении. Например:

Дыҟанҭаҳмадак. Ашьхаарахәдрыцын «Жил (какой-то) старик. (Он) в горах 
пас скот» [1:70]. Гəылакдыҟанҳаҳҟны. Ҩыџьааҳәсаааигахьан…, — «У нас был 
(какой-то) сосед. Дважды был женат» [1:81].

Подобно Р. Суиту и И. Есперсену Т.Х. Халбад второй функцией обсолют-
ной неопределенной формы существительного также считает не выделение одно-
го предмета из класса ему подобных, а напротив, выражает принадлежность ни 
чем неопределенного предмета к предметам также неопределенных. Он приво-
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дит цитату: «Абсолютный определенный артикль употребляется, когда мы берем  
безразлично какой-либо предмет, принадлежащий к какому-либо классу пред-
метов и используем его в качестве представителя этого класса предметов». Сама 
семантика неопределенности предполагает выделение ее формы выражения от 
форм, указывающих на общность, определенность.

Данная функция, в отличие от выше описанной, не требует дополнительной 
информации. Например:

Ҭакəажəыкдыштәазжьаклкит «(какая-то) старуха сидя (какого-то) зайца пой-
мала» [2:120].

Существительное с суффиксом -к в значении единичности
Суффикс -к в значении единичности может быть формообразующим и слово-

образующим.
В функции формообразующей -к дополняет лексическое значение слова грам-

матическим значением, указывающем на его единичность, штучность, без каких 
либо отношений с чем-либо ему подобным. Например:

Ҳәакҩ-каканкаҿыҵаӡом «Два ореха во рту одной свиньи не вмещаются»  
[2: 120]. Ҩыџьааиҩызцәаӷәыкеицықәӡоит «Два друга на одной доске могут поме-
ститься» [2: 131]. Аԥшәмаиман:жәык, џьмак, лак, цгәык «У хозяина были: (одна) 
корова, (одна) коза, (одна) собака, (одна) кошка».

Присоединяясь -к к существительным во множественном числе, существи-
тельное приобретает неопределенное значение. Сравнение: Аӡынҵәадуеибган, 
ахыцәқәахьмыхәқәакалаԥыҵәҵәан «Большая зимняя яблоня уцелела, на верхушке 
некоторые ветки были разломлены» [3: 45]. Сасцәақәаксзааит. «Ко мне пришли 
гости (какие-то)».

Суффикс -к в сочетании с существительным во множественном числе не вно-
сит значение единичности — вполне логично: в одной словоформе сочетаться мно-
жественность с единичностью невозможно. Однако значение выделение присут-
ствует — выделяется часть, группа из класса им подобных.

Посредством суффикса -к образуются слова, выступающие выразителями-
меры: мера веса, объема жидкости, расстояния... Например:

ҵәыцак «один стакан (воды) — х-ҵәыцак (аӡы);
литрак «один литр (молока) — х-ҵәыцак (ахш);
кылак«один килограм (мяса) — х-кьылак (акәац);
ԥуҭк «один пуд (кукурузы) — х-ԥуҭк (аԥш);
цәыкәбарк одна капля (лекарства) — х-цәыкәбаркахәшә;
мҳаҵәк «одна ложка (меда) — х-мҳаҵәк (ацха);
километрак «один километр (дороги) — х-километрак (амҩа).
Слова, выражающие временные отрезки, оформляются суффиксом -к лишь 

иноязычные, сравним:
секундак «одна секунда» — хсекундак «три секунды»;
минуҭк «одна минута» — хминуҭк «три минуты»;
сааҭк«один час» — хсааҭк «три часа»;
но :
мышкы «один день» — хымш «три дня»;
мчыбжьык «одна неделя» — хымчыбжь «три недели»;
мызкы «один месяц» — хымз«три месяца»;
шықәсык «один год» — хышықәса «три года»;
Посредством префикса -аз, восходящий к корню слова «один (жəеиза — 

жəа десять» и союз, и суффикс -к образуется слово, указывающее на одну из  
пар: азнапык «одна из рук» , азшьапык «одна из ног», азмаӷрак «один из рука-
вов»…

-к соединяясь с повторяющимся существительным образует слово со значени-
ем «по одному», « по штуке»:
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ҵәыцакҵәыцак «по одному стакану»;
шәҟәыкшәҟәык «по одной книге»;
шьаҿакшьаҿак «по одному шагу»;
цәыкәбаркцәыкәбарк «по одной капле».
В качестве формообразующей морфема -к выступает в комплексе, состоящем 

из корня числительного от трех до десяти и существительного класса не человека: 
хҵәак «три яблоко» , хәҵәак «пять яблок», аашәҟәык «восемь книг».

В классе человека -к входит в суффикс-ҩык: хҩыкаиҩызцəа «трое друзей», 
ԥшьҩыкахәыҷқәа «четверо детей»,  хәҩыкаҽцәа «пятеро всадников»,   фҩыкарҵаҩцəа 
«шестеро учителей».

В этих образованиях -к не вносит значения ни единичности, ни неопределен-
ности.

Посредством суффикса образуются количественные наречия, обозначающие 
степень качества, интенсивность действия. Производящей основой чаще всего яв-
ляются качественные прилагательные. Примеры наречия: 

ахәыҷы «маленький» — хәыҷык«мало»;
амаҷ«малый» — маҷк «немного»;
арацәа «множественный» — рацәак «не очень»;
аума «множество» — уамак «не очень»;
азаҵә «одинокий» — заҵәык «только»;
аду «большой» — дук «вскоре»…
-к в функции частицы
Словоформа с суффиксом -к может быть использована говорящим для выраже-

ния своего субъективного отношения к выделенному предмету: доброжелательность, 
снисхождение, пренебрежение, восторг, тем самым выделяя его от других ему подоб-
ных. В этой функции -к присоединяется к личным местоимениям, к указательным 
местоимениям, к наречиям: сарак, барак, арик, уик, уиаӡәк, иахьак, уахак…

В именных словосочетаниях с определением, выраженным качественными 
прилагательным, суффикс -к используется говорящим для выделения признака 
предмета, подчеркивая его интенсивность, насыщенность, образность:

Ҳабаакшә-ҳакарбаауеит «Одна гнилая груша сто груш сгноит» [2: 131].
Ажәаҟәандакзеиӷьымамалыҟаӡам «Теплое слово лучше любого богатсва».
В одной основе существительного могут сочетаться морфемы:
а) а — определенности и -к — неопределенности: абӷабдук «какойто боль

шой тур»; ажәабжькуасҳəап «расскажу тебе каку-то новость »…
б) неопределенности и притяжательности: ашколарҵаҩык «одна (какая-то) 

школьная учительница»; ргәылакднеиуан «шел какой-то их сосед).
Существительному функцию неопределенности может придать частица ҳəа.

Частица ҳəа присоединяется к нарицательным существительным. Например: 
Едланҳаныммыцхәыацәалхан. Хцәыкҳәалыман, саараишьҭасуа [3: 210]. Аҵаҩцәа
ҳәаишәымоузегьыхарантәиаауароуп.

Ҳəа чаще присоединяется к собственным существительным, обозначающим 
имя. Если имя сочетается с фамилией, то ҳəа сочетается с именем, а фамилия — 
чаще оформляется суффиксом -к. Например:

Митәыкгьыҵуам, уажәыаакьыскьоуп. НхыҵтәыкдыҟанМырзаҟанҳәа  
[3: 21]. АжәытәМамеҭҳәаҬырқәакТамшьдынхон [2:102]. ДыҟанХаҵакьаҿҳәахаҵа 
ӷьеҩк [1:210]. АжәытәГабниаБаҭаҟәаҳәадыҟан.

Значение неопределенности может приобрести существительное без какого-
либо словоизменительного форманта. В этой функции существительные связа-
ны с глаголом в негативном оформлении. Семантику неопределенности приобре-
тают существительное «ауаҩы» «человек», числительные «акы»«один — класс  
не человека», «аӡəы» «один человек — класс человека». В семантике неопре-
деленности слово «ауаҩы» выступает без показателя а, «уаҩы//уаҩ» «кто-то». 
Например: уаҩдахьнымхо «там, где никто не живет // необитаемый (человеком)».
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Числительные «акы», «аӡәы» в значении неопределенного местоимения:
Аӡбасакын, аӡаҿыснеит, ахааӡызлазжәышазаксымбеит «Захателось выпить, 

подошел к источнику, но не нашел ничего, чем можно было выпить воду» [2:49].
Аӡәдҟалару? «Кто-то будет?».
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛЕКСИКИ  
В ЯЗЫКЕ СИНЬЦЗЯН-ОЙРАТСКОЙ И 

КАЛМЫЦКОЙ ВЕРСИЙ ЭПОСА «ДЖАНГАР»

Аннотация. Статья посвящена комплексному сопоставительному описанию 
тематических групп лексики языка двух основных национальных (этонотерриториальных) 
версий (калмыцкой и синьцзян-ойратской) эпоса «Джангар», а именно глав, в которых 
разрабатывается тема героической женитьбы: «Arslang-giyin Araq Ulān Xongγor-yin 
gerleqsen bӧlӧq» «Глава о женитьбе Хонгора» (сказители П. Рампил, Т. Бадма), «Salkin 
Tabaq bātur-yin gerleqsen bӧlӧq»: «Глава о женитьбе Салькин Таваг богатыря» (сказитель 
Дарам), «Хоӊһрин гер авлһна бөлг» «Глава о женитьбе Хонгора» из репертуара сказителя 
Ээлян Овла. Примеры из синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» даны в научной 
транслитерации на латинице, а примеры из калмыцкой версии эпоса «Джангар» даны на 
кириллице.

Ключевые слова: тематические группы лексики, эпос «Джангар», региональные 
версии, калмыцкий язык, ойратский язык
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THEMATIC GROUPS OF VOCABULARY  
IN THE LANGUAGE OF XINJIANG-OIRAT AND 

KALMYK VERSIONS OF THE EPIC “DZHANGAR”

Abstract. The article is devoted to a comprehensive comparative description of the 
thematic groups of the vocabulary of the language of the two main national (ethno-territorial) 
versions (Kalmyk and Xinjiang Oirat) of the epic “Dzhangar”, namely the chapters in which 


