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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц адыгейского языка (на ма-
териале адыгского нартского эпоса) с соматическим компонентом акъыл «ум», выражающих интеллек-
туальное состояние человека. Работа представляется актуальной в связи с тем, что фразеологические 
единицы с лексемой акъыл «ум» в адыгском эпосе «Нартхэр» («Нарты») не подвергались исследованию. 
Цель данного исследования состоит в изучении фразеологических единиц с компонентом акъыл «ум», 
существующих в адыгейском языке (на материале адыгского нартского эпоса). В связи с этим поставлены 
следующие задачи: проанализировать компонент – соматизм акъыл «ум» в контексте его употребления в 
адыгских фразеологических единицах нартского эпоса; выявить их полные эквиваленты в русском языке; 
изучить стилистические оттенки фразеологических единиц с акъыл «ум» в нартском эпосе адыгов. Для 
достижения цели используются семантический, сравнительный и переводческий анализы. Научная новиз-
на заключается в анализе некоторых особенностей функционирования лексемы-соматизма акъыл «ум» в 
составе фразеологических единиц адыгского нартского эпоса, обозначающих интеллектуальное, физио-
логическое, психологическое состояние человека и его внешнее проявление. Данное исследование опира-
ется на научные труды В. В. Виноградова, Н. М. Шанского, А. И. Молоткова, А. И. Фёдорова, Ю. А. Тхар-
кахо, М. М. Магомедханова, Е. А. Быстровой и других учёных. В результате проведённого исследования 
мы пришли к выводу, что некоторые фразеологические единицы с компонентом акъыл «ум» в адыгейском 
и русском языках свидетельствуют о полных эквивалентах и значительном сходстве на семантическом 
уровне, что обусловлено общностью понятий носителей разных языков. Теоретическая и практическая 
значимость работы заключается в использовании материала фразеологических единиц с соматическими 
компонентами при создании курса лекций по современному адыгейскому языку и по адыгской фразео-
логии, в составлении фразеологических словарей, при дополнении существующего «Фразеологического 
словаря адыгейского языка» (1980) Ю. А. Тхаркахо.

Ключевые слова: фразеологические единицы, соматический компонент, лексема, адыгейский язык, 
нартский эпос, сравнительный метод, фразеологический словарь, семантический анализ, соматическая 
фразеология, языковая форма.
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The lexeme akyl “mind” in phraseological units
in the Adyghe epic “Narts”

Abstract. The article is devoted to the consideration of phraseological units of the Adyghe language (based on 
the material of the Adyghe Nart epic) with a somatic component akyl “mind”, expressing the intellectual state of a 
person. The work seems relevant due to the fact that phraseological units with the lexeme akyl “mind” in the Adyghe 
epic “Narthere” (“Narts”) were not subjected to research. The purpose of this study is to study phraseological units 
with the akyl “mind” component existing in the Adyghe language (based on the material of the Adyghe Nart epic). 
In this regard, the following tasks are set: to analyze the component - somatism akyl “mind” in the context of its 
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use in the Adyghe phraseological units of the Nart epic, to identify their full equivalents in the Russian language, 
to study the stylistic shades of phraseological units with akyl “mind” in the Nart epic of the Adygs. Semantic, 
comparative and translation analysis is used to achieve the goal. The scholarly novelty lies in the analysis of some 
features of the functioning of the lexeme-somatism akyl “mind” as part of the phraseological units of the Adyghe 
Nart epic, denoting the intellectual, physiological, psychological state of a person and his external manifestation. 
This study is based on the scientific works of V. V. Vinogradov, N. M. Shansky, A. I. Molotkov, A.I. Fedorov,  
Yu. A. Tharkakho, M.M. Magomedkhanov, E.A. Bystrova and other scholars. As a result of the conducted research, 
we came to the conclusion that some phraseological units with the akyl “mind” component in the Adyghe and 
Russian languages indicate complete equivalents and significant similarity at the semantic level, which is due to 
the commonality of concepts of speakers of different languages. The theoretical and practical significance of the 
work lies in the use of the material of phraseological units with somatic components when creating a course of 
lectures on the modern Adyghe language and on Adyghe phraseology, in compiling phraseological dictionaries, 
when supplementing the existing “Phraseological Dictionary of the Adyghe language” (1980) by Yu.A. Tharkaho.

Keywords: phraseological units, somatic component, lexeme, Adyghe language, Nart epic, comparative 
method, phraseological dictionary, semantic analysis, somatic phraseology, language form.

Введение
Эпос «Нарты» – это жемчужина адыгского фольклора. Эпос «Нарты» стал богатым украше-

нием коллекции эпоса разных народов мира. Издание, составленное и подготовленное к печати 
известным всему миру ученым-нартоведом А. М. Гадагатлем и изданное АРИГИ им. Т. М. Ке-
рашева, стало большим событием в культурной жизни Республики Адыгея. Нартские предска-
зания представляют всему миру адыгов (черкесов) и их уникальную культуру.

Национальной гордостью народов Северного Кавказа является эпос «Нарты». Жизнь севе-
рокавказских народов, в том числе и адыгов, их мировоззрение, образ жизни и нравственные 
нормы нашли отражание в нартском эпосе. Героический эпос «Нартхэр» («Нарты») является 
древнейшим и бесценным монументальным памятником в традиционной духовной культуре 
адыгов.

А. Гадагатль оценивал «Нарты» как «Величайшее народное творение, выдающийся памят-
ник древней культуры и искусства, как самое ценное и гениальное из всего, что создано и со-
хранено народным искусством адыгов за их многовековую жизнь» [1, с. 82].

Монументальность героического эпоса «Нартхэр» («Нарты») заключается не только  
в объёме, хотя он очень внушителен – это издание адыгских (черкесских) народов состоит из  
7 томов оригинальных текстов на разных языках и диалектах традиционной речи, которое впи-
тало всё богатство и многообразие лексических, фразеологических, грамматических, семанти-
ческих особенностей адыгских языков. Нартский эпос адыгов богат фразеологическими еди-
ницами, которые не подвергались научному исследованию. Особенности функционирования 
лексемы-соматизма акъыл «ум» в составе фразеологических единиц адыгского нартского эпоса 
вызывает необходимость в проведении данного исследования. Используемые методы семан-
тического, сравнительного и переводческого анализов помогут проанализировать компонент 
– соматизм акъыл «ум» в контексте его употребления во фразеологизмах эпоса, выявить их 
полные эквиваленты в русском языке, изучить стилистические оттенки фразеологических еди-
ниц с компонентом акъыл «ум», использованных в нартском эпосе адыгов. В данной статье 
пристальное внимание обращается на соматические фразеологизмы, выражающие интеллек- 
туальное состояние человека, выделяются их разновидности.

В любом языке фразеология является сокровищницей народа, отражающая его богатую 
историю и культуру. Особое внимание исследователи уделяют фразеологизмам как выразитель-
ным средствам любого языка. 

«Встречая мудрость народа в речевой деятельности, мы можем правильно понять ценности 
того или иного народа» [2, с. 409-410].

В разработку фразеологии большой вклад внесли В. Л. Архангельский (1964, 1968),  
Н. Н. Амосова (1963), Ш. Балли (1905,1961), В. В. Виноградов (1977, 1986), В. П. Жуков (1982, 
1984, 1990), А. В. Кунин (1970, 1984, 1996), Н. М. Шанский (1970, 1985), А. И. Молотков (1978), 
В. Н. Телия (1966, 1995), А. Г. Гюльмагомедов (1980, 1984, 1990), Ю. А. Тхаркахо (1980, 1977), 
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Н. Р. Иваноков (1970, 1976), А. А. Шаов (1980, 1988), З. Х. Бижева (2000, 2015), Б. Ч. Бижоев 
(2005, 2006), А. Г. Емузов (1976,1986), Б. М. Карданов (1974, 1976), М. М. Магомедханов (1989, 
1993,2007), С. У. Пазов (1990, 1994) и другие ученые.

Фразеология как отдельная лингвистическая дисциплина в советском языкознании возникла 
в 20-40-х годах прошлого века. Статус самостоятельной науки она получила после публикаций 
основополагающих теоретических работ академика В. В. Виноградова, «определивших общее 
направление исследований в этой области». Большое значение в разработке теории фразеологии 
имели положения В. В. Виноградова об отношении слова к фразеологической единице, классифи-
кации фразеологизмов с точки зрения семантической спаянности их компонентов и т. д.

В 60-70-х годах XX века интенсивной разработкой собственно фразеологических методов 
исследования объектов фразеологии, основанных на идеях системно-уровневого анализа фак-
тов языка, занимаются В. Л. Архангельский, Н. Н. Амосова, В. П. Жуков, А. В. Кунин и др.; из-
учению системной организации фразеологического состава посвящены работы И. И. Черныше-
вой, Н. М. Шанского; особое внимание в своих исследованиях В. Н. Телия уделяет семантике 
фразеологизмов и ее номинативному аспекту; сопоставительно-типологическое изучение фра-
зеологического состава отражено в трудах Ю. Ю. Авалиани, Л. И. Ройзензон, над разработкой 
описания фразеологизмов в словарях трудились А. М. Бабкин, А. И. Молотков и т. д.

Значительный вклад внесла в развитие фразеологической науки работа В. Л. Архангель-
ского «Методы фразеологического исследования в отечественном языкознании (60-е годы XX 
века)» (1968), где автор характеризует работы нескольких групп исследователей разных языков, 
разрабатывающих современную теорию фразеологии и отличающихся своим методом исследо-
вания, а иногда и своей фразеологической концепцией.

В. Л. Архангельский отмечает, что разнообразные методы фразеологического исследования, 
рассчитанные на синхронное или диахроническое изучение фразеологии одного или несколь-
ких языков, и исследования, выполненные с использованием этих методов, свидетельствуют о 
том, что фразеология как наука превратилась в самостоятельную лингвистическую единицу [3].

Освещению наиболее важных вопросов русской фразеологии посвящена книга Н. М. Шан-
ского «Фразеология современного русского языка» (1963). Автор даёт детальную классифи-
кацию фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности, лексического 
состава, структуры, происхождения и экспрессивно-стилистических свойств.

«Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица,  
состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т. е. 
постоянная) по своему значению, составу и структуре» [4, с. 100].

Вслед за Н. М. Шанским молодой учёный Д. М. Магомедов в своей исследовательской рабо-
те отмечает, что «необходимым качеством ФЕ, которое делает их постоянными в пространстве 
и времени, является устойчивость структуры и состава» [5, с. 9].

Исследовательская работа «Структурно-семантический анализ соматических фразеологиче-
ских единиц аварского языка» (2019) Д. М. Магомедова представляет собой попытку структур-
но-семантического анализа соматических фразеологических единиц аварского языка. Изучение 
фразеологии в данном аспекте даёт возможность не только выявить общее и специфическое во 
фразеологии аварского языка, но и определить закономерности формирования и развития фра-
зеологического фонда в собственно лингвистическом и экстралингвистическом планах.

В своём исследовании Д. Х. Шугушева отмечает, что «под ФЕ понимается сверхсловная 
конструкция, обладающая основным набором дифференциальных признаков: устойчивость, 
идиоматичность, воспроизводимость» [6, с. 8-9].

В современных трудах используется разная терминология, одни исследователи, как Н. А. Ге-
расименко (2003), Н. П. Матвеева (2003), Л. Л. Касаткин (2001), рассматривают понятия «фра-
зеологизм», «фразеологическая единица», «фразеологический оборот» (как синонимичные), 
другие ученые как В. П. Жуков (2006), Е. И. Диброва (1995) используют только один термин, 
давая ему различные трактовки.

Так по Л. Л. Касаткину «Фразеологическая единица, или фразеологизм – это семантически 
несвободное сочетание слов, которое воспроизводится в речи как нечто единое с точки зрения 
смыслового содержания и лексико-грамматического состава» [7, с. 238].
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Мы в свою очередь придерживаемся того же мнения, что и исследователи Н. А. Герасимен-
ко, Н. П. Матвеева, Л. Л. Касаткин. В нашей исследовательской работе термины «фразеоло-
гизм» и «фразеологическая единица» используются как синонимичные.

За последние десятилетия активизировалась работа в области фразеологии и в националь-
ных языках, в которых объектом исследования являются фразеологические системы, подвер- 
гающиеся всестороннему анализу. 

В монографической работе Б. М. Карданова «Фразеология кабардинского языка» (1973) 
впервые была проведена семантическая, тематическая и структурно-грамматическая класси-
фикация фразеологизмов, а также подвергнуты анализу явления полисемии и вариантности в 
сфере фразеологии. Эта работа заложила научно-теоретические основы фразеологии кабарди-
но-черкесского языка.

Работа Н. Р. Иванокова «Глагольные устойчивые словосочетания в адыгейском языке» (1971) 
посвящена проблемам изучения адыгской фразеологии. Здесь анализируются различные точки 
зрения по вопросу о месте глагольных фразеологических единиц в системе языка, рассматри-
ваются особенности и пути образования наиболее распространенного в адыгейском языке типа 
исследуемых фразеологизмов – глагольных устойчивых словосочетаний с названиями частей 
тела и организма, а также вопрос о семантически опорном слове фразеологизма.

В разработку вопросов фразеологии кабардино-черкесского языка значительным вкладом 
явилась работа А. Г. Емузова «Лексико-семантический и грамматический анализ фразеологии 
кабардино-черкесского языка» (1986), в которой впервые на материале кабардино-черкесского 
языка затрагиваются вопросы семантики и структуры фразеологизмов, подвергаются анализу 
такие семантические отношения в системе фразеологии, как полисемия, омонимия, синонимия 
и антонимия.

В учебном пособии «Фразеология абазинского языка» (1990) С. У. Пазова освещаются  
вопросы определения границ и объема, классификации и структурно-грамматических особен-
ностей фразеологических единиц абазинского языка.

Работа Ю. А. Тхаркахо «О фразеологизмах адыгейского языка» (1971) свидетельствует о 
том, что творческий подход к фразеологическому фонду, умелое преобразование устойчивых 
словосочетаний и создание новых с успехом могут быть использованы как стилистический 
прием, выразительное средство, служащее точному и образному изображению действитель-
ности.

Во фразеологии разных языков соматические фразеологизмы занимают значительное место.
Соматическая фразеология представляет одну из обширных и продуктивных групп во фра-

зеологии. Богатство разных языков соматическими фразеологизмами естественно. Названия 
частей тела человека являются активным компонентом в образовании фразеологизмов в ады-
гейском языке.

Научные работы таких учёных, как С. Г. Алексеева (1996), Н. Р. Иванокова (1976),  
Б. М. Карданова (1973), Н. В. Куницкой (1984, 1985), А. И. Исаева (1972), Э. М. Мордкович 
(1972, 1977), С. Э. Саидова (1992), М. П. Сагидовой (2013), С. Р. Тлехатук (2001), З. А. Богус 
(2006), Г. Т. Тугуз (2018, 2019, 2020), Н. Р. Исрафилова, Ж. А. Агабекова (2020), Д. М. Магоме-
дова (2019, 2020), И. У. Аджиевой (2013) и других ученых посвящены исследованию соматиче-
ской фразеологии.

В исследовательской работе Д. М. Магомедова (2019, 2020) делается целостный структурно-
семантический анализ соматических фразеологических единиц аварского языка. Здесь анали-
зируются также фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-антонимы как средства семанти-
ко-стилистической вариации, исследуется структурная классификация аварских соматических 
фразеологических единиц, которая основывается на соотнесённости фразеологической едини-
цы с определённой частью речи.

В исследованиях Г. Т. Тугуз (2018, 2019, 2020) рассматриваются фразеологические еди-
ницы адыгейского языка с соматическими компонентами, выражающими состояние челове-
ка. Подвергается анализу компоненты – соматизмы в контексте их употребления в адыгских 
фразеологических единицах и выявляются их полные эквиваленты в русском языке, под-
вергаются анализу некоторые особенности функционирования лексем-соматизмов в составе 
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фразеологических единиц, обозначающих физическое, физиологическое, психологическое 
состояние человека и его внешнее проявление.

«Изучая, собирая, сравнивая слова в языке нельзя обходить стороной эквивалентные им 
фразеологические единицы, которые, как и слова обозначают единое понятие. Фразеологизмы 
украшают и обогащают язык, делают речь яркой, образной, убедительной. Не зная фразеоло-
гизмы, функционирующие в языке, и как умело ими пользоваться, невозможно говорить о вы-
разительности речи» [8, с. 5].

И. У. Аджиева, исследуя соматические фразеологические единицы в сопоставительном 
аспекте в разноструктурных языках, даёт целостный анализ лексико-грамматических, синтак-
сических и семантических особенностей соматических фразеологических единиц чеченского 
и русского языков в их сопоставлении. В работе «Соматические фразеологические единицы 
чеченского и русского языков в сопоставительном аспекте» (2013) рассматриваются семанти-
ческие характеристики анализируемых соматических фразеологических единиц, определяются 
критерии межъязыковой эквивалентности фразеологических единиц и устанавливаются типы 
межъязыковых отношений (фразеологические эквиваленты, фразеологические аналоги и без-
эквивалентные фразеологические единицы); даётся характеристика некоторых национально-
специфических особенностей, которые легли в основу образования безэквивалентных сомати-
ческих фразеологических единиц одного языка, не имеющих соответствия в другом сопостав-
ляемом языке.

О некоторых соматических фразеологизмах в адыгейском языке
«Универсальное, общечеловеческое в каждом конкретном языке может быть выражено 

специфическими языковыми формами и иметь национально-специфический образ. Оценочная 
номинация человека посредством ФЕ выступает как фактор, дающий возможность сопоставить 
оценки, характеристики человека в языках различных систем. Степень переносного обозначе-
ния в разных ФЕ и в разных языках может быть различной» [9, с. 112].

Исследователи относят соматизмы к наиболее древнему слою фразеологических единиц.
«Соматизмы – это номинации элементов строения тела человека» [10, с. 123].
Вслед за исследователем аварской фразеологии М. М. Магомедхановым мы отмечаем, что 

«вокруг слов, обозначающих части человеческого тела, группируется большое количество ФЕ, 
чем вокруг какого-либо другого слова» [11, с. 36]. В адыгейском языке это показывают: 

1) фразеологический словарь адыгейского языка, где даются 910 (из 1700, что приводятся 
в словаре) фразеологических единиц со словами, обозначающими части человеческого тела, 
например:

гум къихьан [12, с. 38] «приходить в голову», гум рихьын (ыхьын) [12, с. 40] «понравить-
ся, полюбиться», «по душе», гур ебгъэн [12, с. 47] «обидеться на кого-л.», шъхьэм къихьан 
[12, с. 161] «возникать в сознании», «приходить в голову», ыIэ (ыIэмычIэ) илъын [12, с. 188] 
«зависеть от кого-л.» и т. д. 

(Перевод примеров с адыгейского языка на русский язык здесь и далее автора статьи Г. Тугуз).
Гум рихьын (ыхьын). 1. Гур еIун. Гум ыштэн «понравиться», по душе в значении нра-

вится. ЫшIэщтыгъэп а Къэсэир зыщыщыри ау шIокIэлэ дахэу ыгу рихьыгъ (Iэшъын. ЗэфакIу) 
[12, с. 40]. «Она не знала, откуда этот Касей, но он для неё был красивый и понравился ей».  
2. ШIоигъон. Игопэн «желать, хотеть что-л.». А зэхэтыкIэр лIыжъыми ныожъыми агу ехьы 
(Лъэустэн. Къушъхьэр къэнэфы) [12, с. 40]. «Такой образ жизни хотят и старики и старухи».

По душе [сердцу] кому кто, что. Дачная привольная жизнь пришлась Аксинье совсем по 
душе. Мамин-Сибиряк, В услужении [13, с. 151].

Шъхьэм къихьан «возникать в сознании», «прийти в голову», «подумать». Ащ фэдэм дэжь 
пэмыкI шъуз къыщэнри ышъхьэ къихьэу хъущтыгъэ (КIэращ. Рассказхэр) [12, с. 161]. «В такой 
момент ему приходила в голову мысль жениться на другой женщине» и т. д.

Приходить в голову кому. Прийти в голову кому. 1. Возникать, появляться в сознании 
кого-л. Ср. входить в голову кому (в 1 знач.), приходить на ум кому (в 1 знач.). Страх, сомне-
ния, мысль о грехе и о людском суде – приходит ей в голову, но уже не имеет над нею силы. 
Добролюбов, Луч света в темном царстве. 2. Додуматься, представляться, доходить до сознания 
кого-либо. Ср. входить в голову кому (во 2 знач.), приходить на ум кому (во 2 знач.). Мне иногда 
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приходит в голову, не сумасшедший ли он. Островский, Богатые невесты. 3. Хотеть, желать, на-
мереваться и т.п. Ср. приходить на ум (в 3 знач.). Все ему в голову приходило ножом полоснуть 
это брюхо, сальник выпустить. Толстой, Фальшивый купон [13, с. 359] и т. д.

В обоих языках фразеологизм приходить в голову означает, что мысли, решения, желания 
неожиданно появляются в сознании человека;

2) нартский эпос адыгов, например: гур егъун «пожалеть кого-л.», «душой болеть за 
кого-л.». Ау чъы1э л1эрэмэ ыгу ягъугъ [14, с. 215]. «Но он пожалел тех, кому холодно».

Гур еIун «понравиться», «по душе (сердцу)» в значении нравится. – Мыдырэ къэнагъэм 
шъугу зэреIу, – ыIуи Саусырыкъо тэджыжьыгъэ [14, с. 244]. ««А на то, что осталось, как вам 
по душе», – сказал Саусырыко и встал».

По душе [сердцу] кому кто, что. Посылаю тебе «Миргород». Авось-либо он тебе придётся 
по душе. По крайней мере, я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твоё расположение 
духа. Гоголь, Письмо М.А. Максимовичу, 22 марта 1835 [13, с. 151].

ЫIэ дышъэр пэтэкъу (пэзы) «мастер на все руки», «искусный мастер». Дэн-бзэн 
Iофхэмджи хэти ыпшъэ ымыгъэкIонэу, мыдэ «ыIэ дышъэр пэтэкъу» зыфаIорэм фэдэу, идэгъэ  
хъырахъишъэхэр иIэу, дэнлъэчхэр телъэу саехэр ышIымэ зэритэкъокIэу, цыехэр ыIапэджэ  
ыгъэчъыхэу, идыгъэ мытIэпIыжьэу щытыгъ [14, с. 244]. «По части кройки и шитья равных ей 
не было, как говорят, искусный мастер, с узорчатыми вышивками, орнаментами она шила саи, 
сшитые ею черкески не распарывались».

Мастер на все руки. Человек, умеющий всё делать, искусный во всяком деле. …Тётя Даша 
была мастер на все руки – вышивала, делала абажуры. В. Каверин, Два капитана [13, с. 238] 
и т. д.

ЫтхьакIумэ ыIэ регъэIужьын «надоесть кому-либо разговором», «затыкать уши».  
Сымыгъэш1агъо хъуна, икъэбары тыщигъак1эрэп, «Сэтымыкъо Лъэбыщ», «Сэтымыкъо  
Лъэбыщ» а1ошъ, ттхьак1умэ т1э рытигъэ1ужьыным ты1ук1агъ [15, с. 52]. «Как не удив-
ляться, достали вести о нем, «Сатэмыко Лэбыщ», «Сатэмыко Лэбыщ» только и говорят, хоть 
уши затыкай»;

3) фразеологизмы, существующие в языке и речи адыгов (из наших наблюдений), которые 
не вошли в словарь фразеологизмов адыгейского языка: ыпшъэ рилъхьажьын «взять на себя 
что-л.», ышъо пызын «побледнеть», шъхьэр нэкIын «быть ветреным, легкомысленным», ыгу 
къэгъэбырысырын «разволноваться», «волновать душу» и т. д. 

Ыпшъэ рилъхьажьын «взять на себя что-л.», «обременять себя чем-л.». А Iофым изэшIохын 
ежь ыпшъэ рилъхьажьыгъ. «Он взял на себя решение данной проблемы» и т. д.

Надевать [вешать] <себе>хомут на шею. Надеть<себе>хомут на шею. Непомерно обре-
менять себя чем-либо. О крайне тягостной обузе. [Евгения:] И не женись! Что тебе за неволя 
хомут-то на шею надевать! Островский, На бойком месте [13, с. 261].

Ыгу къэгъэбырысырын «разволноваться», «волновать душу». Зэгорэм шIу ылъэгъутыгъэ 
кIалэр къызелъэгъум ащ ыгу къыгъэбырсырыгъ, гукъэкIыжьхэм зэлъаштагъ. «Она разволнова-
лась, на неё нахлынули воспоминания, когда увидела парня, которого любила когда-то» и т. д.

Бередить рану [душу] кого, чью, в ком. Вызывать тягостные воспоминания; волновать, 
тревожить, беспокоить. Новыми заботами жил теперь Леон, новые думы бередили его душу. 
М. Соколов, Искры. Вася часто вспоминал свою Наташу, вспоминал как счастливое далекое 
детство.. Имя «Наташа», которое он то и дело слышал, бередило рану. Эренбург, Буря [13, 
с. 35] и т. д.

Значение фразеологических единиц можно переводить также фразеологизмом на другой 
язык, что является очень ценным качеством. Как известно, большинство фразеологизмов при 
передаче их на другой язык не допускает буквального перевода, а требует соответствующий 
фразеологизм другого языка.

Исследуемые фразеологические единицы, с соматическими компонентами, существующие 
в адыгейском языке, встречающиеся в текстах адыгского нартского эпоса и подобранные рус-
ские аналоги, а в ряде случаев и полные эквиваленты, отражают состояние человека: эмоцио-
нальное, физическое, духовное, выражают как отрицательное, так и положительное качество, 
обозначают физиологическое состояние, дают образную характеристику человеку и т. д.
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Значение фразеологических средств в текстах трудно переоценить, при помощи фразео-
логических единиц автору удается более полно передать атмосферу описываемых событий,  
героев и их поступков. Короткие фразеологизмы помогают сказать иногда больше, что, бывает, 
не удается даже длинным расплывчатым описанием.

Отражение фразеологизмов с лексемой акъыл «ум» в нартском эпосе адыгов
Фразеологическая единица в тексте выполняет различные коммуникативные задачи, служит 

средством связанности текста, его информативности, создает экспрессивно-эмоциональный 
тон и т. д.

Фразеологические единицы, обладающие способностью придавать тексту различную эмо-
ционально-экспрессивную окрашенность, охотно используются в адыгском эпосе «Нарты»,  
и в прозаических, и в поэтических текстах.

В нартском эпосе широко отражены фразеологические единицы как с соматическими ком-
понентами, так и без них. Данная статья не претендует на полный анализ всех фразеологизмов 
с соматическими компонентами, мы остановимся на некоторых из них с соматизмом акъыл 
«ум», который наполняет шъхьэ «голову» человека. Шъхьэ «голова» управляет мышлением 
и рассудком каждого человека. Всем людям независимо от национальности свойственно ум-
ственное состояние. В адыгейском и русском языках голова ассоциируется с умом, мышлением  
и умственной деятельностью. Фразеологизмы, выражающие акъыл «ум», «рассудок» человека 
в адыгейском языке, как и в русском языке, многочисленны. Мы рассмотрим некоторые наи-
более употребительные фразеологизмы на материале адыгского эпоса и эквивалентные им  
в русском языке.

Исследуя фактический материал адыгского нартского эпоса, мы выявили следующие  
фразеологические единицы с соматическим компонентом акъыл «ум», который относится  
к внутренним частям тела человека, и разделили на следующие группы: 

1) фразеологизмы, обозначающие рассудительность, сообразительность, ум, являющиеся 
положительными качествами интеллектуальных способностей человека. 

Акъыл зиI. Умный, разумный, рассудительный. Акъыл зиIэмэ лъэпкъым иIоф зэрахьэщ-
тыгъ [15, с. 130]. «Умные решали дела народа».

Умом доволен. Экспрессивен. Разумный, рассудительный, умный. – Манька-то хороша 
девка, и красива с себя и умом довольна (Сузун. 1975) [16, с. 205].

Фразеологизмы акъыл зиI и умом доволен с общим значением «умный, разумный, рас-
судительный» в обоих языках выражают положительную интеллектуальную сторону человека, 
описывают его умственные способности. В адыгейском языке внутрь фразеологизма акъыл 
зиI (букв.: имеющий ум) «умный, разумный, рассудительный» можно вставить новое слово ин 
«большой», или новое слово чан «острый». Акъыл чан зиI (букв.: имеющий острый ум), акъыл 
ин зиI. (букв.: имеющий большой ум) «очень умный, очень разумный, очень рассудительный». 
Несмотря на вставку нового слова, внутри фразеологизма полностью сохраняется его семанти-
ческая целостность и никакого разрушения фразеологизма не происходит.

Акъылыр къэгъотыжьын. 1. Браться за ум, образумливаться, стать разумнее. 2. Опом-
ниться. Сисэшхо къисхи сеони а шъузэр сыукIын сIуи шхьаекIэ, псынкIэу сиакъыл къэзгъоты-
жьыгъ [17, с. 245]. «Я достал свою саблю и хотел убить эту женщину, но быстро опомнился».

Браться за ум. Взяться за ум. 1. Становиться благоразумнее, рассудительнее; образумли-
ваться. Ср. схватиться за ум, хватиться за ум. – Хныкать-то нечего! – продолжал свое Гаврила 
Маркелыч, – за ум берись. Говорят тебе: причаливай жениха – лучше этого в жизнь не будет. 
Мельников-Печерский, В лесах. 2. Взяться за ум. Устар. Придумать, измыслить, найти какой-
либо выход. Лев собрал на совет зверей: Кого б над рыбами поставить в воеводы? И выбрана 
была Лиса. Вот Лисонька на воеводство села. Лиса приметно потолстела. У ней был мужичок, 
приятель, сват и кум; Они вдвоём взялись за ум: Меж тем, как с бережку Лисица рядит, су-
дит, Кум рыбку удит. Крылов, Рыбьи пляски [13, с. 48].

Исследуемые фразеологизмы в обоих языках означают изменять свое состояние, поведение 
в положительную сторону, т. е. в лучшую, становиться разумнее, рассудительнее. Иначе говоря, 
не заниматься чем попало, а делать правильные, полезные дела.
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Акъылыр тефэн. Додуматься, догадаться, вникнуть. – Ыхьы ыджы, Тэтэршъау, о уиIофэу 
къэнагъэм сэ сиакъыл зэрэтефэрэм тетэу къесIолIэтэр ары [17, с. 174]. «Теперь Тэтэршау,  
я скажу, как вникаю и что о твоем деле думаю».

Доходить умом. Дойти умом. Додумываться до чего-либо, уяснять что-либо. «Вы всё  
знаете и понимаете, до всего умом дошли, я же путём слова сказать не умею». Чехов, Письмо 
[13, с. 145].

Приведённые фразеологизмы в рассматриваемых языках означают самостоятельно додумы-
ваться до чего-либо, вникать и догадываться своим умом, выражают положительные качества 
человека.

Акъыл фыуиIэн. Подойти с умом, разумно. Iофым Iотэгъу фижъугъэфэнэу, тиIоф 
зэхэшъушIыкIынышъ, акъылэу шъо фышъуиIэмджэрэ гузэжъогъоу тызэрытым шъукъыдеп-
лъынэу арары, а сшIагъэр зытесшIахьыгъэр [18, с. 28]. «Дать время рассказать о нашем деле, 
понять наше дело, подойти разумно, учитывая наше тревожное положение, вот почему я сделал 
так, то, что сделал».

С умом [c разумом, с соображением]. Разумно, основываясь на здравом смысле (делать 
что-либо). Если бы только пятую часть их [средств] истратить с разумом, мы имели бы 
и школу, и просторный драматический театр в Москве. Островский, Письмо Н. С. Петрову,  
17 апр. 1884. Он женился с умом, взял девушку хоть бедную, но порядочную и даже образован-
ную. Салтыков Щедрин, Губернские очерки [13, с. 494].

В обоих языках эти фразеологизмы означают дойти своим умом до чего. Делать что-либо, 
основываясь на здравом смысле;

2) фразеологизмы, выражающие отсутствие рассудительности, сообразительности и ума, 
дающие отрицательную характеристику интеллектуальных способностей человека. 

Акъыл имылъыжьын (ышъхьэ). Лишиться ума, рассудка. Быть уже не таким умным. – 
Слъакъомэ сахьыжьырэп, сынэмэ алъэгъужьырэп, сшъхьэ акъыл чан илъыжьэп, сыгуджьэ 
мэхъаджэ сыхъугъ, гъашIэу къысфэнэжьыгъэри мак1э [19, с. 90]. «Ноги меня не держат, глаза 
мои не видят, уже не так здраво рассуждаю, в душе я стала вероломной, прожить мне осталось 
мало».

Лишаться [решаться] ума [рассудка]. Лишиться [решиться] ума [рассудка]. 1. Утра-
чивать способность соображать, понимать, здраво рассуждать и т. п. Ср. терять рассудок (во  
2 знач.). [Дочь:] Здесь, в этом замке мать моя – Нет, иль ума лишилась я, Иль это грёзы. Пуш-
кин, Полтава [Фернандо:] Я ума лишаюсь! ..Человек! Молю тебя, скажи мне, что случилось. 
Лермонтов, Испанцы.

2. Становиться сумасшедшим. Ср. мешаться в уме, терять рассудок (в 1 знач.). – Кричит, 
милые мои, словно рассудку решился. Я бегом от него бежать…Он за мной… «В гроб зако-
лочу бродягу!» Г. Успенский, Зимний вечер. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души,  
не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, мог бы ли-
шиться рассудка. Чехов, Страшная ночь [13, с. 229].

Рассматриваемые фразеологизмы акъыл имылъыжьын (ышъхьэ) «лишиться ума, рассуд-
ка» и лишаться [решаться] ума [рассудка]. Лишиться [решиться] ума [рассудка] «утра-
чивать способность соображать, понимать, здраво рассуждать», «становиться сумасшедшим»  
в русском и адыгейском языках показывают отрицательное качество интеллектуальных способ-
ностей человека.

Акъылым щихын (щыкIэн). Выжить из ума, тронуться умом. Иакъыл щихы хъужьыгъэ, 
ижъышъхьэм джар къехъулIэжьыгъ [19, с. 107]. «Он выжил из ума на старости лет».

Тронуться [повредиться] умом [рассудком, мозгами]. Стать психически ненормальным, 
душевнобольным; слегка помешаться. Ср. тронуться в уме. – Я те прямо скажу, ты, Коже-
мякин, блаженный!... Повредился несколько умом. М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина. Ты 
ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал ближе. Шолохов, Тихий Дон 
[13, с. 482].

Фразеологизмы акъылым щихын (щыкIэн) в адыгейском языке и тронуться [повре-
диться] умом [рассудком, мозгами] в русском языке дают отрицательную характеристику  
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интеллектуальным способностям человека. Большинство рассмотренных фразеологических 
единиц составляют целостные единицы, что сделать какие-либо вставки внутрь, невозможны; 

3) фразеологические единицы, отражающие физическое состояние человека.
Акъылым щыон. Падать в обморок. Терять сознание. Аращи, щымыуэну акъыл, щымышIэну 

былым пхуэфащэщ нобэ щыщIэдзауэ! – къыжыраIэ [19, с. 107]. «Так что, с сегодняшнего дня, 
чтобы ты не падал в обморок и не нуждался ни в чем, ты заслуживаешь это! – сказали ему».

Падать в обморок. Упасть в обморок. Терять сознание. Случалось, что задорный нюхаль-
щик, решившись на непосильную понюшку и приняв её, падал в обморок. Помяловский, Очерки 
бурсы. Когда он пробовал сползти к реке, то снова падал в обморок от страшной боли во всём 
теле. И снова приходил в себя. М. Горький, Каин и Артём. Пасть в обморок. Устар. Если маши-
нисту случится умереть скоропостижно, пасть в обморок или обезуметь, то неужели не долж-
но быть ни единого средства к спасению? Вяземский, Крушение царского поезда [13, с. 307].

Фразеологизмы акъылым щыон и падать в обморок «терять сознание» в адыгейском и 
русском языках означают падать, теряя сознание, падать в обморок без чувств. Данные фразео-
логизмы в обоих языках показывают физическое состояние человека.

Заключение 
Анализ материала показывает, что лексема акъыл «ум» в составе исследуемых фразеологиз-

мов обозначает рассудительность, сообразительность и ум или их отсутствие. Фразеологизмы, 
репрезентирующие рассудительность, сообразительность, ум в рассматриваемых языках, дают 
положительную оценку умственной деятельности человека, а фразеологизмы, репрезентиру-
ющие их отсутствие, дают отрицательную оценку умственной деятельности человека. Стили-
стическая эффективность фразеологизмов образуется благодаря их образности, оценочности, 
эмоциональности, содержанию в них стилистической окраски.

В нашей работе рассмотрены некоторые из наиболее употребительных фразеологизмов, 
которые встречаются в эпосе. Однако следует обратить внимание на то, что количественный 
состав данных фразеологизмов со временем может быть подвержен изменениям за счет того, 
что могут быть утрачены некоторые из них или образованы новые фразеологизмы. Те фразе-
ологизмы, которые входят в активный запас фразеологизмов языка, через десятилетия будут 
употребляться изредка. Таким образом, может меняться и их стилистическая характеристика. 

Все приведенные фразеологические единицы адыгейского языка образованы путем кон-
струкции «имя + глагол». Такая группа фразеологических единиц в адыгейском языке много-
численна и разнообразна. На наш взгляд, в глагольно-именных фразеологизмах в адыгейском 
языке, состоящих из глагольных и именных компонентов, ведущее место занимает глагольная 
форма. Это показывает и тот факт, что такие фразеологизмы обычно синонимичны словам – 
глаголам: ыгу къэгъэбырысырын «разволноваться» (къэгумэкIын, къэгузэжъон), акъыл зиI «ум-
ный, разумный, рассудительный» (Iуш, акъылышIу) и т. д. Надо отметить, что мнения специ-
алистов по этому вопросу расходятся.

В адыгейском языке наиболее распространенными являются глагольные фразеологизмы. 
Лексико-семантическая соотнесенность глагольных фразеологизмов с глаголами сказывается в 
том, что и те, и другие обозначают действие или состояние.

Подобранные русские аналогичные фразеологизмы с глагольным компонентом имеют 
структуру «глагол + имя», «глагол +имя + предлог». Глагольные фразеологизмы и в русском 
языке самые продуктивные и многочисленные, объединены общим значением действия, могут 
выступать синонимами одиночных глаголов.

Анализ некоторых фразеологизмов с соматическими компонентами акъыл «ум», шъхьэ  
«голова», гу «сердце», Iэ «рука», пшъэ «шея» в адыгейском и русском языках свидетельствует 
о наличии полных эквивалентов и значительном сходстве на семантическом уровне. Полные 
эквиваленты у носителей разных языков обусловлены общностью понятий.

Владение фразеологией разных языков способствует и усвоению исторических языковых 
явлений, особенностей духовной культуры народов, быта, психологии, всего того, что ярко вы-
ражается во фразеологизмах.

На наш взгляд, интерес исследователей к фразеологизмам всё возрастает. Их изучение с раз-
ных точек зрения становится более актуальным, особенно когда речь идёт о младописьменных 
языках, где вопросы фразеологии недостаточно исследованы.

Г. Т. Тугуз
ЛЕКСЕМА АКЪЫЛ «УМ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

В АДЫГСКОМ ЭПОСЕ «НАРТЫ»
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