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Аннотация. Чувственное восприятие является базовой ступенью  познания. 
Языковые единицы и речевые штампы  с  общей семантикой чувственного воспри-
ятия довольно ярко отражают специфику и ментальные особенности этнической 
группы, ввиду чего играют важную роль в формировании языковой картины мира. 
Статья посвящена анализу языковых средств репрезентации чувственного воспри-
ятия количества и меры проявления признака в адыгском языковом сознании. На-
учная новизна исследования заключается в том, что впервые в адыговедении  пред-
принята попытка анализа и систематизации языковых единиц, отражающих резуль-
таты восприятия количественной стороны окружающей действительности посред-
ством основных органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Основ-
ная цель работы – проанализировать этноспецифику языковой репрезентации чув-
ственного восприятия количества и меры (интенсивности) проявления качества  в 
адыгской языковой картине мира.  Предметом исследования являются языковые 
единицы и модели, эксплицирующие результаты перцепции количественной сторо-
ны окружающего мира. 
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Abstract. Sensory perception is the basic stage of cognition. Language units and 
speech cliches with the general semantics of sensory perception quite vividly refl ect the 
specifi city and mental characteristics of an ethnic group, due to which they play an im-
portant role in the formation of a linguistic picture of the world. The article is devoted 



68

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2024. 4-1 (63)

to the analysis of linguistic means of representing sensory perception of quantity and the 
measure of manifestation of a feature in the Adyghe linguistic consciousness. The scien-
tifi c novelty of the study lies in the fact that for the fi rst time in Adyghe studies an attempt 
was made to analyze and systematize linguistic units refl ecting the results of perceiving 
the quantitative side of the surrounding reality through the main senses – sight, hearing, 
smell, taste, touch. The main goal of the work is to analyze the ethnospecifi city of linguis-
tic representation of sensory perception of quantity and the measure (intensity) of mani-
festation of quality in the Adyghe linguistic picture of the world. The subject of the study 
is linguistic units and models that explicate the results of perception of the quantitative 
side of the surrounding world. 

Keywords: Adyghe linguistic consciousness, sensory perception, representation, 
quantity, measure of manifestation of a feature
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Познавая окружающую действительность и выделяя определенные свойства 
отдельных предметов и явлений, человек непременно устанавливает и их ко-
личественную определенность, которая присуща всем объектам окружающего
мира [Гусельникова 2009: 42]. Язык располагает широким кругом этноспецифи-
ческих средств и способов передачи семантики количества. Количественные раз-
личия присущи реальным объектам бытия: вещам (предметам), процессам, при-
знакам, явлениям, т. е. входят в онтологию бытия, познаются человеком и выра-
жаются в речи. Между реальностью и речью находится человеческое познание, 
оно существенно влияет на речевые способы выражения количества [Галич 2018: 
27]. Актуальность исследования определяется тем, что одной из базовых  уста-
новок современной  лингвистической науки является исследование способов ре-
презентации междисциплинарных лингвофилософских категорий сквозь призму 
этнического самосознания.  Под понятием восприятие следует понимать процесс 
приема и преобразования информации, обеспечивающий отражение объективной 
реальности и ориентировку в окружающей действительности [Большой энцикло-
педический словарь 1993: 247]. При обращении к языку как одной из форм мани-
фестации сознания существенным представляется не только исследование языко-
вой репрезентации фрагментов действительности как формы ответной реакции на 
полученную извне информацию, но и связанных с ней структур знания, «питаю-
щих» образы сознания, которые и получают свою актуализацию в языке [Федяева 
2016 (а): 176]. Особый интерес к языковым специфическим средствам экспли-
кации восприятия объясняется тем, что оно реализуется не только лексиче-
скими, фразеологическими единицами, но  и этноспецифическими языковыми 
моделями и речевыми шаблонами. Выделяются пять  основных модусов вос-
приятия – зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное и вкусовое [Ру-
зин 1994: 79–100]. 

Зрительное восприятие количества 
Восприятие зрением по праву признается  главным каналом поступления к 

человеку информации о мире и, соответственно, имеет широкий круг репрезен-
тантов  именно благодаря значимости данного способа познания окружающего 
мира и ориентирования в нем [Колесов 2008: 14]. Зрительно воспринимаемый об-
раз множества предметов в адыгском языковом сознании транслируется посред-
ством сравнительных оборотов, содержащих глаголы  зэтелъын «лежать друг на 
друге, кучей, горой» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 241], зэтекIутэн «насыпать что-
либо кучей, ссыпать что-либо в кучу» [Там же, 241]    и их  деепричастных и 
причастных форм.  К примеру: складыщхьэм щӀэуэу зэтелъ шэрхъ «гора колес, 
много колес» (букв.: колеса, лежащие так, что достают до потолка склада». Моб-
дей зэтелъыр шэрхъщ, – ищӀащ и Ӏэр складыщхьэм щӀэуэу зэтелъ шэрхъым я
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дежкӀэ [ШэджыхьэщIэ 2000: 153]. / «Вот там кучей лежат колеса, – протянул он 
руки горе колес, достающих до потолка склада». Мыбдежым щылъщ мывэ хужь 
цIыкIухэр Iуащхьэ-Iуащхьэу зэтекIутауэ [Къашыргъэ 2014: 123]. / «Там лежат 
кучки белых камушков». 

Любое качество выражается в специфи ческой для него системе количествен-
ных характеристик [Спиркин 1988: 236]. Вербализация  зрительно воспринимае-
мой меры проявления признака  (количества качества) в адыгской языковой кар-
тине мира может быть осуществлена при функциональном участии  качественных 
прилагательных в превосходной степени, в числе которых и колоративная лекси-
ка. Колоративная лексика  является одной из этнодифференцирующих признаков. 
Особенности национальной психологии, этнический менталитет в значительной 
степени актуализируются через «язык цвета», характерный для фольклора, обря-
дов, традиционной одежды данного этноса [Нефляшева 2002: 458]. Так, семанти-
ка наивысшей степени белизны в адыгской языковой картине мира реализуется 
при помощи суффиксов -щэ, -Iуэ -пс, -бзэ, присоединяемых к основе прилагатель-
ного хужь «белый»:  хужьыщэ «очень белый», хужьыIуэ «слишком белый», ху-
жьыбзэ «абсолютно белый», хужьыпс «совершенно белый». По данному принци-
пу выражается высшая степень проявления признака и других базовых цветолек-
сем и большинства качественных прилагательных.  Идея чрезвычайной белизны 
транслируется посредством компаративов, содержащих номинативную единицу 
уэс «снег».  Хъыджэбз цӀыкӀур илъэсих-блы нэхъыбэ хъуагъэнкъым. Абы и щхьэц-
ри и набдзэри сырыхубзэщ, и напэ цӀыкӀури уэсым хуэдэу хужьыбзэщ [Дудар 1992: 
43]. / «На вид девочке лет шесть-семь, не больше. Ее волосы и брови светленькие, 
лицо белоснежное, словно снег». Также в адыгском языковом сознании функ-
ционирует сложная лексема уэсчэсей (уэс «снег» + чэсей «мадаполам» вид белой 
ткани) «белоснежный» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 650]. Высшая степень про-
явления черного цвета реализуется сравнительными оборотами, содержащими 
лексемы фIамыщI «уголь» и вынд «грач»: фIамыщIым ещхь «подобный углю» –
Зи хъуаскIэр иджыри къыхэлыдыкI фIамыщIым ещхь нэ фIыцIэ цIыкIухэр адэ-
мыдэкIэ къыкъуэплъхэрт [КIэрэф 2009: 383]. / «Искрящиеся и черные как уголь 
глазки выглядывали из разных уголков»; вындым хуэдэу фIыцIэ «совершенно чер-
ный» (букв.: черный как грач). «Сытуи зихъуэжа: Вындым хуэдэу фӀыцӀэу щыта 
и щхьэцыр иджы сырыхущ… [Ацкъан 1993: 282]. / «Как она изменилась: ее во-
лосы, которые когда-то были совершенно черными, теперь светлые…». Лексема 
вындыржьыч употребляется в значении «совершенно черный». Зы пщыхьэщхьэ 
гуэрым гувауэ сыкъэкӀуэжмэ, гъэщӀэгъуэн солъагъу – ди стӀолыщхьэм телефон 
тетщ. Вындыржьычу телефон фӀыцӀабзэ! [Дудар 1992: 86]. / «Однажды позд-
ним вечером, возвратившись домой, вижу удивительное – на столе стоит совер-
шенно черный телефон». 

Выражения с семантикой зрительного восприятия содержат в своем составе 
лексемы и фразеологические единицы с лексемами нэ «глаз» и еплъын «смотреть». 
Общее значение  яркости, наивысшей красоты в кабардино-черкесском языке ре-
ализуют фразеологические единицы нэр щисыкIыу  «ненаглядный» (букв.: обжи-
гая глаза), узэримыгъэплъу… «очень», «чрезвычайно» (букв.: не позволяя смо-
треть на себя), нэм къиплъыхьыр «все вокруг» (букв.: все, что видимо глазу).  Уэс 
хужьыбзэр дыгъэ бзийм допщӀыпщӀ, нэр щисыкӀыу [Ацкъан 1993:104]. / «Со-
вершенно белый снег переливается на солнце, обжигая глаза». Хъыджэбзым и 
нэкIур узэримыгъэплъу дахэт! [Жылау 1995: 121]. / «Лицо девушки было очень 
красивым». … жэрыгъэкӀэ цехым сыщӀэлъэдащ. Нэм къиплъыхьыр холодиль-
никщ [ШэджыхьэщIэ 2000: 90]. / «… бегом вбежал в цех, там множество холо-
дильников (букв.: все, что видимо глазу – холодильники)».  Визуально воспри-
нимаемое  множество растений вербализуется в кабардино-черкесском языке че-
рез сравнение с ковром.  Нэм къиплъыхьыр щхъуантӀагъэщ. Мэш, гуэдз хьэсэхэр
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алэрыбгъум хуэдэщ [МафIэдз 1992: 319].  / «Все вокруг в зелени. Весь участок па-
хотной земли, словно ковром застлан просом и пшеницей». 

Слуховое  восприятие количества 
Образное восприятие интенсивности звуковых волн в адыгской языковой кар-

тине мира реализуется рядом языковых средств. Так, для выражения семантики 
незначительного, не интенсивного  звука носитель адыгского языка весьма ча-
сто использует языковые шаблоны с компонентом-междометием цырхъ «звуко-
подражательное слово для обозначения еле слышимого звука» [Адыгэбзэ псалъа-
лъэ 1999: 747] и производного глагола  (къ)ицырхъэн (тхьэкIумэм) «дойти до 
чьего-л. слуха», «уловить что-л. краем уха» [Там же, 638]. К примеру: Жэщ ны-
къуэм фӀэкӀауэ Сэфарбий и тхьэкӀумэм Ӏущащэ макъ къицырхъащ [Мэзыхьэ 1982: 
75]. / «После полуночи Сафарбий услышал еле уловимый шепот». Ар апхуэдизкIэ 
тхьэкIумэ жанщи, цырхъыр зэхех / «У него настолько острый слух, что он слышит 
даже еле уловимый шорох». Семантика  незначительности звука усиливается при 
наличии в высказывании репрезентантов  модуса кажимости, выражающегося в 
кабардино-черкесском языке сочетанием лексем хуэдэу къыщыхъуащ «показалось 
(словно)…». Ежьэжри, тIэкIурэ кIуауэ, и тхьэкIумэ шы лъэ макъ къицырхъэ 
хуэдэу къыщыхъуащ. [КIэрашэ 1986: 96]. / «По дороге ему показалось, что он ус-
лышал еле уловимый топот копыт». Семантика множества одновременных  зву-
ков в адыгской языковой картине мира эксплицируется лексемой зэщIэжьыуэн 
«одновременно звучать; раздаваться» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 263]. ЦӀыхухэр, 
бжьэ къэпщӀам ещхьу, зэшӀожьыуэ [Дудар 1992: 186]. / «Словно шум роя пчел, 
слышится множество одновременно звучащих голосов людей».

Высокая степень проявления интенсивности воспринимаемого звука трансли-
руется в адыгском языковом сознании речевыми шаблонами, образованными по 
модели существительное или словосочетание + лексема къигъэпсалъэу  «с пере-
звоном», «с эхом»  или  къигъачэу  «треская», в таком употреблении  они не имеют 
самостоятельного значения, а переводятся в комплексе со связанными словами.
В большинстве случаев такие сочетания имеют общее значение «издавая чрезвы-
чайно громкий звук». Нэхущым унэр къигъэпсалъэу Ӏуэн щӀидзащ (адакъэм) [Мэ-
зыхьэ 1982: 245]. /  «На рассвете (петух) начал очень громко кукарекать». Зэуэ 
дунейр кӀыфӀ къэхъуащ, уридэкӀуеиным хуэдэу уэшхым къыщӀидзащ, пшэ 
фӀыцӀэжьхэм уафэхъуэпскӀыр дыжьын Ӏуданэу къыхэлыдыкӀри, уафэ лъабжьэр 
къигъачэу щыблэр уащ [ШэджыхьэщIэ 1989: 97]. / «Разом стало темно, начался 
очень сильный  дождь, словно серебряные нити, засверкала молния, и очень громко 
грянул гром». Семантика очень громкого звука в адыгской лингвокультуре реали-
зуется фразеологическим оборотом тхьэкIумэIупсыр Iуиуду (Iуичу) пронзительно, 
сильно крича (букв.: разрывая барабанную перепонку) [Карданов 1968: 242]. 

Обонятельное восприятие количества 
Анализ языкового материала кабардино-черкесского языка говорит о том, что 

количество может восприниматься и модусом обонятельного восприятия. Основ-
ным номинантом ольфакторных языковых единиц  в адыгском языковом сознании 
является существительное мэ запах. Глагольное словосочетание мэ къыщIихьэн 
«почувствовать запах» не обладает количественной семантикой. Оттеком коли-
чественности отличается словосочетание мэ къыIурыуэн «почувствовать резкий 
запах». Семантика распространения запаха по всему пространству реализуется 
в адыгском языковом сознании речевыми шаблонами, образованными по типу 
существительное + мэ «запах» + щIэзын «заполнить» + хъун «стать». Унэм мэр 
щIэз хъуащ. / «Весь дом заполнен запахом». Повсеместность запаха выражаемся 
речевыми штампами, содержащими кванторное слово псо(ри) «весь», сложные 
слова с составным компнентом мэ «запах» и деепричастие ищIу «делая». К приме-
ру: Сэтэнейм и мэ ӀэфӀыр, джэдгыным и мэ гуащӀэр, хьэ къэлэрым и мэ щабэр
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зэхыхьэжауэ, жьы щабэм зэрехьэ, дуней псор дыхумэ ищӀу [Теунэ 1980: 417]. /
«Сладкий запах лабазника, резкий запах чабреца, нежный запах черемши, соеди-
нившись,  разносятся ветром, заполняя весь мир запахом духов». Восприятие ин-
тенсивного запаха транслируется в исследуемом языке сочетанием мэ(м) зэри-
хьэн «источать запах», «быть наполненным запахом (о пространстве). ШхапIэр 
бжьыныхумэм, лы бахъэм, ерэнымэм зэрихьэрт [Шортэн 2016: 961–962]. / «Вся 
столовая была заполнена запахом чеснока, мясного пара и пахты». Семантика из-
лишнего приятного или неприятного запаха эксплицируется в адыгской языко-
вой картине мира словосочетанием мэ гуащIэ «сильный, резкий запах». Мэкъумэ 
гуащӀэр къыпщӀихьэрт, жьыбгъэ зэрыщымыӀэм иригушхуа аргъуейм и ву макъ-
ым тхьэкӀумэр игъэкӀылырт [Мэзыхьэ 1982: 104].  / «Чувствовался резкий запах 
сена, звук комара, возгордившегося тем, что нет ветра, щекотал ухо».

Семантика незначительного (неинтенсивного) запаха выражается в иссле-
дуемом языке языковыми конструкциями, образованными по модели существи-
тельное +мэ «запах» + лексемы мащIэ «мало» или тIэкIу «мало» + дееприча-
стие, причастие  или глагол. К примеру: Мэзым ущIыхьэмэ, куэдыщэ умыкIуу 
къуэ задэ ухуэзэрт,  ДыгъужьыкъуэкIэ еджэу, и лъабжьэм псы утхъуа тIэкIу, 
шэдымэ мащIэ къыхихыу, щежэхыу, ауэ и гъунэхэм псынэ къабзэ къыщы-
щIэжу [Шортэн 2016: 488]. / «Зайдя в лес, неподалеку был расположен  кру-
той овраг под названием Дугужуко (букв.: балка волков), на дне которого тек-
ла мутная речка с незначительным болотистым запахом, но по краям выте-
кал чистый  родник».  Жьыуэ сызэрыкIуам къыхэкIыу жьакIэупсым деж щIэс 
щIагъуэ щыIэтэкъым, си Iуэхур самыгъэгувэу зэфIагъэкIри къэзгъэзэжащ, 
IэкIуэлъакIуэу сызэщIэупсауэ, дыхумэ тIэкIуи къыскIэрихыу [КIыщокъуэ Алим 
и бзэм и псалъалъэ 2022: 551]. / «Благодаря тому, что я рано пришел, у брадо-
брея сидело мало народу, меня быстро обслужили, и я вскоре вернулся, аккурат-
но побритым и с незначительным запахом духов».  

Вкусовое восприятие количества
Вкусовое восприятие имеет неоспоримую ценность в изучении лингвокогни-

тивной категории вкуса, позволяющей понять процесс вербализации в языке эт-
нокультурных особенностей восприятия [Сакаева, Мефодьева, Гутман 2023: 560]. 
Количественная оценка присуща всем качественным характеристикам вкусовой 
перцепции. Может оцениваться и репрезентироваться в языке мера проявления 
остроты, кислого вкуса, солености. Так, в адыгском языковом сознании интенсив-
ность какого-либо вкуса реализуется с помощью  прилагательных с  общей семан-
тикой вкуса гуащIэ «кислый» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 68], дыдж «горький»  
[Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 130],  мышыу «пресный, недосоленный» [Адыгэбзэ 
псалъалъэ 1999: 522],  сыр «острый» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 610], шыугъэ «со-
леный» [Адыгэбзэ псалъалъэ 1999: 769],  IэфI «сладкий», «вкусный» [Адыгэбзэ 
псалъалъэ 1999: 834] и вышеупомянутых  суффиксов превосходной степени -щэ, 
-Iуэ, -бзэ, -пс. IэфIыщэ «очень сладкий»,  сырыIуэ «чрезмерно острый», дыджы-
бзэ «абсолютно горький», мышыупс «совершенно пресный». Семантика излиш-
него наличия какого-л. вкусового  (либо другого признака) в адыгской лингво-
культуре реализуется конструкциями по типу синонимичные наречия апхуэдизкIэ 
или зыкIэ «настолько» + густативное слово с элементом -щи. апхуэдизкIэ сырщи 
= зыкIэ сырщи «настолько острый»,  апхуэдизкIэ шыугъэщи = зыкIэ шыугъэщи 
«настолько соленый». Семантика незначительности вкуса в адыгской языковой 
картине мира выражается аналитически – сочетанием лексем с количественным 
(тIэкIу и мащIэ «мало») и густативным значением (сыр «острый», дыдж «горь-
кий», гуащIэ «кислый»)  с причастными формами типа зыщIэт «обладающий».
К примеру: дыджагъ мащIэ зыщIэт мыIэрысэ «яблоко с горчинкой» [Бижоев, 
Жилетежев, Кумыкова, Тимижев 2021: 187], гуащIэ тIэкIу зыщIэт мыIэрысэ 
«яблоко с кислинкой» [Бижоев, Жилетежев, Кумыкова, Тимижев 2021: 317]. 
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Наличие префикса хуэ- в словах со значением вкуса вносит в их семанти-
ку оттенок преуменьшения: пщэдджыжькIэ зэфэ псыр мащIэу хуэшыугъэу щы-
тын хуейщ  [КIэрашэ 1986: 316]. / «Вода, которую утром пьет, должна быть 
слегка соленой». 

Тактильное восприятие количества
Осязание − один из основных видов отражения человеком объективной дей-

ствительности. Кожа реагирует на физические свойства окружающих нас объек-
тов, через неё мы получаем информацию о том, с чем она вступает в непосред-
ственный контакт [Борейко 2008: 56]. Ядром семантики незначительного прикос-
новения в адыгской языковой картине мира является глагол ецырхъын «притро-
нуться, прикоснуться к кому-чему-л., задеть слегка кого-что л.» [Адыгэ псалъалъэ 
1999: 167]. С помощью кожной рецепции человек познает широкий спектр разно-
образных качеств предметов: «твёрдый» / «мягкий», «гладкий» / «шероховатый»,  
«тёплый» / «холодный» [Федяева 2016 (б): 178].  В адыгском языковом сознании 
интенсивность проявления мягкости, твердости, температуры весьма часто реа-
лизуется посредством компаративов: мывэм хуэдэу быдэ «твердый как камень», 
бжьэхуцым хуэдэу щабэ «мягкая как вата», мафIэм хуэдэу пщтыр «горячий как 
огонь», уэсым (мылым)  хуэдэу щIыIэ «холодный как снег (лед)».  

Исследование базовых способов репрезентации  чувственного восприятия ко-
личества и меры проявления признака в   адыгском языковом сознании позволяет 
сделать следующие выводы:

В адыгском языковом сознании визуально воспринимаемый образ множе-
ства эксплицируется сравнительными оборотами с составным компонентом нэ 
«глаз».  Многочисленны  в адыгской языковой картине мира  прилагательные с 
суффиксами -щэ, -Iуэ -пс, -бзэ, реализующие идею наивысшей степени проявле-
ния качества (меры признака). Значение наивысшей красоты и чрезмерной яр-
кости транслируется выражениями нэр щисыкIыу «обжигая глаза», узэримыгъэп-
лъу…  «очень», «чрезвычайно», нэм къиплъыхьыр «все вокруг» (букв.: все, что ви-
димо глазу).  

Интенсивность звука в адыгской языковой картине мира выражается этноспе-
цифичными лингвистическими средствами. Специальным средством, эксплици-
рующим образ незначительного звука в адыгской языковой картине мира является 
междометие цырхъ «еле слышимый звук» и глагольный фразеологизм тхьэкIумэм 
къицырхъэн «дойти до чьего-л. слуха», «уловить что-л. краем уха». Перцептив-
ный глагол  зэщIэжьыуэн реализует семантику множества одновременно звуча-
щих звуковых волн. Речевые штампы  типа унэр къигъэпсалъэу, дунейр къигъачэу 
вербализируют семантику чрезвычайной громкости звука,  они  не имеют дослов-
ного перевода на русский язык. 

Большинство ольфакторных языковых единиц кабардино-черкесского язы-
ка с общей семантикой незначительного запаха содержат в себе номинант мэ 
«запах» и количественные лексемы тIэкIу «мало» и мащIэ «мало». Распростра-
ненность запаха реализуется выражениями мэр щIэз хъун «заполнить запахом 
(пространство)», мэм зэрихьэн «источать запах».  Модус излишнего запаха (при-
ятного и неприятного)  транслируется выражением мэ гуащIэ «острый запах», 
«резкий запах». 

Перцепция вкуса в адыгской языковой картине мира выражается прилагатель-
ными с семантикой остроты, солености, горечи и т.д. Как и все качественные при-
лагательные кабардино-черкесского языка круг густативных прилагательных об-
разует формы превосходной степени, посредством чего и выражается высшая сте-
пень проявления вкусовых качеств. Малая мера  проявления вкусовых качеств в 
кабардино-черкесском языке выражается сочетанием лексем с количественным и 
густативным значением с глаголами и причастными формами типа зыщIэт.  
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В адыгском языковом сознании интенсивность проявления тактильных харак-
теристик реализуется посредством сравнительных оборотов типа: нывэм хуэдэу 
быдэ «твердый как камень»,  бжьэхуцым хуэдэу щабэ «мягкая словно вата». Не-
значительность прикосновения в адыгской языковой картине мира реализуется  
глаголом ецырхъын. 
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