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Резюме. В статье рассматриваются переносные употребления адыгейских глаголов паде-
ния -fe- ‘упасть’, wək ̣̫ erejə- ‘опрокинуться’, -zə- ‘открепиться’, zexeteqʷe- / zexezə- / zexefe- / 
zexewe- ‘рухнуть’ на типологическом фоне. Анализ переносных значений проводится в русле 
фреймового подхода к лексической типологии, разработанного Московской лексико-типо-
логической группой MLexT: метафорические значения каждого глагола рассматриваются 
как естественная реализация его семантического потенциала и отражение особенностей 
его исходной семантики. Инвентаризация переносных употреблений проводится на основе 
корпусных данных, дополненных опросами носителей.

Исследование показывает, что глагол wək ̣̫ erejə- ‘опрокинуться’ метафор не развивает, а для 
каждого из остальных адыгейских глаголов падения характерен свой набор семантических сдвигов. 
Глагол -fe-, исходно обозначающий падение с высоты с фокусом на конечной точке перемещения, 
в своих переносных употреблениях сохраняет ориентацию на конечную точку и развивает метафо-
ры, для которых характерна идея неожиданного совпадения, совмещения двух объектов, ситуаций 
или параметров. Глагол -zə-, в своих прямых употреблениях описывающий падение с высоты  
в результате открепления и акцентирующий начальный момент перемещения, развивает метафо-
ры потери контакта или утраты того или иного свойства. Наконец, глаголы zexeteqʷe- / zexezə- / 
zexefe- / zexewe-, обозначающие обрушение конструкций, в результате семантического сдвига могут 
описывать разрушение абстрактных построений или потерю функциональности у человека.

Метафоры глаголов падения, засвидетельствованные в адыгейском языке, очень много-
численны и разнообразны, что для малого языка с молодой письменной традицией скорее 
неожиданно. При этом в большинстве своем они укладываются в типологию метафор па-
дения, демонстрируя особую реализацию более общих моделей.
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1. Введение

С момента выхода в свет книги Дж. Лакоф-
фа и М. Джонсона “Метафоры, которыми 
мы живем” [1] метафорические сдвиги стали 

одним из центральных сюжетов в когнитив-
ной лингвистике. В основном в фокусе внима-
ния исследователей оказывался сам механизм 
семантического переноса: как происходит 
сдвиг значения, какова его роль в процессе 
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Abstract. The paper considers metaphoric extensions of the West-Circassian (Adyghe) verbs of falling -fe- 
‘fall’, wək ̣̫ erejə- ‘topple’, -zə- ‘detach’, zexeteqʷe- / zexezə- / zexefe- / zexewe- ‘crumple’ in typological 
perspective. The present analysis of metaphoric meanings is drawn on the frame-based approach to lexical 
typology created by the Moscow lexical typology group (MLexT): all semantic shifts that the given verbs 
undergo are considered to be motivated by their literal, physical meanings. Metaphoric uses under discussion 
have been inventoried through corpus data and supplemented by the survey among native speakers.

The research demonstrates that the verb wək ̣̫ erejə- ‘topple’ has no metaphoric derivations, while 
the rest of the West-Circassian verbs of falling are each characterized by a specific set of semantic 
shifts. The verb -fe-, which originally refers to falling from a height with the focus on the goal of 
movement, when used metaphorically, maintains this orientation and serves to cover the situations 
with the idea of an unexpected coincidence, overlapping of some objects, situations or parameters. 
The verb -zə-, focused on the source point of the movement, in its direct meaning is normally 
applied to situations of falling from a height caused by detachment. Metaphors, derived from it, 
denote the loss of a contact or of some properties. The semantic shifts of the verbs zexeteqʷe- / 
zexezə- / zexefe- / zexewe, describing crumpling in their direct use, entail the meaning of the 
destruction of abstract constructions or that of a person’s functionality loss.

The number and the diversity of metaphors of falling attested in West-Circassian, a minor 
language with a young written tradition, is quite unexpected. Still, the majority of them represent 
specific realizations of more general semantic patterns attested in other languages and thus 
additionally confirm the recurrence of these patterns across languages.
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коммуникации, как он связан с особенностя-
ми мышления человека как биологического 
вида с одной стороны и людей, являющихся 
носителями разных языков и культур – с дру-
гой, ср. ставшие классическими работы [2], [3], 
[4] и многие другие. Основной материал этих 
исследований – крупные европейские языки, 
в первую очередь, английский. Малые языки 
без богатой письменной традиции с этой точ-
ки зрения почти не исследованы, и в основ-
ном их материал привлекается как экзотиче-
ский: нередко считается, что в таких языках 
метафор в целом мало, а если они и есть, то 
в большинстве случаев культурно специфич-
ные, ср. [5]. 

В этой статье мы рассмотрим, какие семан-
тические сдвиги развивают глаголы падения 
в литературном адыгейском языке, и предста-
вим их в ином свете. Во-первых, мы покажем, 
что у адыгейских глаголов падения не мень-
ше метафорических значений, чем у их пере-
водных эквивалентов в других языках, в том 
числе, крупных европейских. Во-вторых, мы 
будем рассматривать эти значения и механиз-
мы их формирования на типологическом фоне 
и продемонстрируем, что метафоры падения 
в адыгейском хоть и не повторяют в точности 
европейские, но развиваются по тем же моде-
лям и полностью соответствуют главному об-
щему принципу (согласно [6]), а именно, отра-
жают особенности исходной семантики слова.

Статья организована следующим образом. 
В разделе 2 мы опишем методологию сбора и 
анализа данных, которой мы придерживались. 
Раздел 3 будет посвящен краткому обзору осо-
бенностей буквальных употреблений адыгей-
ских глаголов падения. В разделе 4 будут пред-
ставлены метафорические сдвиги, которые 
нам удалось выявить. Наконец, в разделе 5 мы 
сформулируем некоторые теоретические выво-
ды и обозначим направления для дальнейших 
исследований, которые кажутся нам наиболее 
перспективными.

2. Методология

Мы опираемся на фреймовый подход к ана-
лизу лексических данных (см. [6], [7]), кото-
рый позволяет системно исследовать модели 
семантических переходов в разных языках. 
Согласно этой парадигме, в каждом семан-
тическом поле можно выделить ряд прото-
типических ситуаций (“фреймов”), которые 
могут быть противопоставлены лексически 
в том или ином языке. Такие ситуации от-
личаются друг от друга по определенным 

параметрам, а значит, характеризуются раз-
личным семантическим потенциалом, и эти 
различия проявляются, в том числе, в пере-
носных употреблениях соответствующих слов: 
исследования показывают, что разные фреймы 
становятся источниками для разных метафор 
(см., например, [8] и [9]), а модели метафори-
ческих сдвигов повторяются от языка к языку 
(см. также Базу данных семантических пере-
ходов Анны А. Зализняк [10] как независимое 
подтверждение этого положения).

В качестве теоретической базы для данного 
исследования мы используем результаты про-
екта группы MLexT по типологии глаголов па-
дения [11], в ходе которого был сформирован 
набор возможных противопоставлений внутри 
прямых, буквальных употреблений глаголов 
падения в языках мира (подробнее об этом 
см. в разделе 3), а также очерчены основные 
направления семантических расширений слов 
с такой исходной семантикой.

Особенностью методологии фреймового 
подхода, унаследованной от Московской се-
мантической школы (см., например, [12]), яв-
ляется опора на сочетаемость рассматривае-
мых лексем как на главный индикатор сходств 
и различий в их семантике. И если для ана-
лиза прямых употреблений слов, обознача-
ющих физические действия или признаки, 
существуют методологические альтернативы 
(ср. психолингвистический подход Института 
имени Макса Планка, отраженный, например, 
в работах [13], [14], [15] и мн. др.), то абстракт-
ные значения, по-видимому, невозможно изу-
чать иными способами. Поэтому и мы в своем 
исследовании анализируем, в первую очередь, 
контексты употребления интересующих нас 
слов. 

В словарях (см., например, [16], [17]) инфор-
мация такого рода представлена очень скудно: 
помимо того, что в словарных статьях приве-
дены не все значения глаголов падения, лишь 
некоторые из них снабжены примерами. Что-
бы выявить, в каких контекстах за пределами 
зоны буквального движения вниз употребля-
ются рассматриваемые глаголы, мы исполь-
зовали анкету, составленную группой MLexT, 
в которой перечислены и проиллюстрирова-
ны основные типы метафорических сдвигов, 
свойственные глаголам падения. Однако, если 
в случае с анализом буквальных употребле-
ний слов использование такого инструмента 
неизменно дает хороший результат, то иден-
тифицировать возможные метафорические 
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значения на основе специально разработанной 
типологической анкеты оказалось сложно (мы 
обсудим возможные причины такого эффек-
та в Заключении). Самым богатым источни-
ком данных в нашем случае оказался корпус 
оригинальных и переводных текстов на ады-
гейском языке (http://adyghe.web-corpora.net/). 
Итоговые списки значений получены путем 
сплошного анализа примеров употребления 
глаголов падения в корпусе, уточненные, про-
веренные и дополненные с помощью опросов 
носителей.

Отдельно подчеркнем, что в рамках этой ра-
боты мы не ставим перед собой задачу поиска 
оптимального определения понятия метафо-
ры. Мы будем считать прямыми все значения 
глаголов падения, в которых присутствует 
компонент неконтролируемого физического 
движения вниз по воздуху без контакта с по-
верхностью, а переносными – все те случаи, 
когда физическое перемещение сменяется на 
абстрактное или же когда тот или иной ком-
понент исходной ситуации полностью стира-
ется. При этом мы не стремимся к последо-
вательному разграничению различных типов 
семантических сдвигов, поэтому термины 

“переносное значение” и “метафора” мы бу-
дем употреблять как синонимичные, лишь 
в некоторых случаях специально обсуждая 
природу и механизм того или иного перехода. 
Мы также старались включить в рассмотрение 
только более или менее продуктивные классы 
переносных употреблений интересующих нас 
лексем, не принимая во внимание устойчивые 
выражения, в которых нет никакой вариатив-
ности в заполнении той или иной валентно-
сти глагола.

3. Адыгейские глаголы падения

Как показывают типологические исследо-
вания, семантическое поле падения сложно 
организовано и включает в себя множество 
параметров для лексических противопостав-
лений. Можно условно выделить четыре ос-
новные зоны (“фрейма”), которые чаще всего 
маркируются в языках выборки:

1) падение объекта целиком с приподнятой 
поверхности вниз – падение с высоты (ср. Ваза 
упала с тумбочки на пол);

2) потеря жестким вытянутым объектом 
вертикальной ориентации (ср. Дерево упало);

3) падение в результате открепления от началь-
ной точки, в которой объект был достаточно 

прочно зафиксирован (ср. Плащ сорвался 
с крючка; С головы слетела шляпа);

4) падение с разрушением (ср. Здание рухну-
ло; Берег обвалился).

Во многих языках (например, в русском, 
английском, баскском, тигринья, корейском, 
турецком и даже в близкородственном ады-
гейскому кабардино-черкесском) наблюдается 
так называемая доминантная система лексика-
лизации этого поля, при которой один глагол 
способен покрывать три или четыре из пере-
численных фреймов (хотя обычно при этом 
существует ещё ряд слов с более узким значе-
нием, выделяющих лексически тот или иной 
фрейм). В адыгейском же для каждого из этих 
типов ситуаций есть особые глагольные осно-
вы, и нет такого слова, которое могло бы пе-
редавать все прямые значения поля падения: 
падение сверху вниз (фрейм 1) описывается 
глагольной основой -fe-; потеря вертикальной 
ориентации (фрейм 2) – основой wək ̣̫ erejə-; 
падение с откреплением (фрейм 3) – -zə-; 
падение с разрушением (фрейм 4) – глаголь-
ными основами из смежных зон -we- ‘бить’, 

-teqʷe- ‘сыпать(ся)’, а также -zə- ‘открепляться’, 
специализирующейся на фрейме 3, и -fe- ‘па-
дать’, основной зоной употребления которой 
является фрейм 1.

Такая лексическая диверсификация на уров-
не прямых значений делает адыгейский ма-
териал особенно ценным для типологии ме-
тафор, позволяя уточнить семантические 
источники характерных для глаголов падения 
метафорических сдвигов. Кроме того, у ады-
гейского языка есть ещё одна особенность, 
морфосинтаксического характера, которая 
дает возможность ещё точнее восстановить 
исходную пространственную ситуацию, кото-
рая ложится в основу метафоры: локативные 
участники при адыгейских предикатах вводят-
ся с помощью специальных префиксов, отра-
жающих некоторые свойства соответствующе-
го актанта (например, является ли локативный 
участник поверхностью vs. контейнером vs. 
огороженным пространством и т.п.). В случае 
с глаголами падения такие префиксы вводят 
начальную или конечную точку движения, 
причем, поскольку в глагольной словоформе 
есть только один слот для локативного пока-
зателя (подробнее об этом см. [18]), каждый 
предикат вводит либо только начальную точку, 
либо конечную, попутно уточняя, является ли 
эта точка поверхностью, контейнером, огоро-
женным пространством и т.д.
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Глагольная основа -fe-, покрывающая фрейм 
падения сверху, почти всегда оформляется тем 
или иным локативным префиксом, который 
вводит именно конечную (ср. упал на пол), а 
не начальную точку движения. Для того, чтобы 
выразить поверхностно начальную точку (упал 
с полки), необходимо оформить основу комби-
нацией аффиксов je-…-xə, в которой первый 
элемент – дативный префикс, индексирующий 
в данном случае начальную точку, а второй – 
директивный аффикс со значением ‘вниз’.

Основа wək ̣̫ erejə- обычно употребляется 
без локативных префиксов (начальная и ко-
нечная точки перемещения в таком случае 
остаются поверхностно не выраженными, ср. 
пример (1)). В случае же если основа оформля-
ется локативным префиксом, он всегда вводит 
конечную точку (2), начальная точка для си-
туаций такого типа нерелевантна в принципе1.

(1) чъыгыр укIорэигъ.
čəgə-r wək ̣̫ erejə-ʁ.
дерево-abs падать.elat-pst

‘Дерево упало’ [носитель]
(2) чъыгыр унашъхьэм теукIорэягъ.
čəgə-r wənaŝhe-m tje-wək ̣̫ ereja-ʁ
дерево-abs крыша-obl loc-падать.lat-pst

‘Дерево упало на крышу дома’ [носитель]

Корень -zə- является связанным: он никог-
да не употребляется без локативного префикса, 
который вводит только начальную, но не ко-
нечную точку перемещения (сорвался с крючка).

Для падения с разрушением нерелевантны ни 
начальная точка, ни конечная. Глаголы в этом 
значении всегда оформляются показателем реци-
прока ze- в комбинации с префиксом xe- (zexewe-, 
zexeteqʷe-, zexezə-, zexefe-), обычно отвечающим  
за ввод локативного участника, в роли которого 
выступает вещество (жидкость, однородная мас-
са и т.п.). В дальнейшем мы будем рассматривать 
глагольные корни -we- и teqʷe- только в сочета-
нии с аффиксами ze-xe-, поскольку в составе 
других словоформ они обозначают ситуации,  
не относящиеся к полю падения. 

4. Метафоры адыгейских глаголов падения

Подробный анализ корпусных данных по-
казывает, что употребления в том или ином 

1 Заметим, что основа wək ̣̫ erejə-, как и -fe-, может 
оформляться комбинацией аффиксов je-…-xə и вводить 
при этом начальную точку. Важно, однако, то, что в та-
ких случаях глагол обозначает не потерю вертикальной 
ориентации, а особый тип падения сверху вниз, при ко-
тором падающий объект часто “переваливается” с боку 
на бок (ср. русск. свалился / вывалился).

переносном значении характерны для всех ады-
гейских глаголов падения, кроме wək ̣̫ erejə-, от-
носящегося к фрейму потери вертикальной ори-
ентации (мы встретили в корпусе только один 
пример, где этот глагольный корень был употре-
блен метафорически, и носителям он кажется 
окказиональным). Этот глагол будет исключен 
из дальнейшего изложения, и в последующих 
разделах мы рассмотрим метафорические упо-
требления глагольных корней -fe- (раздел 4.1) 
и -zə- (раздел 4.2) с различными локативными 
аффиксами, а также глагольных основ zexeteqʷe-, 
zexewe-, zexezə- и zexefe- (раздел 4.3). При анализе 
переносных употреблений адыгейских глаголов 
мы будем опираться на классификацию метафор 
падения, предложенную в [19] и несколько моди-
фицированную нами с учетом нашего материала. 

4.1. Метафоры падения с высоты: -fe-

Глагольный корень -fe- исходно обозначает 
падение объекта с высоты (фрейм 1) и комби-
нируется с различными локативными морфе-
мами. В сочетании с разными аффиксами он 
формирует множество различных семантиче-
ских сдвигов, которые мы и рассмотрим ниже.

4.1.1. Снижение уровня: (q)jefexə-
Показатель je-…-xə (dat-…-down), как уже 

было сказано в разделе 3, позволяет глагольно-
му корню -fe- вводить начальную точку движе-
ния. Именно в таком морфологическом оформ-
лении корень -fe- развивает параметрическую 
метафору “меньше / хуже = ниже” (известную 
как Less is Down, см. [1], а также [19]), встреча-
ющуюся и во многих других языках, ср. русск. 
цены упали. В этом значении глагол (q)jefexə- 
описывает ситуацию уменьшения количества 
или объема чего-либо, см. примеры (3)–(4). 

(3) Унэр тщэнэуи уахътэ тиIагъэп, пщэпэщтми, 
зыщэфыщтыр гъотыгъуае, уасэхэри къефэхыгъ.
wəne-r t-š e̓-n-ew-jə 
дом-abs 1pl.erg-продавать-mod-adv-addв
waχte t-jə-ʔa-ʁ-ep, 
время 1pl.io-poss-быть-pst-neg

p-š e̓-pe-šʼt-m-jə 
2sg.erg-продавать-asrt-fut-cond-add

zə-š e̓fə-šʼtə-r   ʁʷetə-ʁʷaje 
rel.erg-покупать-fut-abs находить-dfcl,
wase-xe-r-jə  q-je-fe-xə-ʁ.
цена-pl-abs-add dir-dat-падать-down-pst 
‘Да и некогда нам было дом продавать, а и захо-
чешь продать, покупателя найти сложно, да и 
цены упали’. [Адыгэ Макъ 21.08.2012]
(4) … зэкӏэ гъэзетхэми ятираж къефэхы.
zeč ̣̓e  ʁezjet-xe-m-jə
все  газета-pl-obl-add 
ja-tjəraž  q-je-fe-xə.
3pl.io+poss-тираж dir-dat-падать-down
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‘… и тираж всех газет падает’ [Адыгэ Макъ 
adygvoice.ru 2011.03.21]

В таких контекстах физическое движение 
вниз сменяется абстрактным снижением уров-
ня, а условной начальной точкой при этом 
выступает исходное положение дел, по отно-
шению к которому и наблюдается описывае-
мое при помощи -fe- уменьшение количества/
объема. Локативный актант, который в случае 
использования -fe- в буквальном значении мо-
жет вводиться дативным префиксом, в подоб-
ных контекстах, по-видимому, семантически 
инкорпорирован и не может быть выражен 
поверхностно. Можно было бы ожидать, что 
структурирование абстрактной ситуации сни-
жения уровня через посредство идеи физиче-
ского падения сверху вниз могло бы привести 
к своеобразному наследованию семантиче-
ских ролей: исходное значение изменяющего-
ся параметра могло бы выступать в качестве 
начальной точки движения, а итоговое зна-
чение – в качестве конечной (ср. Упал с 5% 
до 1%). Однако в адыгейском языке, с морфо-
синтаксической точки зрения, такого не про-
исходит: исходное и итоговое значения пара-
метра индексируются иначе, чем начальная и 
конечная точка падения. Так, поверхностное 
выражение исходного значения параметра при 
глаголе qjefexə- невозможно в принципе (при 
необходимости его выразить глагол заменяет-
ся на qjexə- ‘спускаться’), а итоговое значе-
ние вводится с помощью конструкции с по-
слелогом nes ‘до’ (см. пример (5)), возможно, 
калькированной с русского (ср. Уровень без-
работицы упал до 6%; подробнее о таких кон-
струкциях в русском языке см. [20]).

(5) процентитIум къехи зы процентым нэс 
къефэхыгъ.
precjent-jə-t ̣̫ ə-m      q-je-x-jə  
процент-lnk-два-obl      dir-dat-спускаться-add 
zə  precjentə-m  nes
один  процент-obl  до
q-je-fe-xə-ʁ.
dir-dat-падать-down-pst

‘упал с двух процентов до одного’. [носитель]

Эта же морфологическая конструкция 
с корнем -fe- используется, в том числе, для 
маркирования внешних признаков эмоцио-
нально подавленного человека. В таких слу-
чаях основа qjefexə- употребляется в составе 
устойчивых сочетаний с такими именами, как 
ŝhe ‘голова’, maqe ‘голос’, temepqəŝhexe ‘плечи’, 
gʷə ‘сердце’, см. пример (6). 

(6) – Саид ымакъэ къефэхыгъ, етӏанэ зигъэпкъыезэ, 
хэгубжыкӏыгъ.

sajəd  ə-maqe
Саид  3sg.pr-голос
q-je-fe-xə-ʁ,   jetạṇe 
dir-dat-падать-down-pst затем
z-jə-ʁe-pqəje-ze,
rfl.abs-3sg.erg-caus-твердый-sim

xe-gʷəbžə-č ̣̓ə-ʁ.
loc-сердиться-выходить-pst

‘Голос Саида упал, потом он, пытаясь казаться 
жестче, рассердился’. [КъокIыпIэмрэ Къухьэ-
пIэмрэ МэщбэшIэ Исхьакъ]

Аналогичную метафору (“Less / Bad is Down”), но  
с оттенком более резкого снижения абстрактного  
уровня в адыгейском языке развивает также 
глагол qjewexə- (7), образованный по той же 
морфологической схеме (dat-…-down) от кор-
ня -we- ‘бить’ и способный в своих букваль-
ных употреблениях описывать падение сверху 
тяжелых предметов (ср. русск. рухнуть, обру-
шиться), а также обрушение моста или потол-
ка, тоже предполагающее падение тяжелого 
объекта с высоты, но не здания или соору-
жения, где профилируется скорее потеря це-
лостности объекта, чем движение сверху вниз.

(7) Джы долларым ыуасэ къеохыгъ, сомэ 57-рэ фэ-
диз мэхъу.
ǯ ə̓  dwellarə-m ə-wase
сейчас доллар-obl 3sg.pr-цена 
q-je-we-xə-ʁ   sweme
dir-dat-бить-down-pst рубль 
57-re  fedjəz  me-χʷə.
57-com около  dyn-случаться
‘Сейчас цена доллара рухнула и составляет около 
57 рублей’. [Адыгэ Макъ 13.06.2017]

4.1.2. Потеря функциональности у человека: fexə-
Сочетание fe- + -xə “падать-спускатьсяˮ с ре-

зультирующим значением ‘пасть, погибнуть’ 
используется только для описания гибели че-
ловека (как правило, на войне, см. (8)) и не 
употребляется ни в одной из ситуаций соб-
ственно падения. Заметим, однако, что типо-
логически это значение естественным образом 
связывается с буквальным падением челове-
ка (упал – значит, умер), и наш материал не 
нарушает эту закономерность: потеря верти-
кальной ориентации у человека в адыгейском 
языке может описываться с помощью корня 

-fe-, ср. (9).

(8) 1944-рэ илъэсым зэо пхъашэм хэлажьэзэ, адыгэ 
кӏалэр фэхыгъ.

1944-re jəλesə-m zewe
1944-ord год-obl  война
pχaše-m  xe-laž e̓-ze
суровый-obl  loc-работать-sim
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adəge č ̣̓ale-r  fe-xə-ʁ.
адыг  парень-abs падать-down-pst

‘В 1944 -м году, участвуя в суровой войне, погиб 
этот адыгейский парень’. [Адыгэ Макъ 11.05.2010]

(9) А. Кулумбеговыр “дахэуˮ тефагъ.
a. kʷəlwəmbjegevə-r dax-ew  tje-fa-ʁ.
А. Кулумбегов-abs красивый-adv loc-падать-pst

‘А. Кулумбегов “красиво” упал’ [Адыгэ Макъ 
01.11.2011]

Корень xə-, присоединяющийся в данном 
случае к -fe- ‘падать’, многозначен и в зави-
симости от присоединяемых локативных пре-
фиксов приобретает значения ‘спускаться’, 
‘косить’, ‘отпиливать’, ‘выносить’, ‘отбирать’. 
В [21, с. 54] высказывается предположение, что 
в данном случае мы имеем дело с конструкци-
ей stem-xə, где xə – некогда существовавший 
в адыгейском языке несвязанный глагольный 
корень ‘спускаться, удаляться’, который мог 
выступать с динамическим префиксом me- 
(ср. me-xə ‘он исчезает’). В настоящее время 
он не употребляется автономно, но в качестве 
словообразовательного суффикса использу-
ется в таких глаголах, как bzexə (‘резать’-xə) 
‘исчезнуть’, ŝhexə (‘голова’-xə) ‘лениться’. Вто-
рой элемент комбинации je-…-xə dat-…-down, 
рассмотренной нами в предыдущем разделе, 
по-видимому, также восходит к глаголу xə- 
‘спускаться’, но представляет собой его более 
грамматикализованную форму. 

4.1.3. Неконтролируемое совмещение: ком-
бинации -fe- с локативными префиксами

В сочетании с различными локативными 
префиксами глагольный корень -fe- исходно 
обозначает падение сверху вниз с акцентом 
на конечной точке: участника именно с этой 
ролью вводит локативный показатель, тогда 
как поверхностное выражение начальной точ-
ки движения при таком предикате невозмож-
но. В конструкциях с переносным значением 
этот актант так или иначе сохраняется и, как 
правило, выражается эксплицитно. Значение 
глагола при этом зависит от того, какого типа 
объекты или понятия заполняют при нем ва-
лентности траектора и конечной точки.

Модель 1: случайный контакт

Траектором при глаголе падения может быть 
неодушевленный объект, движение которого 
не в полной мере контролируемо (например, 
мяч, камень или пуля), а потому и его контакт 
с конечной точкой расценивается как в той 
или иной степени случайный (10), ср. русск. 
попасть. В этом случае мы имеем дело с 
буквальным, физическим перемещением 

конкретных объектов, для которого, однако, 
уже неважно направление сверху вниз: от ис-
ходной ситуации падения сохраняется только 
идея неконтролируемости, которая в данном 
случае позволяет сделать акцент на неожи-
данности завершения перемещения именно 
в этой конечной точке. Аналогичная поли-
семия засвидетельствована, например, в ка-
зымском диалекте хантыйского языка [22], ср. 
также русск. попасть, восходящее к семантике 
падения. 

(10) Иляс ыIэ щэр къытефагъ.
jəljas  ə-ʔe  š e̓-r
Ильяс 3sg.pr-рука пуля-abs

qə-tje-fa-ʁ.
dir-loc-падать-pst

‘Пуля попала Ильясу в руку’. [Адыгэ Макъ 
04.05.2011] 

Похожая модель наблюдается в случаях, ког-
да в качестве траектора при глаголе падения 
выступает взгляд, а в роли конечной точки – 
предмет, который случайно попадает в поле 
зрения (11).

(11) Синэплъэгъу тефагъ кӏэлэегъаджэу къысэплъырэм.
s-jə-nepλeʁʷ  tje-fa-ʁ  č ̣̓elejeʁaǯʼ-ew 
1sg.io-poss-взгляд loc-падать-pst учитель-adv 
qə-s-e-pλə-re-m.
dir-1sg.io-dat-смотреть-dyn-obl

‘Мой взгляд упал на учителя, который смотрел 
на меня’ [Адыгэ Макъ 06.02.2017]

В роли абстрактного субъекта падения может 
выступать человек и участвовать в этом случае 
в разных ситуациях, требующих метафориче-
ского прочтения глагола падения. Во-первых, 
человек может “упасть” на другого человека 
(глагол при этом оформляется локативом tje-,  
т.е. конечная точка классифицируется как по-
верхность), и такая ситуация в адыгейском 
языке переосмысляется как случайная встреча  
на жизненном пути (пример (12)). Похожую 
модель встречаем, например, во французском, 
где доминантный глагол tomber в сочетании 
с предлогом sur ‘на’ может передавать значение 
случайной встречи [23]. Во-вторых, основа со 
значением падения на поверхность tjefe- исполь-
зуется для обозначения ситуации случайного 
попадания куда-то при звонке по телефону (13).

(12) Синасыпти, хьисапымкӏэ кӏэлэегъэджэ лӏыжъ 
шӏагъо горэм сытефагъ.

s-jǝ-nasǝp-tjǝ,  hjǝsapǝ-m-č ̣̓e
1sg.io-poss-счастье-cs арифметика-obl-ins

č ̣̓elejeʁeǯ e̓  λǝ̣z ̂  ŝạʁwe
учитель  старик  чудесный
gwere-m  sǝ-tje-fa-ʁ.
некий-obl  1sg.abs-loc-падать-pst 
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‘К счастью, я встретил (букв. “упал на”) пре-
красного старика – учителя математики’. [Чӏыгу- 
огу зэнэсым сыда щыӏэр? Мэщбэшӏэ Исхьакъ]

(13) Поликлиникэр ара сызытефагъэр?
peljəkljənjəke-r a-r-a
поликлиника-abs тот-pred-q

sə-zə-tje-fa-ʁe-r?
1sg.abs-rel.io-loc-падать-pst-abs

‘Я попал в поликлинику?’ [Адыгэ Макъ 
07.08.2017]

Модель 2: неконтролируемый выбор

В абстрактной ситуации падения человек 
может выступать не только в качестве траек-
тора, но и играть роль конечной точки (глагол 
при этом также оформляется локативом tje- – 
за одним исключением, о котором мы скажем 
ниже). В зависимости от того, что именно 

“падает” на человека, глагол принимает не-
сколько разные значения. 

Прежде всего, человеку может выпасть жре-
бий. Эта метафора встречается во многих язы-
ках, и в большинстве из них она, по-видимо-
му, является калькой. Можно предположить, 
что то же самое верно и в нашем случае, учи-
тывая, что такие примеры встречаются в ос-
новном в переводных источниках, ср. (14).

(14) Етӏанэ пхъэдз ашӏи, пхъэдзыр Матфый тефагъ
jetạne pχeʒ  a-ŝ-̣jə
затем жребий  3pl.erg-делать-add

pχeʒə-r  matfəj  tje-fa-ʁ
жребий-abs  Матфий loc-падать-pst

‘И бросили о них жребий, и выпал жребий Мат-
фию’. [Библия [Деян._1: 26]] 

Однако при этом для основы tjefe- с чело-
веком в роли конечной точки характерны и 
такие употребления, которые сложно назвать 
калькирующими. Так, например, человеку 
может “достаться” некоторая должность, по-
зиция или ценный предмет – как бы упасть 
на него сверху (15). Это событие может быть 
ожидаемым или, по крайней мере, предсказуе-
мым, однако оно не контролируется наблюда-
телем – человеком, играющим роль конечной 
точки “падения”, – и в этом смысле такого 
рода переносные значения можно назвать 
неконтролируемым выбором. Закономерным 
развитием этого значения является идея дол-
женствования: если на человека “упала сверху” 
какая-то обязанность, он должен ее выпол-
нить2 (16).

2 Заметим, что, например, в хинди-урду, панджаби и гуд-
жарати такое употребление глаголов с исходной семан-
тикой падения грамматикализовано: глаголы х-у. paṛṇā, 
п. paiṇā, г. paṛvuⁿ участвуют в формировании граммати-
ческих конструкций со значением долженствования [24].

(15) Лъэгъупхъ, ролэу къытефагъэр ие шъыпкъ пӏо-
ми ухэукъощтэп.
λeʁʷəpχ,  rwel-ew 
симпатичный роль-adv

qə-tje-fa-ʁe-r  jə-je
dir-loc-па дать-pst-abs poss-иметься
ŝəpq  p-ʔʷe -m-jə
правда 2sg.erg-говорить-cond-add

wə-xe-wəqʷe-š t̓-ep.
2sg.abs-loc-ошибаться-fut-neg

‘Симпатичная, не ошибешься, если скажешь, что 
доставшаяся ей роль – действительно ее’. [Адыгэ 
Макъ 17.08.2016]

(16) О зыуукъэбзыжьыныр къыптефэрэба?
we  zə-wə-wəqebzə-ž ə̓-nə-r
ты   rfl.abs-2sg.erg-чистить-re-mod-abs

qə-p-tje-fe-re-ba?
dir-2sg.io-loc-падать-dyn-emph

‘А не следует ли тебе очиститься?’ [Къурӏан 
[79.18]]

Интересное значение развивает глагольный 
корень -fe-, оформленный локативным по-
казателем ʔʷə- ‘возле, рядом’ (букв. “упасть 
рядомˮ). Будучи употребленным метафори-
чески (с человеком в роли конечной точки), 
глагол приобретает значение ‘достаться / пе-
репасть’ (роль условного траектора могут вы-
полнять как предметные, так и абстрактные 
имена). Это значение очень близко к только 
что рассмотренной метафоре глагола tjefe-, од-
нако в данном случае совершившееся собы-
тие представляется как изначально маловеро-
ятное, ср. примеры (17)–(18), а также русск. 
перепасть. 

(17) Тыгъуасэ щегъэжьагъэу, псы фэшъхьаф, зы 
ӏулъхьи ӏуфагъэп.

təʁʷase šʼ-je-ʁe-ž a̓-ʁ-ew,
вчера loc-dat-caus-отправляться-pst-adv

psə  fe-ŝhaf,
вода  ben-отдельный
zə	  ʔʷəλh-jə ʔʷə-fa-ʁ-ep.
один  кусок-add loc-падать-pst-neg 
‘Со вчерашнего дня, не считая воды, ему и крош-

ки в рот не попало’. [Айщэт Мэщбэшӏэ Исхьакъ]
(18) Цырацэ инэплъэгъу фаби Жъажые ӏуфагъ 
cərace  jə-nepλeʁʷ fab-jə
Цыраца  poss-взгляд теплый-add

z ̂ažəje  ʔʷə-fa-ʁ.
Жажий  loc-падать-pst

‘Жажий удостоился теплого взгляда Цырацы’. 
[Адыгэхэр Мэщбэшӏэ Исхьакъ]

Модель 3: совпадение

С помощью глагола падения с высоты -fe-
, оформленного локативным префиксом 
tje- (тип конечной точки – поверхность), 



 МЕТАФОРЫ ГЛАГОЛОВ ПАДЕНИЯ В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 77

ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ЯЗЫКА    ТОМ 79  № 5   2020

в адыгейском языке могут также описы-
ваться совпадения по одному из нескольких 
параметров:

1) по времени (19);

2) по признакам объектов (20);

3) по времени и месту: человек случайно 
оказывается в определенном месте в опреде-
ленное время и застает то или иное событие 
или положение дел; синтаксически событие 
может обозначаться как существительным (21), 
так и целой клаузой (22).

(19) Икӏэлэцӏыкӏугъор Хэгъэгу зэошхом илъэхъанэ тефагъ.
jǝ-č ̣̓elecǝ̣k ̣̫ ǝʁʷe-r xeʁegʷ  zewe-šxʷe-m
poss-детство-abs страна  война-aug-obl

jǝ-λeχane  tje-fa-ʁ.
poss-период  loc-падать-pst

‘Его детство пришлось на Великую отечествен-
ную войну’. [Адыгэ Макъ 23.06.2015]

(20) Бэмэ яшIошIыхэр зэтефагъэх.
be-me  ja-ŝ ̣̫ eŝə̣-xe-r
много-obl.pl  3pl.io+poss-мнение-pl-abs

ze-tje-fa-ʁe-x.
rec.io-loc-падать-pst-pl

‘Мнения многих совпали’. [Адыгэ Макъ 23.05.2013]
(21) Алия ятэу Стӏашъу Хьикмат, ащ ишъхьэгъусэу 

Мазаз, ипшъашъэу Абир ыкӏи ащ исабыйхэу Анзоррэ Разэрэ 
Адыгеим къэкӏуагъэхэу унэчӏэхьажьым къытефагъэх.

aljəja  j-at-ew   stạṣ̂ʷ
Алия poss-отец-adv   Сташ
hjəkmat, a-šʼ  jə-ŝheʁʷəs-ew
Хикмет тот-obl  poss-супруг-adv

Mazaz, jə-pŝaŝ-ew  abjər əč ̣̓jə
Мазаза poss-девушка-adv Абир и
a-šʼ  jə-sabəj-x-ew
тот-obl poss-ребенок-pl-adv

anzwer-re  raze-re  adəgjejə-m
Анзор-coord Раз-coord Адыгея-obl

qe-k ̣̫ a-ʁe-x-ew
dir-приходить-pst-pl-adv

wənečẹhaž ə̓-m qə-tje-fa-ʁe-x.
новоселье-obl dir-loc-падать-pst-pl

‘Отец Алии Сташ Хикмат, его жена Мазаза, дочь 
Абира со своими детьми Анзором и Разом приехав  
в Адыгею, попали на новоселье’. [Адыгэ Макъ 02.09.2013]

(22) Сэ сшъхьэкӏэ сырыраз фэIо-фашIэр къызэрэс-
фагъэцэкӏагъэм, цIыфыби чIэмытэу сытефагъ.

se t ͡ ŝhe-č ̣̓e  sə-rə-raz
я 1sg.pr+голова-ins 1sg.abs-trans-довольствоваться
feʔʷe.faŝẹ-r  услуга-abs

qə-zere-s-f-a-ʁe-ceč ̣̓a-ʁe-m
dir-rel.fact-1sg.io-ben-3pl.erg-caus-исполнять-pst-obl

sə-tje-fa-ʁ.
1sg.abs-loc-падать-pst

čẹ-mə-t-ew   sə-tje-fa-ʁ.
loc-neg-стоять-adv  1sg.abs-loc-падать-pst

‘В отношении себя я доволен, что мою просьбу 
выполнили, и я пришел как раз тогда, когда там 
не было много народу’. [Адыгэ Макъ 31.01.2017]

Первые два типа совпадений симметричны, 
и глагол в таких случаях может оформляться 

показателем реципрока ze- (букв. “упасть друг 
на друга”), ср. пример (20), а также (23).

(23) Иеджэнрэ Хэгъэгу зэошхомрэ зэтефагъэх.
jə-jeǯ e̓n-re  xeʁegʷ
poss-учеба-coord страна
zewe-šxwe-m-re
война-aug-obl-coord

ze-tje-fa-ʁe-x.
rec.io-loc-падать-pst-pl

‘Его учеба и Великая Отечественная война со-
впали’. [Адыгэ Макъ 18.04.2012]

Модель 4: расходование ресурса

Траектором при глаголе падения с высоты -fe- 
также может быть ресурс (деньги, время, мате-
риалы), который тратится на какие-либо нужды, 
выступающие, соответственно, в роли конечной 
точки, см. пример (24). Примечательно при этом, 
что ситуация расходования ресурса оформляет-
ся как неконтролируемая: фигура агенса в такой 
конструкции не эксплицируется, ср. русск. Пять 
тысяч ушло на покупку … vs. Я потратил пять 
тысяч на покупку… Позицию локатива при гла-
голе снова занимает показатель tje-.

(24) Еджапӏэм щырищыкӏэгъэщт пкъыгъохэм сомэ 
мини 4 фэдиз атефагъ. 

jeǯ a̓p ̇e-m š ə̓-r-jə-š ə̓č ̣̓e-ʁe-šʼt
школа-obl loc-loc-3sg.erg-нуждаться-pst-fut

pqəʁʷe-xe-m
предмет-pl-obl

sweme mjən-jə  4
рубль тысяча-add 4
fedjəz a-tje-fa-ʁ.
около 3pl.io-loc-падать-pst

‘На принадлежности, которые понадобятся 
в школе, ушло (букв. “упало”) около четырех ты-
сяч рублей’. [Адыгэ Макъ 26.08.2015]

Модель 5: вхождение в состояние

В ситуациях, рассмотренных нами к этому 
моменту, абстрактные конечные точки “па-
дения” представлялись преимущественно как 
поверхности – вводились соответствующим 
локативом tje-. Поверхность – это наименее 
маркированный тип конечной точки при гла-
голах падения, поскольку по умолчанию объект 
падает на пол или на землю – т.е. как раз на 
поверхность. Возможно, именно поэтому основа 
tjefe- может употребляться в большом количе-
стве разнообразных метафорических контекстов.

Но есть и ряд случаев, когда в роли конеч-
ной точки выступают абстрактные сущности, 
которые концептуализируются как вещества 
(локатив xe-), контейнеры ( jə-) разного рода 
огороженные пространства (de- и čẹ-). Все эти 
типы конечной точки маркированы по срав-
нению с дефолтной поверхностью, и они все 
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объединены общим семантическим свой-
ством: попадая в них, траектор оказывается 
в закрытом пространстве, из которого слож-
но вернуться в исходное положение. Эта идея 
отражается на метафорических употреблениях 
соответствующих основ: сочетания корня -fe- 
с локативными префиксами xe-, jə-, de- или 
čẹ- обычно порождают значения вхождения 
в то или иное состояние.

Так, например, человек может попасть в чу-
жую страну (25) или в какое-то заведение (те-
атр, тюрьму, больницу и т.п., см. (26)). В таких 
ситуациях имеет место физическое перемеще-
ние, но, аналогично тому, что мы уже наблю-
дали в случае с моделью 1, это перемещение не 
направлено сверху вниз, и от исходной ситуа-
ции падения оно сохраняет только неконтро-
лируемость. При этом, в отличие от модели 1, 
которую мы охарактеризовали как случайный 
контакт, ситуация попадания в заведение или 
страну предполагает некоторое результиру-
ющее состояние – последующее нахождение 
траектора в той конечной точке, в которую он 
попал.

(25) 1943-рэ илъэсым, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан, 
Кӏубэ Щэбанэ ӏэкӏыб хэгъэгу ифагъ.

1943-re jəλesə-m, xeʁegʷ
1943-ord год-obl  страна
zewe-šxwe-m  jə-λeχan,
война-aug-obl poss-период
k ̣̫ əbe  š e̓bane  ʔeč ̣̓əb
Кубов Шабан  иностранный
xeʁegʷ jə-fa-ʁ.
страна loc-падать-pst

‘1943-м году во время Великой Отечественной 
войны Кубов Шабан попал в чужую страну’. [Ады-
гэ Макъ 25.01.2017] 

(26) Лъэсрыкӏор сымэджэщым чӏэфагъ. 
λesrək ̣̫ e-r  səmeǯ e̓š ə̓-m čẹ-fa-ʁ.
пешеход-abs  больница-obl loc-падать-pst 
‘Пешеход попал в больницу’. [Адыгэ Макъ 

09.08.2010]

На несколько более абстрактном уровне в ка-
честве конечной точки перемещения траектора 
могут выступать объединения и организации 
(например, ребенок может попасть в плохую 
школу), а также этапы каких-то мероприятий. 
Так, можно попасть в финал соревнований 
(27) – т.е. тоже перейти в новое состояние.

(27) Тикомандэ ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъагъуи, фи-
налым хэфагъ.

t-jə-kʷemande  jeŝẹč ̣̓e deʁʷ
1pl.io-poss-команда игра хороший
q-ə-ʁe-λaʁʷ-jə
dir-3sg.erg-caus-быть.видимым-add

fjənalə-m xe-fa-ʁ. 
финал-obl loc-падать-pst

‘Наша команда показала хорошую игру и попала 
в финал’. [Адыгэ Макъ 23.07.2013]

Наконец, конечной точкой абстрактного пе-
ремещения может быть эмоциональное состо-
яние или некоторая ситуация: человек может 
попасть (букв. “упасть”) в затруднительное 
положение (28), впасть в беспокойство (букв. 

“в голово-сердечную боль”, пример (29)) или 
в спешку (30). Эта модель чрезвычайно распро-
странена в языках выборки, на основе которой 
проводилось исследование [19]. Она засвиде-
тельствована в русском, английском, немец-
ком, финском, казахском, турецком, корейском, 
японском и в некоторых других языках.

(28) Р. Шыумафэм зэрилъытагъэмкӏэ, тикомандэ 
чӏыпӏэ къин ифагъ…

r. šʰəwəmafe-m   zer-jə-λəta-ʁe-m-č ̣̓e
Р. Шумахов-obl     rel.mnr-3sg.erg-считать-pst-obl-ins

t-jə-kʷemande 
1pl.io-poss-команда
čə̣p ̇e  qjən  jə-fa-ʁ…
место трудный loc-падать-pst

‘Как считает Р. Шумахов, наша команда попала 
в тяжелое положение’… [Адыгэ Макъ 16.08.2012]

(29) Фахьри … шъхьэуз-гуузым хэфагъ.
fahrjə ŝhe-wəz-gʷə-wəzə-m
Фахри голова-боль-сердце-боль-obl

xe-fa-ʁ.
loc-падать-pst

‘Фахри … впал в беспокойство (букв. “упал 
в голово-сердечную боль”)’. [Айщэт Мэщбэшӏэ 
Исхьакъ]

(30) Ау Шӏуцӏэкъор лъэшэу гузэжъогъу ифагъ.
аw ŝ ̣̫ əcʔeqʷe-r λeš-ew
но Шуцоков-abs сильный-adv

gʷəzez ̂ ʷe-ʁʷ   jə-fa-ʁ.
торопиться-nmlz.temp loc-падать-pst

‘Но Шуцоков вынужден был очень торопиться’. 
[Адыгэ Макъ 31.07.2017]

Модель 6: стативизация

Ещё одна модель семантического сдвига, ха-
рактерная для адыгейского глагольного корня 

-fe-, является скорее не метафорой, а резуль-
тативной метонимией в терминах Г.И. Кусто-
вой [25] и Е.В. Падучевой [26]. Этот корень 
может стативизироваться и приобретать значе-
ние ‘помещаться, входить в’, профилируя, как 
и в своих исходных употреблениях, конечную 
точку – результат падения, и оформляясь раз-
личными локативными префиксами – в зави-
симости от типа конечной точки, ср. примеры 
(31)–(32). 

(31) Хьабэхъу Аскэр ыгъэкӏэжьыгъэ стадионэу ав-
томашини 100 зыӏуфэщт уцупӏэр зиӏэр ӏухьэ-ӏукӏ.

habeχʷ asker     ə-ʁe-č ̣̓e-ž ə̓-ʁe
Хабаху Аскер      3sg.erg-caus-новый-re-pst

stadjəwen-ew  avtemašjən-jə 100
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стадион-adv  автомобиль-lnk 100
zə-ʔʷə-fe-šʼt   wəcʷə-p ̇e-r
rel.io-loc-падать-fut  вставать-nmlz.loc-abs

z-jə-ʔe-r
rel.io-poss-быть-abs

ʔʷəhe.ʔʷəč ̣̓. 
оживленный
‘Обновленный Аскером Хабаху стадион, возле 

которого на стоянке поместятся 100 автомобилей – 
оживленное место’. [Адыгэ Макъ 19.07.2017]

(32) Зэкӏэмкӏи ащ нэбгырэ 15 чӏафэ.
zeč ̣̓e-m-č ̣̓-jə  a-šʼ  nebgəre
все-obl-ins-add тот-obl  человек
15 čạ-fe.
15 loc-падать
‘Всего там [в здании] помещаются 15 человек’. 

[Адыгэ Макъ 06.03.2013]

Таким образом, комбинации корня -fe- 
с различными локативными префиксами – т.е. 
ситуации падения сверху с фокусом на конеч-
ной точке – развивают большое количество 
переносных употреблений. Однако, несмотря 
на их разнообразие, они все объединены дву-
мя общими идеями: во-первых, обозначаемые 
такими глаголами ситуации представляются 
как неконтролируемые, а во-вторых, в каждой 
из таких ситуаций важную роль играет “со-
вмещение” – итоговый контакт, пересечение 
или взаимодействие двух элементов (траектора 
и конечной точки). Первая идея, несомненно, 
связана с семантикой исходной ситуации па-
дения как неконтролируемого движения вниз. 
Вторая же, по-видимому, возникает за счет 
ярко выраженной тенденции корня -fe- к про-
филированию конечной точки. 

4.2. Метафоры падения в результате откре-
пления: loc-zə-

Глагольная основа -zə- обозначает падение 
объекта в результате открепления и, в отличие 
от -fe-, может вводить только начальную точ-
ку перемещения. Для различных комбинаций 
этой основы с локативными аффиксами также 
характерны разные переносные употребления.

4.2.1. Утрата признака или эмоции: pəzə-
Комбинация глагольного корня -zə- с пре-

фиксом pə-, восходящим к слову ‘нос’ и обозна-
чающим нахождение одного объекта на кончике 
другого, в буквальном значении используется 
в контекстах, предполагающих падение объекта 
с крючка, с гвоздя, с ветки и под. В переносных 
употреблениях эта комбинация означает отделе-
ние части от целого (или одного объекта от дру-
гого), где хотя бы один из участников – не 
физическая, а абстрактная сущность. В зависи-
мости от того, какая именно связь разрушается, 

т.е. от того, что выступает в роли траектора и 
начальной точки, глагольная форма может при-
нимать разные значения.

Как и в случае с глагольной основой -fe-, од-
ним из участников метафорической ситуации 
часто оказывается человек. Если человек – на-
чальная точка падения с откреплением, то по-
зицию траектора могут занимать разного рода 
эмоции, например, тревоги, см. (33). Подобная 
метафора встречается, например, в панджаби 
и в немецком. Кроме того, в роли траектора 
может выступать цвет, и тогда вся конструкция 
будет означать, что человек побледнел (букв. 

“от него отвалился цвет”), см. пример (34).

(33) …гумэкӏыгъоу уиӏэхэри ппызыжьынхэу…
gʷəmeč ̣̓ə-ʁʷ-ew
беспокоиться-nmlz.temp-adv

w-jə-ʔe-xe-r-jə
2sg.io-poss-быть-pl-abs-add

p-pə-zə-žʼə-n-x-ew
2sg.io-loc-падать-re-mod-pl-adv

‘…и чтобы все тревоги оставили (упали с) тебя… 
(часть пожелания)’ [Адыгэ Макъ 20.02.2013]

(34) Тӏуми ашъо пызыгъ.
t ̣̫ ə-m-jə  a-ŝʷe  pə-zə-ʁ 
два-obl-add  3pl.pr-цвет loc-падать-pst

‘Они оба побледнели (цвет упал)’. [Адыгэ Макъ 
24.04.2013]

4.2.2. Потеря контроля: ʔepəzə-
Близкое к только что рассмотренному зна-

чение имеет комбинация глагольного корня 
-zə- с префиксом ʔepə-, восходящим к слову 
‘рука’. В прямых употреблениях словоформа 
ʔepəzə- обозначает выпадение объекта у чело-
века из рук, и в переносном значении за че-
ловеком сохраняется роль начальной точки, 
однако буквальное открепление сменяется по-
терей контроля. Так, например, человек может 
что-то говорить упавшим (букв. “выпавшим 
из рук”) голосом – т.е. слабо контролируемым 
из-за охвативших человека эмоций, см. (35), а 
может “потерять язык” (как средство обще-
ния), т.е. перестать им владеть, утратить спо-
собность использовать его в процессе комму-
никации (36).

(35) …Лъэустэн Юсыф ымакъэ къыӏэпызыгъэу 
къыӏуагъ
λewəsten jusəf  ə-maqe
Тлюстен Юсуф  3sg.pr-голос
qə-ʔe.pə-zə-ʁ-ew
dir-loc-падать-pst-adv

q-ə-ʔwa-ʁ.
dir-3sg.erg-говорить-pst

‘Сказал Юсуф Тлюстен упавшим голосом’. [Чӏы-
гу-огу зэнэсым сыда щыӏэр? Мэщбэшӏэ Исхьакъ]
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(36) Бзэр зыӏэпызыжьырэ лъэпкъхэр мэкӏодыжьых, 
нэмыкӏ лъэпкъхэм ахэткӏухьажьых.

bze-r  zə-ʔe.pə-zə-žʼə-re
язык-abs rel.io-loc-падать-re-dyn

λepq-xe-r  me-k ̣̫ edə-ž ə̓-x,
народ-pl-abs  dyn-пропадать-re-pl

neməč ̣̓  λepq-xe-m
другой народ-pl-obl

a-xe-tk ̣̫ ə-ha-ž ə̓-x.
3pl.io-loc-таять-входить-re-pl

‘Народы, утрачивающие (букв. “роняющие”) 
язык, исчезают, растворяются в других народах’. 
[Адыгэ Макъ 18.12.2013]

4.2.3. Отставание, выпадение из группы: pəzə-
Когда человек выступает в роли траекто-

ра, начальной точкой, с которой он теряет 
связь, может быть группа людей, от которой 
он отстал или “откололся” – вступил в про-
тиворечие, см. (37) (аналогичная метафора за-
свидетельствована в китайском), или процесс, 
в котором он по той или иной причине не 
принимает участие, хотя должен был или мог 
бы (ср. русск. выпасть из процесса). В ситуа-
циях с процессом возникает дополнительное 
любопытное противопоставление, связанное 
с наличием или отсутствием в глагольной сло-
воформе показателя рефактива -ž̓ ə-, прототи-
пически маркирующего возврат к исходному 
состоянию. Так, в примере (38) глагольная 
основа -zə- сопровождается аффиксом рефак-
тива и обозначает окончание работ (“откре-
пление” от работы как возврат к исходному 
состоянию, “освобождение”). Аналогично 
может “освободиться” до того занятый чем-
то период времени, ср. (39). В примере (40), 
где в глагольной форме этого показателя нет, 
у человека по каким-то причинам не получа-
ется встроиться в процесс, как правило, пото-
му, что он не успевает, “отстает”.

Заметим, что ситуации “открепления” чело-
века и от группы, и от процесса интерпрети-
руются как отставание, а не опережение, что 
может быть связано с исходной семантикой 
разрушения связи, влекущей за собой идею 
негативной оценки. Нейтрализуется эта идея 
только показателем рефактива, вводящим 
идею возврата к первоначальному состоянию, 
т.е. к норме. 

(37) Ау чыристан зэхэщэгъэ купым ахэр ежьхэм 
апызыгъэхэкӏэ алъытагъэх.

aw č ə̓rjəstan ze-xe-š e̓-ʁe
но христианин rel.io-loc-вести-pst

kʷəpə-m  a-xe-r  ježʼ-xe-m
группа-obl  тот-pl-abs сам-pl-obl

a-pə-zə-ʁe-xe-č ̣̓e
3pl.io-loc-падать-pst-ins

a-λəta-ʁe-x.

3pl.erg-считать-pst-pl

‘Но собравшиеся христиане посчитали их (дру-
гих) отделившимися/отколовшимися’ [Исус – тэ 
тинасып Вильгельм Буш]

(38) … мэфэ ӏофшӏэнхэми къапызыжьыгъэу …  
Шъэбэкъупщыр ихьакӏэщ исыгъ.

mefe  ʔʷef-ŝẹ-n-xe-m-jə
день  работа-делать-mod-pl-obl-add

q-a-pə-zə-žʼə-ʁ-ew
dir-3pl.io-loc-падать-re-pst-adv

ŝebeqʷəpš ə̓-r  jə-hač ̣̓ešʼ
Шебакупшев-abs poss-кунацкая
jə-sə-ʁ.
loc-сидеть-pst

‘…закончив дневные работы, Шебакупшев сидел 
в своей кунацкой’ [Адыгэхэр Мэщбэшӏэ Исхьакъ]

(39) Сабыйхэм яеджэн къыпызырэ уахътэм унэгъо 
ӏофыр агъэцакӏэщтыгъэ.

sabəj-xe-m  ja-jeǯ e̓n
ребенок-pl-obl 3pl.io+poss-учеба
qə-pə-zə-re   waχte-m
dir-loc-падать-dyn  время-obl

wəneʁʷe  ʔʷefə-r
семья  дело-abs

a-ʁecač ̣̓e-šʼtə-ʁe.
3pl.erg-выполнять-aux-pst

‘В оставшееся (букв. “отвалившееся”) от учебы 
время дети занимались домашними (букв. “семей-
ными”) делами’ [Адыгэ Макъ 20.12.2011]

(40) Мэфэ ӏофшӏэнхэм къапызыгъ
mefe  ʔʷef-ŝẹ-n-xe-m
день  работа-делать-mod-pl-obl

q-a-pə-zə-ʁ
dir-3pl.io-loc-падать-pst

‘Он опоздал на дневные работы (и не принял 
в них участия)’ [носитель]

4.2.4. Неожиданное появление: jəzə-
В сочетании с префиксом jə- глагольная ос-

нова -zə- означает выпадение из контейнера. 
В метафорических употреблениях начальная 
точка, которую вводит эта словоформа, не 
специфицируется, а вся конструкция обозна-
чает внезапное появление человека или любо-
го другого объекта, ср. пример (41).

(41) – Тыдэ укъизыгъ, сшыпхъу, сыда пцӏэри?
təde  wə-q-jə-zə-ʁ
где  2sg.abs-dir-loc-падать-pst

čəpχʷ   səd-a p-cẹ-r-jə
1sg.pr+сестра что-q 2sg.pr-имя-abs-add

‘Откуда ты (вдруг) взялась, сестра, и как тебя зо-
вут?’ [Анахьыкӏэр анахь кӏас Хьакӏэмызэ Биболэт]

4.2.5. Неудача: pxərəzə-
Локативный преверб pxə.rə- маркирует дви-

жение через, сквозь ориентир. Глагол pxərəzə- 
в прямом значении описывает ситуации, в ко-
торых объект проваливается сквозь слой или 
через внезапно образовавшееся отверстие 
в опорной поверхности, ср. (42). Метафорически 
этот глагол может обозначать неудачу, см. (43), 
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однако вполне вероятно, что такое употребле-
ние калькировано с русского провалиться на эк-
замене. Это предположение дополнительно под-
тверждается тем, что глагол pxərəzə- в значении 
неудачи описывает исключительно экзамены и 
не распространяется на другие подобные ситуа-
ции (соревнования, выступления и проч.).

(42) Мылым пхырызыгъ
mələ-m pxə.rə-zə-ʁ
лед-obl loc-падать-pst

‘Он провалился под лед’ [носитель]
(43) Мурат университетым ч1эхьагъэп, апэрэ эк-

хаменым пхырызыгъ.
mwərat  ʔʷənjəvjersjətjetə-m
Мурат  университет-obl

čẹ-ha-ʁ-ep,   ekzamjənə-m
loc-входить-pst-neg  экзамен-obl

pxə.rə-zə-ʁ.
loc-падать-pst

‘Мурат не поступил в университет, провалился 
на экзамене’. [носитель]

Тем самым, все метафорические употребления 
глагольного корня -zə-, в противовес переносным 
значениям корня -fe-, связаны с идеей потери 
контакта, что закономерно проистекает из осо-
бенностей его исходной семантики открепления. 

4.3. Метафоры падения с разрушением: по-
теря функциональности

Для обозначения ситуаций падения с раз-
рушением в адыгейском языке нет специа-
лизированного глагольного корня. Ситуации 
обрушения мостов, зданий, сооружений и по-
добных им природных объектов (таких, как 
берег или скала) описываются глаголом паде-
ния с высоты -fe- и глаголом падения вслед-
ствие открепления -zə-, а также глаголами из 
смежных семантических зон teqʷe- ‘сыпаться’ 
и -we- ‘бить’. Примечательно, что для обозна-
чения падения с разрушением эти корни по-
лучают одинаковое морфологическое оформ-
ление: присоединяют показатель реципрока 
ze- и локативный префикс xe-. Формы zexezə- 
и zexeteqʷe- развивают одинаковую метафору, 
типологически регулярную для слов с такой 
исходной семантикой: обозначают разрушение 
абстрактных конструкций, чаще всего госу-
дарств или других организаций и объедине-
ний, ср. (44)–(45). 

(44) дзэу Мосэ зыхэтыр зэхэзыгъагъ.
ʒ-ew  mwese  zə-xe-tə-r
армия-adv Мос  rel.io-loc-стоять-abs

ze-xe-zə-ʁa-ʁ.
rec.io-loc-падать-pst-pst

‘Армия, в которой служит Мос, развалилась’ 
[Адыгэ Макъ 2014]

(45) А хъугъэ-шӏэгъэ иным ыпкъ къикӏэу империеш-
хо заулэ зэхэтэкъуагъ

A χʷəʁe.šʔeʁe jənə-m  ə-pq
тот событие большой-obl 3sg.pr-тело 
q-jə-č ̣̓-ew.
dir-loc-выходить-adv

jəmpjerjəje-šxwe zawəle
империя-aug несколько
ze-xe-teqʷa-ʁ
rec-loc-сыпаться-pst

‘Вследствие этого важного события разрушилось 
несколько великих империй’ [Адыгэ Макъ 2014]

Комбинация корня -fe- с показателем реци-
прока и локативом xe- также передает значе-
ние ‘падать в обморок, терять сознание’ (46), 
т.е. обозначает потерю функциональности у 
человека. Аналогичная комбинация аффик-
сов с корнем -we- используется для описания 
ситуаций, когда человек теряет в весе, и это 
связывается говорящим с его болезненным со-
стоянием (47), ср. русск. осунуться.

(46) Етӏанэ фэмылъэкӏыжьэу къызэхэфагъ.
jetạṇe fe-mə-λeč ̣̓ə-žʼ-ew
затем ben-neg-терпеть-re-adv

qə-ze-xe-fa-ʁ
dir-rec.io-loc-падать-pst

‘Потом, не в силах больше терпеть, он потерял 
сознание’. [Адыгэ Макъ 18.05.2016]

(47) Плъэгъугъэк1и, къэмыш1эжьынэу зэхэуагъ, 
ы1упш1эхэр къиугъэх, джанэу щыгъыри къыщэлэлы.

p-λeʁʷəʁe-č ̣̓-jə,     qe-mə-ŝẹ-ž ə̓-n-ew
2sg.erg-видеть-ins-add      dir-neg-знать-re-mod-adv

ze-xe-wa-ʁ,
rec-loc-бить-pst

ə-ʔʷəpŝẹ-xe-r  q-jə-wə-ʁe-x,
3sg.pr-губа-pl-abs dir-loc-бить-pst-pl

ǯ a̓n-ew  š ə̓-ʁə-r-jə
платье-adv  loc-надетый-abs-add

qə-šʼ-e-lelə.
dir-loc-dyn-болтаться
‘Если б ты даже и увидел ее, она осунулась 

до неузнаваемости, губы выпятились, платье 
на ней болтается’. [Чӏыгу-огу зэнэсым сыда щыӏэр? 
Мэщбэшӏэ Исхьакъ]

5. Заключение

Итак, мы очертили круг переносных употре-
блений глаголов падения в адыгейском языке 
и показали, что, во-первых, у некоторых гла-
голов (а именно, у -fe- и -zə-) метафорических 
значений очень много, а во-вторых, что почти 
все рассмотренные модели переносов в этой 
зоне находят параллели в других языках. 

Материал, который мы обсудили в этой 
статье, кажется нам интересным сразу с не-
скольких точек зрения. Во-первых, он вно-
сит существенный вклад в лексическую ти-
пологию глаголов падения. Особенности 
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семантического поля падения уже достаточно 
подробно изучены по данным более 40 язы-
ков в рамках проекта группы MLexT (см. [11]): 
очерчена система возможных лексических 
противопоставлений в рамках прямых упо-
треблений глаголов падения, а также выявле-
ны основные модели семантических переходов, 
характерных для слов с такой исходной семан-
тикой. Однако в большинстве языков выборки, 
охваченной проектом MLexT, представлены 
так называемые “доминантные” системы: есть 
один глагол, который покрывает большую 
часть значений поля, и именно этот глагол 
и развивает наибольшее количество метафор. 
Такого рода данные позволяют делать только 
очень общие предположения относительно 
семантических источников метафорических 
сдвигов. Для установления связей между пря-
мыми и переносными значениями особенно 
ценны данные языков с “дистрибутивными” 
системами, для которых характерно лексиче-
ское маркирование всех (или почти всех) по-
тенциально возможных семантических проти-
вопоставлений – в таких случаях можно более 
надежно определить, какие именно семанти-
ческие компоненты обуславливают развитие 
той или иной метафоры. Такие языки также 
присутствуют в выборке, однако во многих 
из них (например, в агульском и чукотском) 
засвидетельствовано крайне мало переносных 
значений глаголов падения, что, опять же, не 
позволяет рассуждать о деривационном потен-
циале каждого из типов буквальных употре-
блений соответствующих лексем. Адыгейский 
язык оказывается удачным исключением: в 
нем выделяется несколько глаголов с доста-
точно узкими исходными значениями (при 
полном отсутствии лексической доминанты, 
которая покрывала бы все значения поля), и 
некоторые из них развивают очень богатую 
сеть переносных употреблений. Такие данные 
позволяют существенно уточнить общие мо-
дели семантических сдвигов, выявленные на 
материале других языков.

Во-вторых, само по себе обилие метафор 
у адыгейских глаголов падения кажется нео-
бычным. Адыгейский относится к малым язы-
кам с очень молодой письменной традицией, 
почти все его носители двуязычны (свободно 
владеют русским языком), из-за чего и область 
его функционирования ограничена. Все дру-
гие языки выборки, для которых характерна 
аналогичная социолингвистическая ситуация 
и в которых исследовались модели семанти-
ческих сдвигов глаголов падения (агульский, 

чукотский, коми-зырянский, мокшанский, 
хантыйский), демонстрировали значительно 
меньший уровень разнообразия переносных 
употреблений, вне зависимости от того, до-
минантный или дистрибутивный тип системы 
прямых значений в них представлен. Кроме 
того, идея относительно небольшого коли-
чества метафор в малых языках без богатой 
письменной традиции неоднократно высказы-
валась разными исследователями независимо 
друг от друга, ср., например, [5], [27].

Обилие метафор падения в адыгейском язы-
ке может быть связано с несколькими фак-
торами. Так, часть метафор, по-видимому, 
калькирована с русского (ср. “провал” на эк-
замене), однако подчеркнем, что многие пе-
реносные употребления адыгейских глаголов 
падения совсем не характерны для их русских 
переводных эквивалентов, а связь ряда других 
употреблений адыгейских глаголов с их рус-
скими аналогами неочевидна и требует допол-
нительного изучения. Возможно, обилие мета-
фор объясняется, в том числе, особенностями 
рассмотренного нами семантического поля: 
глаголы падения относятся к базовой лексике, 
и некоторые из формируемых ими переносов 
обозначают бытовые и вместе с тем абстракт-
ные ситуации, которые можно описать и ос-
мыслить только метафорически (ср. [3, с. 147]), 
например, одновременность двух ситуаций 
(см. пример (21)). Для малых языков в силу 
отсутствия письменной традиции могут быть 
нехарактерны сложные художественные мета-
форы (ср. стимул Le paysage se baigne dans les 
rayons du soleil ‘Пейзаж купается в лучах солн-
ца’ из анкеты, представленной в [28], который 
невозможно адекватно перевести на многие 
африканские языки), но, по-видимому, мож-
но выделить круг более базовых, “бытовых” 
семантических сдвигов, которые развиваются 
и в языках с ограниченным жанровым разно-
образием (см. ряд примеров такого рода в [29] 
или в Каталоге семантических переходов 
DatSemShift (http://datsemshift.ru/shifts), [10]). 
Вполне вероятно, что среди таких сдвигов бу-
дут преобладать метонимии, а не метафоры 
(ср. [27]), но это отдельная теоретическая про-
блема, которую мы вынуждены в рамках этой 
работы оставить в стороне. 

Наконец, в-третьих, результаты нашего ис-
следования поднимают важный для практи-
ческой полевой лексикографии вопрос мето-
дологии сбора такого рода данных. Вполне 
возможно, что адыгейский язык оказывается 
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так богат на метафоры в этой семантической 
области в том числе потому, что мы распола-
гаем мощным инструментом для их обнаруже-
ния: корпусом текстов. Конечно, те или иные 
реализации почти всех рассмотренных нами 
типов сдвигов встречаются и в других языках, 
что могло бы позволить составить достаточно 
подробную анкету для элицитации перенос-
ных значений. Однако сложность заключается 
в том, что конкретные модели могут быть раз-
ными в разных языках, и это существенно за-
трудняет задачу разработки анкеты. Например, 
при том, что в языках выборки нередко встре-
чались ситуации употребления глагола паде-
ния для обозначения совпадения (ср. Праздник 
выпал на воскресенье), абстрактная ситуация 
случайного появления человека в определен-
ном месте и в определенное время (ср. при-
мер (22)) встретилась нам только в адыгейском 
языке, и мы едва ли могли бы засвидетель-
ствовать это значение, если бы не нашли со-
ответствующие примеры в корпусе. Подобные 
метафорические употребления настолько кон-
венционализованы и встроены в структуру 
языка, что носители не отдают себе отчета 
в том, что используют ту или иную лекси-
ческую единицу в переносном значении: им 
сложно вспоминать и воспроизводить такие 
примеры без очень точного стимула, а точный 
стимул во многих случаях невозможно подо-
брать из-за большого разнообразия реализа-
ций одной и той же метафорической модели 
в разных языках. Наличие корпуса позволяет 
свести эту проблему к минимуму.

Конечно, нужно иметь в виду, что основу 
используемого нами корпуса составляют пу-
блицистические тексты, для которых употре-
бление слов в переносных значениях харак-
терно в большей степени, чем для разговорной 
речи (см., например, [27]). Тем не менее, кор-
пусные данные – это надежная точка отсчета 
и очень важное дополнение к типологической 
анкете: в дальнейшем естественность и про-
дуктивность засвидетельствованных в корпусе 
моделей семантических сдвигов можно прове-
рять с носителями языка, что мы и сделали 
в рамках данного исследования. 

Таким образом, наш материал позволяет по-
смотреть на проблему метафор в малых языках 
под другим углом: мы предполагаем, что их 
не так мало и они не настолько экзотические, 
как иногда считается. В последнее время все 
больше малых языков, в том числе беспись-
менных, обеспечивается корпусами (в том 

числе основанными на записях устной речи), а 
параллельно с этим в ходе лексико-типологи-
ческих исследований составляются подробные 
анкеты для разных семантических зон, в том 
числе абстрактных. Мы считаем, что эти два 
инструмента позволят открыть новые гори-
зонты в области исследований семантических 
сдвигов в малых языках.

Список условных сокращений

abs – абсолютив (падеж/префиксаль-
ная серия); add – аддитив; adv – адверби-
алис; asrt – ассертив; aug – аугментатив; 
aux – вспомогательная основа; ben – бене-
фактив; caus – каузатив; com – комитатив; 
cond – кондиционалис; coord – сочинение; 
cs – консекутив; dat – дативный преверб; 
dir – директив; dfcl – дифисилитив; down – 
директивный суффикс ‘низ’: dyn – динамич-
ность; elat – элативная огласовка; emph – эм-
фатический суффикс; erg – эргативная серия; 
fact – фактивный аппликатив; fut – будущее 
время; ins – инструменталис (падеж); io – не-
прямой объект (префиксальная серия); lat – 
лативная огласовка; lnk – соединительная 
морфема; loc – локативный преверб; mnr – 
аппликатив образа действия; mod – модаль-
ный суффикс; neg – отрицание; nmlz.loc – 
номинализация со значением места; nmlz.
temp – номинализация со значением време-
ни; obl – косвенный падеж; ord – порядко-
вое числительное; pl – множественное число; 
poss – посессив; pr – посессор; pred – место-
именная предикативность; pst – прошедшее 
время; q – вопрос; re – рефактив/реверсив; 
rec – реципрок; rel – релятив; rfl – рефлек-
сив; sg – единственное число; sim – одновре-
менность; stem – основа; trans – инструмен-
тальный аппликатив.
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