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В статье рассматривается функционирование ономатопов в адыгейских сказках. Ономатопы представлены в свое-
образных звуковых комплексах, имеют ассоциативное значение, связанное с этим звуковым строением. Главной их 
особенностью является способность переходить в другие (знаменательные) части речи. Чаще всего они становятся 
основой для образования глаголов.

The article deals with the functioning of onomatopes in Adyg fairy-tales. They are presented in kind of sound complexes, have 
associative value based on the sound structure. The main feature of onomatopes is the ability to urn into other (significant) parts 
of speech. Most often they become the basis for the formation of verbs.
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В адыгских языках ономатопея занимает значительное место. Суть ее заключается в том, 
что с помощью игры звуков создается определенный звукообраз или же звуковая гамма, име-
ющая стилистическое значение и создающая определенное эстетическое звучание. В современ-
ной лингвистике  наряду с термином  «ономатопы» используются термины «звукоподража-
тельные слова», «изобразительные слова», «мимео-изобразительные слова». Мнения ученых 
по поводу ономатопов разделились: одни относят их к междометиям [1, 2], другие считают их 
отдельным грамматическим классом [3]. В адыгских языках М.А. Кумахов по отношению к 
звукоподражательным словам использует термин «мимео-изобразительные слова». Он впервые 
отграничил их от междометий: «Мимео-изобразительные слова, в отличие от междометий, 
служат для максимального воспроизведения звука, шума, движения и других явлений» [4]. 
В.И. Абаев писал: «Еще меньше применимо к ним (звукоподражаниям. – С.А.) название «меж-
дометия», так как это слова, имеющие значение, морфологическую, синтаксическую форму и 
стилистическую окраску. Они занимают свое место не только в лексике языка, но и в грамма-
тике и стилистике» [5].

Каждый язык по-своему воспринимает звуки внешнего мира и в зависимости от языковых 
средств по-разному репрезентирует услышанные звуки. «Чем лучше в звуках передает язык 
– это членораздельное звуковое выражение мысли – все движения духа, тем он совершеннее; 
чем более отстает звук от мысли …, тем менее совершенен язык» [6].

В адыгейском языке ономатопы представлены в своеобразных звуковых комплексах, имеют 
ассоциативное значение, связанное с этим звуковым строением, и являются основой для об-
разования других слов, чаще всего  глаголов.

В настоящей статье мы рассмотрим функционирование ономатопов в адыгейских сказках; 
выявим ономатопы, воспроизводящие различные действия людей, звуки, слышимые в живой 
и неживой природе, издаваемые действиями различных предметов; распределим ономатопы на 
семантические группы по классификации К.Х. Меретукова [7].

В ходе исследования языкового материала адыгейских сказок выявлены ономатопы в ко-
личестве 33 единиц. Они  разделены на две семантические группы: звукоподражательные и 
образоподражательные. 

I. Группу звукоподражательных слов в свою очередь мы подразделили на 4 подгруппы: 
1. Ономатопы, воспроизводящие различные действия человека: кашель (Iыхьы-Iыхьы), оха-

нье-вздыханье (охь-сыхь), передвижение (къурт-сырт, къурт-щырт), шепот (кIушъы-сышъы), 
передвижение по снегу (кIыгъ-сыгъ) и др. Они произносятся с особой интонацией, придавая 
тексту особую экспрессивную окраску. Например: КIылыу «шъумычъый» ариIуагъ кIалэмэ. 
«Iыхьы-Iыхьы» къызысIокIэ къыздежъугъаштэу зэпстэуми «Iыхьы-Iыхьы» къашъуIо. («Не 
спать, – сказал Килиу ребятам. – Когда я кашляну, все вместе закашляйте») [9, с. 118]; 
КIалэм иунапчъэ Iухыгъэти къурт-щырт макъэкъэ Iоу зэхихыгъэ. (Юноша услышал шум, 
так как двери его дома были открыты) [9, с. 173].

2. Ономатопы, воспроизводящие звуки, издаваемые птицами, животными, пресмыкающи-
мися, насекомыми:

а) за птицами закреплены следующие звукокомплексы адыгейской речи: петух (къу-къукъ/
къукъу-рекъу), индюк (кур-кур-кур), курица (тыкъ-тыкъ-тыкъ-къудэ), утка (укъ-укъ-укъ), во-
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рона (къуагъ), грач (къуал), журавль (кIыкъы-сыкъы), соловей (цIыр-щыр), фазан (къуагъ) и 
т.д. Например: Мыщ кIыкъы-сыкъы ыIозэ тыкъаригъэшIэщт, – ыIуи ышъхьэ шIуичи къэ-
рэур тыгъужъым ышхыгъ. («Журавль выдаст нас своим треском»,  – сказав это, волк ото-
рвал ему голову и съел) [10, с. 35]; Умыхьы, къолэжъ, ар зыпхьыкIэ плъэпкъ «къуагъ» ыIоу 
щызгъэIэнэп, – пыжъым ыIуагъ. («Не кради, ворона, если украдешь, никого из твоего рода в 
живых не оставлю, кто бы каркал “кар”», – сказал еж) [10, с.  49].

В адыгейских сказках наблюдаются разные варианты имитации голоса одной и той же пти-
цы: къу-къукъ/къукъу-рекъу (имитация голоса петуха). Тхьачэтыхъум атакъэм риIожьыгъ 
мырэущтэу: УзшIомыдэеу «къу-къукъ» ебгъаIоу, федэ ппымылъыхэу щагум удэт. (Индюк 
петуху отвечает так: «От тебя пользы совсем никакой, по двору ходишь весь из себя и просто-
напросто кукарекаешь») [10, с. 43]; Атакъэм «къукъу-рекъу» зеIор, цокъэжъыбэ «шыкуруку» 
зешIэр сэ сыныбжь, – ариIуагъ. («Сколько раз петух прокукарекал, сколько старой обуви вы-
швырнул, столько лет мне», – ответил) [10, с. 167]. 

Но иногда наблюдается и изображение голосов разных птиц посредством ономатопа-омо-
нима: къуагъ (имитация голосов вороны и фазана): Ар шIошъхьакIоу къолэжъым «къуагъ» 
зеIом, лыр ыжэ къыдэзыгъ. (Обиженная ворона каркнула «кар» и выронила мясо изо рта) 
[10, с. 49]; Ар (дышъэ бзыушхор) щэ уцогъу «къуагъ» ыIони джэщт…. «Къуагъ» ыIуи, щэ 
зэджэм, къолэбзыоу Дунаем тетыр къебыбылIи хъурэябзэу чъыгым къытетIысхьагъ. (Она 
(жар-птица) три раза прокричит «кар»… . Три раза она прокричала «кар», дикие птицы всей 
Вселенной прилетели и сели на дерево) [8, с.  54];

б) ономатопы, имитирующие голоса животных: собака (хьаб-хьаб, гъау-гъау, гъ-гъ-гъ, гъантхъ-
гъантхъ), корова (мыу-мыу), лошадь, конь (пархъ), кошка (мау-мау), мышка (шIуи-шIуи). 
Хьаб-хьаб, хьаб-хьаб… О, хьэ цIыкIур, умыхьакъу. (Гав-гав, гав-гав… Ты, собачка, не гавкай) 
[9, с. 15]; Къэсыжьи, лъэмыджым къызэрэIухьагъэм тетэу шым «пархъ» ыIуи зигъэчэрэгъугъ. 
(Вернувшись, только подскочил к мосту, как конь, фыркая, развернулся) [11, с. 116];

в) ономатопы, имитирующие звуки, которые издают пресмыкающиеся и насекомые: змея 
(лъы-лъылъ), лягушка (уакъ-уакъ), пчела (жъы-жъыжъ), комар (ны-нын). Например: ЫшIэн 
ымышIэу шакIор щытзэ, ошIэ-дэмышIэу ыкIыбкIэ «лъы-лъылъ» макъэ горэ къыщыIоу зэ-
хихыгъ. Бгыкъоу (чэлым) илъым нахьи нахь инэу блэшхо ещэкIыгъ. (Охотник стоял, не зная, 
что делать, неожиданно сзади он услышал какое-то шипение. Потолочная балка была обвита 
огромной змеей) [9, с. 121]; КIуагъэ ныор хатэм, хатэм щыфаб, бжьэхэм жъы-жъыжъ аIо, 
аргъойхэм ны-нын аIо. (Пошла бабка в огород, в огороде тепло, пчелы жужжат «ж-ж-ж», ко-
мары пищат «з-з-з») [9, с. 125].

3. Ономатопы, воспроизводящие звуки, слышимые в окружающей среде: полет птиц (пырр), 
взрыв тухлых яиц (шкIуапI): АмкIышъ, дышъэ уан! – АмкIышъ! – «Пыр» ыIуи быбыжьыгъ. 
(Соловей, золотое седло! – Соловей! – «Прр» упорхнул») [9, с. 11]; КIэцIымэ апае шъузмэ наб-
гъом кIэнкIэ шъугъэ ралъхьэ, унэсмэ «шкIуапI!» Iоу къутэу – ар ащ фэд, – Джабагъ ыIуагъ. 
(«Для наседок женщины оставляют в гнезде тухлое яйцо, что если дотронешься, оно резко 
взорвется – это такое же», – сказал Джабаг) [11, с.  85].

4. Ономатопы, воспроизводящие звуки, сопровождающие перемещение разных предметов: 
звон (цау), тиканье (цыкъ-сыкъ), падение с грохотом (шыкурыку):  Ар хъунэп, – ыIуи етIани 
къыштэжьи, ащ фэдэу ыгъэчэрэгъуи зетIупщым, шъхьангъупчъэм «цау» Iоу гъучIыр ригъэ-
фагъ. («Так не пойдет», – сказав, поднял и, когда еще раз швырнул, железо со звоном упало 
прямо в окно) [11, с. 119]; «Цыкъ-сыкъ» макъэр къыпыIукIэу сыхьатыр кIо зэхъум зыфигъ-
эдэн ышIагъэп. (Когда часы пошли со звуком «тик-так», то не понял, с чем сравнить их звук) 
[10, с. 175].

В адыгейских сказках наблюдается разная имитация звука, раздающегося в результате 
одного и того же действия. Например, звук выстрела передается такими ономатопами-сино-
нимами, как: къу-къу-къу!, даргу! Шхончыжъыр къынигъэси къу-къу-къу ригъаIоу пчэным 
еуагъ. (Доставил старое ружье и с грохотом выстрелил в козу) [9, с. 119]; Сишхончыжъыр 
сIыгъыгъэмэ, «даргу» ыIоу сыфыхэони. (Если бы мое старое ружье было со мной, я бы с гро-
хотом выстрелил в него) [12, с. 5].

Различного типа удары передаются такими ономатопами-синонимами, как: пIау!, тIампI!, 
къуах! ЦэIунэжъыр къэсыжьи «пIау» ыIоу дзыом еуагъ. (Баба-яга вернулась и с размаху ударила 
по мешку) [9, с. 119]; Сикъэмэжъыр зголъыгъэмэ, «тIампI» Iоу сыфыхэIэни. (Был бы мой кинжал 
при мне, я бы с силой ударил) [12, с. 5]; Ипчэныжэ зэкIещы, /Игъэтырэ рещэхы, / «Къуах» Iоу 
гуанэм жэхэо. (Раздвигает сошку, / Нажимает  на курок, с грохотом в кабана стреляет) [12, с. 6].

Следует отметить, что имитация голосов некоторых существ совпадает, когда они сердятся, 
злятся. Например: голоса рассердившихся гуся и кошки имитируются ономатопом-омонимом 
(лъылъылъ). Къазыхъужъым укъылъэгъумэ, «Лъылъылъ» ыIоу къыплъежьэщт!.. (Как уви-
дит тебя гусак, издавая звук «тлитлитль» за тобой погонится) [9, с. 32]; Чэтыум зиутIыIуи 
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къилъыгъ: «Лъылъылъ», шъхьаныгъупчъэм ипкIыгъ. (Кошка, выгнув спину, рассердилась: 
«Тлитлитль», выпрыгнула в окно) [9, с. 93].

II. Образоподражательные слова. Ономатопы, создающие определенный звукообраз мгно-
венного, резкого действия: резко упасть с шумом (къу-къукъуIоу), быстро съесть (кIы-кIыкI 
ригъаIоу), резко двинуться (уахъуIоу), плюхнуться (пIуанкI ригъаIоу), резкое передвижение 
(хьайтIоу), (хьэ-хьайыIоу): ХьакIэр зэгъолъыжьым ыкIыб къыгъази, «кIы-кIыкI» ригъаIоу 
атакъэр чыхIэн чIэгъым чIишхыхьагъ. (Когда гость лег спать, повернувшись спиной, он под 
одеялом быстро съел петуха [10, с. 167]; СыззэплъэкIым, зэкIэм лIым сыкъитIупщыгъ: лIыр 
ежь шэу зытесым, укIыгъэу хъугъэти, къу-къукъу Iоу еукIорэехыгъ. (Когда оглянулся, му-
жик отпустил меня: самого мужика подстрелили, поэтому он с грохотом свалился с коня) [8, 
с. 114]; Сэрэу плъэгъурэр зэпэчэрэгъужьэу псынэм сифэжьи, «пIуанкI» ригъаIоу псым сыхэфэ-
жьыгъ. (А я упал обратно в колодец и плюхнулся в воду) [8, с.  111];  Мышъэмэ ащыщ кIалэр 
ащ хьазырэу къыпыщысыти (хьадэджадэм), «уахъу» Iоу ыпшъэ зыкъыридзи, хьадэджадэр 
ыубытыгъ. (Юноша рода Мешвез сидел готовый напротив (приведения), поэтому резко набро-
сился на шею приведению и поймал) [11, с. 79]. 

Образоподражательные слова употребляются в речи в сопровождении вспомогательных гла-
голов: Iоу, ыIоу, ригъаIоу и т.д. При образовании формул типа «брау-брау!» Iоу, гъантхъ-
гъантхъ ригъаIоу, «тыкъ-тыкъ, тыкъ-тыкъ» къыригъаIоу звукоподражательное слово не-
сет смысловую нагрузку, а вспомогательные глаголы выполняют грамматическую функцию: 
«Тыкъ-тыкъ, тыкъ-тыкъ» къыригъаIоу, / Мэзыр зэкIэ зэпегъаджэ, / Мэзыр дэгъоу ты-
ухъумэнэу / ПхъэуIу цIыкIур тэ къытэджэ. (Издаваемый им звук «тук-тук, тук-тук» / По 
всему лесу раздается, / Хорошо охранять лес / Дятел призывает нас) [9, с. 88]; Псынэкъуаур 
атIупщи, «брау-брау!» аIоу аIэгухэр зэтырагъаоу ежьхэр уцугъэх. (Отпустив колодезный жу-
равль, они стали хлопать в ладони «хлоп-хлоп!») [8, с. 111]. Вспомогательные глаголы Iоу, 
ыIоу, ригъаIоу, къыригъаIоу в составе сложного сказуемого обычно не переводятся.

Как было сказано выше, ономатопы становятся базой для образования других новых слов, 
особенно глагольных. Они принимают участие в образовании имен и глаголов в качестве основ. 
Звукоподражательную основу имеют такие слова, как: гъогъон «греметь» (о громе), чэчэн «тре-
щать» (о сороке), къэкъэнI) «кудахдать» (о курице), 2) «квакать» (о лягушке), щыщын, пырхъын 
«ржать» (о лошади), быун «мычать» (о корове), къуртэн «квохчать» (о курице-наседке) и т.д. 
Например:  Сыдэу удел! ХьантIаркъохэр мэкъакъэх ныIэп, – щхыгъэ ХьантIаркъор. («Какой же 
ты глупый! Лягушки только квакают», –  рассмеялась лягушка) [9, с. 93]. 

Как видно, в адыгейском языке присутствуют сложившиеся образцы ономатопов [13]. 
Вместе с тем язык располагает возможностью создания для конкретных случаев своих онома-
топов, и в связи с этим становится целесообразным их включение в словари. В свое время по 
данному вопросу А.А. Шаов писал, что «лексикографирование ономатопов в адыгских язы-
ках не представляет большой трудности для составителей словарей, поскольку они обладают 
устойчивым звуковым строением, общепонятным значением и с точки зрения орфографии 
оформляются слитно или через дефис» [14].
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