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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРЕМИОЛОЕИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
С КОМПОНЕНТОМ-ОРНИТОНИМОМ 

В РУССКОМ И АНЕЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассмотрены наиболее распространенные фразеологизмы и паремии языковых 
картин мира русских и англичан в компоративном аспекте. Особое внимание уделяется 
лингвистическим приемам создания образных ситуаций. В результате исследования были 
выявлены характерные общие и различные черты фразеологизмов и паремий с компонентом- 
орнитонимом.

Национальные языковые картины мира русских и англичан богаты своим 
разнообразием. Важное место в их составах занимают слова и выражения 
с компонентом-орнитонимом, что подтверждают данные справочных изданий 
[1; 7; 8; 9; 10; 11; 12], а также многочисленные исследования, посвященные 
рассмотрению данного вопроса (см., например, [2; 3; 4; 5; 6]). В ходе иссле
дования были подвергнуты анализу 105 русских и английских фразеологиче-
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ских единиц с компонентом-орнитонимом и 118 паремиологических единиц. 
В результате анализа были установлены следующие лингвистические 
особенности.

В составе большинства выражений с компонентом-орнитонимом название 
орнитонима играет ведущую роль в построении образной ситуации. Фразе
ологические метафоры могут строиться на реальных сюжетах из жизни птиц 
(ворон ворону глаз не выклюет) или же на вымышленных ситуациях 
(возродиться как феникс из пепла).

Одним из самых распространенных лингвистических приемов с выраже
ниями с компонентом-орнитонимом является п ре ув е лич е ние .  Выделяют 
преувеличение количества (денег куры не клюют), качества (жить как 
птицы небесные, петь как соловей, тпосеШ Ике а бо\е ‘невинный как 
голубь’, Ше Ике фукИпу соскз ‘жить как дерущиеся петухи’), дальности (куда 
ворон костей не заносил).

П р е у м е н ь ш е н и е  -  другой распространенный прием построения 
метафор: воробью по колено, есть притча короче носа птичья, с гулькин нос, 
Писк’к еуу ‘утиное яйцо’ полный ноль.

Употребление несопоставимых по размеру объектов создает в 
некоторых выражениях эффект гротеска: разложить воробья на двенадцать 
блюд, стрелять из пушки по воробьям, МП 1ч/о Ыгс!з чч1к опе з1опе ‘убить 
двух птиц одним камнем’ [3, с. 85].

К о н т р а с т  -  один из наиболее интересных приемов создания образных 
ситуаций. Обращая внимание на сходство и различие образности орнито- 
нимов, рассмотрим русские и английские фразеологические и паремиоло- 
гические выражения, в которых названия птиц находятся на позициях 
контраста. Сначала приведем русскую пословицу, а затем ее английское 
соответствие.

1. Ни пава ни ворона. Эта фразеологическая единица включает повто
ряющийся союз ни... ни..., посредством которого две птицы (павлин и ворона) 
ставятся в положение контраста. Фразеологизм ни пава ни ворона означает 
‘иметь сомнительное социальное положение’, а каждая птица является 
символом определенного социального слоя: павлин -  высшего, ворона -  
низшего. Такая символика обусловлена переносным значением орнитонимов: 
павлин -  надменный человек, нередко в пышной, особенно чужой, одежде; 
ворона -  нерасторопный, вялый человек, разиня, рохля, зевака.

Противопоставление павлина вороне традиционно в русской фразео
логии. Оно встречается в следующих фразеологических единицах: ворона 
в павлиньих перьях; от ворон отстал, а к павам не пристал [5].

В английском языке для передачи разного положения в обществе служат 
орнитонимыреасоск ‘павлин’ и зраггоч’ ‘воробей’, также находясь в позиции 
контраста [12].

Выражение пеНкег реасоск пог зраггоч’ -  эквивалент русского фразео
логизма ни пава ни ворона. В несколько видоизмененном виде эта пара 
встречается в английской пословице цасМач/ т реасоск’я феаЧкегз Талка

150



в павлиньих перьях’. В русском языке ей соответствует пословица ворона 
в павлиньих перьях. Их значение -  несоответствие пышной внешности (перья 
павлина) скудному внутреннему миру (англ. -  воробей, галка; рус. -  ворона). 
Однако смысл социального положения в этих пословицах не выражен.

В английском же языке контраст между социальными слоями может 
также передаваться при помощи орнитонимов камк ‘ястреб’ -  ЪиггагВ ‘канюк’. 
Например: ФЕ Ъекмееп Нам?к атЯ ЪиггагВ ‘между ястребом и канюком’ 
означает, что человек не принадлежит ни к высшему, ни к низшему социаль
ному слою [11]. Таким образом, этот фразеологизм является английским 
соответствием русского ни пава ни ворона.

Ястреб у англичан символизирует высшее положение в обществе. 
Канюк считается самым незначительным по размеру представителем семейства 
грифов. Переносное значение этого орнитонима -  никчемный, глупый 
или неграмотный человек -  вошло в употребление после пьесы Дрейдена 
(Огуёеи) «Нтс1 апё РапИзег» ‘Лань и пантера’, в которой прозвище канюк 
носит мистер Барнет (Мг. Вите!) -  глупый, вожделеющий субъект.

Противопоставление ястреб -  канюк встречается в следующих 
выражениях: пеВкег кам’к пог ЪиггагВ ‘ни ястреб ни канюк’ и ЪиггагВ саИеВ 
кам>к Ъу соиНезу ‘канюк, названный ястребом из учтивости’, которое 
означает ‘человек, достоинства и ранг которого завышены из льстивых 
побуждений’.

Таким образом, контраст «высокое -  низкое социальное положение» 
может передаваться противопоставлением следующих птиц-символов: 
павлин -  ворона в русском языке и двух пар: реасоск -  зраггом> ‘павлин -  
воробей’ и ксшк -  ЪиггагВ ‘ястреб -  канюк’ в английском.

2. Вороне соколом не бывать. Этот фразеологизм означает ‘разгильдяю 
не под силу то, что может сделать молодец’. Контраст ворона -  сокол в 
русской фразеологии основан на противоположных переносных значениях. 
Сокол -  молодец, блестящий, перспективный молодой человек. В выражении 
вороне соколом не бывать орнитонимы символизируют соответственно раз
гильдяйство, трусость и слабость, контрастирующие с доблестью, храб
ростью и силой [3, с. 67].

Противопоставление вороны и сокола встречается во многих русских 
фразеологизмах. Например: был бы сокол, а вороны налетят; видом сокол, а 
голосом ворона; грач соколу добыча, а лягушка вороне; как ни бодрись 
ворона, а до сокола далеко; мертвым соколом и вороны не затравишь; на 
чужой стороне и сокола зовут вороной; не пугай сокола вороной; плох сокол, 
что ворона с места сбила/что на воронье место сел; сокол с лёту хватает, 
а ворона и сидячего не поймает.

В английской фразеологии ворона ‘сго\у’ не противопоставляется соколу 
‘1а1сои’. Однако оппозиция трусости и доблести встречается в английском 
языке и выражается через названия двух животных Вор ‘собака’ и Поп ‘лев’. 
Она представлена во фразеологизме а 1Шпр Вор /л денег {кап а ВеаВ Поп 
‘живая собака лучше мертвого льва’ и его вариантах: ЪеИег а //те азз {кап 
а ВеаВ Поп ‘живой осел лучше мертвого льва’; //те Вопкеуз аге Ъеиег {кап 
а ВеаВ Иопз ‘живые ослы лучше мертвых львов’[10].
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Русскому фразеологизму с контрастом «ворона -  сокол» залетела ворона 
в высокие хоромы, не боится ясного сокола соответствуют английские 
1ке тоте 1огбзЫр8 ч’Неге а са{ /л по! ‘мышь правит там, где нет кота’ и ч’кеп 
{Не са{ /.V  ач’ау {Не пи се ччН р1ау ‘там, где нет кота, играют мыши’. Контраст 
«мышь -  кот» как символов слабости и силы встречается и в русской 
фразеологии.

3. Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком. Традиционное 
для русского фольклора противопоставление «курица -  петух» подразумевает 
«женщина -  мужчина» и обычно иронично толкуется как «наличие недо
статков -  наличие достоинств». Выражения с участием этой пары строятся 
по следующему сюжету: курица хочет стать петухом, но не может, а если 
и может, то это приносит беду. Например: бывает и курица петухом поет; 
курице не петь петухом, а и петь, так на свою голову. В положительном 
смысле эти фразеологизмы означают, что хорошо то, что не противоречит 
природному укладу вещей.

Англичане так же, как и русские, ассоциируют петуха ‘соск’ и курицу 
‘ЬегГ с мужчиной и женщиной. Например, выражения соск-апб-Иеп с1иЪ ‘клуб 
петуха и курицы’ в американском английском означает «клуб, куда допус
каются и мужчины, и женщины». Сленговое выражение кеп раг1у ‘куриная 
вечеринка’ означает вечеринку, на которую собираются женщины, чтобы 
посплетничать [12].

При совпадении символики орнитонимов курица и петух во фразеоло
гизмах русского и английского языков в последнем нет их противопостав
ления.

4. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Синица выступает в 
качестве символа малого, но реального прибытка, журавль -  большого, 
но сомнительного. Эта пословица имеет несколько вариантов: синица в руках 
лучше соловья в лесу; лучше голубь на тарелке, чем глухарь на току. 
В первом из них синица противопоставляется соловью как певчая птица. 
Известно, что соловей -  первый певец из всего птичьего царства. Синица 
в этом отношении не представляет никакой ценности. Тем не менее доступ
ность этой птицы делает ее ценнее для человека. Во втором варианте голубь 
и глухарь сравниваются по вкусовым качествам.

Английские эквиваленты этих русских пословиц -  выражения ЪеИег ап 
еуу пЛау {кап а кеп {отоггоч? ‘лучше яйцо сегодня, чем курица завтра’ 
и а Ыгскп 1ке капе! А ч’ог1к 1ч/о т 1ке Ътк ‘птица в руке стоит двух в кустах’. 
Они содержат противопоставление количества, с помощью которого подчер
кивается предпочтение малой пользы большой, но менее реальной.

5. Променять кукушку на ястреба. Выражение означает «променять 
меньшее зло на большее». Его смысловой центр -  противопоставление 
кукушки (меньшего зла) и ястреба (большего зла). Символика этих птиц 
неслучайна. С точки зрения русских, кукушка не только бесполезна 
в хозяйстве, но и является зловещей птицей, так как предсказывает траги
ческие события. Ястреб еще хуже, поскольку он ворует с подворий цыплят
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и мелкую домашнюю птицу. В одной русской пословице утверждается, 
что поменять этих двух птиц нелегко: и старую кукушку на ястреба 
не поменять [2, с. 45].

Английское выражение ргче а 1агк {оса{ск а кИе ‘отдать жаворонка, 
а поймать коршуна’ содержит на первый взгляд тот же образ, что и русское, 
то есть обмен одной птицы на другую. Однако поскольку противопостав
ляются жаворонок и коршун, то есть птица с положительными свойствами 
(у англичан -  вестник весны, веселый) и хищник, все выражение имеет 
слегка видоизмененный смысл: быть в хорошем положении, а оказаться 
в плохом, даже опасном, спровоцировав его своими действиями.

6. За обедом соловей, а после обеда воробей. Пословица употребляется, 
когда говорят о человеке, любящем похвалиться, но ничего не значащем на 
деле. Впечатления от пения двух птиц очень различны: пение соловья будит 
в нас прекрасные чувства, а чириканье воробья настолько привычно, что мы 
его не замечаем. Переносные значения названий птиц таковы: «соловей» -  
пустобай, хвальбун (например, заливаться соловьем); «воробей» -  робкий, 
трусливый, незаметный человек. Следовательно, образ, создаваемый при 
помощи контраста орнитонимов, -  это человек, «великий» на словах, но 
незначительный на деле.

Эквивалентами этого выражения в английском языке являются посло
вицы: асИопз зреак 1оис1ег {кап чли-бз ‘действия говорят громче, чем слова’, 
а Ъи11у А акмауз а сочли-с! ‘задира всегда трус’, еазгег замЗ {капбопе ‘легче 
сказать, чем сделать’. Примечательно, что данные выражения не содержат 
птичьих образов.

7. Индюшки от воробья не распознает. Выражение обозначает отсут
ствие в человеке элементарной наблюдательности, поскольку птицы, упомя
нутые в пословице, значительно отличаются по размерам.

Английская пословица {о кпоч’ а кач?к/гот а каш/зач’ ‘отличить ястреба 
от цапли’ включает двух хищных птиц, сильно отличающихся как по внеш
нему облику и размерам, так и по повадкам. Ястреб, в отличие от цапли, 
считается опасным хищником, поэтому способность различать этих птиц 
может быть сравнима с чутьем опасности. Такого оттенка значения в русском 
выражении не наблюдается.

8. Полетели за море гуси, прилетели тож не лебеди. Гуси -  лебеди -  
традиционное в русском фольклоре связывание двух водоплавающих птиц, 
обладающих формальным внешним сходством (перепончатые лапы, белое 
оперение, длинная шея и т.д.), но различных с эстетической точки зрения. 
Гусь -  неловкий, некрасивый, в переносном смысле «неотесанный человек». 
Лебедь -  грациозная, красивая птица. В связи с этим русская пословица 
означает, что чужая сторона не меняет людей ни внешне, ни внутренне.

Противопоставление уоозе -  шап  ‘гусь -  лебедь’ в английской фра
зеологии имеет иную образную составляющую, чем в русской. Контраст 
«неуклюжесть» -  «красота» видоизменяется, приобретая смысл «непригляд
ная реальность» -  «красивые мечты». Например, 1ит опе ’з уеезе Мо зчлтз ‘обра
тить своих гусей в лебедей’ -  приукрасить, выдать желаемое за действи
тельное, иногда -  соврать; соип{ а11 опе з уеезезчлтз ‘принять всех своих
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гусей за лебедей’ -  переоценить, ошибиться; Ыя рееяе аге ш ат  ‘его гуси -  
лебеди’ -  он преувеличивает или привирает. Все эти выражения характери
зуют уход от реальности в мечты [11].

9. Стрелял в воробья, а попал в журавля. Смысл пословицы зависит 
от противопоставления двух птиц: маленького воробья и значительного 
по размеру журавля. «Стрелять в воробья» -  начать дело, не ожидая большого 
результата (параллель с выражением стрелять из пушки по воробьям); 
«попасть в журавля» -  получить значимый результат. Выражение содержит 
идею неожиданности, так как намерение не соответствовало результату, 
превзошедшему ожидания.

Эквивалентное английское выражение имеет другой оттенок значения 
из-за контрастирования иных птиц. Хкоо1 а! а ргреоп апс! МП а сгоч! ‘стрелять 
в голубя, а попасть в ворону’. В пословице задуманное действие заканчи
вается неудачей из-за неумелых действий, причем идея неожиданности, 
выраженная в русском соответствии, превращается в отсутствие необхо
димых умений в английском.

Контраст двух птиц в данном случае повлиял на смыслоразличение 
сходных по структуре, но варьирующихся по значению фразеологизмов.

Обобщая все доводы упомянутые выше, контрастирование двух объектов 
(например, птиц) -  распространенный как в русской, так и в английской 
фразеологии стилистический прием, помогающий образнее выразить идею 
оборота. Русско-английские фразеологические соответствия данного типа 
варьируются по лексическому составу и передаваемому значению. Полных 
аналогов обнаружено не было. Это свидетельствует о том, что системы обра
зов в двух языках формировались обособленно. Тем не менее можно выде
лить частично сходные контрастные пары: петух -  курица (соск -  Иеп); гуси -  
лебеди (рееяе -  шат). В русском и английском языках эти птицы передают 
различные оттенки смысла.

Некоторые контрастные пары не имеют соответствий в рассматри
ваемых языках. Они -  результат самобытного видения мира говорящими 
на данном языке. Это следующие контрасты: сокол -  ворона (символы доблести 
и трусости), журавль -  синица (большой и малый доход), соловей -  воробей 
(певец -  пустобай, трусишка), Укшк -  ЪиггагП (ястреб -  канюк как символы 
высокого и сомнительного статуса).

Орнитонимы -  одна из интереснейших групп лексики, поскольку они 
являются не только носителями типологических черт языка, но и излюблен
ными средствами языковой и речевой выразительности. Образно говоря, 
в названиях птиц находит свое выражение мощный и гибкий и меткий 
народный ум. Фразеологические и паремиологические выражения с 
компонентом-орнитонимом в русском и английском языках обладают значи
тельной долей самобытной образности. Это логически объяснимо, поскольку 
национальные языковые картины мира у русских и англичан, имея некоторые 
сходства, являются различными.
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