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МЕТАФОРИЧЕСКИй СПОСОБ НОМИНАЦИИ ПТИЦ 

ДЖАВАТ СЕТАРОВ 

Метафора, или метафорический способ иоминации, состоит в перенесеиии 

наименования с одного предмета, явления, действия или признака на другой 

объект, сходный с данным в каком-либо отношении. В основе метафориче

ского переноса может быть сходство двух объектов по форме, расположению, 

цвету, функции, движению, звучанию, ошущению, впечатлению, оценке и т. п. 

В современных языках многие названия животных и mиц имеют метафо

рическое Происхождение. Обладая сходством по цвету оперения, издаваемым 

крикам, внешним и другим признакам, птицы, напр., MOryт вызывать у нас те 

или иные ассоциации с другими животными, птнцами, человеком. "Ассоциа

ции по сходству имеют огромное значение в создании CЧlУКТУРЫ языка. Срав

нение одного предмета с другим является одним нз наиболее мощных средств 

познания окружающего мира" [Серебренников, 1970, с. 29]. 

Этимологический анализ рассматриваемой лекснко-тематической группы 

выявляет интегральные (общие) и днфференциальные (различные) признакн, 

лежащие в основе названий птиц в разных языках. Сходство и разлиЧ1lе в наиме

нованиях одного и того же предмета у разных народов в литературе освеща

етс!! по-разному. "Совершенно естественно, что у разных индивидов, находя

щихс!! в различных точках земного шара, ассоциации не MOryт быть одннаковы, 

хот!! возможность случайных конвергенций не исключена. Этим, между про

ЧИМ, обь!!сн!!ется такое интересное явление, как отсутствие еднной внутренней 

формы слова в различных языках мира" [Серебренников, 1970 с. 69]. Однако 
это утверждение, верное по своей сути, нам представляется несколько одно

сторонним и преувеличивающим специфически самобьrrное, иациональное в 

природе иоминации. На наш взгляд, сходство в способах номинации отнюдь 

нельз!! рассматривать как результат случайных конвергенцuй, оно закономерно 

и говорит о тождественности человеческой природыI и общиости пси~:пческих 

законов. Кроме того, "фантазия называющего народа всегда ограничена ра.м:

ками объективной деЙствительности ... Разнопризнаковые наименования од
ного и того же предмета в разных языках, во-первых, нельзя преувелнчивать, 

во-вторых, никоим образом н~льзя считать доказательством существования 
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разных языковых мнросозерцаннй, промежуточного языкового мира между 

сознанием и действительностью", - пишет Т. А. Боброва [1974, с. 77]. 
Многие названия тиц указывают на окраску оперения, т. е. возникли по 

сходству окраски оперения тицы с одним из цветов спектра или цветом друго

го предмета (наПр., фр. rosabIin 'попугай' < rose 'розовый' и bIeu 'голубой'). 

Однако это не всегда легко увидеть "невооруженным глазом", так как процесс 

забвения первоначального этимологического значения, утраты мотивирующе

го Призиака меняет многие названия птиц до неузнаваемости. "Все значения 

в языке по Происхождению образны, каждое может с течением времени стать 

безобразным", - писал А. А. Потебня [1905, с. 102]. Напр., не каждый гово
рящий на русском языке знает, что тица семейства врановых галка свое на

звание получила по цвету и буквально означает 'черная' (название образовано с 

помощью уменьшительного суффикса -ъкз от древнего галь 'черный'). Ср. 

русск. диал. галовран 'черный ворон', серб.-хорв. гал 'черная масть', галица 

'название разных черных тиц', болг. галуница 'род черного сокола' [Шанский, 

1972, с. 16]. Ср. также ср.-В.-нем. диал. galm 'дым, чад". Л. А. Булаховский пред
полагает обратный процесс: галь ''!ерный', по его мнению, является производ

ным от галка (как вороной от ворон, голубой от голубь), а название тицы -
звукоподражательного происхождения. Однако, на наш взгляд, это менее ве

роятно. 

Что касается названия голубь, то оно, в свою очередь, также связано с 

определенным цветом: *ghel- (*ghol) > гол (> жьл) > жьлть > желтый. Ср. 

лит. geltas, нем. gelb 'желтый', лит. gulbe ·лебедь'. 
По цвету оперения голубь получил свое назваиие и во многих других 

языках: ер. тюрк. gбgег~iп 'голубь' - gOK, kбk kбk, 'небо, синь, синий, голубой, 
зеленый, серый', чув. кавак-арчан 'голубь' < кавак 'синий, седой'; пере. kiibiitiir 
'голубь' - kiibud 'небесно-голубой, светло-серый'; лит. balai'idis 'голубь' < balas 
'белый'. 

Назваиие лебедя во многих языках связаио со словом белый. Современное 

русское название ПТ1Iцы является результатом метатезы Праславявского 

*еlЬМь 'лебедь' (собственно 'белая тица') < И.-е. аlЬ, еlЬ 'белый'. Ср. лат. 

albus 'белый', гр. alphos 'белое пятно', др.-в.-нем. еlЫс 'лебедь', иемецкое на
звание реки 3льба буквально значит 'белая'. 

Во многих тюркских языках название лебедя образовано из сочетания 

двух слов ак, ок 'бельiЙ'+куш, кош, кув 'rrтица': тат., башк. аккош, уйг. 

аккуш, узб. оккуш, ног. аккув, чув. акiiшш. 

Маленькая певчая тица соловей название свое получила от общеслав. 

*solvъ 'серьiЙ, желтоватый'. Праслав. *sоllvьjь первоначалъно означало 'се

рая, желтоватая IlТИЧКа'. Ср. др.-в.-нем. sa10 'темный, грязный', ярл. sa1ach 
'грязный', лат. sa1iva 'слюна', латыш. sa1nis 'сивая лошадь', исл. solr 'грязно-
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желтый'. В последние rоды бьmо высказано предположение о том, что птица 

-соловей получила свое названне по сходству с цветом rливы и предполarае

.мый корень сол-/сул- в этом названив связан с мансийским сули 'rлина' [Фе

дорова, 1976, с. 34]. Однако эта этимолоrия, на наш взrляд, нуждается в допол
нительных материалах и арryментациях. 

В языке возможны случаи, коrда ПРОИСХОЖдение слова кажется понJrI1lым и 

очевидным. Однако при этимолоrическом анализе это может оказаться лишь ре

зультатом народноэтимолоrическоrо осмыслеиия слова и сБJПIжения ero с дру
rим по случайному созвучию. Подобиые явления иноrда проникают и в иауч

ную литера-rypу. Название rrпщы синица В. Даль приводил как однокорениое 

в одном словообразовательном rнезде со словом синий. Этимолоrические сло

вари Ф. Миклошича, А. Преображенскоrо, М. Фасмера, Г. Цыrанеико также 

сводят назваиие птицы к прилаrательному синий (или синь). Одвако это не сов

сем оправдано. Прнлаrательное синий моrло лишь оказать влияние иа фонети

ческое переоформление первоначальноrо звукоподражательноrо назваВИII 

птицы, а не быть мотивируюшим название признаком. Звукоподражательное 

311НЬ + суф. -ица= 311Ница > синица. 
Как уже отмечал ось вьппе, названне птица может получить не только по 

сходству окраски оперения с одним из цветов спектра, но и по цветовому сход

ству с друтим предметом. Восточнославянское название самца утки селезень, 

вероятно, возникло по лиловому, как у селезенки, цвету. Птипа семейства те

теревины�x рябчик название получила за рыжевато-серое оперение с пестрина

ми. "Рябчика во ~rnогих местах называют рябцом; имена эти вполне заслужи

вает: он весь рябой, весь пестрый" [Аксаков, 1966, с. 178]. ер. чув. n4чiiр 'ряб
чик'<nач 'пятно, краlШнка"; тат. божыр, башк. бузур 'рябчик', башк. быжыр, 

базар 'рябой' (от оспы); кирr. [Будаrов, т. 1, с. 273] бучур 'рябой', 'рябина от 
оспы'; якут. бочугурас 'рябчик' [Егоров, 1964, с. 151]. 

По оrненпому цвету хвоста получила свое название птица горихвостка 

(иазвание возникло в результате КОМlШексноrо переиоса: по цвету и с части на 

целое); ср. название красивой птицы с розоватым или красным оперением в 

европейских языках фламинго « порт. flamingo) <лат. f1ашша 'пламя'. 
Важную роль в процессе номинации играет сходство внешних признаков 

птицы с друтими объектами. У птицы семейства овсявковых кардинала опе

рение самца ярко-красное, по пвету напоминает кардинальскую мантmo. 

Хищная птица, похожая на журавля, секретарь имеет перья на rолове, напоми

нающне тусиные перья за ухом пнсца. Отсюда и ее название. Птица с малень

ким хохолком на rолове, напомипаюшим корону, во многих языках получила 

свое название по этому признаку: русск. королек, польск. kгбlik (kгбl - 'ко

роль'), нем. Zaunkonig букв. 'король забора', швед. kungsfagel ('король'+'пти
ца'). нт. reattino букв. 'маленький король', лат. regaIiolus 'царек' < гех 'парь'. 
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Небеэынтересно отмешть, что большой знаток птиц и их названнй С. Т. Акса

хов не смог объяснить происхождение названия птицы: "отчего зовуг птицу ... 
корольком - догадаться мудрено", хотя и дает ее описанне: " ... голова у него, 
несоразмерно телу, велиха и особенно кажется такою от торчащих прямо пе

рышек, представляющих нечто вроде хохолка". 

Красивая цтица семейства фазановых павлин названа так потому, что ее 

распущенный хвост напоминает шатер: фр. pavillon 'палатка, шатер'<лат. 
рарШо 'бабочха' или 'пестрая палатка'. 

Невозможно в одной статье рассмотреть все названия птиц метафориче

ского происхождения. Разберем лишь подобные названия, заимствованные 

русским языком из тюркских. 

Баклан - 'приморская птица, живущая рыбой, морской ворон' [Даль, 

т. 1, с. 40]; (архан.) 'цтица отряда ржанкообразных, трехпалая чайка, моёвка'; 
(вят.) 'чайка сизая' [СРНГ, вып. 2, с. 60]; 'птица отряда веслоногих' [БСЗ, 1970, 
т. 2, с. 541]. В памятниках русской nпсьмеппости слово встречается с ХУН в., 
впервые зафиксировано в Словаре Нордстета 1780 г. 

Н. В. Горяев [1896, с. 9], А. Преображенский [т. 1, с. 13] и авторы Словаря 
Шlостранных слов [1954, с. 93] считают это слово переоформленнем греческого 
pelekan. л. А. Булаховский относит слово К грецизмам, перенятым устным 
пугем прямо или при татарско-турецком посредстве [1948, с. 184]. ,.по данным 
словаря Будагова, в татарском языке (очевидно, древнем) существуют формы 

баклан, баглан и баклан кQЭ со значением 'дикий гусь'. В турецко-французском 

словаре Самибея находим слово баглан со значением 'птица дрофа' [Дмитри

ев, 1958, с. 18]. М. Фасмер также предполагает восточное заимствование и при
водит эти же тюркские примеры [1, с. 110]. В турецко-болгарском словаре Сто: 
яна Романски [1962, с. 47] имеется слово baglan, означающее дрофу или разно
видность дикого гуся. Н. М. Шанский из всех этимологий этого слова наиболее 

предпочтительной считает тюркскую [1965, с. 16]. 
В словаре В. Радлова baglan (кирг.) имеет значение 'большого роста и 

толстый' [т. 4, с. 1458]. В современных казахском и каракалпакском языках 
baylan с этим значением употребляетси по отношению к животным: baylan 
qaz 'крупный гусь', baylan qozu 'жирный, толстый игненок'. 

Не вызывает сомнении, что к этому тюркскому слову восходят и другие 

значении слова баклан в русских народных говорах: обл. (сиб., смб.) 'болван, 

чуРбан, чурка, отрубок, баклуша'; (вид., ниж.) 'большаи голова, головища, го

ловач, голован, головастый': "Не по баклану ум. Велик баклан, да есть изъян" 

[Даль, т. 1, с. 40]; (вит.) 'толстый, неповоротливый, неуклюжий человек, ребе
нок' [СРНГ, 1966, вьщ. 2, с. 60]. 

Балобан - 'хищная птица семейства соколиных' [БСЗ, 1970, т. 2, 
с. 582]; б ал аб ан, б ал о б а н, обл. (сиб.) 'вид большого сокола, употреблиемого 
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ДJU! травли зайцев' [Даль, т. 1, с. 41]. В памятниках русской письменности 
слово отмечается с ХУН в. 

Ф. Корш пытался установить связь зтого слова с турецко-персидским 

paыavan 'богатырь' [1903, с. 2]. Против этой этимологии выступил П. Мелие
ранский, считавший слово заимствованием из тюркских языков, в которых оно 

первоначально означало 'большеголовый' (киргизское и казахское Ьаlарап 

'птенец', т. к. У nтеицов несоразмерно большая голова). Со временем слово При_ 

обрело значеиие 'большой, крупный, огромный'. Этот эпитет сначала ПрИJIа-< 

гался к одному ИЗ крупных видов охотничьего сокола, который затем иачал на

зываться Просто балабан [Мелиоранский, 1905, с. 75 - 76]. Значение 'большой, 
огромный, с громадной головой' слово ЬаlаЬап имеет только в' тypeЦKOM~ 

крымскотатарском и гагаузском языках. Поэтому источником русского за

имствования можно считать крымскотатарский язык, т. к. В горах и на южном 

берегу Крыма балабаны живут оседло. Ср. в туреuком И KpьrмcKoTaTapcKoM 

ЬаlаЬап 1) 'с громадной головой, большой, толсты�';; 2) род хищиых пrnu 
[Радлов, т. 4, с. 1494]. 

В русских народных говорах слово балабан, балобан употреБЛllется и в 

других значениях: 1) 'болван, глупец, дурак'; 2) 'болтун, пустомеля'; 3)'неyклro.. 
жий человек'; 4) 'рослыI,. тучный человек' и др.; I балобушка - 'о большой 

голове ребенка' [СРНГ, 1966, вып. 2, с. 84]. 

Это слово Проникло в некоторые другие языки и употребляется в анало

гичных значениях: болг. ЬаlаЬап 'ястреб-перепелятник', серб. baIaban 'толс
тыI',, польск. balaban 'хвастун', рум. Щ:1~Щ:поs 'колода, глыба'. Тюркское проис
хождение всех этих слов не вызывает сомнения. 

Буга й, обл. (южн.) 'болотная птица из семейства цапель; выпь' [ССРЛЯ, 

1950, т. 1, с. 664; Даль, т. 1, с. 135]. "Кричит где-то в камышах какая-то таинст
венная птица, которую трудно увидеть и которую здесь зовут бутаем" (из 

письма А. П. Чехова Щеглову от \о мая 1888 г.). 

Появление семемы "выпь" у восточнославянского слова тюркской этимо

логии бугай 'племенной бык' объясняется тем, что выпь издает звуки, в чем-то 

напомвнающие рев быка, бугая. 

По мнению спеuиалистов, слово бугаи 'бык' воlШIО в русский язык еще в 

домонгольский период [МелиорансIrnЙ, 1905, с. 109]. Н. М. Шаиский относит 
бугай к древнерусским заимствованиям из татарского языка [1965, с. 209]. 
А. М. Щербак, напротив, считает татарское bugaj заимствованием из русского 
языка, где бугай < тюрк. buga 'бык'+й [1961, с. 82-172]. Но на русской почве 
такое Преобразование вряд ли могло ПроизоЙТВ. А. Н. Кононов полагает, что 

татарское и ногайское bugaj есть уменьшительная форма на j от buga 'бык' 
[1963, с. 133-141]. Мы разделяем это мнение, так как иарашение aj вмеао а 
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весьма распространено в татарской народной речи: ЬаЬа ~ babaj 'дед', 'отец', 
ana~aDaj 'мать', aga~agaj 'дядя'. 

В тюркских языках название быка buga звукоподражательного происхож
дения. Форма бугай, кроме русского, имеется в белорусском, украинском и 

польском языках (польск. buhaj 'ПЛеменной бык' < укр.). Из русского языка это 
слово Проникло в дналекты языка коми: бугуй 'сова, филин'. 

л. А. Булаховский писал, что "к названию относительно частому относят

ся случаи наименования птиц по млекоnитающим" [1948, с. 165]. Птица бекас 
·в некоторых русских говорах зовется барашек, баранчик [Даль, т. 1, с. 47], а в 
украинском языке - баран. Птица получила такое название за то, что она из

дает особые крики, напоминающие блеяние овец [БСЭ, 1970, т. 3, с. 96]. "За
блеял дикий барашек, кружась в голубой вышине весеннего воздуха, падая 

из-под небес крутыми дугами книзу и быстро поднимаясь вверх ... " [Аксаков, 
1966, с. 30]. В сноске писатель дает пояснение: "Так называет народ бекаса, 
потому что он, быстро и прямо опускаясь вниз, подгибает одно крьmо, а 

другим машет так часто, что от сильного упора в воздухе происходят звук, 

подобный блеянию барашка". 

Бульбуль - 'короткопалый дрозд, распространен в тропических и суб

тропических зонах Восточиого полушария [МСЭ, т. 1, с. 11]; обл. (нерч.) 'со
ловей' [СРНГ, вьш. 3, с. 274]. Этот вид дрозда получил свое название за краси
вое пение: бульбуль во многих тюркских языlах является названием соловья. 

Ср. тур., крым.-тат., аз. ЬiilЬiil, караим. диал., туркм. bilbil, кирг., уйг. bulbul. 
В DOркских языках слово из персидского (или арабского). (Серб.-хорв. уст. 

булбул 'соловей' < тур. ЬiilЬiil.) 

Бульгун, обл. (сиб.) 'вид совы' [Даль, т. 1, с. 141; СРНГ, 1968, вып. 3]; 
бельгун 'болотная сова, желтый сыч'. Темное слово [Фасмер, т. 1, с. 149]. 
Е. Н. Шипова [1976, с. 77] название mицы соотносит с казахским mii.lgiin ( < араб
ского) 'злой дух, черт' [Радлов, т. 4, с. 210], см. д и в. 

Бурнастый, обл. (сиб.) 'о голубях, курах и других птицах: хохлатый и 

мохноногий' [Даль, т. 1, с. 143; СРНГ, 1968, вып. 3, с. 295]. Е. Н. Шипова по

лагает, что "значение этого слова каким-то образом связано со словом бурнас

тый и бурлатый "рыже-бурая масть; окраска животных касается их шерсти и 

меха" [1976, с. 98]. Ср. тур., чаг. boruldai 'птицы пепельного цвета', казан. 
biirik, borik 'шапка, хохол' (у птиц), borikli 'имеющий шапку, хохластый' 

[Радлов, т. 4, с. 1664, 1887]. 
Бусел, бусол, бусель, обл. (зап.) 'аист, черногуз' [Даль, т. 1, с. 145]; 

"бусел, бусел, долгоногий, не ходи моей дорогой" (Лнт. ССР - об аисте) 

[СРНГ, 1968, вьш. 3]. "Названия аиста в славянских языках сплошь попадают 
в число слов, в том или ином ОТ1l0шении загадочных. Над всеми ними тяго

теет подозрение заимствования из других языков" [Булаховский, 1948, с. 165]. 
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Укр. бусель, бусько, бел. бусел, польск. busiel, busko bus, busek 'молодой 
аист' связано с бусый 'темно-серый, пепельный' [Фасмер, т. 1, с. 251]. Как н 
буэан, 'белый анст' [Фасмер, т. 1, с. 232], все эти названия аиста эrnмологически 
восхоДIП к тюркскому boz, buz 'серый': казаи. buz 'серый, беловатый', тур. и 
Др. boz 'серый, пепельиого цвета', каз. boz 'бледный' [радлов, т. 4, с. 1861, 
1866]. Ср. название аиста в диалектах караимского языка: busul, ьшш, Ьшоl 
[радлов, т. 4, с. 1865]_ 

Гоголь - 'птица из породы yrOK-НbIРКОВ' [БСЭ, 1972, т. 7, с. 6]; 'близкнй 
крохamo красивый нырок или yrKa' [Даль, т. 1, с. 364]. "А Игорь княэь поскочи 
roрностаемъ к тростию, и белым гоголемъ на воду" [Слово о полку Игореве, 

с. 41; СлРЯ ХI-ХVП ВВ., т. 4, с. 54]. 
По мнению многих исследователей, название образовано от удвоенного 

звукоподражании го- (ер. гогот) [Преображенский, т. 1, с. 136; КрЭС, 1971, 
с. 107; Шанский, 1972, с. 113] и ивлиется родственным словам гоготать, гагара. 
Ф. П. филин также считает слово гоголь звукоподражательным [1962, с. 210]. 
Подобные названии встречаютси во мноmх славинскнх, балтийских н некото

рых других языках: ср. лит. gagonas 'гусак', gagalas 'аист', gaigaIas 'селезень', 
Др.-прусск. gaiga1a 'гагара' [Преображенский, т. 1, с. 136], латыш. gegals 'нырок', 
gaiga1a 'порода чайки', Др.-исланд. gagl 'снежный гусь' [Фасмер, т. 1, с. 425]. 

Однако более убедительной нам представляется тюркскаи этимология 

зооннма гоголь. Ср. тюрк. gogiil, кнрг. kogiil, kogol 'селеэень', икут. koyiilliix 
'хохлатая утка, нырок, хохлушка, малая гагара', хакасск. kogildi 'кулик', kogik 
'сизая утка', шорск. kоgШаs 'соловей', барабlПl. kiigiildij 'кулик' [Радлов, т. 2, 
с. 1232, 1233, 1427]. Ср. также баш"., тат. диал. kiiga\ 'селезень'. В основе всех 
этих названий птиц лежат слова, обозначающие цвет: тюрк. kogiil, gogiil, g6giil 
'сизый, синеватый, сероватый, голубоватый' < kok, gok, gok 'синий, сизый, 
серый, голубой' + уменьшительный аффикс -ii1, -ш, -1. Птнца гоголь так назва
на ПО цвету своего оперения, так как у нее "цвет перьев сизый, даже голубова

тый' с легкими отливами" [Аксаков, 1966, с. 152]. 
Невозможность заимствовании названии птицы тюркскими языками из 

русского Н. А. Баскаков аргументирует тем, что "в чувашском языке название 

той же птицы сохранилос!> в старой форме kiivakal также от основы kiivaka1 
'зеленоватый, сизый' [1979, с, 6]. Ср. еще чув. kavak 'синий, голубой, сивый'. 
В. Г. Егоров полагает, что название утки в чувашском языке kiivaka1 звукопо
дражательное, по издаваемому утками крику ква-ква [1964, с. 96]. Однако это 
менее вероятно. 

Девякуш - 'страус'; только др.-русск. Из тюрк., ср. тур., КРЫМ.-тат., 

аз. dava 'верблюд' и kus 'птица' [Фасмер, т. 1, с. 492]; девякуша - 'страус': 

"Да слоны родятся, да продаютъ в локоть, да девикуши продаюТЬ в весь" 
(Х. Афан. Никит., 21, 1472. - Цит. по: [СлРЯ XI-хvп вв., т. 4, с. 199]). ер. 
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также тур., крым.-тат., аз. diivii 'вербmoд', diivii kusu 'страус' [Радлов, т. 3, с. 
1692, 1693]. 

Див - 'зловещая птица; вероятно, пугач, филин' [Даль, т. 1, с. 435, на 
слово диво]. "Возможно, через какой-то из тюрк. JIЗ. из ср.-перс., нов.-перс. 

dёv 'демон, дьявол', авест. dаёvа 'злой дух'" [Фасмер, т. 1, с. 512]. Ср. тур. udev 
'злой Д)х', dev 'великан; демон, сатана'. В значении мифологического существа 
дР.-русск. ди8"Ь встречаетси в "Слове о полку Иго реве": "Дивь кличетъ врьху 

древа, велитъ послушати землн незнаеме" [СлРЯ XI-XVII вв., т. 4, с. 243]. 
Поивление семемы 'фнлин' у слова див можно обьиснить существовавшим 

в народе поверьем, что "филин да ворон зловещие птицы, н крик их к не

счастью"; "пугач (филин) не к добру крнчит" [Даль, т. 4, с. 534; с. 535 на слово 
пугать]. Ср. описание крика этой птицы у Мельникова: "пискливый крик, 

будто человек в отчаинном борении со смертью зовет к себе на помощь" (пит. 

по: [Фасмер, т. 3, с. 400]). 
Небезынтересно, что у рида тюркских народов сова, сыч н фнлин также 

считаются "несчастными" птицами н их названня байкуш, байгуш, байкус 

употребляютси впереносном значенни 'бедняга, несчастный'. Ср. «баЙI"УШ, 

обл. (оренб., урал., самар., ДОН., тер.) 'бедняк, нищий, бродига'; (оренб.) "ле

нивый, нелюднмый человек"» [Даль, т. 1, с. 38; СРНГ, 11, с. 53]. 

Казарка - 'птица отрида гусеобразных' [ссрля, 1956, т. 5, с. 656]; 
казара, казарка, казаруха 'малы�й дикий гусь, тонкокmoвый' [Даль, т. 2, 
с. 73]. А. Преображенский, ссылаясь на Ф. Корша, отмечал, что Пронсхожде
ние этого названни неисно, возможно, оно восходнт К тур. kaz 'гусь' [1, с. 282]. 
Ср. также тат., башк., каз., ног., кумык. kaz 'гусь'. М. Фасмер считал эту эти
мологию неубедительной, однако своей версии не высказал [т. 2, с. 159]. л. А. Бу
лаховский относит слово к заимствованиям из тюркских JlЗыков, вероятнее 

всего из татарского. Он Приводит и украинское название этой птицы гусарка, 

которое, по его мнению, возникло в результате народной этимологии [1948, 
с. 183]. 

Каравайка - 'птица семейства ибисов' [БСЭ, 1973, т. 13, с. 373]; 'кулик, 
черный кулик, птица ибис или приморский кулик' [Даль, т. 2, с. 89 на слово 
каравай]. В СССР каравайка раСПространена на юге Европейской части, в Ка

захстане и в Средней Азии. 

Этимологическими словарями русского языка название птицы не рассмат

ривается. Вероятно, оно явлиется заимствованием тюркского названия одного 

из видов аистообразных: кирг. qarabaj 'черный аист', узб. qoraboj 'каравайка', 
'баклан', ккал. qarabaj 'баклан'. На русской почве название могло изменить
ся в результате народной этимологии, по ассоциации с русским словом кара

вай (В. Даль приводнт название птицы в одном словообразовательном гнезде 

с этим словом). Этому могло способствовать и то, что звонкие взрывные со-
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гласные в тюркских языках по сравнению с соответствующнми русскими со

гласными ОТJШЧаются относительно слабой артикуляцией: согласный б··в 

некоторых положениях почти не отлнчается от губно-ryбного в. Аналогнч

ное lfВЛение наблюдается и в топонимике. Название татарской деревни Arrac
товского райоиа ТАССР Карабай русскими произносится двояко: Карабаев"rl 

и Караваева, Причем последний вариаит имеет более широкое распростране

ние [Субаева, 1963]. 
Конечный слог -ка в слове каравайка возник по аналогни с названИJ!МИ дру

гих птиц. Название птицы в тюркских языках состоит из двух компонентов: 

qara 'черный' и baj 'богатый, обильный'. 
Карагуш - 'вид малого орла, татарский орел' [Даль, т. 2, с. 90] .. ;Из 

тур., чаг., уйг., тат. kara 'черный' и kus 'птица', karakus 'орел' [Радлов, т. 2, 
с. 134]" [Фасмер, т. 2, с. 191]. Ср. туркм. garagus 'орел-могильник', кир·г; 

qara qus 'стеIПIOЙ орел', ккал., каз. qaragiis, старокъmч. qaraqus, узб. qaraqus; 
уйг. qaraqus 'степной орел', ног. qaraqus 'орел', тат. qaraqos 'орел'. Фонетичес
кий облик слова говорит о том, что иазвание птицы в русский язык Проникло 

из башкирского языка, в котором qaragus является обозиачением ПОДОРЛИl<а, 
стервятника. 

Пустельга - 'небольшая хишная птица семейства соколиных' [ССРЛЯ, 

1961, т. 11, с. 1708]; пустельга, пустерга 'ястребок, который ЛОВИТ только 
мышей и насекомых' [Даль, т. 3, с. 540 на слово nустой]. "Предполaraют про
исхождение от русск. пустой, так как эта птица живет в пустыниых местах 

(Mi, EW, 268; Преображенский, П, 154). Образование необычво" [Фасмер, 
т. 3, с. 410]. Элемент -ельга в слове пустельга А. Преображенский пытался 
объяснить аналогией со словом иволга. Однако это малоубедительно. С тюркс

кой эmмологией названия птнцы выступил В. А. Никонов: "Многие c.JIOBa, 
кажущиеся нсконно славянскими, вошли из других языков (пустельга нз тюрк. 

посторгай 'жаворонок') [1963, с. 217-235]. Исследователь название птицы 
пустельга своднт к двум тюрк. словам: boz 'бледный, серый, сизый' н torgai; 
turgai, означающим в одних яэыках жаворонка, в других - скворца н воробья. 

Однако это сомннтельно в фонетическом, а главное, в семантическом отноше

нии. Трудно аргументировать, как тюркское 'воробей' в славянских языках мог

ло Превратиться в 'сокола'. По нашему мнению, второй компонент слова nус

тельга-тельга связан не с тюрк. torgai, turgai, а с названием одного нз видов 
сокола в тюркских яэыках: кирг. ite1gi 'балобан (вид сокола)', тат. 1itii.lge 'ба
лобан (вид большого сокола)', каз. ite1gi 'лунь', уйг. it1i1gii 'пустельга'. Следо
вательно, название пmцы пустельга является результатом сложения двух 

тюркских слов: boz, poz, bus 'серый, блеДНЫЙ, сизЬ!Й'+itе1gi 'вид сокола', т. е. 
первоначально buz (bos) ite1gi (poz ite1gi) означало вид сокола серого lIВeTa. 
(Ср. отмеченное словарем Радлова boz togan 'род сокола'.) 
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В результате народной этимолоrни слово в дальнейшем стало соотносить

ся с русской лексемой 'пустой', потеряло звук и начала BToporo компонента. 
Конечный rласный и бьm заменен rласным а, т. к. название птицы в01ШlО в 

состав существительных ж. р. Ударение на последнем слоrе также свидетельст

вует в пользу тюркскоrо происхождеПИJ! слова пустельrа (в русском языке 

слова с конечным -га, как правило, имеют ударение на основе). 

Название пустельга встречается и в друrих славянских языках: укр. пус

тельга, словен. posto1ka, чеш. posto1ka, польск. pustolka, pustulka 'пустельrа, 
коршун'. Поэтому мы присоединяемся к мнению В. А. Никонова, что "история 

слова пустельга напоминает о давних славян о-тюркских отношениях, ВОСХО

дяших еще к периоду славянской общности". 

Сарыч - 'хищная птица семейства ястребиных; канюк' (тур.) [ССРЛЯ, 

1962, т. 13, с. 192]; capbIra, сарыч 'хищная птица канюк, коршун' [Даль, т. 4, 
с. 139]. "Заимств. из тюрк.; ер. сев.-тюрк. saryca 'порода охотничьих соколов', 
тур. saryiia 'желтоватый', saryijyk 'какая-то птица' [Радлов, т. 4, с. 325]. От уйr. 
saryy 'желтый', тур. sary - то же, чar. sar 'кобчик, коршун', MOHr. sar, калм. 
sar" [Фасмер, т. 3, с. 564]. Н. К. Дмитриев относит сарыч "к тюркизмам в 
порядке пшотезы ... ср. тур. saryca 1) 'желтоватый',2) 'оса', 3) 'чижик'" [1958, 
с. 45]. 

Нет сомнения, что это заимствование из тюркских языков, скорее Bcero 
нз TaTapcKoro: тат. saryc, saryca 'вид ястреба'. Ср. также крым.-тат. saryc 'ка
нюк', кирr. sar 'коршун', тув. sary 'сарыч', узб. saryksor 'сарыч'. 

Птица названа по цвету оперения: ее rолова и спина имеют желтовато

бурую окраску. 

Султанка - 'южная болотная птица с пестрым оперением' [ССРЛЯ, 

1963, т. 14, с. 1181]; 'красивая новоrоландская болотная курочка' [Даль, т. 4. 
с. 359 на слово султан]. Птица получила свое название, вероятно, за пестрое 
красивое оперение и окраску: "Голый щиток на лбу, клюв и нош красные. 

Оперение rолубовато-зеленое с фиолетовым" [БСЭ, 1976, т. 25, с. 64]. Связь 
названия с тур. sultan « ар.) очевидна. 

Чаrрава, чеrрава,обл. (касп.) "малеиькая чайка; большой черноrоло

вый, алоклювый крячек" [Даль, т. 4, с. 580]. "Заимств. из тюрк., ср. чаr. cegar 
'буланый (о лошади)', каз. sagiir 'сероглазый', алт. sokur 'пестрый', чув. tsa
giir 'желтоватый, бурый' [Фасмер, т.4, с. 310]. Ср. также тур. cakir 'rолубой', 
cakirdogan 'сероватый ястреб, перепелятник', cakirkanat 'вид утки', тат. cagyr 
'пестрый', ккал. segir 'серый (о rлазах)' [см.: Шипова, 1976. с. 370]. Птица по
лучила свое название по цвету оперения. 

Чумичка, обл. 'длиннохвостая синичка'. Название дано за длииный 

хвост и окрутлую форму тельца, которые напоминают круrлую ложку с очень 

69 



llJIHHHoii p}"IXoii OnOA08HWC rum "YMU"KY [MoHceeBa, 1974, c. 96]. 'IYM, "YMU", "Y

MUllKQ 'ynOJIOBJmK, .o:OJITOCTe6m.rli KOBm rum 60Jlbwall nOlKKa' [,[IaJIb, T. 4, c.614 Ha 

CJIOBO IIYMQH]. M. 4>acMep m13BaHHe npOJl3BOD)IT H3 TaT. eumyc 'rrocy.na.!lJlll IlHTbll', 

"ar. cumca ''1epaax', cumus, cumsuk '6oJlbIlIal! JIOlKKa', KhllI'l. Cömic 'myMOBKa' 

[T. 4, c. 381] . .l(mIHHOXBOCTall cBHH'IKa HMeeT H .o:pyroe, HCXOHRO pyccxoe RalBaHHe 

onOA08HUlleK. 

METAPHORISCHE ART DER BENENNUNGEN DER VÖGEL 

D. SETAROW 

Zusammenfassung 

Eine der wichtigen Anen der Benennungen der Vögel in vielen Sprachen ist die metapho
rische An. 

In diesem Anikel beschreibt man die gemeinsamen und spezifischen Anzeichen der Benen
nungen der Vögel in verschiedenen Sprachen. 
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