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В статье анализируется одна из групп анималистических пословиц 
и поговорок, включающая в себя орнитонимы — восточнославянские 
наименования птицы «кулик», прежде всего лексемы кулик и зуй. 
Прослеживается судьба таких паремий в собрании «Старинных 
сборников русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX 
столетий» П. К. Симони (1899 г.) и других сборниках Петровского 
времени. Такие пословицы классифицируются тематически и семан
тизируются. Особое внимание уделено конкуренции лексем кулик 
и зуй: если первая в составе пословицы Каждый кулик своё болото 
хвалит активно употребляется и сейчас, войдя в литературный 
язык, то пословицы с компонентом зуй имеют региональный ареал 
и малую употребительность. Русские пословицы и поговорки сопо
ставляются с украинскими и белорусскими, обнаруживая достаточно 
большое сходство.

Ключевые слова: восточнославянская паремиология, пословицы 
и поговорки, паремия, русские паремиологические анимализмы- 
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Анимализмы как объект исследований диалектологов 
и лингвогеографов уже давно привлекли интерес, о чём сви
детельствуют и регулярные анкеты, и их обсуждение на еже
годных конференциях ЛАРНГ. В этом году наша конференция 
счастливо совпала с выходом 2-го тома ЛАРНГ «Животный

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-012-42008 «Пословицы и поговорки Петровско
го времени как культурный феномен языковых реформ (ретроспектива 
и перспектива)».
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мир», с чем хочется поздравить всех авторов. Не меньший 
интерес к этой проблематике, в связи с мощной коннотатив- 
ностью наименований животного мира, давно уже проявляют 
и фразеологи и паремиологи, о чём свидетельствует, в част
ности, и наша коллективная монография «Анималистиче
ская фразеология в славянских языках (Лингвистические 
и лингвокультурологические аспекты)», созданная на основе 
материалов международной конференции 2018 г. в СПбГУ 
[Анималистическая фразеология 2019]. Естественно, что 
в необъятном семантическом поле анимализмов достаточно 
почётное место занимают наименования птиц — орнитонимы. 
Многие из них уже неоднократно анализировались в самых 
различных аспектах. Не случайно и на нашей конференции 
ЛАРНГ этого года представлены 2 доклада такого рода: 
Е. Б. Мироновой (Астрахань) «Наименования животных 
и птиц Астраханской области» и Л. З. Бояриновой (Смоленск) 
«Наименования птиц в смоленских говорах».

Монументом среди таких исследований по русским орни- 
тонимам возвышается книга Н. А. Кожевниковой и З. Ю. Пе
тровой «Материалы к словарю метафор и сравнений русской 
литературы XIX -X X вв. Вып. 1: Птицы» (Кожевникова, 
Петрова 1).

Понятно, что особое внимание в таких исследованиях при
влекают названия известных, «оперённых» привычной всем 
носителям языка метафорикой птиц — как домашних (курица, 
петух), так и недомашних (соловей, воробей, ворона, сорока, 
кукушка, тетерев и под.). Отмечая активность наименований 
птиц в украинском малом фольклоре, М. М. Пазяк справед
ливо подчеркнул, что «Образи кулика, синищ виступають 
у малочисельнш групі паремій» [Пазяк 3: 19-20].

Действительно, эту небольшую птицу — кулика — нельзя 
назвать одной из самых популярных и повсеместно известных, 
хотя носители русского, украинского и белорусского языков её 
знают. И, пожалуй, знают благодаря пословице Каждый кулик 
своё болото хвалит. Эта пословица не выходит за пределы 
восточнославянского языкового пространства, хотя название
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этой птицы — не только праславянское, но и балто-славянское 
и даже имеет проекцию в древнеиндийское языковое поле. 
Общий восточнославянский ареал этой паремии, казалось бы, 
должен гарантировать её запись в паремиологических собра
ниях Петровского времени. Однако эта пословица о «кулике» 
в записях до середины XIX в. отсутствует. При этом за почти 
200 лет она широко засвидетельствана многими источниками 
в восточнославянском пространстве в разных вариантах.

Отражают эту пословицу и восточнославянские паре- 
миологические источники, хотя при этом — практически без 
вариантов:

бел.: К а ж д ы  кулік на сва ём  балоце вялік.
укр.: К о ж н и й  (У сяк ) кулик свое болот о хвал ит ь.
Более раннюю, почти столетнюю, хронологию имеет 

другая, сейчас менее уже известная, пословица о кулике — 
Д а л ек о  к ул и к у  до П ет р о ва  дня. Она зарегистрирована 
как в паремиологических сборниках Петровского времени 
с начала XVIII в., так и в рукописном собрании П. К. Симони, 
имеющем, судя по всему, более глубокую временную «дально
бойность» и проекцию в некоторые современные источники.

Она была известна в начале XVIII в. и в семантически 
прямо противоположном варианте: Н еда л ек о  к у л и к у  до 
П ет р о ва  дни. Тат. нач. XVIII в., 571.

Ср. и другие её варианты, распространённые в разных 
регионах России: Арх. Ирон. (1907). Г д е -п е т ь  к ул и к у  до 
П ет р ова  дня. СРНГ 6, 164, где гд е -п ет ь  — ‘как же ’; Д а 
леко к ул и к у до П ет р о ва  дня, а раку с к л еш н ёю  — до 
коня с копы т ом . Ан. 1988, 72; Перм. Д а л ек о  ли к ул и к у  
до П ет р о ва  дня  ‘Хвастливому или несведущему человеку 
нетрудно выдать желаемое за действительное’. Прок. 1988, 
169; Д а л ек о  к ул и к у до орла. Сок., 433, 524.

Значение этой иронической пословицы несколько амбива
лентно: ‘Ещё многого не хватает кому-л. до полного успеха;

1 В целях экономии места данные об источниках приводятся в сокращении. 
Читатель найдёт точные данные в «Большом словаре русских пословиц» 
(Мокиенко, Никитина, Николаева 2010).
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ещё рано успокаиваться на достигнутом, отдыхать’ и ‘Ещё 
есть время радоваться, веселиться, жить без забот’ (Жуков: 
94). Её происхождение, отталкиваясь от амбивалентой семан
тики пословицы, толкуется неоднозначно (СРФ, 3-е изд.: 364).

Первое значение объясняется тем, что с начала весны до 
Петрова дня (29 июня по ст. ст.) жизнь кулика наполнена 
всякими заботами (уход за куличихой, за прожорливыми 
птенцами и т. п.). Лишь к Петрову дню, когда выраста
ют птенцы, труды кулика кончаются, можно и отдохнуть. 
(ОЭСРФ: 40-41); [Грушко, Медведев 2000: 115 и др.]. Второе 
значение расшифровывается иначе. По народному календарю, 
Петров день (29 июня) знаменует проводы весны. С насту
плением лета охотникам даётся разрешение стрелять птицу. 
Время от встречи весны до её проводов — это период, когда 
кулик может жить в полной беспечности и безопасности 
[Максимов 1955: 382].

Убедительнее по своей логике, как кажется, — метео
рологическое объяснение пословицы. От прилёта кулика до 
Петрова дня — далеко, большая разница во времени. Кулики, 
прилетая весной, приносят тепло, но настоящее тепло начина
ется с Петрова дня [Михельсон 1903: 223]. В пользу последнего, 
старого, но, как кажется, наиболее вероятного толкования 
этимологии пословицы, говорит и мифология. Кулик — один 
из обрядовых символов весны, птица, наделяемая в народных 
представлениях демонологическими свойствами. В южной 
России с куликом связывают приход весны и пекут «куликов» 
из теста, на Сорок мучеников. Дети в Курском регионе кладут 
«куликов» на верх стога соломы и поют веснянку, т. е. песню, 
прославляющую приход весны. Ср.: «Закрывай, кулик, /  Хо
лодную зиму < ...>  /  Открывай, кулик, /  Тёплое лето!». Это 
представление отражено и в поговорках — напр.: Прилетел 
кулик из заморья, вывел весну из затворья (СД 3: 40).

В паремиологических источниках Петровского времени 
сохранилась и ещё одна пословица, навеянная образом кулика. 
В ней, правда, используется иное, чисто русское наименование 
кулика — зуй:
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Зуй до воды охоч , а плавать не ум еет .
Сейчас эта пословица уже неупотребительна, а слово 

зуй  ‘общее название всех видов птицы кулика’, является 
диалектизмом, что подтверждается отсутствием его в тол
ковых словарях и паспортизацией в СРНГ (СРНГ 12: 23). 
Парадоксально при этом, что его уменьшительная форма 
зуёк  в значении ‘небольшая птица семейства ржанковых, 
обитающая по берегам водоёмов’ зафиксирована в «Толковом 
словаре русского языка» [БТСРЯ: 372].

Коннотативные доминанты, отражённые в популярных 
пословицах о кулике, характерны и для других восточнос
лавянских диалектных паремий с этим орнитологическим 
образом. Предлагаем их общую характеристику.

1. Среда обитания куликов. Этот признак положен 
в основу типичной дефиниции слова кулик в толковых сло
варях: «небольшая болотная птица семейства ржанковых, 
с длинными ногами и длинным носом» [БТСРЯ: 479]. Не 
случайно иллюстрацией к этому толкованию и служит по
словица Всяк кулик своё болото хвалит (Там же). Этот до
минантный признак положен в основу большинства паремий 
с компонентом «кулик»:

рус.: В сяк  (всяк и й ) кулик в (на) своём  болот е  
велик; И  (К а ж д ы й ) кулик в своём  болот е велик; 
К а ж ды й  кулик в своём  болот е хозяин. К а ж дом у  
кулику в своё болото охот а лет ет ь  ‘Каждого тянет 
в родной дом, домой’; К а ж дом у  кулику св о ё  болото: 
мне т у ; Собралися дум у дум ат ь кулики , на болоте 
сидючи; Собирались кулики, на болоте сидючи — они 
суздальцы и володим,ерцы (из песни); Стали дум у ду
мат ь кулики на болоте сидючи  ‘Об инертных, не гото
вых к решительным действиям людях’; Н асмехался кулик 
с болота , да и са,м т уда попал . Кубан. ППЗК 2000, 47; 
Один (одна) как кулик на болот е . Перм. Неодобр. Об 
очень одиноком человеке, домоседе. Подюков 1982; Бродит ь 
что зуй  по болоту . Народн. Неодобр. О постоянно бродя
щем где-л. (обычно в темноте) человеке.
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белор.: Знаець кулік сваё балота; Вялікага балота  
к ул ік ; Г э т а  к ул ік  вя л ік а га  балот а. К у л ік , дзе  т ы  
п р ы вы к? — А  ў  балоце. — Там ж а  мокра. — А  м н е  
т а м  добра. [Грынблат 1: 289].

укр: Знае кулик свое болото; К о ж ен  кулик до свого  
болот а привик; Усякий кулик до свого  озера привик.; 
Д е  кулик ви л уп и т ься , в т о м у болот і й ж и ве; В ел и 
к ого  бол от а кулик; К о ж н и й  кули к у  с в о е м у  болот і 
велик. [Пазяк 1: 219]. Ср.: Н а см іха вся  кул и к з болот а  
т а й сам т у д и  за,ліз. [Пазяк 1: 219]; Н а,см іявсь кулик  
бол от у т а й сам т уд и  ж  у  воду. [Пазяк 2: 389]; К ул и к  
за л и ш а е бол от о, л іт а е п о  п ол ю  — на я с н у  п о го д у  
(Я. п., Ж ит .) [Пазяк 1: 381].

К этой же группе относятся и пословицы, где общий 
тельмографический народный термин болото манифести
руется таким важным признаком этого объекта, как кочка: 
В ся к  кул и к на сво ей  кочке велик; И  кул и к на своей  
кочке велик.

К этой группе паремий, вероятно, можно отнести ирониче
ские характеристики похвальбы кулика своей «родословной»: 
П р и вел ось к ул и ку п о хва л и т ься  на век у; Д о в ел о с ь  на 
в е к у  и к ул и ку; В озвы си л  Б о г  к ул и к ов р о д ! Д 2, 216.

Обитание в болоте обусловливает и более расширенную 
пространственную зону кулика — околоводную.

Эта характеристика нашла отражение и в некоторых 
русских паремиях Петровского времени и их украинских 
параллелях:

З уй  до воды  охоч, а плават ь не ум еет . Петр. галер. 
нач. XVIII в., 28; СлРЯ ХУШ в. 8, 236; ПС, 315; ДП 2, 144; 
Рыбн. 1961, 65; Ан. 1988, 109, 156; Пск. СПП 2001, 131.

З уй  о х о ч  до воды , а п л ават ь не ум нее т . Сим., 106; 
СлРЯ XI-XVII вв. 6, 69; Сн. 1848, 147; ДП 2, 144; Д 2, 773.

Ср. укр.: І  кулик на воді, і музика на коні. [Пазяк 3: 355].
Связь с водными источниками отражена и в тех паремиях, 

где кулик выступает в паре с другими птицами — обита
телями озер, рек, морей и под.:
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К у л и к  да гагара — два  сапога  пара; К у л ь  да га 
гара — два  са п ога  пара. Ворон. (1892) ‘О супругах или 
товарищах, имеющих плохие качества’ СРНГ 16, 73, где 
к ул ь  — ‘кулик’; П ара : кули к да гагара. Д 3, 17; Ан. 1988, 
250; Ср.: Х о р о ш а  пара — г у с ь  да гагара. Рыбн. 1961, 85; 
Чем не пара — гу с ь  да гагара? Рыбн. 1961, 92; Б ез пары  
не ж и в у т  и гагары. Сок., 495. Ср. белор.: К у л ік  ча й ку  
ў з я ў  за чубайку. [Грынблат 2: 52]; укр. К ул и к  чайку взяв  
за ч уба й к у; Зам ічай, кул и чок , к уд и  чайка л ет и т ь. 
[Пазяк 1: 219].

В этом орнитологическом ряду, правда, можно найти 
и птиц, противопоставляемых кулику: В  н у ж д е  и кули к  
соловьём  свищ ет . Шутл.-ирон. В трудных условиях люди 
приободряются; К у л и к  на м ест е сокол и ном  не б уд ет  
п т и ч ьи м  госп один ом . Ср. укр.: К у л и к  на м ісці соко- 
л и т м  не б уд е  п т и ч и м  госп один ом . [Пазяк 1: 219].

2. Внешний вид кулика:
а) Небольшой размер птицы:
К ул и к  невелик, а вес н у  принёс. Сок., 446; К ул и к  не 

вел ик (н евел ик, Н евел и к  к ул и к), а вс ё -т а к и  п т и ц а  
(пт ичка). Д 2, 216; Соб. 1956, 62 Раз. 1957, 66; Рыбн. 1961, 
57; К ул и к  не велик (невел ик), а зева т ь  не велит . Ан. 
1988, 156; Н евел ик кулик, а все-т а к и  пт ичка. Сок., 152; 
Н евел и к  кулик, да нос длинен. Ан. 1988, 231; Сок., 527. 
Ср.: К ак кулик. Брян. Неодобр. Об очень худом, отощавшем 
человеке. Бойцов 1986.

бел.: Н е вялік кулік, ды ўс ё  ж  т акі пт уш ка. [Грын
блат 1: 68].

укр.: К у л и к  н е  вел и к , а в с е -т а к и  п т и ц я . [Па
зяк 1: 219].

б) Длинный нос птицы:
Н евел и к  кулик, да нос длинен. Ан. 1988, 231; Сок., 

527; нос у кого как у  кулика. Прост. Неодобр. О чьём-л. 
длинном, остром носе. Н о с  у кого как к л еви т к а . Ряз. 
О чьём-л. длинном и тонком носе. СРНГ 13, 271, где кл,евит-
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ка — ‘кончик носа’, ‘небольшая болотная птица с длинным 
клювом (кулик)’.

3. Свойства поведения кулика:
а) Непоседливость, вертлявость: В ер т ет ься  как зуй. 

Народн. Неодобр. О вертящемся, не сидящем на месте человеке. 
ДП, 515; В ер т л я в как зуй . Народн. Неодобр. О вертлявом, 
непоседливом человеке. ДП, 686; В е р т е т ь с я  как кул и к  
(кул иком ). Народн. Неодобр. О чрезмерно подвижном, по
стоянно вертящемся человеке. ДП, 515; Д. 1, 309.

б) Хотя по орнитологической классификации кулики 
относятся к стайным птицам, паремиологическое зеркало 
отражает их пребывание в одиночестве, «нестайность»:

(сидеть) как кулик. Орл. Неодобр. Об одиноком чело
веке. Арсентьев КД 2, 86; (сидеть) как к ул и к  на дом у. 
Перм. Неодобр. Об одиноком, нелюдимом человеке, домоседе. 
Прокошева 1981; МФС, 52.

Парадоксальны, на первый взгляд, поговорки о кулике, 
которые как будто прямо противоположны этому свойству: 
К у л и к  к ул и к а  в и д и т  издалека. Сок., 187; бел. К у л ік  
к ул ік а  в ід з іц ь  зда л яка  [Грынблат 1: 344]; укр. К у л и к  
к ул и ка  ба ч и т ь здал ека  [Пазяк 1: 219]. Однако этот се
мантический «парадокс» навеян диктатом рифмы кулика — 
издалека и не отражает, пожалуй, объективных наблюдений 
за жизнью птицы.

4. Кулик как предвестник весны (в народных при
метах) .

Эти коннотации, связанные с куликом, как мы видели, 
запечатлены в старинной пословице Д а л е к о  к у л и к у  до  
П ет р о ва  дня. Они отражены и в целом ряде других орни
тологических паремий:

К ул ик из зам орья принёс весн у из зат ворья. Яросл. 
ЯОС 4, 107, где з а т в о р ь е  — запертое помещение, место 
заключения; П ри лет ел кулик из зам орья, вы вел  в ес н у  
из за т во р ья  (п ри нёс в е с н у  из н евол ья ). Д 1, 186; Д 2, 
216; СРНГ 11, 85. <  Зат ворье — запертое помещение. СРНГ
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11, 85; П ри л ет ел  кул и к и з -з а  м оря, прин ёс в е с н у  из  
неволи. Сок., 447. Ср. бел. П р ы л я ц еў  к ул ік  з з а м о р ’я, 
в ы в е ў  вя с н у  з няволля. [Грынблат 1: 68]; укр. П рилет 1в  
кул и к із -за  м оря — в е с н у  приш с. [Пазяк 1: 381].

К этому ряду, видимо, можно отнести и такие паремии, 
которые характеризуют кулика как птицу перелётную:

И  кулик свою  ст ор он у зн а ет  — [при лет ает  (от 
л ет а ет  на зи м у)] . Д 2, 216; И  к ул и к  зн а ет  ч у ж у ю  
ст орону. Сок., 385; И  кулик ч у ж у  ст ор он у знает . Ан. 
1988, 112.

5. Разное.
К периферии паремиологических характеристик о кулике 

относятся поговорки с иной семантикой и не совсем ясной 
образностью и атрибуцией к интересующей нас птице — напр.: 
Н а куликину гору. Селигер. Неизвестно куда, некуда (ехать). 
Селигер 2007, 3, 167; Н а куликов день. Новг. Шутл. (1968). 
Никогда. СРНГ 16, 67; Б е с с о н н а  к ул и га . Обл. Неодобр. 
О ребенке, который не спит по ночам. СРНГ 16, 64, где 
к ул и га  — ‘птица кулик’. Ср. Д а,ж ы л іся  кулікі, ш т о  ні 
хлеба, ні м укі. [Грынблат 1: 413].

Подводя итог анализу паремиологических реминисцен
ций представлений о кулике, можно констатировать, что они 
во многом соответствуют биологическим наблюдениям над 
этой птицей из семейства ржанковых. Некоторые из них, 
как мы видели, отражают и мифологические коннотации, 
где кулик выступает вестником весны. При этом бросается 
в глаза практически полное отсутствие параллелизма таких 
представлений с этимологической расшифровкой наименова
ний кулика. Слово кулик как обозначение птицы «Scolopax» 
известно большинству славянских языков (бел. кулік, укр. 
кулик, чеш. kulik ‘кулик, зуек’, kulich ‘сыч’, пол. kulik, kulig 
‘кулик’ и др.), а также балтийских (лтш. kulainis ‘кроншнеп’, 
лит. kuolinga — ‘птица «Numenius arquatus»)’ и возможно, 
имеет индоевропейскую «дальнобойность» (ср. др.-инд. kulika 
‘какая-то птица’). Многие этимологи трактуют это слово как
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звукоподражание (Фасмер 2: 410-411; ЭСБМ 5: 154). Такое же 
происхождение признаётся и за собственно русским словом 
зуй ‘вид кулика «Tringa»’ — ср. с/х 3yj ‘жужжание’, 3yjamu, 
зу]им ‘жужжать’, 3yjaK ‘навозный жук’ (Фасмер 2: 108). По 
другой версии, псл. *kulikb возводится к псл. *kul- (<  и.-е. 
*kaul-) ‘косточка, нога’, что «обусловлено большим размером 
ног кулика» (ЕСУМ 3: 133).

В коннотативном спектре представленных в статье па
ремий таких характеристик, которые бы соответствовали 
этимологической расшифровке наименований кулика, нет. 
Но я бы добавил к этой констатации одно слово: Пока нет. 
Ибо доклады моих коллег, представленные на конференции 
ЛАРНГ-2021, и выходящие тома Атласа внушают надежду, 
что и такие коннотации найдут своё отражение в паремио- 
логической картине восточнославянского мира.
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On ornithological paremiology of the Petrine 
times (Kulik — Zuj ‘sandpiper’)

Valery M. Mokienko
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The article analyzes one of the groups of animalistic proverbs and sayings, 
which includes ornithonyms — the East Slavic words denoting sandpiper, 
primarily the lexemes kulik and zuj. The fate of such paremiae can be 
traced in P. K. Simoni’s ‘ ‘Ancient collections of Russian proverbs, sayings, 
riddles, and so on. 17 th- 19 th centuries” (1899) and other anthologies dating 
back to the Petrine epoch. Such proverbs are classified thematically 
and get a semantic interpretation. Particular attention is paid to the 
competition between the lexemes kulik and zuj: if the former in the 
proverb Kazdyj kulik svojo boloto hvalit has been actively used until now, 
having entered the standard language, the proverbs with the component 
zuj feature only regional distribution and unfrequent usage. Russian 
proverbs and sayings are compared to Ukrainian and Belarusian ones, 
proving to be essentially similar.

Key words: East Slavic paremiology, proverbs and sayings, paremia, 
Russian paremiological animalisms including ornithonyms, paremio- 
logical collections of the Petrine time.
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