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Аннотация: В статье исследуются орнитонимы-фразеологизмы, репрезенти-
рующие концепт «человек» в аварской языковой картине мира. Определена 
роль птиц в жизни аварцев, описана национально-культурная специфика 
фразеологической картины мира с компонентами-орнитонимами, актуа-
лизирующими концепт «человек». В статье исследованы фразеологизмы с 
компонентами-орнитонимами: орëл, ворона, курица, петух, сокол и т.д., по-
зволяющие получить представление о разных видах птиц в национальном 
сознании аварцев. Посредством фразеологических единиц с компонентом-
орнитонимом актуализируются такие качества человека, как хитрость, хра-
брость, гордость, свирепость, злость, глупость и т.д. Методы. Концептуаль-
ный анализ, cемантический анализ, статистический анализ.
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Summary: The article examines ornitonym phraseological units that 
represent the concept of «human» in the Avar language worldview. 
The role of birds in the life of the Avars is determined, and the national 
and cultural specificity of the phraseological worldview with ornithom 
components that actualize the concept of «human» is described. The 
article examines phraseological units with ornithomymic components: 
eagle, crow, chicken, rooster, falcon, etc., which provide an idea of 
different types of birds in the national consciousness of the Avars. 
Phraseological units with an ornithomymic component actualize such 
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Введение

Целью статьи является исследование фразеологиз-
мов с компонентом-орнитонимом, репрезенти-
рующих концепт «человек» в аварской языковой 

картине мира; определение роли птиц в жизни аварцев; 
описание национально-культурной специфики.

 Актуальность темы исследования обусловлена 
недостаточной изученностью фразеологизмов-орнитони-
мов в аварской языковой картине мира, необходимостью 
детального рассмотрения фразеологизмов с компонен-
том-орнитонимом, актуализирующих концепт «человек».

Птицы в жизни человека играют существенную роль. 
Анализ внутренней формы и значения фразеологиче-
ских единиц c компонентом- орнитонимом позволяет 
отразить наиболее важные культурно и социально зна-
чимые характеристики концепта, связанные с наблюде-
нием и интерпретацией мира человеком; определить 
направления метафорического переноса, которые реа-
лизованы в концептуальных метафорах. 

 Исследование фразеологизмов c компонентом-орни-
тонимом позволяет выявить не только метафорические 

значения и ассоциации, актуализирующие идентифици-
рование человека и птицы по различным признакам, но 
и по всем представлениям о разных видах птиц, имею-
щихся в национальном сознании.

Основные результаты и обсуждение

В дагестановедении сделаны первые шаги в изучении 
фразеологических единиц с компонентом-орнитонимом 
[2, С. 33], сопоставительному анализу звукоподражатель-
ных орнитонимов русского и кумыкского языков посвя-
щена статья Алиевой C.А. [1, С. 67].

Материалом исследования послужили: картотека 
наименований птиц в пословицах (около 140); картоте-
ка фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом - ор-
нитонимом. 

Выбор компонента-орнитонима неслучаен и обу-
словлен тем, что он характеризуется частотностью упо-
требления и образует обширный спектр фразеологиче-
ских единиц аварского языка.

Необходимо отметить, что в аварской языковой карти-
не мира в пределах одной ФЕ может быть выделено более 
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одного концептуального признака, присутствуют приме-
ры сочетания двух и более концептуальных метафор. 

Для характеристики тех или иных качеств челове-
ка в составе компаративных фразеологических единиц 
довольно широко используются названия домашних и 
диких птиц. В них использованы образы орла, вороны, 
курицы, петуха, сокола и т.д. для характеристики таких 
качеств, как хитрость, храбрость, гордость, свирепость, 
злость, глупость и т.д.

Образ одной и той же птицы может ассоциировать-
ся с совершенно разными чертами характера человека. 
Так, образ совы используется в аварском языке с нега-
тивным оттенком для характеристики близорукого че-
ловека, например: беццаб руз «слепая сова», беццаб руз 
гIадин «слепой как сова». В паремиологических едини-
цах: Къаси вахъун, къад вегун, рузил гIамал жибго те! «Но-
чью бодрствуя, утром отсыпаясь, оставь повадки совы! 
Ригьда рега, ригьда рахъа, рузил гIамал жибго те! «Вовре-
мя ложитесь, вовремя вставайте, повадки совы оставь-
те!» – формы повелительного предложения требуют не 
уподобляться повадкам птиц, так как это не свойствено 
человеку и может отразиться на его здоровье. 

Для обозначения безвыходного положения, в кото-
рое попадает человек, в аварском языке применяется 
фразеологическая единица рузил рагIад сверизе «по-
пасть в безвыходное положение», букв. «совы тень по-
вернуть»; рузил рагIад «беспомощный», букв. «тень совы» 
используется в аварском языке по отношению к детям 
в значении «плакса», «слабый», «беспомощный». Тень 
совы невозможно увидеть, так как сова – ночная пти-
ца, поэтому состояние безысходности, беспомощности 
сравнивается с тенью совы. Фразеологическая единица 
рузица бусен лъезе применяется в двух значениях:1) для 
обозначения седины; 2) состояния бедности, опустошен-
ности. Для обозначения седины применяется из-за того, 
что оперенье совы часто имеет сероватый цвет с бо-
лее или менее густо разбросанными чёрными пятнами. 
Cостояние бедности и опуcтошенности связано с тем, 
что совы выбирают место для гнезда в развалинах, на 
крышах и чердаках покинутых домов.

Образы птиц используются с целью выделить поло-
жительные или отрицательные качества человека, по-
средством уподобления человека той или иной птице. 
В аварском языке с образами птиц ассоциируются чаще 
положительные качества характера человека, неже-
ли отрицательные, например: Мадинаги гагуги гIадин. 
«Жить в согласии, любя друг друга, но не имея возмож-
ности встретиться», букв. «Как Мадина и кукушка».

В этническом сознании аварцев цIум «орёл» симво-
лизирует «храбрость», «гордость» и «славу», например: 
цIумлъун воржарав «высокого полёта», «добившийся мно-

гого», букв. «орлом полетевший»; гъадил цIум лъугьунареб 
«из вороны орел не получится» – репрезентируется сла-
бый человек, который не может быть сильным; «цIудул 
берал «орлиные глаза» – применяется по отношению к 
наблюдательному, зоркому человеку. Синонимом зоо-
морфной метафоры цIудул берал «орлиные глаза» явля-
ется выражение кинабго бихьулел берал «зоркие глаза». 

Каждый человек очень дорожит и любит свою Роди-
ну. В аварском языке любовь к родной земле, очагу ре-
ализуется в следующих паремиологических единицах 
c орнитонимами: РикIкIаде боржараб – гIумру къокъаб 
цIум. «Жизнь орла, улетевшего далеко, – коротка», букв. 
«Далеко улетевший – жизнь короткий орел» – применя-
ется для пояснения, что на Родине лучше, чем на чуж-
бине; «ВатIан! ВатIан!» – ян ахIарабила зазида чIараб 
хIанчIицаги. «Родина! Родина! – кричала птичка на колюч-
ке» – применяется для выражения сильной любви к Ро-
дине; ВатIан гьечIев чи – кечI гьечIеб булбул. «Человек без 
Родины – соловей без песни» – сравнивается человек без 
родины c соловьём без песни; Куркьбал гьеч1еб хIинчI 
гуребила, ВатIан гьечIев чи гуревила. «Без крыльев –  
не птица, без Родины – не человек» – в значении «никто»; 
ХIанчIие бусенги – ватIан, къоркъое хIорги – ватIан. «Пти-
це и гнездо – родина, лягушке и озеро – родина».

В паремиях аварского языка наблюдается ассоциа-
ция метафорического переноса человек-орнитоним, на-
пример: Бица-бицаралда божулев чи – гьорол къоялъ 
хIелкил рачI гIадав чи. букв. «Человек, который верит все-
му, – как хвост петуха в ветреный день». Эквивалентно 
паремии русского языка «Куда ветер подует, туда и ты».

Для актуализации трусости применяются паремии: 
Кето гьечIеб бакIалда гIункIкIги – бахIарчи, цIум гьечIеб 
бакIалда чудукги – бахIарчи. «Там, где нет кошки, и мыш-
ка – герой, где нет орла, и орел-стервятник – герой»; 
Хъарчигъа бихьидал хIанчIазул тIел гIадин. «Как птицы, 
увидевшие ястреба» – испуганно; ХIинкъараб лочнохъе 
чан щолареб, хIинкъараб боца хъала бахъулареб. «Трус-
ливый сокол не поймает добычу, трусливое войско кре-
пость не возьмёт».

В аварском языке фразеологическая единица: Бачалъ 
чудук гIадин. букв. «Как орел-стервятник среди телят» – 
применяется для осуждения взрослых, которые не по 
возрасту находятся в кругу маленьких детей.

 Представление об орнитонимах распространено по 
всему миру как о человеческих душах также широко, как 
и то, что они являются воплощением предсказаний, бес-
смертия, радости. В аварской языковой картине мира 
орнитоним гъеду «ворона», согласно приметам, является 
предвестником беды, несчастья, горя и т.д. Например: 
Азбаралда гъеду чIей – лъикIалъе гуро! «Если ворона во 
двор прилетит – не к добру». В языковой картине авар-
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цев нухъа «чёрный ворон» представлен более сильным, 
чем ворона например: Нухъил бер гъадица бахъарабила. 
«Черному ворону ворона выколола глаз». Смысл паре-
мии заключается в том, что против сильного найдется 
тот, кто его сильнее. 

В русской и вообще славянской традиционной куль-
туре черный цвет ворона воспринимался как знак нечи-
стой силы [3, С. 109]. Не случайно ворон в фольклорных 
и мифологических текстах выступает предвестником 
смерти, войны и крови [8, С. 275].

В паремиологических единицах с орнитонимом гъеду 
«ворона» репрезентируются различные качества и со-
стояния человека: Гъеду гъагъадунила лочнол къимат 
холареб. «Оттого, что ворона каркает, сокол не потеря-
ет уважение» – порядочного человека не очернишь; 
ГъотIодаса гъотIоде кIанцIунилан гъадил лачен лъугьи-
наро. «Прыгая с дерева на дерево, ворона соколом не 
станет» – как бы человек не старался, если в нём не зало-
жено, он не станет лучше»; Гъадидаги кколебила бищунго 
г1акъилаб жибгойилан. «И вороне кажется, что она самая 
умная» – применяется к высокомерному человеку. О.Б. 
Симакова замечает, что: «Во фразеологизмах позитивная 
оценка сокола [...] достигается, как правило, сравнением 
его с вороной» [7, C.145].

З.М. Маллаева считает, что в аварском языке исполь-
зуются «зоо-семантические метафоры содержащие, как 
правило, негативные оценки адресата речи и грубую 
экспрессию неодобрения, пренебрежения» [6, С. 100]. 

В паремиологических единицах человек сравнива-
ется с птицами, например: Мокъ гьечIеб гIанкIу гIадин 
хутIун вугила. «Как курица без насеста» – о бездомном 

человеке; Ханазда тIад кIусараб гIанкIу гIадин. букв. «Как 
курица на яйцах» – применяется к человеку ленивому; 
ХIелкил гIадаб гIамал, гIебу гIадаб ракI. «Характер как у 
петуха, cердце, как шило» – относится к задиристому 
человеку; Боржине къачIараб цIум гIадин. «Как орел, гото-
вый взлететь» – применяется к человеку, который всег-
да на старте, к горделивому, высокомерному человеку. 
Хангишил хIелеко гIадин, уне-уне хутIагийила. «Как петух 
Хангиши шёл и шёл бы ты! – желают человеку бесцель-
ной, беспорядочной жизни.

В аварском языке более 20 паремиологических еди-
ниц с лексемой хIинчI «птица», репрезентирующих кон-
цепт «человек». Лексема «птица» употребляется для 
ироничного обозначения человека недалекого ума, на-
пример: ХIанчIидагIан гIакълу гьечIев. «Сколько у птицы 
даже ума нет у него»; ХIинчI бихьунила рорженги букIунеб. 
«Какая птица, такой и полëт» –применяется с точки зре-
ния общественного положения. В паремии ХIанчIил ба-
гьа – чIарил хъат. «Цена птицы – столько, сколько на ла-
дони сена» – репрезентируется никчёмный человек.

Заключение

Таким образом, паремии и фразеологизмы с ком-
понентом-орнитонимом аварского языка активно ис-
пользуются для репрезентации концепта «человек» в 
аварской языковой картине мира. Фразеологизмы с 
компонентом-орнитонимом, приведенные в статье, по-
зволяют резюмировать следующее: орнитонимы цIум 
«орёл», гагу «кукушка», хIинчI «птица» – применяются для 
репрезентации положительных качеств человека; орни-
тонимы гъеду «ворона», хIелеко «петух», гIанкIу «курица», 
чудук «орёл-«стервятник» – актуализируют отрицатель-
ные качества человека.
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