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Введение 

Имя существительное по праву занимает важнейшее место в составе 

морфологических ресурсов русского языка. Это обусловлено его 

семантическими свойствами, количественным преобладанием над другими 

частями речи и потенциальными изобразительно-выразительными 

возможностями. Существительные заключают в себе предметные значения, 

без которых невозможно выражение мысли, поэтому использование 

существительных является обязательным условием всякой речевой 

деятельности.          

 Настоящая работа посвящена анализу бестиальных имен 

существительных в языковом и речевом аспектах.     

 Актуальность исследования определяется тем, что в морфологии, 

первой части грамматики, изучение классов слов принято начинать с 

существительного. В этом есть глубокий человеческий и научный смысл. 

«Форма имени существительного предназначена для сбережения духовного 

материала при помощи языка» [Чекасов, 2007. С. 5]. Категория имени 

существительного обеспечивает возможность мыслить предметно, в форме 

названия, даже отвлеченные понятия о качествах и действиях. В 

большинстве естественных языков существительное является специальным 

средством обозначения предмета, который дает наименования явлениям 

действительности. Значение предметности имени существительного 

реализуется в грамматических категориях рода, числа, падежа, 

одушевлённости и неодушевлённости. Большую группу одушевлённых 

существительных образуют бестиальные имена существительные, или 

существительные, называющие животных, насекомых, птиц, рыб и т.д. 

Бестиальные существительные противопоставлены второй большой группе 

одушевлённых существительных – личным существительным, которые по-

разному проявляют такие важнейшие грамматические категории, как род. 

 В системе выразительных средств русского языка особое место 
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занимают устойчивые выражения. Это не только особая группа в языковом 

пространстве, но и это еще важный элемент речи. Они делают речь 

выразительнее, ярче, эмоциональнее, многообразнее. С помощью 

устойчивых выражений, в состав которых входят бестиальные имена 

существительные, дается образная характеристика разнообразных явлений 

действительности, внешнего вида и внутренних качеств и действий человека.  

Объект исследования – бестиальные имена существительные.

 Предмет исследования – лексико-семантические и морфологические 

особенности  бестиальных имён существительных.  

Цель исследования: представить системное описание лексико-

семантических и морфологических особенностей бестиальных 

существительных. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать монографическую литературу по данной 

проблеме исследования, раскрыть содержание понятия бестиальное 

имя существительное; 

2. По данным толкового и словообразовательного словарей 

выявить корпус бестиальных существительных; 

3. Представить описание языковой природы бестиальных 

имен существительных: семантическая классификация, особенности 

выражения категории рода (с учетом характеристики родовых и 

семейных пар); 

4. Определить словообразовательные особенности 

бестиальных имен существительных, выявить группы суффиксов 

участвующих в образовании бестиальных существительных, 

установить их частотность;  

5. Выявить круг фразеологизмов, в состав которых входят 

бестиальные имена существительные, представить их тематическую, 

частеречную классификацию, рассмотреть с точки зрения 

вариативности, проанализировать с точки зрения наличия 
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стилистических помет разного типа (разг., прост., устар. и т.д.), 

эмоционально-экспрессивной окраски; 

6. Составить словник пословиц и поговорок, включающих 

бестиальные имена существительные по материалам «Пословиц 

русского народа» под редакцией В.И. Даля, представить краткий 

анализ семантики пословиц и поговорок с такой единицей, как 

«собака».  

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

систематизирован материал по проблеме бестиальных имен  

существительных, освещены различные подходы в рассмотрении этого 

корпуса существительных, выявлена специфика функционирования в 

различных языковых ярусах и речевых ситуациях.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

представленный  материал  может быть использован в процессе обучения 

русскому языку, в том числе и как иностранному, организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также послужить 

базой для разработки профильных курсов при углубленном изучении 

языковедческих дисциплин. 

Методы исследования: 

 описательный; 

 статистический; 

 метод обобщения; 

 метод сплошной выборки. 

Материалом для исследования послужили «Толковый словарь 

русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой (249 ед.), «Школьный 

словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова (89 ед.), 

«Школьный фразеологический словарь» В.П. Жукова и А.В. Жукова (198 

фразеологизмов),  «Сборник пословиц русского народа» В.И. Даля (1215 

пословиц и поговорок), «Этимологический словарь русского языка» Г.П. 

Цыганенко, «Краткий этимологический словарь русского языка» Н.М 
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Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская.     

 Структура выпускной квалификационной работы включает Введение, 

2 главы (Глава 1. Имя существительное как часть речи, Глава 2. Бестиальные 

имена существительные в лексикографической практике), Заключение, 

Литературу (52 наименования) и Приложение, включающее таблицы, 

различные диаграммы (круговые, столбчатые), словники.  

 Апробация: основные результаты исследования были успешно 

апробированы в целом ряде конференций (Факультетские чтения (20 апреля 

2011 г.)), в двух публикациях (Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Меня оценят в XXI веке», Всероссийские с 

международным участием научные студенческие Далевские чтения (2012 

г.)), в проведении факультатива «Бестиальные имена существительные» на 

преддипломной практике. 
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1. Имя существительное как часть речи 

1.1. Имя существительное в системе частей речи 

Самостоятельные слова делятся на части речи с учетом их семантики, 

морфологических форм, словообразовательных особенностей, 

синтаксических функций и синтаксических связей. Можно выделить (с 

разной степенью обоснованности) такие самостоятельные (или 

знаменательные) части речи: существительные, прилагательные, 

числительные, наречия, местоимения, глагол. 

«В определении (или скорее, кратком описании) имени 

существительного современная школьная грамматика выделяет три его 

стороны: смысловую (обозначает предмет и отвечает на вопрос кто? Или 

что?), морфологическую (обладает признаками рода, числа и падежа) и 

синтаксическую (в предложении чаще всего бывает подлежащим или 

дополнением)» [Буланин, 1976. С. 28].     

 «Отметим, что традиционным для русской грамматики (научной и 

школьной) было акцентирование в определении имени существительного 

Традиционным для русской грамматики (научной и школьной) было 

акцентирование в определении имени существительного прежде всего его 

значения, например: «Существительное имя есть название всякого предмета 

видимого или в уме представляемого» (Востоков, 7,8); «Название всякого 

предмета есть имя существительное» (Поливанов, 198, 35); «Имя 

существительное есть часть речи, обозначающая предмет одушевленный или 

неодушевленный» (Смирновский, 200, 5); «Существительное – часть речи, 

обозначающая предмет» (Шапиро, 204, 21); «Именами существительными 

называются слова, которые отвечают на вопрос кто это? Или что это? И 

обозначают предметы» (Бархударов и Крючков) [Буланин, 1976. С. 28]. 

 В теоретических грамматиках русского языка обычно дается более 

сложное определение существительного. В.В.Виноградов указывает на то, 

что под категорию имен существительных «подводятся слова, выражающие 

предметность и представляющие ее в формах рода, числа и падежа». 
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[Виноградов, 1972. С. 46].        

 Существительные называют предметы в широком смысле, т.е. не 

только конкретные предметы окружающей действительности (ствол), их 

совокупности (листва, джунгли) или составные части (ветка, стебель), но и 

живых существ (птица, человек, Пётр), а также действия и состояния в 

отвлечении от их производителей (бег, отдых), свойства и количества в 

отвлечении от их носителей (белизна, сотня). Для обнаружения 

грамматического значения предметности (особенно в тех случаях, когда 

необходимо отграничить имя существительное от других частей речи с 

близким лексическим значением; ср.: белизна - белый, сотня - сто, 

отдыхать - отдых) на практике используется постановка местоименных 

слов с обобщенно-предметным значением: кто или что.  Однако, несмотря 

на семантическое разнообразие, всем именам существительным присуще 

общее, одинаковое для всех значение - предметное.    

 В определении имени существительного Буланин Л.Л., отметил, что 

«…вопросы кто? и что? Представляется, что эти вопросы выполняют 

троякую функцию. Во-первых, вопросы кто? что? указывают на имя 

существительное, выявляют его предметность. Во-вторых, это падежные 

вопросы. Кто? и что? являются вопросами именительного падежа. В-третьих, 

это синтаксические вопросы. Подлежащее, как правило, выражается формой 

именительного падежа, можно считать, что это потенциальные вопросы к 

подлежащему» [Буланин, 1976. С. 30].       

 Общее категориальное значение предметности и частные 

морфологические категории одушевленности ~ неодушевленности, рода, 

числа и падежа - это собственно морфологические признаки 

существительного, которые являются наиболее важными при характеристике 

имени существительного как части речи. Для полной характеристики 

данного грамматического разряда важно также учитывать синтаксические и 

словообразовательные свойства. Имя существительное в предложении 

обычно бывает подлежащим или дополнением.  
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1.2. Грамматические особенности имени существительного 

1.2.1. Категория одушевленности\неодушевленности 

 «Категория одушевленности-неодушевленности – это лексико-

грамматическая категория, которая относит существительное к разряду 

одушевленных или к разряду неодушевленных.» [Шуба, 1981. С. 119].

 «О д у ш е в л е н н ы е  существительные – это названия людей, 

животных, насекомых, рыб, птиц: человек, сын, учитель, студентка, кот, 

белка, лев, скворец, ворона, окунь, щука, насекомое.  Н е о д у ш е в л е н н ы е  

существительные – это названия всех других предметов и явлений: стол, 

книга, окно, стена, институт, природа, лес, степь, глубина, доброта, 

происшествие, движение, поездка» [Шуба, 1981. С. 119].    

 Одушевленные существительные – наименования лиц или животных 

женского пола – часто бывают мотивированы словом, называющим лицо или 

животное без указания на его пол или (реже) называющим лицо или 

животное мужского пола: учитель – учительница, студент – студентка, 

школьник – школьница, москвич – москвичка, лев – львица, кот – кошка, 

гусь – гусыня.         

 Принадлежность слов к разряду одушевленных или неодушевленных 

своеобразна, обнаруживает себя морфологически в системе имен, которые в 

своих лексических значениях совмещают понятия о живом и неживом. «При 

этом под живым предметом, по-видимому, понимается предмет, способный к 

самостоятельному передвижению, к самостоятельным действиям» [Ицкович, 

1982. С.87]. Так, названия людей, животных, птиц, рыб, пресмыкающихся, 

земноводных, насекомых (и мифологических живых существ – кентавр, 

циклоп, аргус и т.д.) грамматика относит к одушевленным существительным; 

названия предметов, явлений, процессов, событий и т.п. в подавляющем 

большинстве случаев принадлежат к неодушевленным существительным. 

Н.С. Валгина отмечает, что «различение категории одушевленности и 

неодушевленности в системе грамматики не полностью совпадает с 

научными представлениями о живой и мертвой природе. Так, все названия 
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растений относятся к именам существительным неодушевленным, а слова 

мертвец, покойник; валет, ферзь и некоторые другие - к именам 

существительным одушевленным» [Валгина, 2002. С.108]. Таким образом, 

деление существительных на одушевленные и неодушевленные не совпадает 

с научным делением природы на живую и неживую, на органическую и 

неорганическую (растения относятся к живой природе).   

 По словам Шубы П.П., «категория одушевленности - 

неодушевленности тесно связана с категорией рода. У существительных всех 

трех родов категория одушевленности – неодушевленности получает 

морфологическое выражение в совпадении формы винительного падежа 

множественного числа с формой родительного падежа у одушевленных 

существительных. Неодушевленные существительные во множественном 

числе имеют форму винительного падежа, совпадающую с формой 

именительного падежа» [Шуба, 1981. С. 120].      

 В единственном же числе одушевленность и неодушевленность 

выражена у слов мужского рода I склонения, а у слов женского и среднего 

родов не выражена. Совпадение же с формой падежей, такое же, как и в 

множественном числе, то есть у одушевленных формы родительного падежа 

= форме винительного падежа, тогда как у неодушевленных 

существительных она, форма винительного падежа = форме именительного 

падежа.             

 У одушевленных существительных имеется лексический подтип - 

«существительные бестиальные - (от лат. bestia – животное) – 

существительные, обозначающие любые живые существа, кроме человека: 

петух, курица, зверь, птица, медведь, сова, пчела, окунь» [Панова, 2003. С 

75]. 
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1.2.2. Категория рода имени существительного 

 

«Категория рода имени существительного – это грамматическая 

категория, указывающая на способность существительных сочетаться с 

определенными формами связанных с ними слов (письменный стол, большое 

дерево)» [Шуба, 1981. С. 108].       

 Категорию грамматического рода некоторые ученые не без основания 

считали и считают «наиболее характерным морфологическим признаком» 

имён существительных [Виноградов, 1972. С.64]. Ведь в некоторых группах 

имён существительных могут отсутствовать внешние признаки других 

категорий: падежа и числа (ср.: какаду, губоно, пари и т. п.). Между тем 

отнесение к одному из трёх соотносительных классов – мужского, женского 

и среднего (т.е. ни того, ни другого – ни мужского, ни женского) рода – 

обязательно для каждого имени существительного в единственном числе. 

«Важнейшим формальным показателем рода у русских имён 

существительных служит флексия» [Распопов, 1984. С.25].   

 Все существительные, за исключением тех, которые употребляются 

только в формах множественного числа, распадаются на три формальных 

класса, известных под именем грамматических родов: мужской,  

женский,  средний.  Эти классы имеют обозначение и выражение в форме 

номинатива (им. пад.), в некотором количестве особых падежных окончаний 

для каждого из них и в формах суффиксального словообразования.  

 Мужской род – это разновидность грамматического рода имён 

существительных, характеризующаяся особой парадигмой склонения, а у 

одушевлённых существительных – принадлежностью к ней существ 

мужского пола: стол, край, конь, домище, герой, юноша.    

 К мужскому роду относятся существительные, имеющие в 

именительном падеже единственного числа нулевую флексию после 

твёрдого согласного основы: дом- , нож- , берег-  и нулевую флексию после 

мягкого согласного основы (последние в родительном падеже имеют 
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флексию -я): огонь-  (Р.: огня), край-  (Р.: края). К мужскому роду относится и 

существительное путь.        

 Женский род – это разновидность грамматического рода имён 

существительных, характеризующаяся особой парадигмой склонения, а у 

одушевлённых существительных – принадлежностью к ней названий 

существ женского пола: страна, Москва, река, неделя, вишня, радость, 

горошина, лошадь, дочь, сестра. К женскому роду относятся 

существительные, имеющие в именительном падеже единственного числа 

окончания -а (-я): книга, земля и существительные с основой на мягкий 

согласный, которые в родительном падеже имеют флексию -и: соль (Р.: соли); 

жизнь (Р.: жизни).        

 Средний род – это разновидность грамматического рода имён 

существительных, характеризующаяся особой парадигмой склонения 

(частично совпадающей с парадигмой существительных мужского рода) и 

значением неодушевлённости (за единичными исключениями): село, ружьё, 

дитя, насекомое, животное, млекопитающее, чудовище.    

 К среднему роду относятся существительные, имеющие в 

именительном падеже единственного числа флексию -о (-е): окно, поле; 

разносклоняемые существительные на -мя: время, семя, имя, пламя; 

несклоняемые неодушевлённые существительные: пальто, метро, такси, 

кашне, рагу.          

 У  с л о в  –  н а з в а н и й  ж и в о т н ы х  связь между лексическим 

значением и грамматическим родом не отличается той последовательностью, 

которая свойственна названиям лиц. В Грамматике – 80 выделяется три типа 

наименований животных:          

 «1. Называние одним именем, обозначающим и самку, и самца 

(дикобраз, окунь, снегирь, чиж, белка, выдра, галка, куница).   

 2. Называние двумя именами; этот тип представлен двумя 

разновидностями: а) одно слово служит названием самки, а другое называет 

самца и одновременно является общим названием данного вида животных, 
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без указания на пол; это названия диких животных: лев – львица (вместе – 

львы), волк – волчица и волчиха (волки); б) одно слово служит названием 

самца, а другое называет самку и одновременно является общим названием; 

это названия домашних животных: кот – кошка (вместе – кошки), баран – 

овца (овцы), боров – свинья (свиньи).       

 3. Называние тремя именами, при этом два существительных – 

женского и мужского рода – называют самца и самку, а третье 

существительное, женского или мужского рода, является общим названием: 

жеребец – кобыла (общее название – лошадь); кобель – сука (собака); гусак – 

гусыня (гусь)» [Русская грамматика, 1980. С. 19].     

 Помимо мужского, женского и среднего рода у существительных есть 

так называемый общий род. «Существительные общего рода – это слова, 

которые в зависимости от пола обозначаемого лица получают значение 

мужского или женского рода (сирота, плакса, задира)» [Шуба, 1981. С. 113]. 

Сюда относятся слова (обычно разговорные или просторечные) с флексией -а 

в именительном падеже единственного числа, называющие лиц по 

характерному действию или свойству и имеющие ту же систему падежных 

флексий, что и существительные женского и мужского рода с флексией -а в 

форме именительном падеже единственного числа: гуляка, зевака, недоучка, 

зубрила, привереда, плакса, грязнуля, злюка, гулена, сластена, неженка.

 Грамматика – 80 выделила, что «особенностью существительных 

общего рода является зависимость их синтаксической сочетаемости от пола 

называемого лица: если это лицо женского пола или мужского пола, то 

существительное общего рода синтаксически ведет себя как это слово, 

например, тихоня заговорил – тихоня заговорила» [Русская грамматика, 

1980. С. 20].           

 Н.С. Валгина отмечает, что «род аббревиатур, состоящих из начальных 

звуков (ГУМ) или букв (МГУ), а также аббревиатур смешанного типа, у 

которых начальная часть первого слова соединена с первыми буквами или 

звуками остальных слов (главк), определяется неоднозначно. Первоначально 
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они также приобретают род главного в исходном словосочетании слова, 

например, Братск-ая ГЭС. Однако в процессе употребления первоначальную 

родовую характеристику последовательно сохраняют только аббревиатуры 

из первых букв исходного словосочетания. Аббревиатуры, оканчивающиеся 

на гласный звук, не склоняются и преимущественно относятся к среднему 

роду (наш-е РОНО — районный отдел народного образования)». [Валгина 

Н.С. 2001 С. 113].          

 Род аббревиатур, образованных сложением начальных частей (завхоз), 

начальной части первого слова с несокращенным вторым (сбербанк) и начала 

первого слова с началом и (или) концом второго (торговое 

представительство - торгпредство), определяется родовой 

принадлежностью главного в исходном словосочетании слова: хорош-ая 

оргработа, российск-ое торгпредство, нов-ый сбербанк.  

 Несклоняемые имена существительные, попадая в русский язык или 

образуясь в нем, должны приобрести родовую характеристику, которая будет 

проявляться только при выборе согласованных с существительным 

прилагательных, причастий и глаголов.     

 Валгина Н.С. выделяет следующие закономерности выбора такими 

существительными родовой характеристики: «род зависит либо от значения 

слова, либо от рода другого русского слова, которое рассматривается как 

синоним или как родовое наименование для данного неизменяемого слова. 

Для разных групп существительных ведущими являются разные критерии» 

[Валгина Н.С. 2001 С. 114].        

 Если существительное обозначает предмет, то оно обычно приобретает 

характеристику среднего рода: пальто, кашне, метро. Однако женского рода 

авеню (так как улица), кольраби (так как это капуста), кофе — с 

колебанием — мужской и средний, мужской род — пенальти, евро. Если 

существительное обозначает животное, то оно обычно относится к мужскому 

роду: шимпанзе, какаду. Исключения: иваси, цеце — женский род (так как 

селедка, муха).          
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 Если существительное обозначает лицо, то его род зависит от пола 

этого лица: слова месье, кутюрье мужского рода, так как обозначают 

мужчин; слова мадам, мадемуазель женского рода, поскольку обозначают 

женщин, а слова визави, инкогнито общего рода, так как могут обозначать и 

мужчин, и женщин.         

 «Если существительное обозначает географический объект, то его род 

определяется родом русского слова, которое обозначает тип объекта: Тбилиси 

мужского рода, так как это город (слово мужского рода), Миссисипи 

женского рода, так как это река» [Валгина Н.С. 2001 С. 114]. 

 

1.3. Словообразовательные особенности  

имени существительного 

 

 Имена существительные образуются неморфологическими и 

морфологическими способами словообразования.    

 Розенталь Д.Э выделяет следующие «неморфологические способы 

образования существительных:          

 1. Лексико-семантический (распределение слов на омонимы): долг1 

(задолженность) – долг2 (обязанность), мир1 (вселенная) – мир2 (состояние 

без войны), реакция1 (ответ организма на раздражение, химическое 

воздействие между веществами) - реакция2 (политика подавления 

общественного прогресса).            

 2. Лексико-синтаксический (сращение в одну лексическую единицу 

целого сочетания слова): сумасшедший, нижеподписавшийся.   

 3. Морфолого-синтаксический (переход из одной части слова в 

другую): булочная, гостиная, дежурный, трудящиеся» [Розенталь Д.Э., 2001. 

С. 191].         

 Морфологические способы словообразования существительных.   

 1. Аффиксация:                              

 а. Суффиксальный способ словообразования существительных. С 
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помощью суффиксов имена существительные активно образуются от 

глаголов, имен прилагательных, существительных, менее активно от 

числительных и наречий.       

 Существительные со значением лица образуются с помощью 

суффиксов –щик(-чик), -ник от основ имен существительных и глаголов 

(танцовщик, обходчик, вертолетчик, путник); -тель(-итель), -льщик – от 

глаголов (преподаватель, проситель); -ик – от основ существительных и 

прилагательных (академик, заочник); -ец, -овец(-евец) – от существительных 

(поселенец, украинец, вузовец).      

 «Существительные со значением действующего лица образуются и с 

помощью суффиксов иноязычного происхождения -ик, -ист, -ант, и др. 

(телеграфист, сатирик, дипломант)» [Шуба 1981. C.147]. 

 Распространены суффиксы обозначающие отвлеченные понятия: -

ость(-есть), -ние(-ение), -к(а), -изм, -ств(о), -еств(о) и др. (юность, свежесть, 

приземление, марксизм, читка, изящество, кокетство).    

 Шуба П.П. выделяет имена существительные со значением предмета, 

которые образуются с помощью суффиксов «-тель, -итель, -льник, -лк(а), -

илк(а), -к(а) (глушитель, распылитель, холодильник, терка). Так же он 

выделяет существительные со значением собирательности, которые 

образуются с помощью суффиксов –н(я), -j(е) (ребятня, вороньё), 

характерных для разговорной речи, и –иj-, -циj-, -ик-, употребляющихся 

преимущественно в научной терминологии (пионерия, организация, 

педагогика, классика)» [Шуба 1981. C.148].  Имена существительные со 

значением единичности образуются суффиксами –ин(а), -инк(а), -к(а) 

(горошина, росинка, снежинка).        

 «Имена существительные с суффиксами субъективной оценки –ок, -ик, 

-чик, -ышек, -ец, -к(а), -иц(а), -ц(о), -ишк-, -ушк-, -оньк-, -ин(а), -ищ- и др. 

выражают значение уменьшительности, ласкательности, увеличительности и 

т.д. (грибок, дождик, стульчик, воробышек, морозец, лужица, словцо, 

холодина, пылища, комнатушка).        
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 б. Префиксальный способ словообразования существительных. 

Образование существительных с помощью приставок менее активно по 

сравнению с суффиксальным способом.       

 Префиксы существительных имеют ряд значений:     

 1. Значение  отрицания или противоположности: анти-, без-, де-(дез-), 

дис-, не-, ре-, контр- (антитезис, беспорядок, демобилизация, дезинфекция, 

дисгармония, неудача, реэвакуация, контрудар).      

 2. Усилительное  значение: архи-, обер-, экстра-, раз-, сверх-, ультра- 

(архимиллионер, обер-кондуктор, экстракласс, раскрасавец, сверхзадача, 

ультрасовременнлсть).              

 3. Значение подчиненности: под-, суб- (подгруппа, субинспектор).

 4. Пространственно-временные значения: за-, над-, пред-, при-, под-, 

после- (заграница, надсистема, предыстория, пригород).    

 5. Значение повторности: пере-, ре- (переподготовка, реорганизация). 

 в. Префиксально-суффиксальный способ словообразования. Путем 

одновременного присоединения приставки и суффикса имена 

существительные образуются преимущественно от существительных, 

значительно реже от глаголов и прилагательных: антикомарин, бескозырка, 

нагрудник, подстаканник, собеседник, аритмия, незнайка, подосиновик и др.

 2. Безаффиксный способ словообразования, т.е. лишенный 

словообразовательных элементов, наименее распространен. Этот способ 

применяется только при образовании имен существительных (от некоторых 

глаголов) и имен прилагательных. При этом основа имени прилагательного, 

от которого образуется существительное, подвергается изменению (меняется 

конечный согласный, место ударений), а основа глагола обычно не 

изменяется (ср.: глубокий - глубь, тихий - тишь, бегать - бег, заливать - 

залив и т.п.).             

  3. Сложение основ - это такой вид морфологического 

словообразования, когда в результате сложения двух и более основ 

образуется новое слово. Валгина Н.С. отмечает, что «этот способ 
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широко используется в современном русском языке при образовании 

существительных (особенно в научной и производственно-технической 

речи)» [Валгина Н.С. 2001 С. 130].         

      

      Типы словосложения:                                                      

 1. Соединение двух основ (существительного и глагола) при помощи 

соединительной гласной -о- (-е-): сенокос, лесовоз, пылесос, сталевар, 

ледокол.                                           

  2. Соединение двух существительных (равноправных или с 

синтаксическим подчинением первой части) при помощи соединительной 

гласной или без нее: радиоузел, железобетон, водопровод, изба-читальня, 

северо-восток;          

 3.  Сочетание основ прилагательного и существительного с помощью 

соединительной гласной -о- (-е-): чернозем, мелколесье, Железноводск;

 4. Сочетание родительного падежа числительного с основой 

существительного, осложненное суффиксом: пятилетка, тысячелетие, 

треугольник;          

 5.   Сочетание основ местоимения и глагола, осложненное суффиксом: 

самокритика, своеволие, себестоимость.     

 4. Особый тип словосложения представляют сложносокращенные 

слова (аббревиатуры).           

 Валгина Н.С. выделяет «по характеру сочетания начальных частей 

слов, входящих в такое образование, различаются следующие типы: 

 1. Звуковой - сложносокращенное слово образуется путем сложения 

начальных звуков составляющих его слов (вуз - высшее учебное заведение, 

дот - долговременная огневая точка, ТЮЗ - театр юного зрителя); 

 2.  Буквенный - сложносокращенное слово образуется путем сочетания 

начальных букв слов и читается по названиям букв (НТО - научно-

техническое общество, МГУ - Московский государственный университет, 

слова читаются: эн-тэ-о, эм-гэ-у);       
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 3. Слоговой - сложносокращенное слово образуется путем сочетания 

начальных частей слов (Минздрав - министерство здравоохранения); 

 4. Смешанный - сложносокращенное слово образуется из начального 

слога одного слова и другого слова, употребленного без сокращений 

(профбилет, агитпункт, госдума), иногда из начального слога одного слова и 

начальных звуков других слов (КамАЗ – Камский автомобильный завод)» 

[Валгина Н.С. 2001 С. 130].  

 

1.4. Пословицы и поговорки в системе устойчивых 

выражений русского языка 

 

Характеризуя богатство и разнообразие русского языка, его богатую 

фразеологию, нельзя обойти стороной одни из самых интересных единиц 

языка – пословицы и поговорки. 

Вокруг пословиц и поговорок ведутся дискуссии. Можно выделить 

главные вопросы, которые волнуют умы ученых: что есть пословица, а что – 

поговорка? Тождественны ли эти понятия? Можно ли отнести пословицы и 

поговорки к фразеологии? 

В науке фразеологии давно сложились два направления. Первое 

направление – узкое – к фразеологии относит только идиоматические 

выражения и фразеологические единства. Этого подхода придерживаются 

такие ученые, как В.П. Жуков, Б.А. Ларин, И.А. Молотков, А.И. Федоров и 

др. Второе направление – широкое – к фразеологии относит любое 

воспроизводимое устойчивое сочетание, т. е. сюда попадают пословицы, 

поговорки, присловия, крылатые слова, афоризмы, составные термины, 

сложные союзы, сложные предлоги, описательные и аналитические обороты 

речи. Этого подхода к фразеологии придерживаются А.И. Ефимов, Е.М. 

Галкина-Федорук, Н.М. Шанский и др.  

Хотелось бы отметить точку зрения А.К. Бириха, В.М. Мокиенко, Л.И. 

Степанова. При создании своего «Словаря русской фразеологии» они не 
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смогли обойти стороной пословицы: «…в справочник вошли также 

некоторые пословицы, …крылатые слова, которые либо в какой-то мере 

претерпели фразеологизацию, либо стали основой для образования 

фразеологизмов в узком смысле слова…» [Бирих А.К., Мокиенко В.М., 

Степанова Л.И., 1999. С. 8]. 

Молотков А.И., объясняя различие между пословицей и поговоркой, 

исключает их из пласта фразеологии. Пословица, будучи законченным 

высказыванием, структурно организована как предложение (разного типа), 

например: овчинка выделки не стоит; большому кораблю большое плавание; 

сухая ложка рот дерет; укатали сивку крутые горки; куй железо, пока 

горячо; шила в мешке не утаишь; волков бояться – в лес не ходить.  

Пословица выделяется из общей системы предложений русского языка 

не своей структурной организацией, а своим содержанием. Классическое 

предложение-пословица по своему смыслу всегда двупланово. 

Своим иносказательным планом содержания пословица сближается с 

фразеологизмом. 

Поговорка структурно организована тоже как предложение. Например: 

день да ночь – сутки прочь; язык мой – враг мой; сорок лет – бабий век; 

когда я ем, я глух и нем; в тесноте, да не в обиде. 

По своему содержанию поговорка всегда однопланова. Классически 

правильная поговорка передает только прямой план содержания 

высказывания. 

Поговорка-предложение не имеет никаких признаков фразеологизма, 

ее ничто не сближает с ним. Поговорки, как и пословицы, не могут быть 

прототипами фразеологизма.        

 Таким образом, до сих пор нет четкого ответа – можно ли отнести 

поговорки и пословицы к фразеологии. Пермяков Г.Л. комментировал это 

так: «…пословичные изречения внутренне сложны… С одной стороны, это 

явления языка, сходные с обычными фразеологизмами; с другой – какие-то 

логические единицы, и с третьей – художественные миниатюры, в яркой, 
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чеканной форме отражающие факты живой действительности…» [Пермяков 

Г.Л, 1970. С. 8]. 

Если говорить в общем, то «…пословицы и поговорки – это образные 

выражения, созданные народом и передаваемые из поколения в поколение в 

устной форме…» [Максимов Л.Ю., 1989. С. 143]. 

Что же такое пословица, и что – поговорка? Попытаемся ответить на 

этот вопрос. 

Пословица представляет собой краткое, ритмически организованное, 

устойчивое в речи образное изречение. Она составляет достояние целого 

народа или значительной части его и заключает в себе общее суждение или 

наставление на какой-нибудь случай жизни. 

Пословица - народное изречение, в котором выражается не мнение 

отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный 

облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах 

жизни. Все, что не принято большинством людей, их мыслями и чувствами, 

не приживается и отсеивается. Пословица живет в речи, только в ней емкая 

пословица приобретает свой конкретный смысл. Пословица всегда 

поучительна, но не всегда назидательна. Однако из каждой следует вывод, 

который полезно принять к сведенью. 

То, что пословица пришла из народа, очевидно. В свое время В.И. Даль 

говорил по этому поводу: «… за пословицами и поговорками надо идти в 

народ, в этом никто спорить не станет; в образованном и просвещенном 

обществе пословицы нет; попадаются слабые, искалеченные отголоски их, 

переложенные на наши нравы или испошленные нерусским языком, да 

плохие переводы с чужих языков. Готовых пословиц высшее общество не 

принимает, потому что это картины чуждого ему быта, да и не его язык; а 

своих не слагает, может быть из вежливости и светского приличия: 

пословица колет не в бровь, а прямо в глаз. И кто же станет поминать в 

хорошем обществе борону, соху, ступу, лапти, а тем паче рубаху и 

подоплеку? А если заменить все выражения эти речениями нашего быта, то 
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как-то не выходит пословицы, а сочиняется пошлость, в которой намек весь 

выходит наружу…» [Даль В.И., 1957. С. 8]. 

Широкому распространению и долголетию пословиц способствовало 

то, что часть их, теряя свой прямой смысл, приобретала смысл переносный. 

Например, пословица Изломанного лука двое боятся, еще долго жила, 

поменяв прямой смысл на переносный, хотя народ давно сменил оружие. Но 

были и такие пословицы, которые изначально появлялись в переносном 

смысле, например, пословицу В камень стрелять - стрелы терять никогда 

не понимали в прямом смысле, относили к разным предметам и явлениям. О 

чем бы ни говорилось в пословицах - это всегда обобщение. Образное 

отражение действительности в пословице связано и с эстетической оценкой 

разнообразных явлений жизни. Вот почему пословицы есть и веселые, и 

грустные, и потешные, и горькие. Вот как сказал об этой черте народных 

пословиц В.И. Даль: пословица - это «свод народной премудрости и 

суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и 

утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская 

народная правда, своего рода судебник, никем не судимый» [Даль В.И., 1957. 

С. 18]. 

Своеобразна и форма пословиц. Ей свойственна ритмическая 

организация, особое звуковое оформление. Пословица кратка, в ней нет 

лишних слов, каждое слово весомо, содержательно и точно. 

Итак, пословица - это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее 

поучительный смысл, ритмически организованное изречение, в котором 

народ на протяжении веков обобщал свой социально-исторический опыт. 

Поговорка - это широко распространенное образное выражение, метко 

определяющее какое-либо жизненное явление [см. подробнее Жуков В.П., 

1998. С. 7]. В отличие от пословиц, поговорки лишены прямого обобщенного 

поучительного смысла и ограничиваются образным, часто иносказательным 

выражением: легок на помине, как снег на голову, бить баклуши - все это 

типичные поговорки, лишенные характера законченного суждения.  
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 Поговорки в силу своей особенности образных выражений чаще, чем 

пословицы, сближаются с языковыми явлениями. В поговорках больше 

национального, общенародного значения и смысла, чем в пословицах. 

Поговоркам часто присущи все свойства языковых явлений. Таково 

выражение свинью подложить, то есть устроить кому-нибудь неприятность. 

Происхождение этой поговорки связывают с военным строем древних 

славян. Дружина становилась «клином», наподобие кабаньей головы, или 

«свиньей», как называли этот строй русские летописи. Со временем был 

утрачен смысл, вкладываемый в это выражение в древности. 

Некоторая часть пословиц возникла из художественного творчества: 

сказок, преданий, анекдотов. Это такие поговорки, как Битый небитого 

везет, По моему прошению, по щучьему велению и т.д. Другие пословицы 

возникли из церковных книг. Например, изречение из Библии Господь даде, 

господь и отья было переведено с церковнославянского языка на русский: 

Бог дал, Бог взял.  

Особенно велика заслуга русских писателей, которые составляли 

пословицы и поговорки по образцу народных. Например: Минуй нас пуще 

всех печалей и барский гнев, и барская любовь (А.С. Грибоедов), У разбитого 

корыта (А.С. Пушкин), Как белка в колесе (И.А. Крылов) и многие другие. 

В число народных пословиц вошли выражения не только русских 

писателей. Например, выражение А король-то голый! принадлежит перу Г.Х. 

Андерсена из сказки «Новое платье короля»; выражение Башмаков еще не 

успели износить (то есть мало времени прошло с какого-то события, а 

человек уже изменился в убеждениях и намерениях), принадлежит Гамлету, 

герою трагедии В. Шекспира. 

По словам В.П. Жукова; «…поэзия и мудрость, искусство емкого 

слова, способного охватить одновременно и малое, и большое, меткость, 

проницательность жизненных характеристик, все это заставляет думать о 

творческом гении народа-языкотворца и мастера-художника…» [Жуков В.П., 

1998. С. 8]. 
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Глава 2. Бестиальные имена существительные в 

лексикографической практике 

2.1. Общая характеристика лексикографического  материала 

Лексикография (гр. lexicon – словарь, grapho – пишу) – раздел науки 

о языке, занимающийся теорией и практикой составления словарей. 

Составление словарей сопряжено с большими трудностями, так как лексика – 

самый неустойчивый уровень языковой структуры, с трудом поддающийся 

систематизации [Лекант П.А. Современный литературный язык, 1982. С.70]. 

Одним из типов лингвистических словарей являются толковые словари 

(одноязычные). В них раскрывается значение слова, дается необходимая 

стилистическая и грамматическая его характеристика, приводятся нужные 

иллюстрации, показывающие употребление слова в контексте. 

В данной работе для анализа бестиальных имен существительных в 

лексикографической практике нами были использованы следующие словари: 

«Толковый словарь русского языка» под редакцией С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой, «Школьный словообразовательный словарь» под редакцией 

А.Н.Тихонова, «Школьный фразеологический словарь русского языка» под 

редакцией В.П. Жукова и А.В. Жукова, сборник «Пословиц русского народа» 

В.И. Даля.           

 «Толковый словарь русского языка» под редакцией С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой. Впервые словарь вышел в свет в 1949г. Он неоднократно 

переиздавался, начиная с 9-го издания, выходит под редакцией 

Н.Ю.Шведовой.         

 «Однотомный толковый словарь русского языка содержит 72 500 слов 

(из них – 42500 заголовочных слов, 30 000 производных слов, помещаемых в 

гнезде) и 7500 фразеологических выражений, помещаемых в конце статьи. 

Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре, относятся к 

общелитературной русской лексике, а также к взаимодействующим с ней 

специальным сферам языка. Словарная статья включает толкование 
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значения, характеристику строения многозначного слова, примеры 

употребления, сведения о сочетаемости слова, грамматические и 

акцентологические характеристики слова» [Ожегов, Шведова, 2004. С. 1-4].  

 Работая с толковым словарем, мы остановили своё внимание на именах 

существительных, а именно, одушевлённых. Большую группу одушевлённых 

существительных образуют бестиальные имена существительные, или 

существительные, называющие животных, насекомых, птиц, рыб и т.д. В 

центре нашего внимания оказалось 249 бестиальных существительных.  

 «Школьный словообразовательный словарь» под редакцией 

А.Н.Тихонова, где представлены гнёзда около 145 000 слов. Это первый 

большой гнездовой словообразовательный словарь. В нём раскрыта 

словообразовательная структура производных слов: показано, на базе какого 

производящего и при помощи каких словообразовательных средств они 

образованы.          

 «В качестве основной единицы словаря выступает 

словообразовательное гнездо, которое представляет собой совокупность 

однокоренных слов, имеющих в современном русском языке живые 

смысловые связи. Здесь одновременно учитываются все 

словообразовательные связи однокоренных слов: с одной стороны, 

устанавливается, на базе какого однокоренного слова оно создано; с другой 

стороны, выявляется, какие родственные слова образованы от него, т.е. 

раскрывается не только словообразовательная структура каждого 

однокоренного слова, но и выявляется его словообразовательный потенциал, 

роль и место в словопорождающем механизме современного русского языка» 

[Тихонов А.Н. 1978 C.3]. В центре нашего внимания оказалось 89 

бестиальных существительных.        

 «Школьный фразеологический словарь русского языка» под редакцией 

В.П. Жукова и А.В. Жукова. Впервые словарь вышел в свет в 1980 году. 

 «Школьный фразеологический словарь русского языка» содержит 

около 2 тысяч наиболее употребительных фразеологизмов, встречающихся в 



27 

 

художественной и публицистической литературе и в устной речи. При отборе 

фразеологического материала учитывалась степень употребительности 

фразеологизмов в современном языке, их стилистическую окраску и 

значение. В словаре приводятся справки о происхождении и историческом 

развитии отдельных фразеологизмов (там, где эти сведения получили 

глубокое научное обоснование). Всё это , бесспорно, помогает осмысленному 

восприятию фразеологизмов, более точному их использованию в речи. 

Словарная статья включает в себя: а) заголовочную часть; б) грамматические 

и стилистические пометы, характеризующие фразеологический оборот; в) 

толкование значения фразеологизма; иллюстративные материалы, т.е 

примеры, разъясняющие значение фразеологизма и показывающие, как он 

используется в речи; д) справочную часть, дающую сведения о 

происхождении фразеологизма или длительности (долговременности) его 

использования» [Жуков, 1994. С. 3-5].        

 В «Школьным фразеологическим словарем» нас в первую очередь 

интересовали фразеологические единицы, содержащие в себе бестиальные 

имена существительные. Всего устойчивых выражений 198.   

 Сборник «Пословиц русского народа» В.И. Даля. Впервые сборник 

вышел в свет в 1862 году.         

 «Сборник «Пословицы русского народа», включающий более 30 тысяч 

пословиц, поговорок и прибауток, метких слов, присловий и т.д. 

Источниками для сборника послужили собрания Княжевича (около 5300 

пословиц), Снегирева (около 4000 пословиц) и другие печатные издания, из 

которых в общей сложности Даль взял около 6000 пословиц, или около 

одной пятой части своего сборника. Основная часть была собрана Далем в 

устной беседе, главнейшим источником стал живой русский язык, а более - 

речь народа» [Даль, 1957. С. 5-11].        

 В своем сборнике В.И. Даля отказался от алфавитного принципа 

расположения и выдвинул принцип предметной группировки. Огромное 

значение в построении сборника, в подаче разнообразного материала имеет 
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конкретизация предметной и тематической группировки пословиц. Почти в 

каждом разделе «Пословиц русского народа» Даля можно столкнуться с 

противоречивостью материалов. Очень важно различать оттенки, а также 

меру глубины пословиц и поговорок. Сборник В.И.Даля «Пословицы 

русского народа» дал честную, объективную картину жизни и выразительно 

охарактеризовал мировоззрение народа.       

 В данном сборнике нами было выявлено 1215 пословиц и поговорок, 

содержащих бестиальные существительные.  

 

2.2. Лексико-семантическая и морфологическая природа 

бестиальных имен существительных 

В данном параграфе мы представим анализ бестиальных имен 

существительных с учетом семантической и родовой характеристики; 

рассмотрим взаимосвязь категории рода и семантической группы 

анализируемых имен существительных. Для сопоставления группы 

бестиальных существительных нами был взят «Школьный 

словообразовательный словарь» под редакцией А.Н.Тихонова и «Толковый 

словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой. В 

корпусе бестиальных существительных двух словарей  есть 

несовпадения. Например: в «Толковом словаре русского языка» С.И. 

Ожегова и Н.Ю.Шведовой отсутствуют слова бизон, буйвол, которые 

указаны в «Школьном словообразовательном словаре» А.Н.Тихонова.  

 Таким образом,  в целом корпус бестиальных существительных 

включает 251 единицу.         

 Анализируя бестиальные имена существительные в «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, мы выявили, 

что они могут быть распределены по следующим семантическим группам:  

 Млекопитающие (например: морж, медведь, лисица, ёж и т.д.).  

 Птицы (например: ворона, гагара, галка, голубь, журавль и т.д.). 
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 Рыбы (например: лосось, осётр, сайра, сардина, севрюга и т.д.).  

 Насекомые (например: термит, таракан, стрекоза, сверчок, муха и 

т.д.).  

 Пресмыкающиеся (например: змея, хамелеон, ящерица и т.д.). 

 Земноводные (например: амфибия, жаба, лягушка, саламандра и 

т.д.) (см. Приложение 1). 

Если рассматривать эти группы по частотности, то млекопитающих 

получилось 46% (121 ед.), птиц - 28% (69 ед.), рыб – 13% (30 ед.), насекомых 

– 7% (16 ед.), пресмыкающихся – 4% (9 ед.), земноводных – 2% (6 ед.) (см. 

Приложение 2).  Внутри каждой семантической группы можно выделить 

подгруппы так среди млекопитающих выделяются домашние и дикие 

животные. Домашние (например: баран, бык, лошадь, овца, собака, свинья, 

котёнок, поросёнок, коза, кролик и т.д.) 21%. Дикие (например: антилопа, 

барс, жираф, куница, медведь, лиса, носорог, рак, мартышка, скунс и т.д.) 

79%. Некоторые дикие млекопитающие имеют промысловый интерес, 

например, «морж - чукчи и эскимосы традиционно используются все части 

добытого. Мясо часто консервируется и является важным источником белков 

в течение долгой зимы. Клыки и кости исторически используются в качестве 

инструментов, равно как и в качестве поделочного материала. Перетопленное 

сало используется для обогрева и освещения. Прочная шкура используется в 

качестве веревок и для построения жилищ, а также для обшивки лодок. Кит – 

на них охотятся в основном Япония. Они употребляют мясо, и жир китов в 

пищу, китовый ус используется при производстве корсетов и других 

предметов женского гардероба. Медведь - мясо многих медведей съедобно; 

шкура идёт на ковры. Жир и жёлчь медведей используют в медицине для 

лечения заболеваний печени и желчных путей, почек, сильных ожогов» 

[wikipedia.org/wiki].          

 В  группе единиц, называющих представителей класса птиц,   

выделяются наименования домашних (например: гусь, индюк, курица, петух, 

селезень, утка и т.д.), составляющих 15%, и диких (например: беркут, ворон, 
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гагара, журавль, зяблик, коршун и т.д.), насчитывающих  85%.  

 Среди единиц,  обозначающих представителей класса рыб,  100% 

составляют  наименования видов рыб (анчоус, камбала, карась, лещ, лосось, 

окунь и т.д.), представляющих промысловый интерес, например: «Акула - 

мясо, используемое многими культурами в пищу, плавники, являющиеся в 

Азии главным ингредиентом для деликатесного супа, хрящ, вокруг которого 

до сих пор ведутся споры о его лечебных свойствах против раковых 

опухолей, печень, содержащая жир, богатый витамином А и витаминами 

группы В, и применяемый в качестве сырья для изготовления лекарственных 

средств. Скат - крылья скатов являются деликатесом в португальской кухне, 

кожа скатов долговечна и имеет необычную фактуру, применяется в 

кожевенной промышленности для изготовления кошельков, ремней, сумок, 

портфелей»[wikipedia.org/wiki]. 18%.        

 В результате анализа родовой принадлежности бестиальных 

существительных было выявлено, что основную массу составляют 

существительные мужского рода - 152 слова (60%), существительных 

женского рода – 96 слова (39%) и существительные среднего рода – 3 слова 

(1%) (см. Приложение 4).        

 Однако у многих бестиальных существительных категория рода 

потеряла свою связь с указанием на реальный пол живого существа, т.е. 

десемантизировались (например, акула - только женского рода, коршун - 

мужского рода, гагара – женского рода, щур – мужского рода, бегемот – 

мужского рода, саламандра – женского рода и т.д.). Таких слов в толковом 

словаре 123 (51%).         

 Характеристика каждой группы лексического материала может быть 

осуществлена с учетом критерия  родовой принадлежности того или иного 

слова (см. Приложение 5). В результате анализа мы выявили, что 

большинство единиц, называющих представителей класса млекопитающих,  

составляют существительные мужского рода – 81 слово (67%), женского 

рода – 40 слов (33%).           
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В группе единиц, обозначающих представителей класса птиц большую 

часть составляют существительные мужского рода – 47 слов (68%), а 

женского рода – 22 слова (32%).        

 Среди единиц, называющих представите лей класса рыб,   больше 

существительных женского рода – 17 слов (57%), мужского рода – 13 слов 

(43%).                

 Существительные, обозначающие представителей класса насекомых,  в 

большинстве также относятся к женскому рода – 9 слов (60%),  

существительных мужского рода среди них оказалось 40% (7 слов).  

 Единицы, называющие представителей класса пресмыкающихся, 

больше всего существительных женского рода - 5 слов (56%), мужского рода 

–4 слова (44%)          

 Группу земноводных составляют существительные мужского рода – 3 

слова (50%), женского рода – 3 слова (50%).     

 Таким образом, в некоторых семантических группах, например, 

называющих представителей таких классов, как млекопитающие и птицы, 

доминируют существительные мужского рода, но вот, например, среди 

единиц, обозначающих представителей классов  рыб, насекомых и 

пресмыкающихся, обратная тенденция: здесь  доминируют существительные 

женского рода. У группы существительных, называющих земноводных 

животных соотношение существительных мужского и женского рода 

оказывается одинаковым.          

 Часть бестиальных существительных имеют соотносительные 

наименования животных мужского и женского рода, такие соотносительные 

наименования в нашей работе получают определение родовой пары. Их в 

толковом словаре 37 пар (15%) (см. Приложение 6). Анализируя, мы 

выявили, что для некоторых родовых пар характерно супплетивное 

образование: баран-овца, бык-корова, кабан-свинья, жеребец-лошадь, петух-

курица, селезень-утка.          

 Среди лексических единиц, называющих представителей   класса 
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млекопитающих,  родовую пару образуют 25 слов (70%), например, баран-

овца, барс-барсиха, буйвол-буйволица, бык-корова, волк-волчица, верблюд-

верблюдица, лев-львица и т.д. Из них 7 пар (28%) домашние 

млекопитающие, например, бык-корова, кабан-свинья, лошадь-жеребец, 

коза-козел, кролик-крольчиха, кот-кошка, баран-овца. Диких 

млекопитающих 18 пар (72%), например, волк-волчица, ёж-ежиха, буйвол-

буйволица, барсук-барсучиха, заяц-зайчиха, лис-лисица и т.д.   

 Имена существительные, называющие птиц, родовую пару образуют 12 

слов (30%), например, ворон-ворона, голубь, голубка, гусь-гусыня и т.д. Из 

них 3 пары (25%) домашние птицы, например, петух-курица, гусь-гусыня, 

селезень-утка. Диких птиц 9 пар (75%), например, ворон-ворона, голубь-

голубка, лебедь-лебёдка, орёл-орлица и т.д.      

 У существительных, называющих рыб, насекомых, земноводных и 

пресмыкающихся родовая пара отсутствует, т.к. нет соотносительных 

существительных называющих животных мужского и женского пола.  

Наряду с понятием родовые пары вводится семейные пары, когда в 

словаре приводится существительное, указывающее на взрослое животное, 

но и существительное, называющее детёныша. Всего их мы нашли 94 пары 

(36%) (см. Приложение 8).         

 В результате анализа, структурно выделили три типа семейных пар (см. 

Приложение 10):           

 1. Так называемые полные семьи, т.е. когда есть  единицы, называющие 

самца, самку и детёныша - 35 пары (37%), например: ёж-ежиха-ежонок, 

олень-оленуха-оленёнок, ястреб-ястребица-ястребёнок и т.д. Проведя анализ, 

выяснялось, что есть такие пары, когда самец является производным для 

детеныша, например: жеребец-лошадь-жеребёнок и есть, когда самка 

является производным – сельзень-утка-утёнок. Но, найдены и такие, когда 

он-она-детеныш не являются производными друг для друга, например: 

петух-курица-цыплёнок, кабан-свинья-поросёнок, баран-овца-ягнёнок. В 

данном типе 10 пар (29%) семейную пару образуют домашние животные, 
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например, бык-корова-телёнок, кот-кошка-котёнок, козёл-коза-козлёнок и 

т.д. 25 пар (71%) – дикие животные, например, тигр-тигрица-тигрёнок, рысь-

рысиха-рысёнок, лев-львица-львёнок, лис-лисица-лисёнок и т.д.   

 2. Есть и такие семейные пары, когда в словаре приводятся 

существительные женского рода и существительные, называющие 

детёнышей: она-детёныш - 41 пара (43%), например: щука-щурёнок, гусыня-

гусёнок, сова-совёнок, белка-бельчонок и т.д. Здесь все существительные 

женского рода, являются производными для детёнышей, но есть три пары, 

где она не является производным для детёныша, например: курица-

цыплёнок, лошадь-жеребёнок и свинья-поросёнок.  11 пар (27%) образуют 

семейную пару домашние животные, например, свинья поросёнок, корова-

телёнок, лошадь-жеребёнок, овца-ягнёнок и т.д.; 31 пара (73%) – дикие 

животные, например, барсиха-барсёнок, бобриха-бобрёнок, белка-бельчонок, 

зайчиха-зайчонок и т.д.         

 3.  В словаре есть существительные мужского рода и существительные, 

называющие детенышей: он-детёныш - 18 пар (20%), например: як-ячёнок, 

грач-грачонок, индюк-индюшонок и т.д. Все существительные мужского 

рода являются производными для существительных, называющих 

детенышей. Всего лишь 1 пару (6%) образуют домашние животные, 

например, индюк-индюшонок; 17 пар (94%) – дикие животные, например, 

крот-кротёнок, паук-паучок, соболь-соболёнок, страус-страусёнок, хомяк-

хомячок и т.д.         

 Группа существительных, которые называют насекомых, не образуют 

ни родовой, ни семейной пары, т.к. все существительные 

десемантизированы. Проведя анализ между родовыми и семейными парами, 

выяснялось, что две родовые пары (перепел-перепелица и тетерев-тетёрка) не 

образуют семейной пары, т.к. пары не имеют существительное, которое 

называет детеныша (см. Приложение 11).   
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В бестиальных именах существительных  мы выделили склоняемые и 

несклоняемые (см. Приложение 12). В «Толковом словаре русского языка» 

под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой, нами было найдено 248 

склоняемых  бестиальных имен существительных, например, медведь, 

собака, червь, курица, лягушка, крокодил, сорока и т.д. это составляет 96 %.  

Несклоняемых существительных намного меньше 4 % (9 ед.), например, боа, 

какаду, кенгуру, колибри, эму, шимпанзе, цеце, фламинго (см. Приложение 

13).              

 Мы рассмотрели бестиальные имена существительные с точки зрения 

их происхождения. Были выделены следующие особенности: большую часть 

составляют  бестиальные существительные общеславянского происхождения 

56% (145 ед.), например, червь, баран, блоха,  бобр, волк, голубь и т.д.; 

заимствованного -  27% (67 ед.), например, амфибия, акула, барс, беркут, 

жираф, козел, камбала и т.д.; собственнорусского -  11% (27 ед.), например, 

бабочка, грач, ласточка, кукушка, свиристель, треска, улитка, утка и т.д.; 

восточнославянского – 5 % (12 ед.), например, ерш, лещ,  селезень,  собака, 

коршун, зяблик и т.д.; древнерусского – 1% (5 ед.), например, белка, песец, 

саранча, снегирь, сельдь (см. Приложение 14).      

 Таким образом, бестиальные существительные представляют собой 

разнообразную с точки зрения семантики системно-организованную группу 

одушевлённых существительных.  Особенностью родовой характеристики 

является доминирование мужского рода. При этом была обнаружена 

определённая зависимость между семантикой и категорией рода, например, у 

рыб, насекомых и пресмыкающихся доминируют существительные женского 

рода. Отличительной особенность родовых пар является супплетивное 

образование, например, жеребец-лошадь, петух-курица. Семейные пары мы 

разделили на три типа: он-она-детёныш, например, верблюд-верблюдица-

верблюжонок, кабан-свинья-поросёнок; она-детёныш, например, змея-

змеёнок, лягушка-лягушонок; он-детёныш, например, крот-кротёнок, страус-

страусёнок. Между родовой и семейной парой есть определённая 
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зависимость, например, две родовые пары (перепел-перепелица и тетерев-

тетёрка) не образуют семейной пары, т.к. пары не имеют существительное, 

которое называет детеныша.  Этимологическими особенностями 

бестиальных имен существительных, является преобладание 

существительных общеславянского происхождения 56% (145 ед.).  

2.3. Словообразовательные особенности бестиальных имен 

существительных 

 Для сопоставительной характеристики группы бестиальных 

существительных нами был использован «Школьный словообразовательный 

словарь» под редакцией А.Н.Тихонова, в котором нами было обнаружено 89 

единиц бестиальных существительных (см. Приложение 15). 

 Анализируя бестиальные имена существительные, в «Школьном 

словообразовательном словаре» под редакцией А.Н.Тихонова. Мы выявили 

следующие словообразовательные особенности, что при образовании 

родовых пар, чаще всего женского рода, самыми частотными суффиксами 

являются: -их-, -иц-, например: волк-волчица, ёж-ежиха. Еще при 

словообразовании участвуют менее частотные суффиксы такие как: -к-, -н-, -

ёл-, -ов-, -ух-, например: голубка, гусыня, козёл, оленуха. (см. Приложение 

16). При образовании семейной пары типа: он-она-детеныш самым 

частотным суффиксом является: -ёнок-, например: гусёнок, львёнок, 

поросёнок, но есть менее частотный суффикс: -онок-, например: 

верблюжонок, крольчонок, моржонок. При образовании семейной пары – 

она-детеныш самыми частотными суффиксами являются: -ёнок-, -онок- 

(например: голубёнок, бобрёнок, совёнок, зайчонок, волчонок). При 

образовании семейной пары типа: он-детеныш самыми частотными 

суффиксами являются: -ёнок-, -онок-, например: дроздёнок, журавлёнок, 

барсучонок, ужонок (см. Приложение 17).     

 При словообразовании бестиальных существительных также 

участвуют уменьшительно-ласкательные суффиксы: - ек, -чик, -онок, -ёнок, -

ок, -ушк, -ушек, -ышек, -ик, -очк, -ишк, -юшк, например, барашек, баранчик, 
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бобрёнок, бычок, волчок, воронёночек, ежонок, козлятушки, воробышек, 

воробушек, зайчишка, медведбшка. Такие суффиксы больше всего 

характерны при словообразовании существительных мужского рода. Для 

существительных женского рода характерны суффиксы: -ушк, -оньк, -к, -очк, 

-чк, -онк, например, воронушка, голубонька, галочка, козочка, лисонька. Есть 

случаи, когда в словообразовании бестиальных существительных участвуют 

увеличительные суффиксы: -ищ(е), -ищ(а), например, волчище, медведище, 

паучище, рыбища. Базовым словом при словообразовании таких суффиксов 

выступают существительные мужского рода.     

 Бестиальные существительные имеют свои особенности в 

словообразовательном словаре. Так, например гнёзда делятся на сильно 

развёрнутые и слабо развернутые. Нами было выявлено, что из 89 большую 

часть составляют сильно развернутые гнёзда. Они занимают 79 гнёзд (88%).  

                      волч-ок (черед. к-ч) 

                      волч-ищ-е (черед . к-ч) 

 Волк                      волч-иц-а (черед. к-ч) 

                     волч-их-а (черед. к-ч) 

                     волч-онок (черед. к-ч) 

                     волч-атник (черед. к-ч) 

                    волч-ий (черед. к-ч)                по-вол(ч`j)-и 

                   волч-ин-ый (черед. к-ч) 

 

                    ворон-ушк-а  

Ворона                ворон-ёнок                 воронёноч-ек (черед. к-ч) 

                    воро(н` -j-о)    

                    ворон-ий               по-воро(н`j)-ему 

                                                      по-воро(н`j)-и 

                   ворон-и-ть             про-воронить         проворон-ива-ть 

 

Слабо развёрнутых всего 10 гнёзд (12%).  
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Бабочка         бабочк-ин 

По структуре (строению) словообразовательные гнёзда бестиальных 

существительных делятся на четыре типа: 

         1. Гнёзда – пары слов:  

Сверчок         сверчк-ов-ый  

 

2.  Гнёзда цепи слов (цепочечные гнёзда): 

Жаба        жаб-ий             по-жа(б`j-и) 

3. Гнёзда – пучки (или веера) слов:  

           Бизон          бизон-ий 

                            бизон-ов-ый 

 4. Комплексные гнёзда:                

                                ворон-ушк-а  

Ворона            ворон-ёнок           воронёноч-ек (черед. к-ч) 

                                воро(н` -j-о)    

                                ворон-ий               по-воро(н`j)-ему 

                                                                 по-воро(н`j)-и 

                                ворон-и-ть  про-воронить        проворон-ива-ть 

Анализ показал, что комплексные гнёзда занимают 47 гнёзд (52%), веер 

– 34 гнезда (38%), пара – 7 гнёзд (9%), цепь – 1 гнездо (1%).  

В результате исследования комплексных гнёзд бестиальных 

существительных было выявлено, что максимальное количество составляют 

3 ступени. Таковыми оказались всего 8 гнёзд:  

                            кот-ик 

Кот  кот-ёнок            котёноч-ек (черед. к-ч)   

                             кот-и-ть-ся           о-котиться 

 кош-к(а) кошеч-к-а (черед. к-ч)  

                               кош-ачий              по-коша[ч` j]-и 

                                                                                    по-коша[ч` j]-ему 

                  кошк-ин 
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В основном бестиальные существительные образуют в комплексных 

гнёздах 2 ступени. Что составляет 41 гнездо:  

Белуг(а)   белуж-ий (черед. г-ж)      

                                    белуж-ин(а)                белужин-к-а 

Голубь                голуб-ок                           голубоч-ек (черед. к-ч) 

                голуб-чик 

                голуб-к(а)                          голубоч-к-а (черед. к-ч) 

               голуб-ушк-а 

               голуб-оньк-а 

               голуб-ёнок 

              голуб-ятн-я 

              голуб-ятин-а 

              голуб-ятник 

   

Также бестиальные существительные в комплексных гнёздах образуют 

1 ступень. Что составляет 40 гнёзд:  

Белк(а)               бельч-онок (черед. к-ч) 

                           белоч-ник (черед. к-ч)      

  белич-ий (черед. к-ч) 

 

                           щуч-к-а (черед. к-ч) 

                           щуч-ин-а (черед. к-ч) 

Щука                 щуч-ий (черед. к-ч)      

                   щур-ёнок        

                  щук-ов-ые, сущ.       

 В процентном соотношении мы выявили, что комплексных гнёзд, 

которые образовали 3 ступени – 10%, гнёзда, образовавшие 2 ступени – 46%, 

1 ступень занимают 44% словообразовательных гнёзд с вершиной 

бестиальное существительное.        
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 С точки зрения семантики выделяются постоянные и факультативные 

признаки гнезда.  

Постоянные признаки: 

1. Уменьшительно-ласкательные суффиксы: козочка, котик и т.д. 

2. Большинство гнёзд называют детеныша: ежонок, воронёнок, 

волчонок, голубёнок и т.д.  

3. Притяжательные прилагательные (нередко два): барсовый, 

бизоний, буйволиный, голубиный и т.д. 

Факультативные признаки: 

1. Название самки: кабаниха, зайчиха, крольчиха, кошка, львица и 

т.д. 

2. Уменьшительно-ласкательные суффиксы (для самки): 

лебёдушка, лошадушка и т.д. 

3. Увеличительные суффиксы: волчище, медведище, паучище и 

т.д. 

4. Мясо животного: баранина, бычатина, гусятина, зайчатина и 

т.д.        

5. Люди, которые ухаживают за животными, тем самым показывая 

его деятельность: конюх, телятник.         

6. Название помещений, где содержатся животные, например, 

гусятник, крольчатник, лягушатник, телятник, цыплятник и т.д.  

7. Глаголы, которые применительны к действиям животных, 

например, жеребиться, змеиться, окотиться, отелиться, 

объягниться и т.д.  

8. Наречия, выражающие значение делать как…: по-бараньи, по-

бычьи, по-вороньему, по-гусиному, по-заячьи, по-черепашьи, по-овечьи 

и т.д.  

Нами было выявлено, что для гнезд характерна словообразовательная 

вариативность. Это применительно для наречий, например, по-собач[j-и] -  
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 по-собач[j-э]му, по-птич[j-и] - по-птич[j-э]му, по-медвежь-и - по-медвежь-

ему и т.д.  

 

2.4. Бестиальные имена существительные в школьном 

фразеологическом словаре 

 

Для анализа бестиальных имен существительных в фразеологических 

единицах нами был взят «Школьный фразеологический словарь русского 

языка» под редакцией В.П. Жукова и А.В. Жукова.     

 Работая с «Школьным фразеологическим словарем» было выявлено 

198 устойчивых выражений (см. Приложение 18). Подобные фразеологизмы 

дают яркую характеристику внутренним и внешним качествам человека, 

разнообразным бытовым ситуациям.     

 Фразеологические единицы были разделены нами на следующие 

тематические группы: 

1. Характеристика действий человека, например, идти как стадо 

баранов; смотреть как баран на новые ворота; вертеться как белка в 

колесе; реветь белугой и т.д.  

2. Внутренние качества и свойства человека, например, стрелянный 

воробей; гусь лапчатый; заячья натура; его на козе не объедешь и т.д.  

3. Различные явления, например, не баран начихал; барашек в бумажке; 

как блох в овечьей шубе; в бобрах ходить и т.д.  

4. Внешний вид человека, например, завитой, как баран; бык быком; 

ворона в павлиньих перьях; журавлиные ноги и т.д.  

5. Животные и растения, например, боевой конь; горный козёл; морской 

кот; воробьиный горох и т.д.  

6. Состояние человека, например, как блоха укусила; телячьи 

нежности; кошки скребут на душе; червь раскаяния; червь сосёт душу и 

т.д.  
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7. Болезни человека, например, бычий глаз; бычье сердце; заячья губа; 

слепая курица.  

8. Социальный статус человека, например, отставной козы 

барабанщик; голой овцы не стригут.  

9.  Явления природы, например, малый лев; воробьиная ночь.  

10. Материальное положение человека, например, в бобрах ходить, 

денег куры не клюют.  

Также мы рассмотрели данную тематическую классификацию по 

частотности, и результаты получились следующие: характеристика действий 

человека 41 % (81 ед.), внутренние качества и свойства человека 17% (33 ед.), 

различные явления 16% (32 ед.), внешний вид человека 8% (16 ед.), 

животные и растения 7% (15 ед.), состояние человека 6% (11 ед.), болезни 

человека 2% ( 4 ед.), социальный статус человека 1% (2 ед.), явления 

природы 1% (2 ед.), материальное положение человека 1% (2 ед.) (см. 

Приложение 19).  

Подробнее мы опишем тематическую группу «Состояние человека». В 

данном группе содержатся фразеологические единицы, выражающие 

состояние тоски, радости, влюблённости. Но остановимся на корпусе 

фразеологизмов, которые используются для выражения состояния тоски. 

Таковых фразеологизмов оказалось 3 единицы, например, кошки скребут на 

душе, червь тоски; червь сосёт душу. Интересно, что для выражения 

состояния тоски используется домашнее животное кошка и земноводное – 

червь. Данные устойчивые выражения дают яркую характеристику 

состоянию тоски человека. Через эти фразеологизмы, люди могут сказать о 

своем состоянии более эмоциональнее, выразительней.  

Фразеологизмы мы анализировали с точки зрения вариативности, 

стилистических помет,  частеречной принадлежности.   

 Для фразеологизмов характерно наличие стилистической пометы (198  

фразеологических единиц имеют 272 стил. помет).    

 Рассматривая устойчивые выражения с точки зрения их стилистической 
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окрашенности, мы опирались на классификацию  А.П. Евгеньевой [см. 

подробнее Евгеньева А.П. 1981. Т. II]. В разделе «Как пользоваться 

словарем» Евгеньева А.П. выделяет пять групп стилистических помет: 

1. Пометы, указывающие принадлежность фразеологизма к различным 

пластам лексики русского языка (обл., прост., груб.). 

2. Пометы, указывающие на стилистическую ограниченность 

употребления фразеологизма в литературном языке (разг., книжн., офиц., 

высок., трад.-поэт., народно–поэт.). 

3. Пометы, указывающие специальную область применения 

фразеологизма  (спец., астр., биол. и др.). 

4. Пометы, указывающие эмоциональную окраску фразеологизма (бран., 

ирон., шутл., пренебр., презр., неодоб., почтит.). 

5. Помета к фразеологизмам, выходящим из употребления в современном 

русском языке (устар.). 

У фразеологизмов, содержащих в себе бестиальные существительные,  

нами были обнаружены  все пометы.  

Пометы, указывающие принадлежность фразеологизма к 

различным пластам лексики русского языка: 

 Просторечное (23 ≈ 10 %): задать дрозда; бык быком; гусь 

лапчатый и т.д.  

 Грубое (9 ≈ 4 %): козла пустить в огород;  метать бисер перед 

свиньями; как от козла молока и т.д.   

Пометы, указывающие на стилистическую ограниченность 

употребления фразеологизма в литературном языке: 

 Разговорное (124 ≈ 45 %): журавль в небе; журавлиные ноги; 

полковой конь и т.д.  

 Книжное (1 ≈ 1 %): буриданов осел.  

Пометы, указывающие специальную область применения 

фразеологизма:  
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 Биологическое  (16 ≈ 5 %): морской кот; львиная пасть; морской 

леопард и т.д.  

 Специальное (9 ≈ 4%): заячья губа; заячья охота; бой быков и 

т.д.  

 Астрономическое  (1 ≈ 1 %): малый лев. 

Помета к фразеологизмам, выходящим из употребления в 

современном русском языке: 

 Устаревшее (3 ≈ 2%): барашек в бумажке; куда ворон костей не 

заносил; держать в ежах кого-либо .  

Пометы, указывающие эмоциональную окраску фразеологизма:  

 Неодобрительное (49 ≈ 18 %): его на козе не объедешь; отставной 

козы барабанщик; скакать козлом и т.д.  

 Шутливое (28 ≈ 11  %): журавлиная походка; воробьиный шаг; 

воробью по колено и т.д.  

 Бранное (5 ≈ 1 %): ползти ужом; свинячье рыло; слепая курица и 

т.д.  

 Пренебрежительное (3 ≈ менее 1 %): погнаться за двумя зайцами; 

чувствовать себя белой вороной; ворона в павлиньих перьях.   

 Ироническое (1 ≈ менее 1  %): буриданов осёл (см. Приложение 

20).  

   Исследование показывает, что большинство фразеологизмов  в 

русском языке обладает семантикой осуждения. Они используются для 

выражения неодобрения внешности человека, поступкам, внутренним 

качествам и свойствам.  Особенностью фразеологизмов является то, что они 

все имеют стилистические пометы.        

 Выделяя вариативность, мы ссылались на классификацию Жукова В.П. 

Фразеологическим единицам, содержащим в себе бестиальные имена 

существительные, присуща вариативность. Морфологические варианты 

появляются в качестве формального видоизменения компонентов. Возможны 

следующие случаи: а) употребление варьируемых компонентов в различных 
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падежных формах, например, как бараны, как стадо баранов (идти, стоять 

и т.п.); реветь, зареветь белугой, как белуга; бить (сбить) с козла, давать 

козла; козла драть, козлом петь; писать, как курица лапой; почерк, как у 

курицы; играть в чижа (в чиж); б) употребление варьируемых глагольных 

компонентов в форме настоящего или будущего, или прошедшего времени, 

например, куда ворон костей не заносил, не заносит, не занашивал, не 

занесёт; купить, покупать кота в мешке; небо с овчину показалось, 

покажется кому-либо; как свинья (напиться, быть пьяным и т.п.); в) 

употребление варьируемых компонентов в краткой или полной форме 

прилагательного, например, нем, немой, как рыба.  

1. Видовые варианты компонентов. Варьируемые компоненты отражают 

здесь наиболее распространенные способы образования видов: 

суффиксальный, префиксальный и т.д., например, реветь, зареветь 

белугой, как белуга; выискивать, ловить блох; брать, взять, хватать, 

схватить и т.п. быка за рога; доказывать/доказать, что ты, вы не 

верблюд; гусей дразнить, раздразнить и т.д.  

2. Конструктивные варианты, например, убить (сразу) двух зайцев; 

медвежья услуга (услужливость); как рыба в воде (чувствовать себя).  

3. Словообразовательные варианты, например, мышиный хвостик 

(хвост); медвежий угол (уголок).  

4. Лексические варианты, например, как белка в колесе (вертеться, 

крутиться и т.п.); что, как блох в овечьей, собачьей шкуре, шубе; старый, 

стреляный воробей (в чем-либо); кроткий, чистый, невинный и т.п., как 

голубь; заячья душа, натура (кого-либо, у кого-либо).   

В отличии от пословиц и поговорок, устойчивые выражения 

соотносятся с частями речи. При выделении общеграмматических разрядов 

фразеологизмов мы опирались на классификацию Жукова В.П.:  

1. Субстантивные фразеологизмы, например, барашек в бумажке; гусь 

лапчатый; козел отпущения; мокрая курица. 
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2. Глагольные фразеологизмы, например, купить, покупать кота в 

мешке; играть, как кошка с мышью; денег куры не клюют у кого-либо; 

лисой прикидываться. 

3. Адъективные фразеологизмы, например, завитой, как баран; здоров 

как бык; голодный как волк; невинный, как голубь.  

4. Наречные фразеологизмы, например, с петухами вставать, 

просыпаться; с петухами ложиться, засыпать; глядеть быком.  

Выявляя частотность частеречной принадлежности получилось так 

субстантивных фразеологизмов 45% (89 ед.), глагольных 41% (82%), 

адъективных 9% (17 ед.), наречных 5 % (10 ед.) (см. Приложение 21). 

Любопытно, что при таком минимальном количестве наречных 

фразеологизмов, собственно наречия образованные от бестиальных имен 

существительных в словообразовательных гнёздах, являются одним из 

частотных структурных компонентов, например, по-утин-ому, по-черепаш[j] 

–и, по-ястребин-ому, по-собач[j-э]му и т.д. Таковых в словообразовательных 

гнёздах выявлено 44 единицы. Тогда как в наречных фразеологизмов всего 

10 единиц.   

 

2.5. Бестиальные имена существительные 

в пословицах и поговорках 

 Характеризуя богатство и разнообразие русского языка, его богатую 

фразеологию, нельзя обойти стороной одни из самых интересных единиц 

языка – пословицы и поговорки. Нами проанализирован сборник «Пословиц 

русского народа» В.И. Даля.        

 В данном сборнике нас интересовали пословицы и поговорки, 

содержащие бестиальные имена существительные. Таковых оказалось 1215 

единиц (см. Приложение 22). Бестиальные существительные употреблены 

почти в каждом тематическом разделе сборника: «О Боге», «О любви», «О 

дружбе», «О счастье», «О соблазне», «  О радости, горести», «О судьбе», 

«О богатстве», «О честности», «О соблазне», «О причинах и следствиях», 
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«О бедах», «О скупости», «О труде», «О терпении», «О хорошем и плохом», 

«О добром и злом», «О признательности», «О правде», «О праздниках», «О 

смелости», «О жизни и смерти», «О человеке», «О еде», «О воле», «О 

пьянстве», «Об упрямстве», «О начале и конце», «»О тишине», «О сне», «О 

торговле», «Баба - женщина», «Болтун – лазутчик», «Брань - привет», 

«Былое – будущее», «Вина – заслуга», «Гроза – кара», «Далеко – близко», 

«Двор – дом – хозяйство», «Драка – война», «Животное – тварь», «Забота – 

опыт», «Зависть – жадность», «Задор – гульба – беспутство», «Займы», 

«Запас», «Здоровье – хворь», «Звание – сословие», «Земледелие», «Игры – 

забава – ловля», «Кара - милость», «Кара – ослушание», «Кара – потачка», 

«Кара – угроза», «Мир – ссора – спор», «Много – мало», «Молва – слава», 

«Молодость – старость», «Муж – жена», «Надзор – хозяин», «Название – 

имя – кличка», «Наследство – подарок», «Начальство – приказ – 

послушание», «Начальство – служба», «Неправда – ложь», «Нечаянность – 

расплох», «Одиночество», «Одиночество – женитьба», «Оплошность – 

расторопность», «Опрятность», «Осторожность», «Поиск – находка», 

«Покой – движение», «Помощь – кстати», «Похвала – похвальба», 

«Приличие – вежество – обычай», «Простор – теснота», «Прямота – 

лукавство», «Ремесло – мастеровой», «Ремесло – снаряд», «Род – племя», 

«Родина – чужбина», «Свое – чужое», «Своеобычие», «Смех – шутка – 

веселье», «Смирение – гордость»,  «Сосед – рубеж», «Ссора – брань – 

драка», «Стихии – явления», «Строгость – кротость», «Сущность – 

наружность», «Тлен – суета».        

 Самые обширные тематические разделы – «Животное – тварь» (146), 

«О счастье» (53), «Земледелие» (47), «О дружбе» (38); самые 

немногочисленные разделы – «О чести» (2), «О празднике» (2), «О пьянстве» 

(2), «О сне» (2), «Драка-война» (1), «Далеко-близко» (1) и т.д.   

 Подробнее мы остановили свое внимание на тематическом разделе – 

«О счастье». В данном разделе нами было найдено 53 пословиц, содержащих 

бестиальные имена существительные. Их структуру организуют не только 
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наименования домашних и диких животных, но и птицы, насекомые, 

земноводные, рыбы, например, Что у волка в зубах, то Егорий дал. Кому 

поживётся, у того и петух несётся, а не поживётся, так и курица не 

несётся. Не всё коту масленица, будет и великий пост. Муха во щи – 

подарок либо гостинец. Он рыбку за рыбкой вытаскивает. Общий корпус 

бестиальных имен существительных в данном разделе включает 59 единиц. 

Из которых большую часть составляют млекопитающие – 64% 41 (ед.), 

например, лошадь, телёнок, свинья, корова,  заяц, медведь, волк, соболь, бобр 

и т.д.; птицы – 26% (18 ед.), например, сокол, ястреб, воробей и т.д.; 

насекомые – 5% (3 ед.), например, муха, таракан; рыбы – 3% (2 ед.); 

земноводные – 2% (1 ед.), например, червь. (см. Приложение 23) 

 Внутри группы пословиц и поговорок, которую В.И. Даль определил, 

тематически «О счастье». Содержательно можно выделить две подгруппы: 

1. Счастье - везенье, например, где б ни летал сокол, везде ему свежий 

мосол; метил в ворону, а попал в корову; стрелял в воробья, а попал в 

журавля; одним камнем двух собак разогнал; он рыбку за рыбкой 

вытаскивает и т.д.  

2. Несчастье – невезенье, например, попался, как ворона в суп; собака 

есть, да камня нет; где ворона ни летала, а к ястребу попала; чужие 

петухи поют, а наших типун напал; ловит волк, да ловят и волка и т.д. 

Если рассматривать эти две подгруппы по частотности, то несчастье – 

невезенье получилось 67% (35 ед.), счастье-везенье – 33% (18 ед.) (см. 

Приложение 24).          

 Можно выделить еще такую особенность в пословицах, что счастье 

переменчиво. Это связано с тем, что счастье в народном представлении очень 

переменчиво, например, счастье – что волк: обманет да в лес убежит . Не 

случайно в качестве основного компонента выбран волк, так как это дикое 

животное и его невозможно приручить. Также счастье не всегда бывает 

справедливо, например, рабочий конь на соломе, а пустопляс на соломе. 

Иногда для нас счастье мыслится чем-то практически не досягаемым, и это 
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очень ярко показано в пословицах, например, кому поживётся, у того и 

петух несётся, а не поживётся, так и курица не несётся; кому паит, у того 

и бык доит.         

 Тематически внутри этой группы можно выделить  еще и приметы, 

сулящие какое-либо счастливое или несчастливое событие. Таковых 

оказалось 10 единиц. В этих приметах содержатся советы на счастье и советы 

как избежать несчастья, например, заяц дорогу перебежит – к несчастью; 

свинья навстречу – к счастью; кукушка кукует – горе вещует; черные 

тараканы заводятся - к прибыли и т.д. Мы рассмотрели эти приметы по 

частотность, то к несчастью получилось 70% (7 ед.), к счастью 30% (3 ед.) 

(см. Приложение 25).  Также мы проанализировали данные пословицы на 

наличие животных, которые всегда выражают наличие счастья и которые 

выражают несчастье. Получилось следующее, свинья всегда счастью, а вот 

заяц – к несчастью.         

 Таким образом, бестиальные имена существительные, которые 

составляют структуру тематической группы «О счастье», в большинстве 

используются для выражения несчастья.  

 

2.6 Сопоставительный анализ выражений 

с компонентом «собака» 

В рамках данного параграфа представим сопоставительную 

характеристику устойчивых выражений, вошедших в состав «Школьного 

фразеологического словаря русского языка» под редакцией В.П. Жукова и 

А.В. Жукова и сборник «Пословиц русского народа» В.И. Даля с 

компонентом собака.          

 Собака — верный друг и помощник человека с давних времён. 

Наблюдения за ее привычками, особенностями характера и манерами 

поведения, позволили человеку, через образ собаки давать характеристику 

самым различным явлениям.         

 В «Школьном фразеологическом словаре русского языка» под 
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редакцией В.П. Жукова и А.В. Жукова, было выявлено 15 фразеологизмов с 

компонентом собака. Можно отметить следующее, что в данных устойчивых 

выражениях содержится, как правило, отрицательная семантика. Например, 

бегать, как собака – человек, в данном фразеологизме расценивается, как 

человек на побегушках; умереть, как собака – говорится о людях, которые в 

жизни ничего не достигли и не заработали; как собака на сене – говорится о 

жадном человеке; жить как кошка с собакой – отрицательные качества 

людей, которые всегда ругаются и не могут найти общий язык и т.д.  

 Для сопоставления этого компонента мы использовали сборник 

«Пословиц русского народа» В.И. Даля.  В данном сборники нами было 

найдено 130 пословиц (см. Приложение 26).  Собака включена практически 

большую часть тематических разделов сборника: «О любви», «О дружбе», 

«О счастье», «О соблазне», «О судьбе», «О богатстве», «О соблазне», «О 

причинах и следствиях», «О скупости», «О труде», «О терпении», «О 

добром и злом», «О признательности», «О правде», «О смелости», «О 

жизни и смерти», «О еде», «О воле», «О тишине», «Брань - привет», «Былое 

– будущее», «Вина – заслуга», «Гроза – кара», «Животное – тварь», 

«Зависть – жадность», «Звание – сословие», «Земледелие», «Игры – забава – 

ловля», «Кара – ослушание», «Мир – ссора – спор», «Много – мало», 

«Молодость – старость», «Муж – жена», «Одиночество – женитьба», 

«Оплошность – расторопность», «Осторожность», «Похвала – похвальба», 

«Приличие – вежество – обычай», «Род – племя», «Свое – чужое», 

«Своеобычие», «Ссора – брань – драка», «Сущность – наружность». 

 Неудивительно, что компонент «собака» включен практически во все 

тематические разделы, так как это домашнее животное и через неё можно 

выразить различные жизненные явления, присущие человеку.     

В сборнике  пословиц В.И. Даля устойчивые выражения с компонентом 

«собака» нередко используются для образной характеристики отрицательных 

свойств человека, его поведения:  на падаль и собака бежит – так же 

применительно и к человеку, что он падок на какие – либо соблазны; как 
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собака на сене лежит – о скупом жадном человеке;  собака и хлеба не съест, 

не порычав – говорится о злом человеке, которые ничего не даст, не обругав 

кого-либо; на трусливого много собак – в жизни, люди нападают толпой на 

одного и начинают всячески унижать и т.д. 

Компонент «собака» также может, использоваться в качестве образной 

характеристики положительных черт  характера человека и его правильного 

поведения: не лающая собака да и та, терпя, вавкает – о людях, которые  

терпят разные жизненные ситуации и не сдаются; собака достойна корму – 

какой бы человек ни был, он заслуживает уважения; старый пёс не обманет 

– мудрость старых людей значима и к ним нужно прислушиваться; ищи, как 

собака блох ищет – нужно искать тщательно, и тогда что-нибудь да сыщешь 

и т.д.  Таким образом, компонент «собака» употребляется, как в 

фразеологизмах, так и в пословицах. Только семантика для выражения 

разнообразных характеристик, присущих человеку в словарях разная. Если в  

«Школьном фразеологическом словаре русского языка» под редакцией В.П. 

Жукова и А.В. Жукова В.И. устойчивые выражения, включающие в состав 

компонент «собака», как правило, имеют отрицательную семантику, то в  

сборнике «Пословиц русского народа»   В.И. Даля, семантика таких 

выражений оказывается более сложной и разноплановой, что позволяет 

использовать их как для характеристики положительных, так и 

отрицательных личностных качеств. 
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Заключение 

Имя существительное – это, по выражению А.М. Пешковского, одна из 

основных частей речи [Русский синтаксис в научном освещении. 1938, 

С.102]. Основой существования имени существительного в языке является 

окружающая человека действительность. В мире существуют предметы, 

вещи, тела. Языковой формой отражения их в сознании являются имена 

существительные. Они употребляются чаще других частей речи: на каждые 

100 слов в среднем приходится 40 существительных.      

 Одной из отличительных грамматических особенностей 

существительного является выделение  таких лексико-грамматических 

разрядов, как одушевленность – неодушевленность. Категория 

одушевленности имеет обоснование действительности, она отражает реалии 

объективного мира. Большую  группу одушевлённых существительных 

образуют бестиальные имена существительные.       

 В данной работе проанализированы бестиальные имена 

существительные, выявленные в современной лексикографической практике 

(«Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, 

«Школьный словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова, 

«Школьный фразеологический словарь» В.П. Жукова и А.В. Жукова, 

«Сборник пословиц русского народа» В.И. Даля), «Этимологический словарь 

русского языка» Г.П. Цыганенко, «Краткий этимологический словарь 

русского языка» Н.М Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. В результате 

анализа были сделаны следующие выводы:     

 1. К бестиальным существительным (от  лат.  bestia – животное), 

опираясь на работы Галины Ивановны Пановой,  относим  существительные, 

обозначающие любые живые существа, кроме человека: петух, курица, зверь, 

птица, медведь, сова, пчела, окунь». Таким образом, бестиальные 
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существительные оказываются противопоставлены объемному корпусу 

личных имен существительных.  

 2.  По данным «Толкового словаря русского языка» под редакцией С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой  и «Школьного словообразовательного словаря» 

под редакцией А.Н.Тихонова, корпус бестиальных существительных 

включает 251 единицу.           

 3. С точки зрения семантики в  корпусе бестиальных существительных 

могут быть выделены  6 групп, характеризующиеся различной частотностью, 

соотношением существительных мужского и женского рода с признаками  

родовой десемантизации, способностью к образованию родовых пар:  

 Млекопитающие  (например: морж, медведь, лисица, ёж и т.д.).  

 Птицы  (например: ворона, гагара, галка, голубь, журавль  и т.д.). 

 Рыбы  (например: лосось, осётр, сайра, сардина, севрюга и т.д.).  

 Насекомые  (например: термит, таракан, стрекоза, сверчок, и т.д.).  

 Пресмыкающиеся  (например:  змея, хамелеон, ящерица и т.д.). 

 Земноводные  (например: амфибия, жаба, лягушка, саламандра и т.д.). 

Самой частотной группой оказывается группа единиц, обозначающих 

представителей классов  млекопитающих ( 46% ;121 ед.) и  птиц  - (28% ; 69 

ед.). Менее частотны единицы, называющие представителей классов  рыб – 

13% (30 ед.),  насекомых – 7% (16 ед.), пресмыкающихся – 4% (9 ед.),   

земноводных – 2% (6 ед.) (см. Приложение 3).       

 В результате  анализа родовой принадлежности бестиальных 

существительных было выявлено, что основную массу составляют 

существительные мужского рода - 152 слова (60%), существительных 

женского рода – 96 слова (39%) и существительные среднего рода – 3 слова 

(1%)  (см. Приложение 4).  При этом была отмечена определённая 

зависимость между семантикой и категорией рода, например, среди 
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существительных, называющих представителей классов рыб, насекомых и 

пресмыкающихся  доминируют существительные женского рода, тогда как в 

классах  млекопитающих, птиц и земноводных - существительные мужского 

рода.            

 Родовых пар нами было выделено 37 единиц (15%) (см. Приложение 6). 

Отличительной особенность родовых пар является супплетивное 

образование, например,  жеребец-лошадь, петух-курица.    

 Семейных пар нами было выделено 94 единицы (36%). Структурно 

семейные пары мы разделили на три типа: он-она-детёныш, например, 

верблюд-верблюдица-верблюжонок, кабан-свинья-поросёнок; она-детёныш, 

например, змея-змеёнок, лягушка-лягушонок; он-детёныш, например, крот-

кротёнок, страус-страусёнок. Между родовой и семейной парой есть 

определённая зависимость, например, две родовые пары (перепел-перепелица 

и тетерев-тетёрка) не образуют семейной пары, т.к. пары не имеют 

существительное, которое называет детеныша.      

 В корпусе двух словарей были выделены склоняемые и несклоняемые 

бестиальные имена существительные. Нами было найдено 248 склоняемых  

бестиальных существительных, например, медведь, собака, червь, курица, 

лягушка, крокодил, сорока и т.д. Они составляют 96%. Несклоняемых 

существительных намного меньше 4 % (9 ед.), например, боа, какаду, 

кенгуру, колибри, эму, шимпанзе, цеце, фламинго (см. Приложение 13).  

 Как удалось установить, с  точки зрения происхождения большая часть 

бестиальных существительных оказывается общеславянского происхождения 

56% (145 ед.), например, червь, баран, блоха,  бобр, волк, голубь и т.д.; 

заимствованного -  27% (67 ед.), например, амфибия, акула, барс, беркут, 

жираф, козел, камбала и т.д.; собственнорусского -  11% (27 ед.), например, 

бабочка, грач, ласточка, кукушка, свиристель, треска, улитка, утка и т.д.; 

восточнославянского – 5 % (12 ед.), например, ерш, лещ,  селезень,  собака, 

коршун, зяблик и т.д.; древнерусского – 1% (5 ед.), например, белка, песец, 

саранча, снегирь, сельдь (см. Приложение 14).      
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 4. В результате  анализа словообразовательных гнезд,  вершиной 

которых оказывается бестиальное существительное,  были выделены  их 

постоянные и факультативные особенности. Постоянными компонентами 

гнезда являются уменьшительно-ласкательные суффиксы: козочка, котик и 

т.д.; притяжательные  прилагательные (нередко два): барсовый, бизоний, 

буйволиный, голубиный и т.д. Факультативными признаками   были 

выделены следующие: название самки: кабаниха, зайчиха, крольчиха, кошка, 

львица и т.д. ; уменьшительно-ласкательные суффиксы (для самки): 

лебёдушка, лошадушка и т.д.; увеличительные суффиксы: волчище, 

медведище,  паучище и т.д.; большинство гнёзд называют детеныша: 

ежонок, воронёнок, волчонок, голубёнок и т.д.; мясо животного: баранина, 

бычатина,  гусятина, зайчатина и т.д.; люди, которые ухаживают за 

животными, тем самым показывая его деятельность: конюх, телятник; 

название помещений, где содержатся животные, например,  гусятник, 

крольчатник, лягушатник, телятник,  цыплятник и т.д.; глаголы, которые 

применительны  к действиям животных, например, жеребиться, змеиться, 

окотиться,  отелиться, объягниться и т.д. Наречия, выражающие  значение 

делать как…: по-бараньи, по-бычьи, по-вороньему, по-гусиному, по-заячьи, 

по-черепашьи, по-овечьи и т.д.         

 В ходе исследования были выделены самые частотные суффиксы, 

участвующие в образовании бестиальных имен существительных. При 

образовании родовых пар, чаще всего женского рода,  самыми частотными 

суффиксами являются: -их-, -иц-, например: волк-волчица, ёж-ежиха. Еще 

при словообразовании участвуют менее частотные  суффиксы такие как: -к-, -

н-, -ёл-, -ов-, -ух-, например: голубка, гусыня, козёл, оленуха. (см. 

Приложение 16). При образовании семейных пар самым частотным 

суффиксом является: -ёнок-, -онок- например: гусёнок, крольчонок, 

голубёнок и т.д.  (см. Приложение 17).  При словообразовании   бестиальных 

существительных участвуют не только уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, но и увеличительные суффиксы: -ищ(е), -ищ(а),  например, 
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волчище, медведище и т.д.           

 5. Для анализа бестиальных имен существительных в 

фразеологических единицах нами был взят «Школьный фразеологический 

словарь русского языка»  под редакцией  В.П. Жукова и А.В. Жукова. В 

данном словаре нами было найдено 198 устойчивых выражений.  Нами была 

составлена тематическая классификация, фразеологизмов, содержащих в себе 

бестиальные имена существительные. В результате анализа нашего 

материала были выделены 10  тематических групп. Самой частной является 

группа, характеризующая действия человека, идти как стадо баранов; 

смотреть как баран на новые ворота; вертеться как белка в колесе; реветь 

белугой и т.д. (см. Приложение19).  

Фразеологическим единицам присуща вариативность:  

 Морфологические варианты, например, реветь, зареветь белугой, как 

белуга; бить (сбить) с козла, давать козла; 

 Видовые варианты компонентов, например, брать, взять, хватать, 

схватить и т.п. быка за рога; доказывать/доказать, что ты, вы не 

верблюд т.д.  

 Конструктивные  варианты, например, убить (сразу) двух зайцев; 

 Словообразовательные варианты, например, мышиный хвостик 

(хвост); 

 Лексические варианты, например, что, как блох в овечьей, собачьей 

шкуре, шубе.  

 В результате частеречной принадлежности устойчивых выраженный 

были выявлены следующие особенности: преобладают субстантивные 

фразеологизмы 45% (89 ед.), глагольные 41% (82%), адъективные 9% (17 

ед.), наречные 5 % (10 ед.) (см. Приложение 21).    

 Особенностью фразеологических единиц является наличие 

стилистической пометы. Они применительны ко всем устойчивым 

выражениям. Выделяется 5 групп стилистических помет:  
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1. Пометы, указывающие принадлежность фразеологизма к различным 

пластам лексики русского языка (обл., прост., груб.). 

2.  Пометы, указывающие на стилистическую ограниченность употребления 

фразеологизма в литературном языке (разг., книжн., офиц., высок., трад.-

поэт., народно–поэт.). 

3.  Пометы, указывающие специальную область применения фразеологизма  

(спец., астр., биол. и др.). 

4. Пометы, указывающие эмоциональную окраску фразеологизма (бран., 

ирон., шутл., пренебр., презр., неодобр., почтит.). 

5. Помета к фразеологизмам, выходящим из употребления в современном 

русском языке (устар.). 

     Самые частотные пометы -  разговорное и просторечное,  указывающие на 

стилистическую ограниченность употребления фразеологизма в 

литературном языке. Основным средством выражения эмоциональной 

окраски подобных слов оказывается  помета  неодобрительное. 

Крайне  редко встречаются пометы «устаревшее», «бранное», 

«пренебрежительное», «шутливое. Единичны пометы «книжное», 

«ироническое» (см. Приложение 20).       

 6.  Нами проанализирован сборник «Пословиц русского народа» В.И. 

Даля.  В данном сборнике нас интересовали пословицы и поговорки, 

содержащие бестиальные имена существительные. Таковых оказалось 1215 

единиц (см. Приложение 22). Самые обширные тематические разделы – 

«Животное – тварь» (146), «О счастье» (53), «Земледелие» (47), «О дружбе» 

(38); самые немногочисленные разделы – «О чести» (2), «О празднике» (2), 

«О пьянстве» (2), «О сне» (2), «Драка-война» (1), «Далеко-близко» (1) и т.д.

 Подробно нами был описан тематический раздел «О счастье». 

Содержательно мы разделили этот раздел на две подгруппы: счастье-везенье 

и несчастье-невезенье, где подгруппа несчастье-невезенье доминирует (см. 

Приложение 24). Особенностью данного тематической группы является то, 

что в ней мы выделили приметы, сулящие счастливое или несчастливое 
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событие. Рассмотрев эти подгруппы по частотности, то несчастье-невезенье, 

является доминирующей (см. Приложение 25).      

 7.  Проведя сопоставительную характеристику устойчивых выражений, 

вошедших в состав «Школьного фразеологического словаря русского языка» 

под редакцией В.П. Жукова и А.В. Жукова и сборник «Пословиц русского 

народа» В.И. Даля с компонентом «собака», мы выделили следующие 

особенности: в фразеологическом словаре слово собака употреблено 

только с отрицательной семантикой. В сборнике В.И. Даля представлены 

фразеологизмы как с отрицательной, так и с положительной семантикой: не 

лающая собака да и та, терпя, вавкает – о людях,  которые терпят разные 

жизненные ситуации и не сдаются. 
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Приложение 1  

Словник бестиальных существительных 

№ Термин Словарная статья 

1.  Акула Крупная хищная морская рыба. прил. акулий, -ья, -ье и 

акуловый, -ая, -ое. Акулья пасть. Семейство акуловых (сущ.). 

2.  Амфибия Позвоночное животное, дышащие  в раннем возрасте жабрами 

, а во взрослом состоянии легкими. 

3.  Антилопы Жвачное парнокопытное семейства полорогих  , обитающее в 

Африке и на Индийском полуострове. 

4.  Анчоус Мелкая морская рыба ,родственная сельди, консервируемая в 

уксусе с пряностями ,хамса. 

5.  Бабочка Насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски, 

покрытых мельчайшими  чешуйками. 

6.  Баран 1.Жвачное парнокопытное млекопитающее семейства 

полорогих  с густой волнистой шерстью и изогнутыми рогами. 

2.Самец домашней  овцы.  Глуп как баран. Как баран на новые 

ворота. ( смотрит ,уставился : ничего не понимая; разг. 

Неодобр.) 

7.  Барс Крупное хищное животное семейства кошачьих с пятнистой 

шерстью, леопард. 

8.  Барсук Хищный зверь семейства  куниц  с неуклюжим телом, острой 

мордой и с густой грубой длинной шерстью, а также мех его. 

Барсучиха – самка голубя.  

9.  Бегемот Крупное парнокопытное млекопитающее, живущее в 

пресноводных бассейнах тропической  Африки. 

10.  Белка  Небольшой лесной зверёк-грызун с пушистым хвостом, а 

также мех его. Как белка в колесе вертится ( суетится, быть в 

постоянных хлопотах; разг.) 

11.  Белуга Крупная рыба семейства осетровых. Реветь белугой ( прост.)- 

неистово кричать или плакать. 
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12.  Беркут Крупная хищная птица семейства ястребиных. 

13.  Бизон Крупное полорогое парнокопытное животное с мягкой 

шерстью, дикий североамериканский бык. прил. ~ий, -ья, -ье и 

~овый, -ая, -ое. 

14.  Блоха Маленькое прыгающее насекомое-паразит. Скачет как блоха 

(очень быстро разг.) 

15.  Бобр Грызун с ценным мехом, живущий колониями по лесным 

рекам. Убить бобра (разг. Ирон.)- обманувшись в расчётах, 

получить плохое вместо хорошего. 

16.  Бобрёнок Детёныш бобра. 

17.  Буйвол Крупное жвачное животное, родственное быку, с большой 

головой на короткой толстой шее и короткими ногами. Ну и б. 

этот мужик! (перен.: о грузном, толстом человеке; прост.). 

прил. ~овый, -ая, -ое. 

18.  Буйволёнок Детёныш буйвола. 

19.  Буйволица Самка буйвола. 

20.  Бык 1.Крупное жвачное парнокопытное животное семейства 

полорогих. 2.Самец домашней коровы. Здоров как бык( 

совершенно здоров) . Взять быка за рога- смело и сразу взяться 

за самое главное в трудном деле. 

21.  Верблюд Жвачное парнокопытное млекопитающее с одним или двумя 

жировыми горбами. Докажи,  что ты не верблюд.- о 

невозможности доказать очевидную необоснованность какого-

нибудь обвинения.(разг.шутл.) 

22.  Верблюдица Самка верблюда. 

23.  Верблюжонок Детёныш верблюда. 

24.  Волк Хищное животное семейства псовых. Хоть волком вой ( о 

состоянии  тяжёлой тоски или безвыходности; разг.) Волком 

смотреть (смотреть угрюмо, враждебно.) 

25.  Волчица Самка волка. 

26.  Волчонок Детёныш волка. 

27.  Воробей Маленькая птичка с серо-чёрным оперением. Домовой, 

полевой в. Слово не (что, как) в., вылетит не поймаешь (посл.). 

Старый или стреляный в. (перен.: опытный, бывалый человек; 

разг. шутл.). 

уменьш. воробышек, -шка, м. и воробушек, -шка, м. Дядя 

достань воробушка (об очень высоком человеке; разг. 

шутл.).прил. воробьиный, -ая, -ое. С в. нос или короче 

воробьиного носа (очень маленький). 

• Воробьиная ночь короткая летняя ночь, а также ночь с 

непрерывной грозой и зарницами. 

28.  Воробьиха Самка воробья. 

29.  Воробьенок Птенец воробья.  

30.  Ворон Большая всеядная птица с блестящим чёрным оперением. 
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Черный ворон (устар.)- закрытый автомобиль для перевозки  

арестованных . 

31.  Ворона Всеядная птица семейства вороновых, серая с чёрным или 

чёрная. Белая ворона ( о том кто отличается от окружающих ). 

32.  Воронёнок Птенец вороны. 

33.  Гагара Крупная северная водоплавающая птица с густым оперением. 

34.  Гагарка Северная морская птица семейства чистиковых. 

35.  Гадюка Ядовитая змея с плоской треугольной головой. Не женщина, а 

гадюка (о злой, язвительной женщине; разг.) 

36.  Газель Родственное антилопе  полорогое млекопитающее, 

отличающееся стройностью и быстротой бега. 

37.  Галка Небольшая птица семейства вороновых  с серо-сине-черным 

оперением. 

38.  Голубь Дикая и одомашненная птица, преимущественно с серовато-

голубым или белым оперением и большим зобом. Голубка – 

самка голубя, (ласковое обращение к женщине). 

39.  Голубка Самка голубя. 

40.  Грач Птица сем. вороновых с чёрным, отливающим в блеск 

оперением. Прилёт ~ей (ранней весной). прил. ~иный, -ая, -ое. 

41.  Грачонок Птенец грача.  

42.  Гусеница 1. Личинка бабочки, обычно червеобразная, с несколькими 

парами ног. 

2. У тракторов, танков, самоходных кранов: охватывающее 

колёса замкнутое полотно (во 2 знач.), состоящее из 

отдельных шарнирно закреплённых звеньев. прил. 

гусеничный, -ая, -ое. На гусеничном ходу. 

43.  Гусь Родственная утке крупная дикая и домашняя водоплавающая 

птица с длинной шеей.  Гусь лапчатый  ( прост.) – о ловком 

человеке, пройдохе. 

44.  Гусыня Самка голубя.  

45.  Дельфин Морское млекопитающее подотряда зубатых китов. 

прил. ~ий, -ья, -ье и ~овый, -ая, -ое. Дельфиний язык. 

Семейство ~овых (сущ.). 

46.  Дикобраз Млекопитающее отряда грызунов, спина и бока к-рого 

покрыты длинными иглами. Семейство ~ов. 

прил. ~овый, -ая, -ое. 

47.  Дрозд Лесная птица отряда воробьиных. Певчий д. 

• Дать (или задать) ~а (прост.) сделать выговор, отругать. прил. 

~овый, -ая, -ое. Семейство ~овых (сущ.). 

48.  Дятел Лесная лазящая птица с сильным клювом. ( Долбит как дятел –  

много раз повторяет одно и тоже; неодобр.) 

49.  Ежиха Самка ежа. 

50.  Ёж 

 

Небольшое млекопитающее отряда насекомоядных с иглами 

на теле. ( В  ежовых рукавицах держать – обходиться с кем – 
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 нибудь строг, сурово;  разг.)  

51.  Ежонок Детёныш ежа. 

52.  Ёрш Небольшая костистая речная рыба семейства окунёвых с 

колючими плавниками.  

53.  Жаба Сходное с  лягушкой  бесхвостое земноводное с бородавчатой 

кожей. 

54.  Жаворонок Певчая птичка отряда воробьиных. ( человек, чувствующий 

себя утром,  в первую половину дня бодрее, чем вечером – 

перен.) 

55.  Жеребёнок Детёныш лошади, а так же некоторых других копытных. 

56.  Жеребец Самец  лошади, достигший половой зрелости.  

57.  Жираф Африканское парнокопытное жвачное животное с очень 

длинной  шеей и длинными ногами. 

58.  Журавль Большая болотная птица с длинными ногами  и длинной шеей  

(Журавль в небе  - о чём-нибудь желаемом, но маловероятном; 

перен.) 

59.  Журавлёнок Птенец журавля. 

60.  Заяц Зверёк отряда грызунов, с длинными ушами  и сильными 

задними ногами, а также мех его. ( Безбилетный пассажир.) 

61.  Зайчиха Самка зайца. 

62.  Зайчонок Детёныш зайца. 

63.  Змея Пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, часто с 

ядовитыми железами  в пасти. ( Змею отогреть на своей груди 

– перен.; о том, кто был обласкан, а позднее  оказался врагом, 

предателем) 

64.  Зяблик Небольшая лесная певчая  птица  семейства вьюрковых с 

красноватыми перьями  по бокам. 

65.  Индюк Самец индейки, индейский петух.( Надулся, как индюк;- о том, 

кто имеет гордый и  глупый вид.) 

66.  Индюшонок Птенец индюшки. 

67.  Кабан 1.Дикая свинья, а также самец дикой свиньи. 2.Самец 

домашней свиньи. 

68.  Кабаниха Самка дикого кабана. 

69.  Камбала Морская промысловая рыба  с плоским телом и 

ассиметричным строением  черепа. 

70.  Карась Пресноводная рыба семейства карповых с красноватыми 

плавниками. 

71.  Кенгуру Австралийское сумчатое млекопитающее с удлинёнными 

задними ногами. прил. кенгуровый, -ая, -ое и кенгуриный, -ая, 

-ое. Кенгуровый мех. Кенгуриные прыжки. 

72.  Кит Крупное морское  млекопитающее с рыбообразным телом. 

73.  Китёнок Детеныш кита.  

74.  Клоп Насекомое  с колющим хоботком,  питающееся кровью людей, 

животных или соком растений. (Малыш кноп). 
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75.  Кобыла Самка лошади. ( О рослой, нескладной женщине – экая ты 

кобыла; прост., пренебр.) 

76.  Коза 1. мн. ч. Одомашненный вид козлов (в 1 знач.). Домашние 

козы. Держать, разводить коз. 

2. Самка козла. Дикая к. Доить козу. 

• Козу делать кому (разг.) шутя пугать (обычно ребёнка), 

раздвинутыми пальцами подражая движениям бодающей 

козы. 

Драть как сидорову козу (прост.) бить, сечь беспощадно. На 

козе (ни на какой козе) не объедешь кого, не подъедешь к кому 

(разг. шутл.) о том, кого невозможно убедить, уломать. Коза-

дереза в сказках: то же, что ~ (во 2 знач.). уменьш. козочка, -и, 

ж. 

прил. козий, -ья, -ье. Козье молоко. К. сыр. 

• Козья ножка1) инструмент для удаления зубов; 2) 

самодельная папироса в виде туго скрученной воронки с 

загнутым кверху концом. Свернуть козью ножку. 

77.  Козёл 1.Жвачное парнокопытное животное семейства полорогих с 

длинной шерстью. 2.Самец  домашней козы. ( Козел 

отпущения -  о человеке, на которого постоянно сваливают 

ответственность за всё плохое; разг.) 

78.  Козлёнок Детёныш козы. уменьш.-ласк., мн. ч. козлятки, -ток, -ткам. 

79.  Комар Мелкое двукрылое насекомое с остро жалящим хоботком.( 

Комар носу не подточит- нельзя придраться ,т.к  сделано очень 

хорошо; разг.) 

80.  Конь То же, что и лошадь (преимущественно о самце). 

81.  Коршун Крупная хищная птица сем. ястребиных. Коршуном налететь 

на кого-н. (стремительно и злобно). прил. ~ий, -ья, -ье. 

82.  Кот Самец кошки, (о похотливом, сластолюбивом мужчине; прост. 

Пренебр.)  

83.  Кошка 1.Хищное млекопитающее семейства кошачьих. 2.Домашний 

вид  такого  животного, а также мех его. 

84.  Котёнок Детёныш кошки. 

85.  Крокодил Крупное водное пресмыкающееся  тёплых стран. 

86.  Кролик Грызун семейства зайцевых, а также мех его.  

87.  Крольчиха Самка кролика. 

88.  Крот Млекопитающее отряда насекомоядных, живущее в норах под 

землей, а также мех его. прил. ~овый, -ая, -ое. 

89.  Кукушка Лесная перелётная птица, обычно не вьющая  своего гнезда  и 

кладущая яйца в чужое гнездо. 

90.  Куница Небольшой хищный зверёк  с ценным светло-коричневым 

мехом. 

91.  Курица Наиболее многочисленный вид домашних птиц  отряда 

куриных, разводимый для получения яиц и мяса.(Самка 
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домашних кур, а также некоторых других куриных.) 

92.  Лама  Южноамериканское вьючное животное  семейства  

верблюдовых с ценной шерстью.    

93.  Ласточка Маленькая, быстро летающая птица отряда воробьиных  с 

длинными острыми крыльями. ( Ласковое обращение к 

женщине.) 

94.  Лебедь Большая водоплавающая птица семейства  утиных с длинной 

красиво, изогнутой  шеей. ( Лебедь, рак и щука - о тех, кто  

действует несогласованно, вразнобой). 

95.  Лебёдка Самка лебедя . 

96.  Лебедёнок Птенец лебедя.  

97.  Лев Крупное хищное животное семейства кошачьих  с короткой 

желтоватой шерстью и с длинной гривой у самца. ( Светский 

лев – человек высшего света, пользующийся большим 

успехом, устар.) 

98.  Лемур Небольшой зверёк  тропических лесов  - полуобезьяна с  

длинным хвостом  и удлинёнными задними  конечностями.  

99.  Леопард То же, что барс. 

• Морской ~ крупное морское хищное антарктическое 

ластоногое сем. тюленевых, окраской напоминающее ~а. прил. 

~овый, -ая, -ое. 

100.  Лещ Пресноводная рыба семейства карповых с плоским телом. 

Дать леща кому – нибудь (прост.) – ударить,  сильно 

шлёпнуть. 

101.  Лис Лисица – самец. Лисиный взгляд (перен.: хитрый) 

102.  Лисица Хищное млекопитающее семейства псовых с длинным 

пушистым хвостом, а также мех его. ( Лиса – хитрый, 

льстивый человек; разг.)  

103.  Лисёнок Детёныш лисицы. 

104.  Лосиха Самка лося. 

105.  Лосёнок Детёныш лося.  

106.  Лось Крупное парнокопытное животное семейства оленей  с 

широкими уплощёнными рогами. 

107.  Лосось Крупная рыба с нежным мясом розового цвета.  

108.  Лошадь Крупное непарнокопытное  животное семейства  лошадиных.  

Работать как лошадь (много и тяжело.)  Ну и лошадь эта баба( 

о крупной  и нескладной женщине; разг., неодобр.)  

109.  Львица Самка льва. 

110.  Львёнок Детеныш льва.  

111.  Лягушка Бесхвостое земноводное  с  длинными задними ногами, 

приспособленными для прыгания. 

112.  Лягушонок Лягушка, недавно  вышедшая из личинки ( головастик).  

113.  Мартышка Маленькая узконосая обезьяна с длинными задними ногами  и 

длинным хвостом. Не ребёнок, а мартышка  (перен.) – о 



68 

 

ребёнке, склонном всё перенимать, подражать кому – нибудь; 

разг. 

114.  Медведь 1.Крупное хищное млекопитающее  с длинной шерстью  и 

толстыми ногами, а также его мех.  Медведь на ухо наступил 

(о том, кто полностью лишён музыкального слуха; разг., ирон.)  

2.О неуклюжем, неповоротливом  человеке.        

115.  Моллюск Беспозвоночное, с мягким телом животное, обычно покрытое 

раковиной. прил. ~овый, -ая, -ое. 

116.  Морж 1.Крупное ластоногое  морское северное млекопитающее  с 

длинными клыками  и усатой мордой.  2.Человек, 

занимающийся  плаванием зимой в открытых водоёмах. 

117.  Моржиха Самка моржа. 

118.  Моржонок Детеныш моржа. 

119.  Муравей Жалящее общественное насекомое,  живущее большими 

колониями. 

120.  Муха Общее название широко распространенных  двукрылых   

насекомых.  Как сонная муха (вял и сонлив; разг., неодобр.) 

121.  Мышь Небольшой грызун  с острой мордочкой, усиками и длинным 

хвостом.  Мышей не ловит (разг., шутл.) – совсем обленился, 

ничего не хочет делать. 

122.  Нерпа Ластоногое млекопитающее  семейства тюленей, а также мех 

его.  

123.  Норка Хищный пушной зверёк семейства куньих с густой блестящей 

шерстью, а также мех его. 

124.  Носорог 1.Крупное непарнокопытное млекопитающее  южных стран  с 

одним или двумя рогами  на передней части морды.  

2.Большой  бурый рогатый жук. 

125.  Нутрия Болотный бобр, грызун с остистой  шерстью, а также мех его. 

126.  Обезьяна 1.Млекопитающее отряда приматов. 2 перен. Человек,  

склонный к подражанию другим, гримасник, кривляка. (Разг., 

неодобр.) 

127.  Овца Жвачное парнокопытное домашнее млекопитающее  

семейства полорогих с густой волнистой шерстью. Не будь 

овцой  (перен.) – не будь бессловесным, чересчур  покорным; 

разг. 

128.  Овцебык Парнокопытное полорогое млекопитающее, мускусный бык.  

129.  Окунь Рыба с красноватыми нижними плавниками. Речной о. 

Морской о. прил. окуневый, -ая, -ое и окунёвый, -ая, -ое 

(разг.). Окунёвое филе. Семейство окуневых (сущ.). 

130.  Олень Крупное парнокопытное животное с ветвистыми рогами. 

131.  Оленуха Самка оленя. 

132.  Оленёнок Детеныш оленя. 

133.  Орёл 1.Крупная сильная хищная птица семейства ястребиных  с 

изогнутым клювом,  живущая  в гористых или степных 
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местностях.  2.О  гордом, смелом, сильном человеке. 

134.  Орлица Самка орла. 

135.  Орлёнок Птенец орла.  

136.  Оса Жалящее летающее перепончатокрылое насекомое. 

прил. осиный, -ая, -ое. Осиное гнездо (также перен.: о 

скоплении или тайной организации злобствующих врагов, 

недоброжелателей). 

137.  Осёл 1.Животеое семейства  лошадиных, невысокого роста, с 

большой мордой  и длинными ушами. Упрям как осёл – очень 

упрям (разг.). 2.перен. О тупом  упрямце, глупце. (прост.,  

бран.) Этому ослу ничего не докажешь.  

138.  Ослёнок Детеныш осла.  

139.  Осётр Крупная промысловая рыба  без костного скелета, ценная 

своим мясом и  икрой. 

140.  Пантера Тёмноокрашенный леопард. 

141.  Паук Хищное членистоногое, плетущее паутину.   Паук в банке – о 

хищных, злых людях, борющихся друг с другом. 

142.  Перепел Маленькая полевая птица семейства фазановых. 

143.  Перепелица Самка перепела. 

144.  Песец Хищное млекопитающее семейства псовых с ценным мехом, а 

также мех его.(зимой белый). 

145.  Петух 1.Самец  домашних кур и некоторых куриных.  Ходить 

петухом – с гордым и важным видом; разг. 2.перен. О 

задорном человеке, забияке.(разг.) 

146.  Пила - рыба Хищная рыба  из отряда скатов  с отростками на морде,  

напоминающими зубья пилы.                              

147.  Пингвин Антарктическая короткокрылая  плавающая, не летающая 

птица.  

148.  Питон Большая змея  семейства   удавов. 

149.  Поросёнок Детеныш свиньи.   Умойся п.  ты этакий –  (перен.) о неряхе, 

замарашке. 

150.  Пташка Маленькая птица, птичка.(разг.) 

151.  Птица 1.Покрытое перьями и пухом позвоночное животное с  

крыльями, двумя  конечностями  и клювом.    Как птица жить 

– ни о чём не заботясь.  2.В  некоторых сочинениях:  о 

человеке (разг.)   Это что за  птица? – кто это?(ирон.) 

152.  Птичка См. птица. 

153.  Пчела Жалящее летающее  перепончатокрылое  общественное 

насекомое, перерабатывающее нектар.  

154.  Рак Покрытое  панцирем пресноводное  или морское  

членистоногое  с  клешнями и брюшком.  Как рак на мели – о 

беспомощном состоянии; разг. 

155.  Росомаха Хищное млекопитающее семейства куньих  с ценным мехом, а 

также мех его. 
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156.  Рыба 1.Позвоночное  водное животное с конечностями  в виде  

плавников, дышащее жабрами.  Нем как рыба – молчит, 

ничего не говорит.  2.перен. Вялый,  холодный  человек(разг.) 

157.  Рысёнок Детёныш рыси. 

158.  Рысиха Самка рыси. 

159.  Рысь Хищное  млекопитающее  семейства  кошачьих  с очень  

острым  зрением.  Рысий взгляд(перен.) – острый взгляд. 

160.  Рябчик Лесная птица семейства тетеревых с пёстрым оперением. 

161.  Сазан Промысловая  рыба семейства     карповых с крупной чешуёй. 

162.  Сайгак Степное парнокопытное полорогое животное, родственное 

антилопе. 

163.  Сайда Северная морская рыба семейства тресковых. 

164.  Сайра Тихоокеанская промысловая рыба. 

165.  Салака Маленькая  рыба семейства сельдевых. 

166.  Саламандра Хвостатое земноводное. 

167.  Сапсан Хищная птица семейства  соколиных, род  сокола. 

168.  Саранча Стадное   насекомое, вредитель сельского хозяйства, 

перелетающее большими массами.    Наброситься( налететь)   

как саранча – с жадностью, опустошая всё; разг. 

169.  Сардина Небольшая морская рыбка семейства сельдевых, 

употребляемая обычно в консервированном виде.  

170.  Сарыч Хищная птица семейства ястребиных. 

171.  Сверчок Прямокрылое насекомое,  издающее стрекочущие звуки. 

172.  Свиноматка Самка домашней свиньи, дающая приплод. 

173.  Свинья 1.Парнокопытное нежвачное животное с крупным телом  и 

короткими ногами.  2.Домашнее животное такого семейства, 

разводимое для получения мяса, сала, щетины.   Свинья под 

дубом ( о ком-то  неблагородном, глупом.) 3.О  том, кто 

поступает  низко, подло, а также ( грубо) о грязном  человеке, 

неряхе. 

174.  Свиристель Лесная птица отряда воробьиных. 

175.  Свиязь Птица семейства утиных. 

176.  Севрюга Крупная промысловая рыба семейства осетровых. 

177.  Селезень Самец утки. 

178.  Сельдь Небольшая морская промысловая рыба.   Как сельди в банке – 

о людях, теснящихся в маленьком помещении; разг. 

179.  Серна Парнокопытное животное семейства  полорогих, горная 

антилопа. 

180.  Сёмга  Промысловая рыба семейства  лососевых с мясом розового 

цвета. 

181.  Скат Крупная хищная морская рыба с плоским телом и острым 

хвостом. 

182.  Скворец Небольшая перелётная певчая птица  отряда воробьиных с 

тёмным оперением. 
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183.  Скворчиха  Самка скворца. 

184.  Скворчонок Птенец скворца. 

185.  Скорпион Ядовитое паукообразное  членистоногое животное. 

186.  Скумбрия Небольшая морская промысловая рыба, макрель. 

187.  Скунс Хищный зверёк семейства куньих с ценным  длинным 

коричневым или чёрным мехом (вонючка), а также  мех его. 

188.  Слон Крупное с двумя большими бивнями хоботное 

млекопитающее тропических стран.  Слон в посудной лавке – 

о большом и нескладном человеке, оказавшемся в тесноте, 

среди ломких, хрупких вещей; разг., шутл. 

189.  Слонёнок Детёныш слона. 

190.  Слониха Самка слона. 

191.  Снегирь Небольшая певчая птичка сем. вьюрковых, серая, с красной 

грудью (у самцов). 

192.  Собака 1.Домашнее животное семейства псовых. 2.перен. О злом, 

грубом человеке (разг.). 

193.  Соболь 1. Хищный зверёк сем. куньих с ценной шелковистой буро-

коричневой шерстью. 

2. (мн. ч. -я, -ей). Мех этого зверька. Ходить в соболях. прил. 

соболий, -ья, -ье и соболиный, -ая, -ое. Соболья шапка. 

Соболиные брови (перен.: густые, шелковистые). 

194.  Соболёнок Щенок соболя. 

195.  Сова 1.Хищная птица  с большими глазами и крючковатым клювом. 

2.перен. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, 

чем утром. 

196.  Совёнок Птенец совы. 

197.  Сойка Пёстрая  лесная птица  семейства вороновых. 

198.  Сокол Хищная птица, отличающаяся быстрым парящим полётом. 

Благородный с. (кречет). Ловчий с. С. ясный (в народной 

словесности: о молодце). 

• Гол как ~ (разг.) беден, ничего не имеет. прил. ~ий, -ья, -ье 

(устар.) и ~иный, -ая, -ое. Соколиная охота (с ловчими ~ами). 

Очи ~иные (перен.: в народной словесности ясные, зоркие). 

Семейство ~иных (сущ.). 

199.  Соколёнок Птенец  сокола. 

200.  Сом Крупная  пресноводная  бесчешуйчатая  хищная рыба. 

201.  Сорока Птица семейства вороновых с  белыми перьями  в крыльях.  

Трещит как сорока -  говорит быстро и громко; разг., неодобр. 

202.  Стерлядь Промысловая рыба  семейства осетровых. 

203.  Страус Самая крупная (не летающая) птица жарких стран с  красивым  

оперением. 

204.  Стрекоза 1.Перепончатокрылое  насекомое с длинным тонким телом.  

2.перен. О живом, подвижном ребёнке, непоседе; разг. 

205.  Сука 1.Самка  домашней собаки, а также вообще  животного  
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семейства собачьих.  2.Негодяй,  мерзавец (прост., бран.)  

206.  Суслик Небольшое животное  семейства беличьих, вредитель, 

посевов, а также мех его.  

207.  Таракан Прямокрылое  всеядное  насекомое, вредитель в хозяйстве. 

208.  Телёнок Детёныш коровы, а также  оленя, лося  и  некоторых  других  

парнокопытных  животных.  

209.  Термит Общественное  насекомое  жарких  стран,  живущее  

большими  колониями,  вредитель  древесины, кожи, бумаги 

сельскохозяйственных  продуктов. 

210.  Тетерев Крупная  птица  отряда  куриных.  

211.  Тетёрка Самка  тетерева. 

212.  Тигр Самая  крупная  из  больших  кошек  с короткой  рыжей  

(тёмными  поперечными  полосами) шерстью, обитающая  в 

Индии  и некоторых  районах Азии.  

213.  Тигрёнок Детёныш  тигра. 

214.  Тигрица Самка  тигра. 

215.  Треска Промысловая  рыба  северных  морей. 

216.  Тунец Морская  промысловая  рыба   семейства  скумбриевых. 

217.  Тюлень 1.Морское  ластоногое  млекопитающее.  2.перен. О  

неуклюжем,  неповоротливом  человеке ( разг., шутл.) 

218.  Тюленёнок Детёныш тюленя. 

219.  Уж Змея( обычно не ядовитая).   Извиваться ужом – хитрить, 

выкручиваться, разг. 

220.  Ужонок Недавно вылупившийся   уж.  

221.  Улитка Медленно  передвигающийся моллюск, обычно имеющий  

раковину. 

222.  Утёнок Птенец  утки. Гадкий  утёнок -  о ком-нибудь ,  достоинств 

чьей красоты пока не видно, но раскроется в будущем. 

223.  Утка Водоплавающая птица  с  широким  клювом, короткой шеей  и  

короткими,  широко поставленными  лапами. 

224.  Утконос Австралийское  яйцекладущее  млекопитающее  отряда  

клоачных  с  головой, вытянутой  вперёд  наподобие  утиного  

носа. 

225.  Фламинго Южная водяная птица. 

226.  Форель Небольшая рыба сем. лососей. Речная ф.  прил. форелевый, -

ая, -ое и ~ный, -ая, -ое. 

227.  Хамелеон 1. Пресмыкающееся теплых  стран  отряда  ящериц, меняющее  

свою  окраску  при цветовых  изменениях  а  окружающей  

среде. 2. перен. Человек, который, приспосабливается  к  

обстановке,  легко  меняет  своё  поведение, взгляды, симпатии 

(неодобр.). 

228.  Хамса Небольшая морская  рыба  семейства  анчоусов. 

229.  Хек Морская промысловая  рыба   семейства  тресковых. 

230.  Хомяк Грызун, вредитель  хлебных  злаков  и  огородных растений.  
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Неповоротлив  как  хомяк – о нерасторопном,  медлительном  

человеке; разг. 

231.  Цапля Большая болотная птица отряда голенастых с длинными шеей 

и клювом. Как ц. кто-н. (высок и худ). 

232.  Цеце Африканская  живородящая  кровососущая муха – переносчик 

сонной и некоторых  других  болезней.  

233.  Цыплёнок Птенец  курицы ( а  также  цесарки, индейки и некоторых  

других  птиц  из  отряда  куриных) 

234.  Червь Бескостное  ползающее   животное  с вытянутым  телом . 

235.  Черепаха Медленно  двигающееся  на  коротких  конечностях  

пресмыкающееся, покрытое ( исключая   кожистую  черепаху) 

костным  панцирем.  Тащиться как черепаха – идти  очень  

медленно; разг., неодобр. 

236.  Чиж Небольшая  лесная  птица  семейства вьюрковых. 

237.  Шелкопряд 1.Бабочка, гусеница   которой  вьют  коконы,  идущие  на  

изготовление  шёлка  (в  1 знач.)  2. Бабочка, гусеница  

которой  является   вредителем  леса. 

238.  Щегол Певчая птица семейства  вьюрковых  с  пестрым  оперением. 

239.  Щеглёнок Птенец  щегла. 

240.  Щенок 1. Детёныш собаки, а также лисы, волчицы, соболя, котика и 

нек-рых других животных. Маленькая собачка до старости щ. 

(посл.). 

2. перен. Мальчишка, молокосос (прост. бран.). И ты ещё 

смеешь спорить со старшими, щ.! 

прил. щенячий, -ья, -ье (к 1 знач.). 

241.  Щука Хищная  пресноводная  рыба  отряда  лососеобразных.   

Пустить  щуку  в  реку – дать кому-нибудь   возможность  

беспрепятственно  совершать   что-нибудь   предосудительное; 

разг., неодобр. 

242.  Щур Небольшая  северная  лесная  певчая  птица  семейства  

вьюрковых  с  ярко-красным  оперением  головы  и  груди (у  

самцов) 

243.  Ягненок Детёныш  овцы. 

244.  Ягуар Хищное  животное  семейства  кошачьих  с  яркой  желтой  

шерстью  и  черными  пятнами  на  ней. 

245.  Ястреб Хищная  птица  с  коротким   крючковатым  клювом  и  

длинными  острыми  когтями.  Как ястреб  налетел  кто-

нибудь – стремительно и  неожиданно. 

246.  Ястребёнок Птенец ястреба. 

247.  Ястребица Самка  ястреба. 

248.  Як Крупный  длинношерстный   центральноазиатский  бык. 

249.  Ячёнок Детёныш  яка. 

250.  Ящер Млекопитающее  некоторых  южных  стран  с  чешуйчатым  

покрытием   тела,  длинным  хвостом  и  маленькой  головой. 
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251.  Ящерица Небольшое  пресмыкающееся  с  удлинённым  телом  и  

длинным хвостом,  покрытое  мелкой  роговой  чешуёй.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Словник семантических групп бестиальных существительных. 

Млекопитающие: 

1. Антилопа; 

2. Баран; 

3. Барс; 

4. Барсук; 

5. Барсучиха; 

6. Барсучонок; 

7. Бегемот; 

8. Белка; 

9. Бизон; 

10. Бобр; 

11.  Бобрёнок; 

12.  Бобриха; 

13.  Буйвол; 

14. Буйволица; 

15. Буйволёнок; 

16.  Бык; 

17.  Верблюд; 

18. Верблюдица; 

19. Верблюжонок; 

20.  Волк; 

21. Волчица; 

22. Волчонок; 

23. Газель; 

24.  Дельфин; 

25.  Ёж; 

26. Ежиха; 

69. Моллюск; 

70. Морж; 

71. Моржиха; 

72. Моржонок; 

73. Мышь; 

74. Нерпа; 

75. Норка; 

76. Носорог; 

77. Нутрия; 

78. Обезьяна; 

79. Овца; 

80. Овцебык; 

81. Олень; 

82. Оленуха; 

83. Осел; 

84. Ослица; 

85. Ослёнок; 

86. Пантера; 

87. Паук; 

88. Песец; 

89. Поросёнок; 

90. Рак; 

91. Росомаха; 

92. Рысёнок; 

93. Рысиха; 

94. Рысь; 
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27. Ежонок; 

28. Жеребёнок; 

29. Жеребец; 

30. Жираф; 

31. Заяц; 

32. Зайчиха; 

33. Зайчонок; 

34. Кабан; 

35. Кабаниха; 

36. Кит; 

37. Китёнок; 

38.  Кобыла; 

39. Козёл; 

40. Козлёнок; 

41. Кенгуру; 

42. Коза; 

43. Конь; 

44. Кот; 

45. Кошка; 

46. Котёнок; 

47. Кролик; 

48. Крольчиха; 

49.  Крольчонок; 

50. Куница; 

51. Крот; 

52. Лама; 

53. Лев; 

54. Львёнок; 

55. Лемур; 

56. Леопард; 

57. Лис; 

58. Лисица; 

59. Лисёнок; 

60. Лось; 

61. Лосиха; 

62. Лосёнок; 

63. Лошадь; 

64. Львица; 

65. Мартышка; 

66. Медведь; 

67. Медведица; 

68. Медвежонок; 

 

95. Сайгак; 

96. Свиноматка; 

97. Свинья; 

98. Серна; 

99. Скорпион; 

100. Скунс; 

101. Слон; 

102. Слонёнок; 

103. Слониха; 

104. Собака; 

105. Соболь; 

106. Соболёнок; 

107. Суслик; 

108. Телёнок; 

109. Тигр; 

110. Тигрёнок; 

111. Тигрица; 

112. Тюлень; 

113. Тюленёнок; 

114. Улитка; 

115. Утконос; 

116. Хомяк; 

117. Щенок; 

118. Ягнёнок; 

119. Ягуар; 

120. Як; 

121. Ящер. 
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Птицы:  

1. Беркут; 

2. Ворон; 

3. Ворона; 

4. Воронёнок; 

5. Воробей; 

6. Воробьиха; 

7. Воробьонок; 

8. Гагара; 

9. Гагарка; 

10. Галка; 

11. Голубь; 

12. Голубка; 

13. Грач; 

14. Гусь; 

15. Гусыня; 

16. Гусёнок; 

17. Дрозд; 

18. Дятел; 

19. Жаворонок; 

20. Журавль; 

21. Журавлёнок; 

22. Зяблик; 

23. Индюк; 

24. Индюшонок; 

25. Кукушка; 

26. Курица; 

27. Коршун; 

28. Ласточка; 

29. Лебедь; 

30. Лебёдка; 

31. Лебедёнок; 

32. Орёл; 

33. Орлица; 

34. Орлёнок; 

35. Перепел; 

36. Перепелица; 

37. Петух; 

38. Пингвин; 

39. Рябчик; 

40. Сапсан; 

41. Сарыч; 

42. Свиристель; 

43. Свиязь; 

44. Селезень; 

45. Скворец; 

46. Скворчиха; 

47. Скворчонок; 

48. Снегирь; 

49. Сова; 

50. Совёнок; 

51. Сойка;  

52. Сокол; 

53. Соколёнок; 

54. Сорока; 

55. Страус; 

56. Тетерев; 

57. Тетёрка; 

58.  Утка; 

59. Утёнок; 

60. Филин; 

61. Фламинго; 

62. Цапля; 

63. Цыплёнок; 

64. Щегол; 

65. Щеглёнок; 

66. Щур; 

67. Ястреб; 

68. Ястребица; 

69. Ястребёнок. 

 

 

Рыбы: 
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1. Акула; 

2. Анчоус; 

3. Белуга; 

4. Ёрш; 

5. Камбала; 

6. Карась; 

7. Лещ; 

8. Лосось; 

9. Окунь; 

10. Осётр; 

11. Пила-рыба; 

12. Сазан; 

13. Сайда; 

14. Сайра; 

15. Салака; 

16. Сардина; 

17. Севрюга; 

18. Сельдь; 

19. Сёмга; 

20. Скат; 

21. Скумбрия; 

22. Сом; 

23. Стерлядь; 

24.  Треска; 

25. Тунец; 

26. Форель; 

27. Хамса; 

28. Хек; 

29. Щука; 

30. Щурёнок.  

 

Насекомые: 

1. Бабочка; 

2. Блоха; 

3. Гусеница; 

4. Клоп; 

5. Комар; 

6. Муравей; 

7. Муха; 

8. Оса; 

  

9. Пчела; 

10. Саранча; 

11. Сверчок; 

12. Стрекоза; 

13. Таракан; 

14. Термит; 

15. Цеце; 

16. Шелкопряд. 

 

Пресмыкающиеся:  

1. Гадюка; 

2. Змея; 

3. Крокодил; 

4. Питон; 

5. Уж; 

6. Ужонок; 

7. Хамелеон; 

8. Черепаха; 

9. Ящерица.  

 

Земноводные: 
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1. Амфибия; 

2. Жаба; 

3. Лягушка; 

4. Лягушонок; 

5. Саламандра; 

6. Червь.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Диаграмма 1. Частотности семантических групп 
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Приложение 4  

Диаграмма 2.  Родовой характеристики бестиальных существительных 
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Приложение 5  

Таблица 1. Родовая характеристика семантических групп 

 

Семантические  

группы 

Мужской род Женский род Преобладание 

рода 

Млекопитающие   

+ 

 Преобладает 

мужской род – 67%, 

женского рода  – 

33%. 

Птицы  

+ 

 Преобладает 

мужской род – 

68%, женского 

рода – 32%. 

Рыбы   

+ 

Преобладает 

женский род – 

57%, мужского 

рода – 43%.  

Насекомые  + Преобладает 

женский род – 

60%, мужского 

рода – 40% 

Пресмыкающиеся  +  Преобладает 

мужской род – 

56%, женского 

рода – 44%.  

Земноводные  Одинаковое количество слов 

женского и мужского пола 

Мужской род -

50%, женского 

рода – 50%.  
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Приложение 6 

Словник родовых пар бестиальных существительных  

1)  баран-овца;          

2) барс-барсиха; 

3) барсук-барсучиха; 

4) бобр-бобриха; 

5)буйвол-буйволица; 

6) бык-корова; 

7) верблюд-верблюдица; 

8) волк-волчица; 

9) воробей-воробьиха; 

10)  ворон-ворона; 

11) голубь-голубка; 

12) гусь-гусыня; 

13) ёж-ежиха; 

14) жеребец-лошадь; 

15)  заяц-зайчиха; 
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16) кабан-свинья; 

17) козёл-коза; 

18) кот-кошка; 

19) кролик-крольчиха; 

20) лебедь-лебёдка; 

21) лев-львица; 

22) лис-лисица; 

23) лось-лосиха; 

24)  медведь-медведица; 

25) морж-моржиха; 

26) олень-оленуха; 

27) орёл-орлица; 

28) осёл-ослица; 

29) перепел-перепелица; 

30)петух-курица; 

31) рысь-рысиха; 

32)  сельзень-утка; 

33) скворец-скворчиха; 

34) слон-слониха; 

35) тетерев-тетёрка; 

36) тигр-тигрица; 

37) ястреб-ястребица. 
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Приложение 7 

 Диаграмма 3. Частотность родовых пар 
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29%

Словник бестиальных 
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Приложение 8 

Словник типологии семейных пар бестиальных существительных 

Он-она-детеныш: 

1)  баран-овца-ягнёнок;          

2) барс-барсиха-барсёнок; 

3) барсук-барсучиха-барсучонок ; 

4) бобр-бобриха-бобрёнок; 

5)буйвол-буйволица-буйволёнок; 

6) бык-корова-телёнок; 

7) верблюд-верблюдица-верблюжонок; 

8) волк-волчица-волчонок; 

9) воробей-воробьиха-воробьёнок; 

10)  ворон-ворона-воронёнок; 

11) голубь-голубка-голубёнок; 

12) гусь-гусыня-гусёнок; 

13) ёж-ежиха-ежёнок; 

14) жеребец-лошаль-жеребёнок; 

15)  заяц-зайчиха-зайчонок; 
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16) кабан-свинья-поросёнок; 

17) козёл-коза-козлёнок; 

18) кот-кошка-котёнок; 

19) кролик-крольчиха-крольчонок; 

20) лебедь-лебёдка-лебедёнок; 

21) лев-львица-львёнок; 

22) лис-лисица-лисёнок; 

23) лось-лосиха-лосёнок; 

24)  медведь-медведица-медвежонок; 

25) морж-моржиха-моржонок; 

26) олень-оленуха-оленёнок; 

27) орёл-орлица-орлёнок; 

28) осёл-ослица-ослёнок; 

29) петух-курица-цыплёнок; 

30) рысь-рысиха-рысёнок; 

31)  сельзень-утка-утёнок; 

32) скворец-скворчиха-скворчонок; 

33) слон-слониха-слонёнок; 

34) тигр-тигрица-тигрёнок; 

35) ястреб-ястребица-ястребёнок. 

Она-детёныш: 

1) барсиха-барсёнок; 

2)барсук-барсучиха; 

3) бобриха-бобрёнок; 

4) белка-бельчонок; 
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5) буйволица-буйволёнок; 

6) верблюдица-верблюжонок; 

7) волчица-волчонок; 

8) воробьиха-воробьёнок; 

9) ворона-воронёнок; 

10) голубка-голубёнок; 

11) гусыня-гусёнок; 

12) ежиха-ежёнок; 

13) зайчиха-зайчонок; 

14) змея-змеёнок; 

15) коза-козлёнок; 

16) корова-телёнок; 

17) кошка-котёнок; 

18) крольчиха-крольчонок; 

19) курица-цыплёнок; 

20) лебёдка-лебедёнок; 

21) лисица-лисёнок; 

22) лосиха-лосёнок; 

23) лошадь-жеребёнок; 

24) львица-львёнок; 

25) лягушка-лягушонок; 

26) медведица-медвежонок; 

27) моржиха-моржонок; 

28) овца-ягнёнок; 

29) оленуха-оленёнок; 
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30) орлица-орлёнок; 

31) ослица-ослёнок; 

32) рысиха-рысёнок; 

33) свинья-поросёнок; 

34) скворчиха-скворчонок; 

35) слониха-слонёнок; 

36) собака-щенок; 

37)сова-совёнок; 

38) тигрица-тигрёнок; 

39) утка-утёнок; 

40) щука-щурёнок; 

41) ястребица-ястребёнок. 

Он-детёныш: 

1)грач-грачонок; 

2) дрозд-дроздёнок; 

3) жаворонок-жавороночек; 

4) журавль-журавлёнок; 

5)  индюк-индюшонок; 

6) кит-китёнок; 

7) коршун-коршунёнок; 

8) крот-кротёнок; 

9) паук-паучок; 

10) снегирь-снегирёнок; 

11)  соболь-соболёнок; 

12) сокол-соколёнок; 
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13) страус-страусёнок; 

14) тюлень-тюленёнок; 

15) уж-ужонок; 

16) хомяк-хомячок; 

17) щегол-щеглёнок; 

18) як-ячёнок. 

 

Приложение 9 

Диаграмма 4. Частотность семейных пар 
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Приложение 10 

Диаграмма5.  Частотность типов  семейных пар 
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Приложение 11 

Таблица 2.Семейные пары в семантических группах  

 

Семантические 

группы 

Типы семейных пар 

Он-она-детеныш Она-детёныш Он-детеныш 

Млекопитающие  + + + 

Птицы + + + 

Рыбы - + - 

Насекомые  - - - 

Пресмыкающиеся  - - + 

Земноводные - + - 
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Приложение 12 

Диаграмма 6.  Частотность склоняемых и несклоняемых бестиальных 

существительных 

 

96%

4%

Склоняемые 

бестиальные 
существительные

Несклоняемые 

бестиальные имена 
существительные 
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Приложение 13 

Словник несклоняемых бестиальных имен существительных 

 

№ Термин Словарная статья 

1 Боа Нескл. 1. м. Крупная южноамериканская 

змея сем. удавов. 2. ср. Женский широкий 

шейные или наплечный шарф из меха или 

перьев (устар.) 

2 Динго Нескл., м. Дикая австралийская собака.  

3 Какаду Нескл., м. Попугай с хохлом на голове. 

4 Кенгуру Нескл., м. Австралийское сумчатое 

млекопитающее с удлинёнными задними 

ногами. прил. кенгуровый, -ая, -ое и 

кенгуриный, -ая, -ое. Кенгуровый мех. 

Кенгуриные прыжки. 

5 Колибри Нескл., м. и ж. Очень маленькая птичка 

отряда длиннокрылых с пестрыми перьями, 

живущая в Центральной и Южной 

Америке.  

6 Эму Нескл., м. Крупная австралийская птица,  

похожая на страуса.  

7 Шимпанзе Нескл., м. Род человекообразных обезьян.  
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8 Цеце Нескл., ж. Африканская  живородящая  

кровососущая муха – переносчик сонной и 

некоторых  других  болезней. 

9 Фламинго Нескл., м. Южная водяная птица. 

 

 

 

 

Приложение 14 

Диаграмма 7.  Частотность происхождения  бестиальных 

существительных 
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Приложение 15 

Словообразовательный словник бестиальных существительных 

1. Акул(а) акул-ий 

акул-ов-ый 

 

 

2. Бабочка бабочк-ин  

 

3. Баран 
бараш-ек (черед. н-ш)                    

баран-чик 
баран-ин(а)  

баран-ий   

барашк-ов-ый 

 

баранин-к-а 

по-бара( н`j)-и 

 

4. Барс  

барс-их-а 

барс-ёнок 

барс-ов-ый 

 
  

 

5. Барсук  

 

барсуч-онок (черед. к-ч) 

барсуч-ий (черед. к-ч) 

барсук-ов-ый  

по-барсуч( j-и) (черед.к-ч) 

 

 

 

6. Белк(а) 

бельч-онок (черед. к-ч) 

белоч-ник (черед. к-ч) 

белич-ий (черед.  к-ч) 

 

 

 

7. Белуг(а) 

 

белуж-ий (черед. г-ж) 

белуж-ин(а) ( черед. г-ж) 

 

 белужин-к-а 

8. Бизон бизон-ий 

бизон-ов-ый 
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9. Бобр  

бобр-их-а 

бобр-ёнок 

бобр-ик 

 

бобр-ов-ый 

 

  

бобрик-ом, наречие 

бобрик-ов-ый 

 

10. Буйвол  

буйвол-ёнок 

буйвол-ятин-а 

буйвол-ин-ый 

 
  

 

 

11. Бык  

быч-ок (черед. к-ч) 

быч-ин-а (черед. к-ч) 

быч-атин-а (черед. к-ч) 
быч-ий (черед. к-ч) 
быч-ачий (черед. к-ч) 

 

 

 

по-быч (j)-и 

по-бычач (j)-и 

 

12. Верблюд  

верблюд-иц-а 

верблюж-онок(черед. д-ж) 

верблюж-атин-а (черед. д-ж) 

верблюж-ий (черед. д-ж) 

 
  

 

 

 

13. Волк 

 

волч-ок (черед. к-ч) 

волч-ищ-е (черед . к-ч) 

волч-иц-а (черед. к-ч) 

волч-их-а (черед. к-ч) 

волч-онок (черед. к-ч) 

волч-атник (черед. к-ч) 

волч-ий (черед. к-ч) 

волч-ин-ый (черед. к-ч) 

 

 

 

 

 

 

 

по-вол(ч`j)-и 

 

 

 

 

 

14. Воробей 
 

вороб-ушек 

вороб-ушк-о 

вороб-ышек 

воробей-чик 

воро(б`j)-их-а 

вороб-к-о 

воробей-чик 

воро(б`j)-онок 

воробей-ник 

воро(б`j)-атник 

воро(б`j)-ин-ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ворона 

 

ворон-ушк-а 

ворон-ёнок       

воро(н` -j-о) 
ворон-ий 

 

ворон-и-ть 

 

 

воронёноч-ек (черед. к-ч) 

 

по-воро(н`j)-ему 

по-воро(н`j)-и 
про-воронить       проворон-

ива-ть 
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16. Галк(а) 

галоч-к-а (черед. к-ч) 

галч-онок (черед. к-ч) 

галоч-ий (черед. к-ч) 

 

 

 

 

 

 

17. Голубь 

 

голуб-ок 

голуб-чик 
голуб-к(а) 

голуб-ушк-а 

голуб-оньк-а 

голуб-ёнок 

голуб-ятн-я 

голуб-ятин-а 

голуб-ятник 

голуб-ин-ый 

голубоч-ек (черед. к-ч) 

 

голубоч-к-а (черед. к-ч) 

 

 

18. Грач 

грач-онок 

грач-ин-ый 

грач-ов-ый 

 

 

19. Гусениц(а) гусенич-к-а (черед. ц-ч) 

гусенич-н-ый (черед. ц-ч) 

 

 

 

 

 

 

20. Гусь 

 

гус-ёк 

гус-ак 

гус-ын-я 

гус-ёнок 

гус-ёныш 

гус-ятин(а) 
гус-ятник 

гус-ин(ый) 

гусь-ком, нареч.  

 

 

 

 

 

 

гусятин-к-а 

гусят-ниц-а 

по-гусин-ому 

 

 

21. Дельфин 

 

дельфин-ий 

дельфин-ов-ый 

 

 

 

22. Дикобраз дикобраз-ов-ый 

 

 

 

 

23. Дракон  

 

дракон-ий 

дракон-ов 

драко-ов-ый 

дракон-овск-ий 

 

 

24. Дрозд 
 

дрозд-ёнок 

дрозд-ов-ый 

 

 

 

 

25. Ёж 

 

ёж-ик 

еж-их-а 

еж-онок 

еж-ом, нареч. 

ёжик-ом, нареч. 
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 еж-ов-ый 

 

26. Жаба 

 

жаб-ий 

 

 

по-жа(б`j-и) 

 

 

27. Жаворонок 

 

жавороноч-ек (черед. к-ч) 

жавороноч-ий 

 

 

по-жавороноч(j-и) 

 

 

 

28. Жеребёнок 
 

 

жеребёноч-ек (черед. к-ч) 

жереб-ят(а)   

 

жереб-и-ть-ся 

 

 

жеребят-ин-а 

жеребяч-ий (черед. т-ч) 

 

о-жеребиться 

 

 

 

29. Журавль 

 

журавл-ик 

журавл-ёнок 

журав-ушк-а 
журавл-ин(ый) 

 

 

 

 

 

по-журавлин-ому 

 

 

 

 

 

 

30. Заяц 

 

 

зайч-ик (черед. ц-ч) 

зай-к-а 

за(j-у)шк-а 

за(j)-иньк-а 

зайч-ишк-а (черед. ц-ч) 

зайч-онок (черед. ц-ч) 

зайч-их-а(черед. ц-ч) 

зайч-атин-а(черед. ц-ч) 
заяч-ий(черед. ц-ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-заяч(j)-и 

 

 
                                                               

 

31. Змея 

                      (змеj-а) 
 

змей-к(а) 

зме(j-о)нок 

зме(j-о)ныш 
зме(j)-ин(ый) 

зме(j)-и-ть-ся 

 

змейч-ат-ый (черед. к-ч) 

 

 

по-змеин-ому 

 

 

 

 

32. Кабан 

 

кабан-чик 

кабан-их-а 

кабан-ёнок 

кабан-ин-а 

кабан-ий 

 

 

33. Кенгуру 

 

нескл., м.р и ж.р 

 

 

кенгур-ёнок 

кенггур-ов-ый 

 

 коз-очк-а  
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34. Коз(а) 

 

коз-ий 

 

 

 

коз-ёл 

 

 

 

по-коз(з`j)-и 

по-коз(з`j)-ему 

 

козл-ик                     

                              козлёноч-ек 
козл-ёнок 

                                 козл-ят(а) 
козл-ятин-а  

козл-ин-ый                  

                                 козлят-к-и 
                                 

                           козлят-ушк-и 

 

 

 

35. Комар 

комар-ик 

кома(р`-j-о) (комарьё) 

на-комар-ник 
комар-ин(ый) 

 

 

 

по-комарин-ому 

 

 

36. Конь  

кон-ёк 

кон-ин-а 

кон-юх 

кон-ник 

кон-ск-ий 

кон-н-ый 

 

 

 

37. Коршун  

коршун-ок 

коршун-ёнок 

коршун-ов 

коршун-ий 

 

 

 

по-коршу[н`j]-и 

 

 

38. Кот 

кот-ик 

 

кот-ёнок 

 

кош-к(а) 

 

 

котёноч-ек (черед. к-ч) 
кот-и-ть-ся         о-котиться 

кошеч-к-а (черед. к-ч) 
кош-ачий        по-коша[ч`j]-и 

                   по - коша[ч`j]-ему 

                            кошк-ин 

 

 

 

39. Кролик  

крольч-их-а (черед. к-ч) 

крольч-онок(черед. к-ч) 

крольч-атин-а(черед. к-ч) 

крольч-атник(черед. к-ч) 

кролич-ий(черед. к-ч) 

кролик-ов-ый 

 

 

40. Крот  

крот-ёнок 

крот-овий 

крот-ов-ый 
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41. Кур|иц(а) 

(мн. кур-ы) 

кур –очк-а 

кур-ятник 

кур-ятин(а) 

кур-чонок 

кур-ин-ый 

куриц-ын 

 

 

курятин-к-а 

 

42. Ласточк(а) ласточк-ин  

 

 

43. Лебедь  

лебёд-к-а 

лебёд-ушк-а 

лебед-ёнок 

лебяж-ин-а 
лебед-ин(ый) 

лебяж-ий 

 

 

 

 

по-лебедин-ому 

 

44. Лев  

льв-иц-а  

льв-ёнок 

льв-ин(ый) 

 

 

по-львин-ому 

45. Леопард леопард-ов-ый  

 

46. Лис(а) 

лис-оньк-а 

лис-ёнок 

лис-ий 

 

47. Лисиц(а) лисич-к-а (черед. ц-ч) 

лисич-ий (черед. ц-ч) 

 

 

 

48. Лось 

лос-их-а 

лос-ёнок 

лос-ятин-а 

лос-ин-ый 

 

 

49. Лосось 

лосос-ий 

лосос-ёв-ый 

лосос-ин-ый 

 

 

 

50. Лошадь  

лошад-к-а 

лошад-ушк-а 

лошад-ёнк-а 
лошад-ин(ый) 

без-лошад-н-ый 

 

 

 

по-лошадин-ому 

 

51. Лягушк(а) 

лягуш –онок 

лягуш-атник 

лягуш-ин-ый 

лягуш-ачий 

 

 

 

по-лягуша[чj]-и 

 

 

 

 

52. Медведь  

медвед-юшк-а 

медвед-ищ-е 

медвед-их-а 

медвед-иц-а 

медвеж-атин-а (черед. д-ж) 

 

медвеж-онок(черед. д-ж) 

 

 

медвеж-ий(черед. д-ж) 

 

 

 

 

 

 

медвежоноч-ек (черед. к-ч) 
медвеж-ат(а)       медвежат-

ушк-и 
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по-медвежь-и 

по-медвежь-ему 

 

53. Моллюск  моллюск-ов-ый 

 

 

 

54. Морж 

морж-их-а 

морж-онок 

морж-ов-ый 

 

 

 

55. Муравей 

мура[в`j]-ишк-а 

муравей-ник 

муравей-н-ый 
мура[в`j]-ин-(ый) 

 

 

 

по-муравьин-ому 

 

 

 

56. Овц(а) 

овеч-к-а (черед.  ц-ч) 

 

овч-ин-(а) (черед.  ц-ч) 

 

овч-ар (черед.  ц-ч) 

овч-арн-я (черед.  ц-ч) 
овеч-ий (черед.  ц-ч) 

 

 

 

овчин-к-а 

овчин-ник 

 

 

 

по-ове[ч`j]-и 

 

57. Окунь  

окун-ёк 

окун-ёв-ый 

 

 

 

 

58. Олень 

олеш-ек (черед. н-ш) 

олен-ёнок 

олен-ин-а 

олен-ий 

олен-ев-ый 

 

 

 

59. Орёл 

орл-ик 

орл-иц-а 

орл-ёнок 

олр-ан 
орл-ин-(ый) 

 

 

 

 

по-орлин-ому 

60. Ос(а) ос-ин-ый 

 

 

 

 

61. Осёл 

осл-ик  

осл-иц-а 

осл-ёнок 

осл-ятин-а 

осл-ин-ый 

 

 

62. Осётр 

осетр-ин(а) 

 

осетр-ов-ый 

 

осетрин-к-а 

осетрин-н-ый 

 

 

 

 

пауч-ок (черед. к-ч) 

пауч-ишк-а( черед. к-ч) 

пауч-ищ-е (черед. к-ч) 

 

 

 

 

паутин-к(а)           паутиноч-
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63. Паук паут-ин(а) (черед. к-т) 

 

 

паук-ов-ый 

пауч-ий (черед. к-ч) 

к-а (черед. к-ч) 

паутин-ов-ый 

паутин-н-ый 

 

по-пауч[j-и] 

 

64. Петух  

петуш-ок (черед. х-ш) 
петуш-ин(ый)  (черед. х-ш) 
петуш-и-ть-ся черед. х-ш) 

 

по –петушин-ому 

рас-петушиться 

 

 

 

65. Птиц(а) 

птич-к-а (черед. ц-ч) 

птич-ник( черед. ц-ч) 

пт-енец 

 

птич-ий (черед. ц-ч) 

 

 

птен-чик (черед. ц-ч) 

 

по-птич[j-и] 

по-птич[j-э]му 

 

 

66. Пчел(а)  

пчёл-к(а) (черед. е-о) 

пчель-ник 

пчел-ин-ый 

пчёлоч-к-а (черед. к-ч) 

 

 

 

 

 

 

 

67. Рыб(а) 

рыб-к-а 

рыб-оньк-а 

рыб-иц-а 

рыб-ешк-а 

рыб-чонк-а 

рыб-ищ-а 

рыб-ин-а 

 

рыб-ак 

 

 

 

 

 

 

рыб-ий 

рыб-н-ый 

без-рыб-н-ый 

 

 

 

 

 

 

 

рыбачк-а  (черед. к-ч) 
рыбач-ий(черед.к-ч)       по-

рыбач[j-и] 

рыбац-к(ий)(черед. к-ц)        

по- рыбацк-и 
рыбач-и-ть(черед. к-ч)        

по-рыбачить 

 

по-ры[б`j-и] 

 

68. Рысь 

рыс-ёнок 

рыс-их-а 

рыс-ий 

 

 

69. Сверчок сверчк-ов-ый 

 

 

 

70. Свинья 
        [свин`j-а] 

свин-к-а 

свин-ин(а) 
свин-арь 

свин-арник 

свин-ой 

свин-ячий 

под-свин-ок 

 

свинин-к-а 

свинар-к-а 
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71. Скворец 

сквор-ушк-а 

скворч-их-а  (черед.ц-ч) 

скворч-онок (черед.ц-ч) 

сквореч-ник (черед.ц-ч) 

сквореч-ниц-а (черед.ц-ч) 

сквореч-н-я (черед.ц-ч) 

сквореч-ий (черед.ц-ч) 

сквореч-н-ый (черед.ц-ч) 

 

 

72. Снегирь снегир-ёк 

снегир-ёнок 

 

 

 

73. Собак(а) 

собач-к-а (черед. к-ч) 

собач-онк-а (черед. к-ч) 

собач-атник (черед. к-ч) 

собач-ник (черед. к-ч) 

 

собач-ий 

 

 

собач-ниц-а 

 

 

по-собач[j-и] 

 по-собач[j-э]му 

 

 

74. Соболь 

собол-ёк 

собол-ёнок 

собол-ий 

собол-ин-ый 

 

 

 

75. Сова 

сов-к-а 

сов-ёнок 

сов-ин-ый 

 

 

 

76. Страус  

страус-ёнок 

страус-ов-ый 

страус-ин-ый 

 

 

 

 

 

77. Телёнок  

телёноч-ек  (черед. к-ч) 

 

 

тел-ят(а) 

 

 

 

 

 

тел-и-ть-ся 

 

 

 

телят-ин(а)                телятин-

к-а 

тел-яч-ий                 по-

теляч[j] –и 

телят-к-и 

телят-ник I (помещение) 
телят-ник II (работник)              

телят-ниц-а 

 

о-телиться              отёл 

(черед. е-о) 

рас-телиться 

 

78. Тигр 

тигр-иц-а 

тигр-ёнок 

тигр-ин-ый 

тигр-ов-ый 
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79. Тюлень 

тюлен-ёнок 

тюлен-ин-а 

тюлен-ий 

тюлен-ев-ый 

 

 

 

80. Уж 

уж-онок 

уж-ов-ый 

 

 

 

 

81. Утка  

ут-ёнок 

ут-ёныш 
ут-ятин-(а) 

ут-ин(ый) 

утёноч-ек (черед. к-ч) 

 

утятин-к-а 

по-утин-ому 

 

82. Форель  форел-ев-ый 

 

 

 

83. Хомяк  

хомяч-ок  (черед. к-ч) 

хомяч-ий (черед. к-ч) 

 

 

84. Цапля цапель-к-а 

 

 

 

 

 

85. Цыпл|ёнок 

 цыплёноч-ек (черед. к-ч) 

  

 

цыпл-ят(а)  

 

 

цыплят-ин(а)                  

цыплятин-к-а 

цыплят-ник 

цыплят-ниц-а 
цыплят-к(и)                

цыпляточ-к-и           

                                                 

(черед. к-ч) 

цыпляч-ий  (черед. т-ч) 

 

 

 

86. Черепаха 

черепаш-к-а (черед. х-ш) 

черепаш-ий (черед. х-ш) 

черепах-ов-ый 

 

 

по-черепаш[j] –и 

 

 

87. Щука 

щуч-к-а (черед. к-ч) 

щуч-ин-а (черед. к-ч) 

щуч-ий (черед. к-ч) 

щур-ёнок 

щук-ов-ые, сущ. 

 

 

 

 

88. Ягн|ёнок 

ягнёноч-ек (черед. к-ч) 

 

ягн-ят(а) 

 

 

 

ягн-и-ть-ся 

 

ягнят-ин-а 

ягнят-ник 
ягняч-ий  (черед. т-ч)               

по-ягня[ч`j]-и 

 

о-ягниться 

объ-ягниться 

 ястреб-ок  



104 

 

 

89. Ястреб 

ястреб-ёнок 

ястреб-ятник 

ястреб-ин(ый) 

 

 

 

по-ястребин-ому 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

 Диаграмма 8. Способы образования родовых пар 

 

62%
16%

13%

9%

Суффиксы: их, 

иц.

Супплетивное 

образование

Суффикс: к.

Суффиксы: ов, 

н, л, ух.
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Приложение 17 

Диаграмма 9. Способы образования семейных пар 

 

76%

20%

4%

Суффикс: ёнок

Суффикс: онок

Суффикс: ок
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Приложение 18 

Словник фразеологических единиц 

 

БАРАН 

1. Завитой, как баран (груб., неодобр.) — имеющий мелко завитые волосы. Молодой 

человек, завитой, как баран, надушенный, как помадная лавочка ...сказал с хитрою 

усмешкою, указывая на Мейера: — где он взял такой допотопный фрак? Толль. 

2. Как бараны, как стадо баранов идти, стоять и т.п. (разг., неодобр.)— беспорядочной 

гурьбой, бездумно, без рассуждений. — Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли 

к столу. М.Горький. 

3. Как, будто, словно, точно баран на новые ворота (глядеть, смотреть, уставиться) 

(простореч., неодобр.) — с недоумением, не понимая, не соображая. — [Мужик] глядит 

на все, как баран на новые ворота. Куприн. — От радости и удивления первую секунду он 

даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на все. 

Бунин. 

4. Не баран чихал, начихал. (простореч.) — не так уж мало; не пустяк. — Говоришь, у них 

дочь?.. — Вот бы вашему благородию самая подходящая статья, потому пятьдесят 

тысяч не баран чихал. Мамин-Сибиряк. — Водитель наедине с машиной проводит больше 

времени, чем с самым близким человеком... Восемь часов — это не баран начихал! 

Липатов. 

БАРАШЕК. 

5. Дикий барашек (разг.) -  Заблеял дикий барашек, кружась в голубой вышине весеннего 

воздуха. С.Аксаков. 
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6. Барашек в бумажке (устар.) — взятка. — [Карп:] Спервоначалу бы этим судейским, 

которые у них поглавнее, дать барашка в бумажке, так они бы мигом. А.Н.Островский. 

— Не знаю уж какой чудотворец пропихнул меня в гимназию... Думаю, что не обошлось 

здесь без барашка в бумажке, — сунули, должно быть, кому следует. Куприн. 

БЕЛКА 

7. Как белка в колесе вертеться, крутиться и т.п. (разг.) — быть занятым разными делами 

без отдыха, без передышки; беспрерывно хлопотать, суетиться. — И то нужно, и это 

нужно, и пятое-десятое. Пружинкин в пылу усердия не замечал, что, исполняя поручения 

генеральши, он без отдыха вертится, как белка в колесе. Мамин-Сибиряк. — Матери 

седьмой десяток пошел, а она с утра и до темна как белка в колесе, и все бегом. 

Крутилин. 

БЕЛУГА 

8. Реветь, зареветь белугой, как белуга (разг., неодобр.) — а) в голос, очень сильно 

плакать. — При людях я храбрился, а, как приехал домой ...упал на постель, да так и 

заревел белугою. Загоскин. — Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела белугой, 

прислонясь к двери. Шолохов; б) громко, неистово кричать. — Позвольте мне двадцать 

тысяч на общеполезное устройство пожертвовать! — как белуга, ревет фабрикант. 

Салтыков-Щедрин. 

БЛОХА 

9. Не блох ловить (разг., шутл.) — о том, что делается неторопливо, не спеша. — Сказку 

сказывать,— это, брат, тоже не блох ловить. Куприн. — Успеешь, — спокойно 

отвечала Анисья. — Обедать — не блох ловить. Мамин-Сибиряк. 

10. Выискивать, ловить блох (разг., шутл.)  — обращать внимание на мелочи, 

несущественные недостатки чего-л. — Дело редактора выискивать блох, всякие там 

ляпы. Березко. — [Мамочкин:] выискивает в анкетах сослуживцев “блох” и пропускает 

мимо носа главное. С.Михалков. 

11.  Какая блоха укусила кого-либо (разг., шутл.) — о ком-либо, кто находится в крайне 

взволнованном, раздраженном состоянии. — Да что с ним? Какая блоха его укусила?— 

подумала Алька. Она даже растерялась малость — так не вязалась с добряком Митей 

эта внезапная, ничем не прикрытая ненависть! Ф.Абрамов. 

12. Что, как блох в овечьей, собачьей шкуре, шубе (разг.) — о большом количестве чего-

либо— У нас теперь по большим-то дорогам трактиров этих развелось, что блох в 

овечьей шкуре. Лесков. 

БОБР 
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13.  В бобрах (быть, ходить и т.п.); кто-либо в бобрах (разг., шутл.) — Из экипажей ловко 

выпрыгивали... господа в бобрах. Григорович. — [Гвардеец] что-то быстро говорил 

человеку в бобрах. Тынянов. 

БЫК. 

14. Смотреть, глядеть быком (разг., неодобр.) — смотреть угрюмо, исподлобья. — Только 

угрюмо смотревшие “быком” исподлобья черные глаза говорили о том, как он упорно 

пересиливал свое робкое смущение. Златовратский. 

15. Здоров как бык (разг., шутл.) — О человеке с очень крепким здоровьем.  

16. Бык быком. (простореч.) — Посадили Прошку в острог; сидит год, сидит другой, 

отъелся на острожных калачах — бык быком стал. Мельников-Печерский. — 

Мужичище бык быком, а рожа у него ровно нарочно придумана. Как свекла краснехонька. 

Бажов. 

17.  Бой быков (спец.) — Традиционное цирковое зрелище в Испании, Португалии и 

некоторых странах Южной Америки: коррида. 

18.  Брать, взять, хватать, схватить и т.п. быка за рога (разг.)  — браться смело за самое 

главное в трудном деле. — Вы, конечно, читали статью Саханова? Вот это называется 

взять быка за рога... И как написана! Мамин-Сибиряк. — Он никогда не терял времени на 

пустопорожние разговоры, а сразу хватал быка за рога. Метельский. 

19. Бычий глаз (разг.) — болезненное растяжение и выпячивание глазного яблока. 

20. Бычье сердце (разг.) — болезненно увеличенное (в размерах и по массе) сердце. 

ВЕРБЛЮД 

21. Доказывать/доказать, что ты, вы не верблюд (разг., неодобр.)  —   О невозможности  

доказать очевидную необоснованность какого-нибудь обвинения.  

ВОЛК 

22. Волком смотреть, глядеть и т.п. (разг., неодобр.) — смотреть недружелюбно, угрюмо, 

враждебно. — Старшая у тебя, Аня, гордячка известная, ну да и вторая волком 

смотрит. Тургенев. — Насупив брови, он волком посмотрел на Митьку, поскрипывая 

модными башмаками, вышел. П.Федоров. 

23.  Голодный как волк (разг.) — Сильно хотеть кушать. 

ВОРОБЕ 

24. Воробью по колено (разг., шутл.) — очень мелко, неглубоко. — В засушливое время, 

полагаю, здесь [в речушке], как говорится, воробью по колено. В.Кожевников. 

25. Старый, стреляный воробей в чем-либо (разг.)  — о человеке опытном, которого трудно 

провести, обмануть; о бывалом человеке. — Старого воробья на мякине не проведешь. 

Пословица. — Вы пишете повести! Да кто ж вам поверит? И вы думали обморочить 
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меня, старого воробья! Гончаров. — Мужчина образованный ...знает по-древнелатински. 

В искусстве старый воробей, поскольку актер. Федин. — Ломать надо характер, — 

твердо сказал Крылов. Жичин был воробей стреляный, и твердость эта не напугала его. 

Шкаев. 

26. Воробьиная ночь (спец.) — летняя грозовая ночь с непрерывным блеском молний и 

раскатами грома. — Молнии не прекращались ни на мгновение, была, что называется в 

народе, воробьиная ночь. Тургенев. — Знаете, как называются такие ночи с 

беспрерывной молнией? — Нет, — ответила Клава. — Воробьиные. Потому что от 

ярких вспышек воробьи просыпаются, начинают метаться в воздухе, а потом, когда 

молнии гаснут, разбиваются в темноте о деревья и стены. Паустовский. 

27.  Воробьиный горох, горошек (биол.) — многолетнее травянистое растение сем. бобовых 

с сине-фиолетовыми цветками; мышиный горошек. 

28. Воробьиный шаг, шажок (разг., шутл.) — мелкий, короткий шаг, шажок. — На левом 

виске у него среди черных волос появились седые. Шаги были мелкие, воробьиные. 

Неверов. — [Эжен] мелкими, воробьиными шажками устремился к воротам колхозной 

усадьбы. Полторацкий. 

29.  На воробьиный шаг, шажок (разг., шутл.) — очень мало, немного. — Пример за 

примером, столбец за столбцом решал он, радуясь, что хоть на воробьиный шажок, но 

все же продвинулся вперед. Пермитин. 

30. Воробьиный сон (разг.) — короткий беспокойный сон. — А у нашего брата забот да 

хлопот не оберешься, оттого и сон воробьиный. Мельников-Печерский. — Шел бы спать 

в свою пуньку,— сказала мне тетка Пелагея. — Завтра на покос, а там сон воробьиный. 

Рыленков. 

ВОРОН 

31. Куда ворон костей не заносил, не заносит, не занашивал, не занесёт (устар.) — в 

самые отдаленные места, очень далеко. — Не веришь, что едешь по Якутской области, 

куда, бывало, ворон костей не занашивал, — так оживлены поля хлебами. Гончаров. — 

Всю эту вашу теперешнюю молодежь следовало бы запрятать туда, куда ворон костей 

не заносит!.. Дрянь! Кисляки! Григорович. 

ВОРОНА 

32. Белая ворона; выглядеть, быть, чувствовать себя белой вороной (разг., пренебр.) — 

человек,  резко отличающийся от окружающих, не такой, как все. 

33. Ворона в павлиньих перьях (груб., пренебр.) — о том, кто тщетно пытается казаться 

более значительным, интересным, образованным и т.п., чем он есть на самом деле. — Анна 
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Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про неё, что она гордая, выскочка или 

ворона в павлиньих перьях. А.П.Чехов. 

34. Ни пава, ни ворона (разг.) — ни то, ни сё. 

35. Вороний глаз (биол.) — многолетнее травянистое растение сем. лилейных с черной 

ягодой на конце стебля. — Вороний глаз имеет четыре крупных листа, расположенных 

крестом, и посредине одну черную, как вороний глаз, ягоду. Вороний глаз ядовит и 

поэтому хорошо отъедает грязь. Верзилин. 

ГОЛУБЬ 

36. Кроткий, чистый, невинный и т.п., как голубь (шутл.)  — [Княгиня Лиговская] мне 

объявила, что дочь её невинна, как голубь. Лермонтов. — В предстоящем деле следовало 

быть мудрым, яко змий, и кротким, как голубь. Гл.Успенский. 

37. Голубь мира (спец.) — изображение такой птицы с белым оперением как символ мира. — 

Одни сжигают флаги, другие им поклоняются, одни пририсовывают к ним голубя мира, 

другие — ястреба войны. Стуруа. 

38.  Бумажный голубь  (разг.) — запускаемая в воздух самодельная детская игрушка из 

бумаги (обычно в виде самолетика). — Некоторые брали в библиотеке книги, вырывали 

страницы и делали из них бумажных голубей. Н.Носов. 

39. Гонять голубей (разг.) — заставлять голубей (домашних, почтовых) взлетать, делать 

круги в воздухе. 

ГУСЬ 

40. Гусей дразнить, раздразнить (неодобр.) — вызывать раздражение, злобу у кого-л. — Я 

всего менее намерен распространяться о современной литературе, во-первых, для того, 

чтоб не говорить много о пустяках, а во-вторых, чтоб не раздразнить гусей... 

Белинский. — Ну, зачем нам дразнить гусей? Зачем? — К чему нам эта демонстрация?.. 

Пойми, нам лишь бы выбраться только из этой проклятой истории! Мальцев. 

41. Гусь лапчатый (простореч.) — хитрый, ловкий человек; плут, пройдоха. — Составилось 

о нем мнение ...что он лихой, бедовый, что он гусь лапчатый, зверь полосатый. 

С.Аксаков. 

42.  Как с гуся вода кому-либо (простореч.) — все нипочем, ничего не делается с кем-л., 

ничто не действует на кого-л. — [Кочкарев:] Ему и горя мало; с него все это так, как с 

гуся вода, — вот что нестерпимо. Гоголь. 

ДРОЗД 

43. Давать/дать, задавать/задать дрозда (простореч.) — а) делать выговор, устраивать 

разнос. — Сюда идет начальство, которое всем “дает дрозда”. Падерин; б) активно 

заниматься чем-л., делать что-л. (обычно нарушая нормальное, спокойное состояние, 
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положение кого-, чего-л.). — Ты зайди к нам-то, посидим, выпьем.. Эх и дадим мы с 

тобой сегодня дрозда! Казакевич. 

ЁЖ. 

44. Держать в ежах кого-либо  (устар.) — очень строго, сурово обходиться с кем-либо. 

45.  Ежу понятно (простореч.) — ясно, понятно каждому. — [Антон:] Папа, извини... Ну, 

что ты на меня так смотришь? Тут и ежу понятно: изменил маме с другой? Рябкин. 

46. Посадить, пустить ежа под череп (простореч.) — заставить задуматься; вызвать 

беспокойство, волнение и т.п. — Давай книг, да таких, чтобы, прочитав, человек покою 

себе не находил. Ежа под череп посадить надо, ежа колючего. М.Горький. 

 

 

ЖУРАВЛЬ 

47. Журавлиные ноги (разг., шутл.) — длинные ноги. — [Чацкий:] Тот черномазенький, на 

ножках журавлиных, не знаю, как его… Грибоедов. — В строю он сбивается с шага, 

задевает своими журавлиными ногами переднего, а тот ругается. Василенко. 

48. Журавлиный шаг (разг., шутл.) — шаг с выбрасыванием вперед согнутой ноги. — 

[Географ Самаревич] ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. 

Короленко. 

49. Журавлиная походка (разг., шутл.) — походка, характеризующаяся таким шагом. — 

Внизу от поселка кто-то быстро шел по дороге размашистой журавлиной походкой. 

О.Кожухова. 

50. Журавль в небе (разг.) — о чем-либо желаемом, но не доступном или неосуществимом. 

— Это была идейная фикция, не журавль в небе, а осязательное практическое дело. 

Шелгунов. 

ЗАЯЦ 

51. Гоняться, гнаться, погнаться за двумя зайцами (разг., пренебр.)  — Преследовать 

одновременно две разные цели. 

52.  Убить (сразу) двух зайцев (разг.) — Сразу выполнять два важных дела. 

53. Заячья охота (спец.) — охота на зайцев. — Гордые владельцы преданы воинственному 

упражнению заячьей охоты. Пушкин. — Наступило время свадеб, заячьей охоты, 

вечерних посиделок. С.Никитин. 

54.  Заячья губа (спец.) — врожденное ненормальное раздвоение верхней губы у человека. 

55. Заячья душа, натура кого-либо, у кого-либо (разг., неодобр.) — о робком, трусливом 

человеке. — В угоду вам или хозяину, за его ужин, не стану восхищаться тем, что никуда 

не годиться. Это заячьи души способны так поступать. Гончаров. 
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КОЗА. 

56. Драть, пороть, лупить, сечь, как сидорову козу (простореч.) — сечь беспощадно, 

жестоко. — Смутно помнил он большой дом, битком набитый детьми, где его драли, как 

сидорову козу. Серафимович. 

57. Его на козе не объедешь (разг., неодобр.) — не проведешь. — Я всегда говорил, что 

Талонский умница, которого на козе не объедешь. Л.Андреев. 

58. К нему на козе не подъедешь (разг., неодобр.) — о несговорчивом, неуступчивом 

человеке. — Нет, брат, к нему не во всякий чай суйся. Порою бывает такой крутой, что 

на козе не подъедешь. Бестужев-Марлинский. 

59. Отставной козы барабанщик (простореч., неодобр.) — человек, не заслуживающий 

никакого внимания. 

60. Прыгать, скакать козлом (простореч., неодобр.)— Лошадь-то коренная у нас с места 

прыгает козлом, на дороге не остановишь! Гончаров. 

61. Горный козёл (биол.) — Горный козёл перебегает тропу, взбирается на взлобок, 

смотрит на меня. У него огромная голова с тяжёлыми рогами, стройное и гибкое тело 

готово к прыжку. Арамилов. 

62.  Как от козла, ни шерсти, ни молока; как от козла молока (груб.) — о том, от кого или 

от чего нет никакой пользы. — Мужа пустили в Москву зарабатывать на домашние 

нужды, а он избаловался, денег не берёг, и от него, как от козла, ни шерсти, ни молока. 

Подъяченко. 

63. Козла пустить в огород, оставить козла в огороде (груб.) — дать доступ кому-л. туда, 

где он может быть особенно вреден и опасен. — Куда я его дену? — спросил Козлов, 

указывая на Марка. — Оставь его тут. — Да, оставь козла в огороде! Гончаров. 

64. Посадить козла (простореч.) — остудить доменную печь и вывести её из строя. 

65. Бить (сбить) с козла, давать козла (разг.) — профессиональное выражение в беговой и 

коннозаводческой практике — делать резкие прыжки; о лошадях. — Лошадь, как почует 

щекотку, как раз собьёт козла: тогда ни за денежку пропадёшь. Железняков. 

66. Козел отпущения (разг., неодобр.) — о человеке, на которого постоянно сваливают 

чужую вину, ответственность (от библейского выражения — первоначально козел у 

древних евреев, на которого особым обрядом возлагались грехи всего народа). — Козлом 

отпущения являлся именно этот последний Лучин. Мамин-Сибиряк. 

67. Козла драть, козлом петь (простореч.) — петь дурно, неприятным голосом. — Ты пел 

козлом и делал гнусные телодвижения. Куприн. 

КОНЬ 
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68. Старый, боевой, полковой и т.п. конь (разг.)  — Сначала при слове: любовь гувернантка 

вздрагивала и навастривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу, но 

потом привыкла. Тургенев. 

69.  Седлать/оседлать (запрягать/запрячь и т.п.) коня (спец.) — Оседлаю коня, /Коня 

быстрого, /Я помчусь, полечу /Легче сокола. Кольцов. 

70. Ехать конь-о-конь  (разг.) — ехать рядом; о всадниках. — Тут едут удалы два молодца, 

/Едут конь-о-конь, да седло-о-седло. Ончукин. 

71. Конь (ещё) не валялся (простореч.) — ничего ещё не сделано. — “Авось проснулся 

Меркулов”, — подумал Морковников и пошел в гостиницу Ермолаева, но у Меркулова, как 

говорится, и конь ещё не валялся. Мельников-Печерский. 

72. Не в коня корм (разг.) — о чем-либо таком, что тот, для кого это делается, не способен 

понять, оценить — Ну, теперь, сестрица, чаем попотчуй.. — Тоже чаю!.. Не в коня корм! 

Мельников-Печерский. 

73. Ход конём (разг.) — о решительном средстве, пускаемом в ход (в крайнем случае) для 

одержания успеха в каком-либо деле. 

КОРОВА 

74. Дойная корова (неодобр.) — об источнике дохода, извлекаемого в течение длительного 

времени. . 

75. Как масло коровье (простореч., шутл.) — ответ на вопрос “как здоровье?” — [Соленый]: 

Что вы кряхтите, старик? Как здоровье? [Чебутыкин (сердито)] Как масло коровье. 

А.П.Чехов. 

 

КОТ 

76. Кот наплакал (простореч.) — об очень малом количестве чего-либо — Никита 

Яковлевич, будешь ты наше золото скупать, — подшучивали над Ястребовым.. — Было 

бы что скупать... Вашего-то золота кот наплакал. Мамин-Сибиряк. 

77. Купить, покупать кота в мешке (разг., шутл.) — о приобретении чего-либо, 

неизвестного заранее. — Так, согласны? — Купить кота в мешке? — спросил я в свою 

очередь. — Нет, — воскликнул он громко и сердито. Куприн. 

78. Морской кот (биол.) — а) то же, что котик, т.е. морское млекопитающее из отряда 

ластоногих с густым и нежным подшерстком, обитающее в северной части Тихого океана. 

— После полудня встретили стадо морских котиков. Поздней осенью они покидают 

лежбища и уходят в море. Кратт; б) скат из сем. хвостоколов; водится в и в 

Атлантическом океане, Средиземном, Черном и Азовском морях. — [Коля] пустил слух, 

что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. Куприн. 
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79.  Кошачий концерт (шутл.) — а) о завываниях котов. — По ночам на крышах 

устраивались кошачьи концерты, точно мохнатые певцы и певицы получали невесть 

какое жалованье. Мамин-Сибиряк; б) о непристойных криках, пении, шуме. — Вот 

начинается кошачий концерт, каждый музыкант считает своим долгом показать перед 

публикой достоинство своего инструмента. Антокольский. 

80. Живуч, живуча, как кошка (разг., неодобр.)— Марина была живуча, как кошка, и 

быстро оправлялась от побоев. Гончаров. 

81.  Бегать, метаться и т.п., как угорелая кошка (разг.) — [Анна Андреевна:] Ну, что ты? 

К чему? Зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Гоголь. 

82. Влюблён (влюблена), как кошка (разг., шутл.)  — [Трубецкой] влюблён, как кошка. 

Батюшков. 

83.  Играть, как кошка с мышью (разг.) — [Ростов] понимал, какое бы было счастье 

избавиться от всего этого долга, и понимал, что Долохов знает, что может избавить 

его от этого стыда и горя, и теперь хочет еще играть с ним, как кошка с мышью. 

Л.Н.Толстой. 

84. Драная кошка  (простореч.) — об изможденной, худой женщине; о женщине, имеющей 

жалкий, неопрятный вид. 

85. Жить, как кошка с собакой (разг., неодобр.) — ссориться, враждовать. — В Париже 

существует общество драматических писателей и литераторов, но собственно 

общество литераторов от этого нисколько не соединилось; все живут между собою, 

как кошка с собакой. Григорович. 

86.  Знает (чует) кошка, чьё мясо съела (разг.) — о тех, кто виноват перед кем-л. и 

чувствует свою вину. — Сейчас же поехал к ней. Она — знает уж кошка, чьё мясо съела, 

как увидела меня, так и побледнела. — “Братец, голубчик мой, — говорит, — я перед 

тобой виновата”. Писемский. 

87.  Кошки-мышки (разг.) — а) детская игра, при которой играющие становятся в круг, 

держась за руки, и мешают “кошке” поймать “мышку”. — Валентина играла с детьмя в 

жмурки, в кошки-мышки. Николаева; б) о попытках хитрить, утаивать что-нибудь. — 

Спасибо тебе, Павел Игнатьевич, что в кошки-мышки со мной не играл! Я тебе тоже 

прямо все объявляю. Ты по чести, по совести. И я тоже. Н.Никитин. 

88. Кошки скребут на душе, на сердце (разг.) — о тоскливом, беспокойном состоянии. — На 

душе кошки скребли, реветь хотелось. А.П.Чехов. 

89.  Чёрная (реже: серая) кошка пробежала, проскочила между кем-либо (разг.) — о 

ссоре, размолвке. — Нехорошо, — подумал я: — верно между ними чёрная кошка 

проскочила! Лермонтов. 
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КУРИЦА 

90. Денег куры не клюют у кого-либо (разг., неодобр.)— очень много денег, в избытке. — 

Вам хорошо смеяться. Денег куры не клюют. А.П.Чехов. 

91. Курам на смех (разг., неодобр.) — о чем-либо смешном, крайне нелепом, 

бессмысленном. — Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали… Помилуйте, 

какие это выборы: курам на смех! Гончаров. 

92. Мокрая курица (разг., неодобр.)— о жалком на вид или вялом, нерешительном человеке. 

— У мужчины должно быть дело жизни — ему стыдно быть мокрою курицей. 

Белинский. 

93. Писать, как курица лапой; почерк, как у курицы (разг., неодобр.)— о плохом 

почерке. — Ты пишешь, как курица лапой. Мамин-Сибиряк. 

94. Слепая курица (бранное) — о близоруком, плохо видящем человеке. — Слепой курице 

все пшеница. Даль. 

ЛАСТОЧКА 

95. Первая ласточка (разг.) — о первых признаках появления чего-либо — [Пушкинский 

театр] был первой ласточкой в организации частных театральных предприятий. 

Юрьев. — Соня! — закричал Чувилев, вбегая в комнату. — Уже появились первые 

ласточки! Вот почта за два дня — первые ответы на наше письмо! Караваев. 

ЛЕБЕДЬ 

96. Лебединая песня (спец.) — чье-либо последнее значительное произведение; последнее 

проявление деятельности, таланта (от поверья, что лебедь поет раз в жизни — перед 

смертью). — Несомненно и то, что без Художественного театра Чехов не написал бы 

своих “Трех сестер”, выдвинувших целый ряд замечательных артистов, не написал бы и 

“Вишневого сада” — своей лебединой песни. Телешова. 

97. Лебединая грудь (разг., шутл.) — белоснежная, пышная. — Он видел только, как 

вздрагивает эта высокая лебединая грудь. Мамин-Сибиряк. 

98. Лебединая шея (разг., шутл.) — стройная, гибкая. — В жемчуге лебединые шеи. 

Бриллиант по ореху в ушах! Некрасов. 

99. Лебединая походка, поступь (разг., шутл.) — плавная, величавая. — [Мамка:] Ты всем-

то взяла, всем-то хороша! /Лица красотою, умом-разумом, /Лебединою походочкой, 

/Соловьиной поговорочкой. Пушкин. 

ЛЕВ 

100. Биться, драться, сражаться и т.п. как лев (разг.) — Сражались мы как львы — гяуры 

победили. Полонский. 

101. Малый Лев (астр.) — небольшое созвездие, расположенное к северу от созвездия Льва.  
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102. Львиная грива, шевелюра, голова и т.п. (разг., шутл.) — о густых, пышных волосах. — 

Он поневоле принужден был... поклониться выскочке, когда бесконечно длинный белый 

жилет и львиные бакенбарды Бобохова очутились перед его глазами. Григорович. 

103. Львиная доля (разг., шутл.) — самая большая, лучшая часть чего-либо — Григорий 

Аркадьич Зацепин стяжал /В коммерческом мире великую славу /И львиную долю себе 

выделял /Из каждого крупного дела по праву. Некрасов. 

104. Львиный зев; львиная пасть (биол.) — садовое растение с цветами, напоминающими 

открытую пасть льва. — Цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый 

горошек. Пришвин. 

ЛЕОПАРД 

105.  Морской леопард (биол.) — морское животное из отряда ластоногих с пятнистой 

окраской шерсти, обитающее главным образом в морях Антарктики. — В южном 

полушарии от берегов антарктического материка до крайних северных границ 

антарктических льдов обитает красивый крупный тюлень — морской леопард. 

Н.Тарасов. 

ЛЕЩ 

106. Дать (поддать и т.п.) леща кому-либо  (простореч.) — ударить кого-л., 

преимущественно плашмя; шлепнуть. — Ну и толкнул меня; …да такого 

необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! Тургенев. 

— Широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар 

вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега. Короленко. 

ЛИСА 

107. Хитрая, ловкая и т.п. лиса  (разг., неодобр.)  — Его воинственная внешность не могла 

скрыть тонкого дипломата... ловкую лису. Игнатов. 

108. Лисой прикидываться (разг., неодобр.) — ласкаться с корыстной целью; льститься. — 

[Бессудный:] Перед кем ты тут свою покорность показываешь! Уж ты при людях 

лисой-то прикидывайся, а я тебя и без того знаю. А.Н.Островский. 

109. Лиса Патрикеевна (разг., шутл.) — а) название лисы в русских народных сказках; б) 

(перен., простореч.) о хитром, лукавом человеке, льстеце. — [Павел:] Ну, Лиса 

Патрикеевна, пошла хвостом вилять!.. Тургенев. — Нечего, нечего лебезить… — Лиса 

Патрикеевна! — безжалостно оборвал его Алексей Степаныч: — словно и не понимает в 

чем тут суть. Салтыков-Щедрин. 

ЛОШАДЬ 
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110. Лошадиная сила (спец.) — единица мощности, равная 75 килограммометрам в секунду 

или 0,736 киловатт. — Когда погрузка закончилась, рев двадцати восьми моторов, общей 

мощностью более двадцати тысяч лошадиных сил, огласил окрестности. Линьков. 

111. Играть в лошадки (разг.)— о детской игре. — Один [ребенок] в лошадки играет, другой 

орешки пересыпает. М.Вовчок. — Много детей [в Корсаковке], все на улице и играют в 

солдаты или в лошадки. А.П.Чехов. 

МЕДВЕДЬ 

112. Ходить, идти на медведя (спец.)  — Душевное состояние у меня было такое, будто я, 

по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. А.П.Чехов. 

113. Медведем глядеть смотреть (разг., неодобр.)— угрюмо, злобно смотреть; быть, 

казаться нелюдимым, угрюмым. — [Недвига:] Глядит медведем, так и хочет съесть. 

А.Островский. — Он — добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой и 

всегда настоящим медведем смотрит. Достоевский. 

114.  Медведь на ухо наступил кому (разг., шутл.) — об отсутствии музыкального слуха; о 

неспособности правильно воспроизводить музыкальные звуки. — Лещенко, вы 

фальшивите! Вам медведь на ухо наступил. Замолчите! Куприн. 

115. Медвежья охота, травля (разг.) — Были и рысаки, и блины, и медвежья охота, и 

тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. Л.Н.Толстой. 

116. Медвежья походка, ухватка (разг., шутл.) — [Замятин] медленно с медвежьей 

ухваткой повернулся к двери. Короленко. 

117. Медвежья услуга (услужливость) (разг., неодобр.) — неумелая услуга, создающая 

вместо помощи неудобства, неприятности (вошло в употребление после басни 

И.А.Крылова “Пустынник и медведь”). — Стало быть, есть писатели, приносящие 

чистый вред или по медвежьей услужливости, или по узкой корыстности. Писарев. 

118. Медвежий угол (уголок) (разг.) — отдаленное, глухое, малонаселенное место. — 

Раздумавшись, Борис Борисыч совершенно не заметил, как доехал до своего прииска, 

который ему сегодня показался настоящим медвежьим углом: глухо, уныло, неприютно 

было все кругом. Мамин-Сибиряк. 

МОРЖ 

119. Моржовая кость, моржовый клык, зуб (биол.) — верхние клыки моржа, применяемые, 

подобно слоновой кости, для разных изделий. — Знаете ли, что мне обещал принести на 

днях якут? Бюст Рашели из мамонтовой кости или из моржового зуба. Гончаров. 

МУРАВЕЙ 

120. Муравьиная кислота (биол.) — органическая кислота, выделяемая железами лесных 

муравьев и некоторых других насекомых, употребляемая в медицине и химии. — 
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Схватывая своего противника сильными челюстями ..муравей подгибает брюшко и 

впрыскивает в сделанную ранку едкую муравьиную кислоту. Огнев. 

121. Муравьиный спирт (биол.) — смесь воды, муравьиной кислоты и спирта, 

употребляемая в медицине как втирание. — Капитан болен не на шутку, с утра до вечера 

растирается муравьиным спиртом. Куприн. 

122. Муравьиная работа (разг., шутл.) — о кропотливой, трудоемкой работе. — Ныне она 

[революция] становиться делом сугубо серьезным, муравьиной работой множества 

простых людей. М.Горький. 

МЫШЬ 

123. Мышиный горошек, горох (биол.) — многолетнее травянистое растение из сем. 

бобовых; разновидность вики. — [Решетку цветника] заплели хмель, повилика.. и 

мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучами, с разбросанными кое-где 

бледно-лиловыми кисточками цветов. Гаршин. 

124.  Мышиная беготня, суета и т.п. (разг., шутл.)  — бестолковая, беспорядочная беготня, 

суета и т.п. — Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идут избранным 

путем, презирая ложь и мышиную беготню. Гончаров. 

125. Мышиный хвостик (хвост) (шутл.) — об очень тонкой косичке, жидком пучке волос. 

— [Хозяйка] имела очень тоненькую и жидкую косу, которые обыкновенно называются 

мышиными хвостами. Писемский. 

126. Мышиный цвет (разг.)  — На постели его мужа шлафрок мышиного цвета с голубыми 

кистями. А.П.Чехов. — Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы. Бунин. 

ОВЦА 

127. Небо с овчину показалось, покажется кому-либо (разг.) — то же, что небо с овчинку 

показалось, покажется кому-либо — Едва вырвался. Под конец таким ершиком угостили, 

что небо показалось с овчину и звезды из глаз посыпались, — жаловался Высоких. 

Степанов. 

128. Овчинка выделки (не) стоит (разг., неодобр.) — дело (не) стоит хлопот. — Я исписал 

почти всю бумагу… а по количеству написанных мною сцен не уступлю трем большим 

драмам. Боюсь одного, что овчинка не стоит выделки. Немирович-Данченко. — Вы 

хотите посвятить себя всецело сцене — это хорошо и стоит тут овчинка выделки и 

игра свеч. А.П.Чехов. 

129. Голой овцы не стригут (разг., неодобр.) – с неимущего взять нечего. — Немцы в 

станице есть? — спросила девушка.— Нема. Жить — партизанов боятся, а грабить уже 

нечего. Голой овцы не стригут. А. Гончаров.  

ОРЕЛ 
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130. Орлиный нос (разг., неодобр.)— тонкий нос с горбинкой. — Я никогда не видел такого 

изысканного профиля, такого тонкого гордого орлиного носа. Куприн. — В огромной 

косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смирный 

провизор, а совсем как лихой казак. Вересаев. 

131. Орлиные глаза; орлиный взор, взгляд (разг., неодобр.) — а) зоркий, проницательный, 

как у орла. — А между тем орлиным взором /В кругу домашнем ищет он /Себе 

товарищей отважных, /Неколебимых, непродажных. Пушкин. — От орлиных очей 

парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках её. Гоголь; 

б) выражающий смелость, гордость. — [Сатана:] Его рука уже на шпаге, /Огнем горит 

орлиный взор. А.К.Толстой. 

 

ОСЁЛ 

132. Такой, этакий и т.п. осёл  (разг.)— Ведь есть же этакие ослы, что женятся! 

Гончаров. 

133. Буриданов осёл (книжн., ирон.) — о человеке, колеблющемся в выборе между двумя 

равноценными желаниями, решениями и т.п. — Доводов было столько же за, сколько и 

против; по крайней мере по силе своей доводы эти были равны, и Нехлюдов, смеясь сам 

над собою, называл себя буридановым ослом. Л.Н.Толстой. 

ПАУК 

134. Морской, водяной и т.п. паук, паук-крестовик, паук-птицеед и т.п. (биол.) — В 

стороне яма со стоячею водою покрывалась изумрудной плесенью, по ней уже не скользил 

водяной паук. Григорович. 

 

ПЕТУХ 

135. Ходить, стоять и т.п. петухом (разг., неодобр.) — Каждый вечер приходил кто-нибудь 

прощаться, храбрился, ходил петухом. Куприн. — [Я] вскочил на ноги и встал перед ним 

петухом. — А ну, вдарь! А ну, вдарь! — крикнул я. Горбатов. 

136. Петь, кричать и т.п. петухом (разг., неодобр.) — Ку-ка-и-ку-у! — раздалось вдруг по 

всему двору громогласное пение петуха. Это кричал арестант с веселым и лукавым 

лицом; он пел петухом так натурально, что где-то далеко за тюрьмой откликнулись 

настоящие петухи. Скиталец. — Инженер за целковый слопает тебе банку горчицы и 

петухом пропоет. А.П.Чехов. 

137.  Первые, вторые, третьи петухи пропели, пели (разг.) — об определении времени по 

троекратному в ночь пению петухов (полночь, время перед зарей и заря). — Еще вторые 

петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Загоскин. — 
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Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели. 

Тургенев. 

138. С петухами вставать, просыпаться и т.п.  (разг.) — очень рано утром. — Недолго спим, 

порою тьмы / Встаем по утру / С петухами. Языков. — Старик проснулся еще с 

третьими петухами. Л.Н.Толстой. 

139.  С петухами ложиться, засыпать и т.п. (разг.) — очень рано вечером, с заходом солнца. 

— Жизнь мы здесь повели деревенскую — рано вставать и чуть не с петухами ложиться. 

140. Пустить (красного) петуха (разг., неодобр.) — поджечь что-либо, устроить пожар. — 

Лисица его [Змея] зарыла в сено, обложила его со всех сторон хворостом и пустила 

красного петуха. Гл.Успенский. — На самое Воздвиженье токарня у него сгорела... В 

одно слово решили мужики, что лихой человек Трифону красного петуха пустил. 

Мельников-Печерский. 

141.  Пустить, дать петуха (разг., неодобр.) — издать пискливые звуки, сорвавшись на 

высокой ноте (во время пения, речи). — Когда я дошел до самой высокой ноты ...голос 

мой дал петуха и оборвался. Федин. — Это было очень смешно. Иудушка — и вдруг 

игривая песенка! Это было тем более смешно, что он пускал при этом петуха и 

смущенно улыбался, как нашаливший ребенок. Салтыков-Щедрин. 

142. Морской петух (биол.) — рыба с большими яркими плавниками, похожими на 

крылья. — А что нам делать с теми морскими петухами? Это ведь не дешевая рыба, а у 

нас, по такой погоде, она скоро пропадет. Никандров. — Только в конце ловли Гарту 

повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными 

плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья. Паустовский. 

 

РЫБА 

143. Как рыба в воде (чувствовать себя) (разг.)— хорошо, непринужденно. — Нужно было 

потерять всякий вкус, чтобы находить какой-нибудь интерес в этом отребье. А между 

тем Антон Иваныч чувствовал себя, как рыба в воде. Мамин-Сибиряк. 

144. Ни рыба ни мясо (разг., неодобр.) — о ком-либо, чем-нибудь невыразительном, не 

имеющем отличительных индивидуальных свойств; ни то ни се. — Читал Нежданов не 

совсем хорошо: не решался декламировать — и не хотел впадать в сухой тон; выходило 

— ни рыба, ни мясо. Тургенев. — Средний человек, как вы назвали, не надежен… Он ни 

мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только 26 

рублей в месяц. Чехов. 
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145. Летучие рыбы (биол.) — рыбы, выпрыгивающие из воды и способные держаться 

некоторое время в воздухе. — Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на 

воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Тургенев.см. летучий. 

146. Биться, как рыба об лёд (разг.) — несмотря на все усилия, старания, бедствовать, 

нуждаться. — Весь сентябрь я сидел без денег, кое-какие вещички заложил и бился, как 

рыба об лед. А.П.Чехов. — [Марья] работала, как лошадь, и никто не знал, когда она 

спит. Надо было прокормить семью, и она билась, как рыба об лед. Серафимович. 

147. Нем, немой, как рыба (разг., неодобр.) — о человеке, который способен упорно 

молчать, не выдавать какой-л. тайны. — Великий князь кривит душою, /Кривит пред ним, 

а князь Давыд, /Немой, как рыба, вниз глядит. И.Суриков. 

148. В мутной воде рыбу ловить (разг.) —  извлекать пользу из чего-либо, пользуясь 

неясностью обстановки, чьими-нибудь затруднениями. — Саллюстий, с первых же строк, 

рисует Катилину развратным негодяем, стремившимся ловить рыбу в мутной 

воде.Добролюбов. 

САРАНЧА 

149. Пешая саранча (биол.) — бескрылая саранча, передвигающаяся по земле. 

150.  Перелётная саранча (биол.) — саранча с крыльями, перелетающая на большие 

расстояния. 

151. Набрасываться, накидываться и т.п., как (точно, словно, будто) саранча; саранчой 

набрасываться, налетать и т.п. (разг.) — с жадностью, большой массой набрасываться 

на что-л., бросаться куда-либо и т.п. — Поспел горох! Накинулись, /Как саранча на полосу. 

Некрасов. 

СВИНЬЯ 

152. Иди (убирайся и т.п.) к свиньям (собачьим); ну тебя (её, вас и т.п.) к свиньям 

(собачьим) (простореч.) — употребляется при выражении недовольства кем-л., при 

желании отделаться от кого-либо, чего-либо — Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. 

Видишь, чай пьем. А.Н.Толстой. 

153. Как свинья (напиться, быть пьяным и т.п.) (простореч., неодобр.) — об очень 

сильном опьянении. — Они это напились, как, можно сказать, свинья, да ночью-то и 

врюхались в это самое болото. Гл.Успенский. — Степка Вытащи пьяный, как свинья, 

седьмой день, — сказал Петр без усмешки. А.Н.Толстой. 

154. (Разбираться) как свинья в апельсинах (груб.)— быть невежественным, неопытным в 

чем-л., не иметь ни малейшего понятия о чем-либо — Мы, брат, морское волчье, там мы 

можем, — самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье, как свинья в апельсинах. 

Серафимович. 
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155.  Метать бисер перед свиньями (груб.) — говорить о чем-либо недоступном пониманию 

слушателя. — Первый признак умного человека — с первого взгляду знать с кем имеешь 

дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под. Пушкин. — Кунин порешил не 

начинать разговора о школе, не метать бисера. А.П.Чехов. — Грибоедов умен, 

утверждал Пушкин, а Чацкий не умен: можно ли метать бисер перед свиньями, которые 

все равно его растопчут! Луначарский. 

156. Подложить свинью (кому-либо) (разг., неодобр.) — причинить неприятность кому-л., 

совершить по отношению к кому-л. непорядочный, низкий поступок. — Батальонного… в 

полку все терпеть не могли и, чтобы подложить ему свинью, понимаешь ли, стали все 

негодующие прапорщики и подпоручики собирать деньги по подписке в пользу несчастной 

девицы. Чехов. — А он плавку, что сам выпускать будет, ведет так, что комар носа не 

подточит, а если видит, что другому эту плавку выпускать, — обязательно свинью 

подложит. Попов. 

157. Свинячья морда, свинячье рыло (бранное). — Весело неслись отборные слова, 

заимствованные огарками у запорожцев. — Свинячья морда! — Александрийский козолуп! 

— Вавилонский кухарь! Скиталец. 

СЕЛЬДЬ 

158. Как сельдей (сельди) в бочке (разг.) — о большом скоплении людей в тесном 

помещении. — Осип Семенович-то здесь живет? — Здесь, здесь! Все здесь! Как сельди в 

бочке. Н.Успенский. 

СЛОН 

159. Из мухи делать слона (разг., неодобр.) —  сильно преувеличивать что-либо — Вы не 

слушайте Петра Ивановича, он из мухи слона делает. Гончаров. 

160. Слон на ухо наступил кому-либо (разг., шутл.) — о человеке, лишенном музыкального 

слуха. 

161. Слона не приметить (разг.) — не заметить чего-либо самого важного, 

значительного. — Теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как 

будто я видел все, но слона-то и не приметил. Чехов. 

162. Слоны слонять продавать (простореч., неодобр.)— слоняться, бродить без дела.— 

[Матрена:] Хоть бы его в суде за дело за какое присадили: поменьше бы слонялся, слоны-

то продавал. А.Островский.— Когда же… он поравнялся с кучею баб, работающих так 

ухарски весело, то услышал громкий, несколько хрипловатый окрик: — Эй, барин! Чего 

зря бродишь, слоны слоняешь? Сергеев-Ценский. 

СОБАКА 
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163. Кидаться, бросаться и т.п. на кого-либо,  как собака; ходить, бегать и т.п. за кем-либо, 

как собака (разг., неодобр.)  — Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, 

ноги — струнки…, а уж выезжена — как собака, бегает за хозяином, голос даже его 

знала! Лермонтов. 

164.  Жить, умереть и т.п., как собака (разг., неодобр.) — [Любим Карпыч:] Ты меня не 

прогонишь, Митя? А то ведь замерзну на дворе-то… как собака, замерзну. А.Островский. 

— Ушел. Сутки вот у Мишки… Живу, как приблудная собака. Шолохов. 

165. Убить, избить, выгнать и т. п., как собаку (разг., неодобр.)  — Меня стоило 

застрелить, как собаку, — говорил он с горькой усмешкой. Мамин-Сибиряк. — 

[Франтишек:] Здесь мой дом. И я не выгоню из него, как собаку, честного человека 

только потому, что он не разделяет ваших взглядов. Симонов. 

166.  Жить как кошка с собакой (разг., неодобр.) —  ссориться, враждовать. — В Париже 

существует общество драматических писателей и литераторов, но собственно 

общество литераторов от этого нисколько не соединилось; все живут между собою, 

как кошка с собакой. Григорович. 

167. (Как) собака на сене (разг., неодобр.)  — о человеке, который сам не пользуется чем-л. 

и не дает другим пользоваться. 

168.  Как собака (устать, проголодаться и т.п.) (разг.)  — очень, сильно. — Сейчас пришел с 

вод, устал, как собака. Белинский. — И то дело, — устало опускаясь на траву, согласился 

Ефимка. — Есть хочу, как собака. Гайдар. 

169.  (Кого-либо) как (что) собак нерезаных (простореч.) — очень много. — Сочинитель? 

— переспросил он. — Который? — А вон этот, что нос-то набалдашником и один глаз на 

вас косит. Здесь этих сочинителев, что собак нерезанных. Лейкин. 

170. Вешать собак на кого-либо (на шею кому-либо) (разг., неодобр.) —  клеветать на кого-

либо.  

171.  С собаками не сыскать, не сыщешь кого-, что-либо (разг.)  — невозможно, трудно 

найти, отыскать кого-, что-л. — Короленко будет в Петербурге не раньше апреля, а меня в 

апреле и с собаками не сыщете. Чехов. 

172. Вот где собака зарыта (разг.)— именно в этом заключается главное, вот в чем суть 

дела. — Дело в том, что, ставши ликвидатором, вы разучились применять 

революционную точку зрения к оценке общественных событий. Вот где зарыта собака! 

Ленин. 

173. Собаку съесть в чем-либо,  на чем-либо или с неопр. формой глагола (разг.) — хорошо 

разбираться, быть особенно искусным, сведущим в чем-л. — Заводские начальники /По 

всей Сибири славятся /— Собаку съели драть. Некрасов. — [Иоанн:] А что до тканей, в 
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них я не знаток, /О них спросить царицу Марью. Бабы /На том собаку съели. 

А.К.Толстой. — Прохор приглашал и Протасова: тот универсально образован и в горном 

деле собаку съел. Шишков. 

174.  Ни (одна) собака (простореч.) — никто. — Я не мог растолковать себе, кто б это мог 

ко мне пожаловать; хозяин мой стучит сильно и смело, а больше ко мне ни собаки не 

ходит. Некрасов. — Кланяться велели. — Ну, что ты врешь! Кто мне кланяется? У меня 

там ни одной собаки знакомой нет. Слепцов. 

175. Нужен как собаке пятая нога (разг., неодобр.) —  совсем не нужен. — И на какой черт 

вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Куприн. 

176. Ходить, бегать и т.п. за кем-либо, как собачка, собачкой (разг., неодобр.)  — Иду как-

то вечером из своего магазина, а ко мне пристал молодой человек. Бежит за мной 

собачкой. Мамин-Сибиряк. 

СОЛОВЕЙ 

177. Щелкать, свистеть и т.п. соловьём (разг.) — Молодец удалой /Соловьём засвищет /— 

Без пути, без света, /Свою долю сыщет. Кольцов. — Илька с Захаркой басами ревут, 

Тяпа с Култыногим тенорами подхватывают... Аринка Сапронова дискантом кроет, 

соловьём разливается: “Смело, товарищи, в ногу!” Неверов. 

178.  Петь (заливаться и т.п.) соловьём (разг., неодобр.) — говорить о чем-либо с 

увлечением, с жаром, красноречиво. — Калинин объяснялся с жаром, хотя и не пел 

соловьём, как бойкий фабричный человек. Тургенев. — Братья казаки... дорогие 

защитники свободы... — соловьём разливается, подлец. Фурманов. 

СОРОКА 

179. Сорока на хвосте принесла (разг., неодобр.) — о сведениях, неизвестно откуда 

полученных, но всем известных. — И Даренка плывет [на барке Савоськи]? — Знаю, 

знаю... Сорока на хвосте принесла. Мамин-Сибиряк. 

180. Как (словно и т.д.) сорока на колу вертится (крутится и т.д.) кто-либо(разг.)  — не 

сидит спокойно, вертится, ерзает на своем месте. 

ТЕЛЁНОК 

181.  Куда Макар телят не гонял (услать, отправить кого-либо) (разг.)— очень далеко, 

куда ни за что не отправишься по своей воле. [Красавина:] Захочу — прощу, захочу — под 

уголовную подведу. Засудят тебя и зашлют, куда Макар телят не гонял. А.Островский. 

— Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить. Все сказали на Ивана. И 

увезли куда-то Ивана. — Куда увезли Ивана? — Куда Макар телят не гонял. Пришвин. 
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182. Телячий восторг (разг.) — бурно выражаемый или беспричинный восторг, 

восторженное состояние. — С каким чисто телячьим восторгом я пробежался бы теперь 

в поле, около леса, около речки, около стада. Чехов. 

183. Телячьи нежности (разг.) — чрезмерная или излишняя сентиментальность в выражении 

чувств, ласки. — Гаврило Степаныч сбежал с крыльца, мы обнялись и по русскому 

обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться. — Я 

не знала, что мужчины способны на такие телячьи нежности. Мамин-Сибиряк. 

УЖ 

184.  Ползти, извиваться и т.д. ужом (как уж) перед кем-либо (бранное) — заискивать перед 

кем-либо, угодничать, пресмыкаться. — Я слишком горд, слишком благороден, чтобы 

извиваться перед вами ужом. Белинский. 

185.  Ужом ползти куда-либо (бранное)  — домогаться чего-л. всеми, преимущественно 

неблаговидными, средствами. — Тих и кроток, как овечка, /И крепонек лбом, /До 

хорошего местечка /Доползешь ужом. Некрасов. 

УТЁНОК 

186. Гадкий утёнок (грубое) — о том, у кого неожиданно проявятся достоинства (по 

названию сказки Г.Х.Андерсена). 

УТКА 

187. Утиный нос (грубое) — нос, приплюснутый и вытянутый вперед. — То была круглая 

головка с черными, жесткими волосами ...с утиным, кверху вздернутым носом. 

Тургенев. — Рядом с Галактионом оказался какой-то ласковый седенький старичок... с 

утиным носом. Мамин-Сибиряк. 

188. Пускать, запустить утку (разг., неодобр.)  — Ах, опять эти лучи, — профессор 

сморщился… — вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством. 

А.Н.Толстой. 

189. ХАМЕЛЕОН (разг., неодобр.) — Этот-то человек... меняющийся, как хамелеон, при 

всей живости ума, не мог понять сенсимонизма. Герцен. — [Декадентские поэты] 

желали бы на чем-нибудь укрепиться и не видят вокруг себя ни одной точки опоры; от 

этого они меняют свой цвет, как хамелеоны, сегодня морализуя, завтра являясь 

апологетами порока и виртуозами его. М.Горький. 

ЧЕРВЬ 

190. Червь чего-нибудь (тоски, раскаяния, сомнения и т.д.) (разг.)  — [Дон Жуан:] Прочь 

думы! Прочь сомненья холодный червь! Забудем все! А.К.Толстой. 

191. Червь точит, гложет, сосёт кого-нибудь или чьё-нибудь сердце, душу, жизнь и т.д. 

(разг.) — [Нина:] Незримой червь незримо гложет /Жизнь беззащитную твою. 
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Лермонтов. — Тайный внутренний червь продолжал точить и грызть Нежданова. 

Тургенев. — Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие — это боль, это 

катар души. Чехов. 

192. Заморить червяка (простореч.) — то же, что заморить червячка (спросить поесть чего-

нибудь). — Чтоб жизнь придать натуре тощей, /Иль заморить, сказавши проще, /В 

пустом желудке червяка. Вяземский. — А ну-ка, друг, вставай! Я, брат, тебя одену, 

обую, умою и тюрькой заморю червяка. Гладков. 

ЧЕРЕПАХА 

193. Идти, плестись, тащиться черепахой, как черепаха (бранное) — о медлительном, 

нерасторопном человеке— Стояла весна, по разливам речным /Пришлось черепахой 

тащиться. Некрасов. — Дни, как черепахи, ползут… Еще семь дней до свадьбы, а мне 

кажется — конца этому не будет. А.Н.Толстой. 

ЧИЖ 

194. Играть в чижа (в чиж) (разг.)— то же, что играть в чижика (в чижики). — Мальчишки и 

подростки борются либо играют: кто в козны, кто в кегли, кто в мяч, кто в чиж, кто в 

лапту. Мельников-Печерский. 

ЯСТРЕБ 

195. Ястребом (налететь, кинуться, броситься и т.п.) (разг.) — стремительно. — Ястребом 

напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, …осыпал его обидными 

словами. Тургенев. 

196. Ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник (биол.)  — Ястреб-тетеревятник, как 

хитрый разбойник, шныряет по кустам и ловит оплошных птиц. Пржевальский. 

197. Менять, променять кукушку на ястреба (разг., неодобр.)  —  о невыгодном обмене. 

 

ЯЩЕРИЦА 

198. Ящерицей (двигаться, бегать и т.п.) (разг.)  — быстро, как ящерица. — Белка цепко и 

юрко, ящерицей, с гимнастической гибкостью бегала по его рубашке. Гладков.   
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Приложение 19 

Диаграмма 8. Частотность тематической классификации   фразеологизмов 
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Приложение 20 

Диаграмма 9. Стилистические пометы бестиальных имен существительных 
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Приложение 21 

Диаграмма 10. Частотность частеречной принадлежности  

фразеологических единиц 
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Приложение 22 

Словник пословиц и поговорок 

 

Номер Пословицы и поговорки 

О боге 

1.  После стрижки Господь на овец теплом пахнёт.  

2.  Бог не выдаст,  свинья не съест.  

3.  Не слушай,  где куры кудахчут, а слушай,  где Богу молятся! 

О любви 

4.  Влюбился, как мышь в короб ввалился.  

5.  Покажется сатана лучше ясного сокола.  

6.  Полюбится сова лучше ясного сокола.  

7.  Как телята: где сойдутся, там и лижутся.  

8.  Куры да амуры,  да глазки на салазках.  

9.  Пташки поют,  мне молоденьке назолушку дают.  

10.  Когда меня любишь, и мою собачку люби.  

11.  Любит, как волк овцу. Любит и  кошка мышку.  

12.  Мило волку теля, да где ж его взять? 

13.  Не глядел бы на него, как на волка.  

14.  Люблю, как клопа в углу: где увижу, там и задавлю.  

15.  Мать дитя любит,  и волк овцу любит.  

16.  Любит, как волк сало. 

17.  Суженого и на коне не объедешь. 

18.  Лакома  овца к соли, коза к воле, девица к новой любови.  

19.  В девках засиделась, так на том свете козлов паси. 

20.  Уточки серые,  девушки сенные,  жучки в епанечках. 

21.  Костлявая девка - тарань - рыба. 

22.  Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови собольи. 

23.  Собака гуляла, да и хвост прогуляла.  

24.  Коза во дворе, так козел через тын глядит. 
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25.  Где козы во дворе, там козел без возу в гостях. 

26.  Не имей двух коров, имей одну дочь. 

27.  Ты,  голубка,  не сдавайся, правым крылышком отбивайся. 

28.  Как кукушка, по чужим гнёздам летает. 

29.  И собачьей свадьбы не надо портить. 

О дружбе 

30.  Стал бы кормить и волка , коли б траву ел.  

31.  Полюбил его, как собака палку 

32.  Люблю, что собака редьку.  

33.  Как кошка с собакой. 

34.  Не ставь недруга овцою, ставь его волком. 

35.  Кабы волк заодно с собакой, так бы человеку и  житья не было.  

36.  Волка на собак в помощь не зови. 

37.  Собака собаку не съест. 

38.  Ворон ворону газа не выклюнет. 

39.  Блоха блоху не съест. 

40.  С собакой ляжешь -  с блохами встанешь. 

41.  И от доброй собаки блох наберёшься. 

42.  После чертёнка не выкормишь телёнка. 

43.  Овце с волком худо жить.   

44.  Не житье с волком и собаке, а телёнку там  и проходу нет. 

45.   Конь до коня, а молодец до молодца. 

46.  Елена быстра – не коню сестра. 

47.  Мне гусь не брат, свинья не сестра,  утка не тетка, а мне своя – пестра 

перепёлочка.  

48.  Гусь свинье не товарищ. 

49.  Гусь козлу не товарищ. 

50.  Волк коню не товарищ. 

51.  Медведь  корове не брат. 

52.  Свинье приятель угол, она с ним чешется.  

53.  Волк волком не травится, поп попом не судится. 

54.  Козёл к овцам, а приказный к купцам не приставай. 

55.  Чешися конь с конем, вол с волом, а свинья с углом.  

56.  Два кота в одном мешке не улежатся. 

57.  Две кошки в мешке дружбы не заведут. 

58.  Два медведя в одной берлоге не улягутся. 

59.  Две бараньи головы в один котёл не лезут, что-нибудь да торчит.  

60.  С медведем дружись, а за топор держись. 

61.  Все бобры добры до всех бобрят. 

62.  Коня в рати узнаешь, а друга в беде. 

63.  И собака к собаке не подойдёт, не обнюхав её. 

64.  Не окрикнув,  и у лошади не подойдёшь. 

65.  Брат Кондрат, пойдем кошек драть:  мне шкура, тебе  мясо. 

66.  Мы с тобою,  как рыба с водою: ты ко дну, а я на берег.  
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67.  Мы с тобою,  что  рыба с водою: я на лёд, а ты под лёд. 

О счастье 

68.  Неудача – заяц поперек дороги перебежал. Кому клюковка, а нам тукманка. 

69.  Кому телята, а нам ребята. 

70.  Конь на четырёх ногах, да спотыкается. 

71.  Кабы на коня не спотычка, так ему бы и  цены не было. 

72.  Попался, как ворона в суп. 

73.  Убил бобра, а не нашел добра. 

74.  Нашему барану ни в чем нет талану. 

75.  Собака есть, да камня нет. 

76.  Собака есть, так  палки нет; палка есть – собаки нет.  

77.  Кобылка есть – хомута нет; хомут добыл  - кобылка ушла. 

78.  Где муха ни летала, а к пауку попала.  

79.  Где ворона ни летала, а к ястребу в когти попала. 

80.  Где б ни летал сокол, везде ему свежий мосол. 

81.  Соболь да куница бежит и дрожит,  а серая овечка лежит да пышет. 

82.  Чужие петухи поют, а наших типун напал. 

83.  Ему,  как свинье, век на небо не глядеть. 

84.  От волка бежал, да на медведя попал.  

85.  Не отведывай счастья, не купи коня хрома. 

86.  Счастье – что волк:  обманет да в лес уйдет. 

87.  Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе. 

88.  Метил в ворону, а попал в корову. 

89.  Стрелял в воробья, а попал в журавля. 

90.  Из кобыл да в клячи. 

91.  Хотелось на коня, а досталось под коня. 

92.  Пришла свинья некорыстна, съела зёрнышко пшенично. 

93.  Счастливый на коне, бессчастный под конем. 

94.  Одним камнем двух собак разогнал. 

95.  Он рыбку за рыбкой вытаскивает. 

96.  Хохлатые куры двором ведутся. 

97.  Что у волка в зубах, то Егорий дал. 

98.  Кому паит,  у того и бык доит.  

99.  Кому поживётся,  у того и петух несётся, а не поживётся, так и курица не 

несётся. 

100.  Обречённая скотина – не животина. 

101.  Удалось червяку  на веку лист подъесть. 

102.  Ловит волк, да ловят и волка. 

103.  Ловит и волк, поколе и волка не поймают. 

104.  Счастье – не лошадь, не везет по прямой дороге. 

105.  Не курочка счастье, не прокормишь. 

106.  Без костей рыбки не бывает. 

107.  Нет пчелки без жальца. 

108.  Не всё коту масленица, будет и великий пост. 
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109.  Доведётся ж  и коту с печи соскочить.  

110.  Вылезай,  кот,  из печурки: надо онучи сушить. 

111.  Счастлив медведь, попался стрелку; и стрелок счастлив, что не попался 

медведю. 

112.  Собака на человеке  потянулась – к корысти. 

113.   Черные тараканы заводятся -  к прибыли.  

114.  Муха во щи – подарок либо гостинец. 

115.  Кукушка натощак окукует – не к добру. 

116.  Кукушка кукует – горе вещует. 

117.  Сколько раз кукушка натощак кому закукукает, столько лет ему жить. 

118.  Филин да ворон – зловещие птицы, крик их к к несчастью. 

119.  Заяц дорогу перебежит – к несчастью. 

120.  Свинья навстречу – к счастью. 

О радости, горести 

121.  Всё ерши, а плотвички ни одной. 

122.  Лиса придёт – и курица раскудахчется. 

123.  И воробей на кошку чирикает. 

124.  Конским хвостом пепелище размету. 

125.  Ноготь увяз – всей птичке пропасть. 

126.  Летала муха – горюха – попала к мизгирю в тенета.  

127.  Хоть Лазаря пой, хоть волком вой. 

128.  Сердце петухом запело. 

129.  Телята пропали, а овец  покрали. 

130.  Как рыба об лёд бьётся. 

131.  Как слепой козёл об ясли колотится. 

132.  Овце с волком плохо жить. 

133.  Большая рыба маленькую целиком глотает. 

134.  Коня спереди бойся, козла – сзади, а злого  человека  - со всех сторон. 

135.  Взял корову – возьми и подойник. 

136.  Взяли лошадь – возьмите и оброть. 

137.  Которую овцу волк задавит, та уж не пищит. 

138.  Житие – хуже поповой собаки. 

139.  Веселье волку, как гоняют по колку. 

140.  С нас беда, как с гуся вода. 

141.  Стряс беду, как гусь воду. 

О судьбе 

142.  Всякая рыба хороша, коли на уду пошла. 

143.  Не убить бобра, не нажить добра. 

144.  Ловит волк роковую овцу. 

145.  Коли быть собаке битой, найдётся и палка. 

О богатстве 

146.  Кормна лошадь, так и добра; богат мужик, так и умен. 

147.  Пёс космат  - ему тепло; мужик богат – ему добро. 

148.  Мужик богатый – что бык рогатый. 
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149.  Ни конь без узды, ни богатство без ума. 

О честности 

150.  Свинью за бобра продали. 

151.  Близ норы лиса на промыслы не ходит. 

О соблазне 

152.  На богатых бобров больше ловцов. 

153.  Пастух ради лета, а пчела ради цвета.  

154.  Люди рады лету, пчела рада цвету. 

155.  Были бы крошки, будут и мышки. 

156.  Около крох и мыши. 

157.  Видит волк козу – забыл и грозу. 

158.  На падаль и вороны валятся. 

159.  На падаль и собака бежит. 

160.  Как свинья к корту лезет. 

161.  Где свинья умирает, там и ворон играет. 

162.  Чует муха, где спрут есть. 

163.  К мокрому телёнку и муха льнет. 

164.  На голое брюхо муха садится. 

165.   На потливую лошадь овод садится. 

166.  Адам прельщен женою, а жена – змеёю. 

167.  Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. 

168.  Куда один баран, туда и все стадо. 

169.  Баран по дворам, а овцы по подворьям. 

170.  Маленькая собачка лает – от большой слышит. 

171.  Свинья хрю, и поросята хрю. 

О причинах и следствиях 

172.  Козла выжили, все псиной воняет. 

173.  Утопили щуку, да зубы остались. 

174.  Саночки-самокаточки, а без коня нельзя. 

175.  Не дразни собаки – не укусит. 

176.  Не замахивайся палкой, и собака не залает. 

О бедах 

177.  Не до шуток рыбке, коль крючком  под жабру хватают. 

178.  Одна была у волка песенка – и ту переняли. 

179.  Выжил, как ерш леща. 

180.  Ему свинья на рыле принесла (т.е. счастье). 

181.  Стань овцой – а волки готовы. 

182.  От волка ушёл – на медведя напал. 

183.  В лесу медведь,  а в дому мачеха. 

О скупости 

184.  Свинья мне не брат, а пять рублёв не деньги. 

185.  Из блохи голенище кроит. 

186.  Конь тощой – хозяин скупой. 

187.  Либо корму жалеть, либо лошадь. 
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188.  Скряге деньги,  что собаке сено. 

189.  Как собака,  на сене лежит: и сама не ест,  и другим не даёт. 

О труде 

190.  Кнуты вьёт  да собак бьёт. 

191.  Пошёл слонов продавать. 

192.  Он служит за козла на конюшне. 

193.  Дело не голуби, не разлетятся. 

194.  Дело не медведь, в лес не уйдёт. 

195.  В работе заяц, а в еде жидовин. 

196.  Работать - ребята, а есть - жеребята. 

197.  Кобыла за  делом, а жеребёнок и так. 

198.  Кляча воду возит, а козёл бородкой потряхивает. 

199.  Сидит, как гусь. 

200.  Журавль ходит по болоту, нанимается в работу. 

201.  Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочет. 

202.  Не ударишь в дудку – не налетит и перепел. 

203.  Нам бы лошадка ружьё везла,  а мы бы за ней и пеши шли. 

204.  Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

205.  Без труду не вынешь и рыбку из пруда. 

206.  Кобылка маленькая, а седлу место найдём. 

207.  У кобылки семеро жеребят, а хомут свой. 

208.  Сколько кобылка жеребят ни рожала, а хомут не миновала. 

209.  Не на себя пчела трудится. 

210.  Понурая свинка глубок корень роет. 

211.  Не устала кобыла, что до Киева сходила. 

212.  На ретивую лошадку не кнут, а вожжи. 

213.  Конь с запинкой да мужик с заминкой не надорвутся. 

214.  Лошадь с ленцой хозяина бережёт. 

215.  Муравей не по себе ношу тащит, да никто ему спасибо не молвит.  

216.  Отчего кот гладок? – Поел да и на бок. 

217.  Медведь лёг – игра стала. 

218.  Умер медведь – и пляска стала. 

О терпении 

219.  Кусают и комары до поры. 

220.  Овечку стригут, другая того ж к себе жди. 

221.  Бей сороку и ворону, добьёшься и до белого лебедя. 

222.  Надеючись и конь копытом бьёт. 

223.  Наудачу казак на лошадь садится, наудачу его конь бьёт. 

224.  Авось и рыбка толкнёт под бока. 

225.  Авось, что заяц, в тенета попадает. 

226.  Дано кошка умылась,  а гостей нет. 

227.  Кошка – пустомойка: гостей замывала, да не замыла. 

228.  Не лающая собака – да и та,  терпя,  вавкнет. 

229.  Корова пала – стойло опростала. 
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О хорошем и плохом 

230.  Эта овчинка выделки не стоит. 

231.  Не хлещи кобылы,  и лягать не станет. 

232.  Волк по утробе вор, а человек по зависти. 

233.  На кобылу пойду,  в каты не пойду. 

О добром и злом 

234.  Он мухи не бьёт. 

235.  Он и во сне комара не убьет. 

236.  И у курицы сердце есть. 

237.  Жалеть коня – истомить  себя. 

238.  Не дразни собаку, так не укусит. 

239.  Сердитая собака – волку корысть. 

240.  Бьют волка и в чужом колке. 

241.  Кабы свинье рога – всех бы  со свету сжила. 

242.  Бодливой корове бог рог не даёт. 

243.  Сердит, да бессилен – свинье брат. 

244.  Ешь собака собаку, а последняя удавись. 

245.  Бодливую корову с поля долой.  

246.  За собакой палка не пропадёт. 

247.  Не из корысти собака кусает – из лихости. 

248.  Сытый волк смирнее завистливого человека. 

249.  Как ворон крови ждёт. 

250.  Кошкой в глаза мечется. 

251.  Волком смотрит. 

252.  Глядит, как змея из-за пазухи. 

253.  Ястребом смотрит. 

254.  Надулся, как индюк. 

255.  Надулся, как мышь на крупу. 

256.  Кобыла с волком тягалась: один хвост да грива осталась. 

257.  Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву. 

258.  Посадить красного петуха на кровлю. 

259.  Собака и хлеба не съест, не порычав. 

260.  Не порычав, кошка куска не съест. 

261.  Сам с воробья, а сердце с кошку. 

262.  Сера, что свинья, а зла, что змея. 

О признательности 

263.  И собака помнит, кто её кормит. 

264.  И собака на того не лает, чей  хлеб ест. 

265.  Кормят быка, чтоб кожа была гладка. 

266.  Ближняя собака скорее укусит. 

О правде 

267.  Собака лает – ветер носит. 

268.  Змею обойдёшь, а от клеветы не уйдёшь. 

269.  Вали волку на холку. 
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270.  Кулик не велик, а всё-таки птица. 

271.  Был ёрш челом на лихого леща. 

272.  Медведь пляшет, а цыган деньги берёт. 

273.  Говори на волка, рассуди и по волку. 

274.  На волка помолвка, а пастух телёнка украл. 

275.  Сёмка украл поросёнка, а сказал на гусёнка. 

276.  На волка поклёп, а зайцы кобылу съели. 

277.  Бей быка, что не даёт молока. 

278.  Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела. 

279.  Бей медведя, не бей охотника. 

280.  Не прав медведь, что корову съел;  не права и корова, что в лес зашла. 

281.  Правда  - что цепная собака, на кого спустят,  в того и вцепится. 

О праздниках 

282.  Бывает и свиньям в году праздник. 

283.  В праздник и у воробья пиво. 

О смелости 

284.  Резвого жеребца и волк не берёт. 

285.  У лихого жеребца косяк цел. 

286.  Собакой залаешь, а петухом не запоешь. 

287.  Рыбу ловить – при смерти ходить. 

288.  Волка бояться  - и от белки бежать. 

289.  Господь не выдаст, свинья не съест. 

290.  На трусливого много собак. 

291.  Молодец на овец, а на молодца сама овца. 

292.  Сердце соколье, а смелость воронья. 

293.  Пакостлив,  как кот. Труслив, как заяц. 

294.  Блудлив, как кошка. 

295.  Хорошо медведя в окно дразнить. 

296.  Дразни собаку на цепи! 

297.  Утопили мыши кота в помойной яме, да мертвого. 

298.  Спорили мыши за  лобное место, где будут кота казнить.  

О жизни, о смерти 

299.  Живем, пока мышь головы не отъела. 

300.  Смерть, как мышь,  голову отъест. 

301.  Жил собакой – околел псом. 

302.  Собаке собачья смерть. 

303.  Живуч, как кошка. 

О человеке 

304.  Рыбам вода, птицам воздух, а человеку  -  вся земля. 

305.  Хоть он и свинья, а всё-таки человек. 

306.  Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри. 

307.  Знает кошка,  чьё мясо съела.  

308.  Кошачьи глаза дыму не боятся. 

309.  Он как оса лезет в глаза. 
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310.  Свинья не боится креста, а боится песта. 

311.  У него петух в горле засел. 

312.  Рот до ушей, хоть лягушку пришей. 

313.  Глядит, как сова, выпучив глаза. 

314.  Как ворон зырит. 

315.  Соколом глядит. 

316.  Глух,  как тетерев. 

317.  Летит орёл через немецки города, берет ягоды зрелы и не зрелы. 

О еде 

318.  За обедом соловей, а после обеда воробей. 

319.  Кобыла вздыхает, а траву хватает. 

320.  У коровы во рту молоко. 

321.  С голодьбы и собака со двора сбежит. 

322.  Голодный волк и завёртки рвёт. 

323.  Гонит голод волка из колка. 

324.  Голодный волк, зубами щёлк. 

325.  Первый кус – собакой в ус. 

326.  Чавкает, как свинья. 

327.  Рыба рыбою сыта, а человек - человеком. 

328.  Медведь одну лапу сосёт, да всю зиму сыт живёт. 

329.  Рыба – вода, ягоды – трава, а хлеб – всему голова. 

330.  Рыба не хлеб ею сыт не будешь. 

331.  Рыбу перевари, говядину не довари. 

332.  Яков лаком, съел кошку с маком. 

333.  Кишка свиная  еда не худая. 

334.  Таракан не муха, не взмутит брюхо. 

335.  И старая кобыла до соли лакома. 

О воле 

336.  Воробью по колено, журавлю - по ладогу. 

337.  Не привязан медведь – не пляшет. 

338.  С бешеной собаки хоть шерсти клок. 

339.  Лягушке волом не быть, сколько воды ни пить. 

340.  Сколько утка ни бодрись, а лебедем не быть. 

341.  И сокол выше солнца не летает. 

342.  Прыгнул бы на коне, да ножки коротки. 

343.  Где свинье на небо глядеть! 

344.  Лошадка быстра,  а от хвоста не уйдёт. 

345.  Как ни вертись собака, а хвост позади. 

346.  Мышке с кошкой внаклад играть. 

347.  Козочка отдай мою шкуру. 

348.  Так и быть,  с волками выть.  

349.  С волками жить, по-волчьи выть. 

350.  Кошка любит молоко, да рыло коротко. 

351.  Погулял, как собака на своре. 
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352.  Пасись коза на привязи.  

353.  Ехал бы прямо, да кобыла упряма. 

354.  Лев мышей не давит. 

355.  Орёл мух  не ловит. 

356.  Силён медведь, да в болоте лежит. 

357.  Заяц от лисицы, а лягушка от зайца бежит. 

358.  У коня овса без выгребу, а он рвётся на волю. 

359.  Как волка ни корми, а он всё в лес глядит. 

360.  Хорошо птичке в золотой клетке, а того лучше на зелёной ветке. 

361.  Собака за зайцем, а заяц за волей бежит. 

О пьянстве 

362.  Как курица: что грянет, то клюнет. 

363.  Ему ворона  глаз клюёт, а он и носом не ведёт. 

Об упрямстве 

364.  Как бешеная овца головой вертит. 

365.  Бившись с козой – не удой. 

366.  Молода лошадь,  да норов стар. 

367.  Упрямая овца волку корысть. 

 О начале и конце 

368.  Осенняя муха больнее кусает. 

О тишине 

369.  Шумят, как воробьи на дождь. 

370.  От свиньи визгу много, а шерсти нет. 

371.  Не боится волк собаки, а боится звяги. 

372.  Голос соловьиный, да рыло свиное. 

О сне 

373.  Носом окуней ловит. 

374.  Видел во сне коровий след: и наяву маслом отрыгивается. 

О торговле 

375.  Купи коня, и хода твоя. 

376.  Баран бараном, а рога даром. 

377.  Корова пала, стойло опростала. 

378.  Продай яйцо, а не курицу! 

379.  И то яйцо, что мышь снесла. 

380.  Корову по удоям считать – и цены ей не будет. 

381.  Дешева рыба – дешева и уха. 

382.  Корм коня дороже. 

383.  Не в коня корм травить. 

Баба-женщина 

384.  Бабьи сборы – гусиный век. 

385.  Гусь да баба - торг; два гуся, две бабы - ярмарка. 

386.  Бабья вранья и на свинье не объедешь. 

387.  Пусти бабу в рай: она и корову за собой ведет. 

388.  Не купи у попа лошади, не бери и удовы дочери. 
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389.  Курица не птица, а баба не человек. 

390.  Кобыла не лошадь, баба не человек 

391.  Курица гогочет, а петух молчит. 

392.  Курице не быть петухом, а бабе мужиком. 

Болтун – Лазутчик 

393.  Он, как сорока: где ни посидит, там и накастит. 

394.  Слово не воробей: вылетит, так не поймаешь. 

Брань – Привет 

395.  Взвой собака на свою голову (если кто дурное скажет). 

396.  Чох на ветер, шкуру на шест, а мясо собакам съесть. 

397.  И собака ласково слово знает (старое добро помнит). 

398.  Море под коровой (привет дойнице). Река молока (ответ). 

399.  С гуся вода, с тебя худоба, на пустой лес, на большую воду. 

400.  С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое детятко, вся худоба (когда 

спрыскивают в болезни водою). 

401.  Улов на рыбу (привет рыболову). Навар на ушицу (ответ его).  

402.  Ловися рыбка малая и большая! 

Былое – Будущее 

403.  Тогда иму жениться, когда быки имут телиться. 

404.  Ешь, конь, сено, поминай красное лето! 

405.  Про волка речь, а он навстречь. Серого помянули, а серый здесь. 

406.  Петухи запели: жениться пора! 

407.  Долго ль до вечера? - кричала квакушка. - Долго ль до зореньки? - тосковал 

соловушек. 

408.  Ощипал было голубка, да опять летки подросли. 

409.  Была бы собака, а палку найдем (и наоборот). 

410.  Была бы свинка, будут и поросятки (будет и щетинка). 

411.  Гнездо цело, а птицы улетели. 

412.  Медведь-то новый, да поводилыцик-то старый. 

413.  Эти козы (рога) были на нашем торгу. 

414.  Умерла та курица, что несла золотые яйца. 

Вина - Заслуга 

415.  Собака достойна корму. 

416.  Какова псу кормля, такова его и ловля. Какова ловля пса, такова ему и 

кормля. 

417.  Не дразни собаки, и лаять (или: кусать) не станет. 

418.  Не дразни собаки, и хозяин не ощерится 

419.  Отольются медведю коровьи слезы. 

420.  Отольются волку овечьи слезы. 

421.  Отольются кошке мышкины слезки. 

422.  Всякая сорока от своего языка погибает. 

Гроза - Кара 

423.  Кошка скребет на свой на хребет. 

424.  Не бойся собаки: хозяин на привязи. 
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425.  Стали щуке грозить: хотят щуку в озере утопить. 

426.  Не пугай сокола вороной 

427.  Мертвым соколом и вороны не затравишь. 

428.  Грозит мышь кошке, да издалече (или: да из подполья, из норы).  

429.  Чайка кики, а казак хихи (т. е. смеется над вестницей дурной погоды). 

430.  Таскал волк - потащили и волка. 

431.  Гоняет волк, а как погонят волка? 

432.  Вот волку несут, а как волка-то понесут?.. 

433.  Кошки грызутся - мышам приволье (или: раздолье). 

434.  Пастухи за чубы, а волки за овец. 

435.  Орлы бьются, а молодцам перья достаются. 

436.  Кусают и комары до поры. Рубят и топоры до поры.  

Далеко - Близко 

437.  Прямо ворона летает, да и та на кукан попадает. 

Двор - Дом - Хозяйство 

438.   Свиная закута, соломой заткнута. 

439.  И мышь в свою норку тащит корку. 

440.  Хохлатые курицы двором ведутся, а веселые девушки хозяйкой. 

441.  У него в доме нечем собаки заманить. 

442.  Грош за рыбу, грош на рыбу, да грош на нее ж. - Все ты врешь! - Да бишь за 

врешь отдала грош. 

443.  Сорока под порогом, и кошка умылась, а в доме ни мучицы, ни крупицы. 

444.  Корова на дворе, а вода на столе. 

445.  Только то и есть в сусеке, что мыши нагадили. 

446.  вой, пирожок испечет, и корова не ест; да поставит (растворит) три, посадит 

(в печь) два, а вынет один. 

447.  Кур пасти - добра не обрести. 

448.  Мышь в коробе, как воевода в городе. 

449.  Баран в хлеве, нога в стене (крюк дверной). 

Драка - Война 

450.  На войне бывал: рыбу громил. 

Жених - Невеста 

451.  Жених да невеста парочка, что твой баран да ярочка. 

452.  Выбирай корову по рогам, а девку по родам (по родителям). 

453.  Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь. 

454.  У цыгана не купи лошади, у попа не бери дочери. 

455.  Не купи лошадь ямскую, не бери девку пронскую (из Пронска). 

456.  Невеста родится, жених на коня (на конь) садится. 

Животное - Тварь 

457.  Убитого зверя не держи в поле (худо будет). 

458.  Не потчуй лошади ездом, а корми тестом; не гладь рукой, посыпай мукой. 

459.  Не корми лошади тестом, да не нудь ездом. 

460.  Сытая лошадь меньше съест. Конь тощой - хозяин скупой. 

461.  Погоняй коня не кнутом, а овсецом. 
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462.  Добрую лошадь одной рукой бей, другою слезы утирай. 

463.  Казак сам не ест, а лошадь кормит. 

464.  Казак голоден, а конь его сыт. 

465.  Большая лошадь хозяину не ко двору: травы недостанет. 

466.  Лошадь, что жернов: все мало корму. 

467.  В худого коня корм тратить, что в худую кадушку воду лить. 

468.  Вола гущей (бардой) откормишь, коня гущей раздуешь (распучишь). 

469.  Без хлебного корму лошадь на кнуте едет. 

470.  То лошади и холя: пой да катай, а овса не давай! 

471.  Езда наборная, лошадь задорная (о плохой лошади и сбруе). 

472.  Поповы дочери (детки), что голубые лошади: редкая удается. 

473.  Деньгами коня не купишь (а удачей). 

474.  Конь, нога бела - десять рублев, две ноги белы - двадцать рублев, три ноги 

белы - тридцать рублев, а четыре ноги белы - четыре рубля. 

475.  Жила лошадь у семи попов по семи годов - стало ей семь годов. 

476.  Лошадь молодая: первая голова на плечах, и шкура не ворочена. 

477.  Не дорога лошадь, коли у кого бабушки во дворе нет. 

478.  Игренюю лошадь за рекою купи. Бурого коня за рекой примечают. 

479.  Лошадь молодую покупай, а за старую денег не теряй. 

480.  С чем лошадь покупается, то с нее не сымается. 

481.  И лошадь кашляет. Конь о четырех ногах, да спотыкается. 

482.  Конь без спотычки, корова без передою, да закром без убыли. 

483.  Стой, конь, не шатайся, никому в руки не давайся. 

484.  Лошадь от кошки сохнет, от собаки добреет (почему и не берут с собою 

кошки в дорогу). 

485.  Слепота лошади не порок, а несчастье. 

486.  Лошадь зарывала Христа в солому, свинья отрывала. 

487.  Собака друг, а лошадь ворог. 

488.  Лошадь холь, корми, как сына, а берегись, как ворога (как вора). 

489.  Коню не верь: кобылью голову найдешь и ту зануздай. 

490.  Конь гнед, да шерсти на нем нет: передом сечет, зад волочет. 

491.  Конь копытом сдачи дает. Добр конь, да копыта отряхивает. 

492.  Кто донских лошадей объезжает, тот отца и мать не почитает. 

493.  Калмыцкую лошадь один только калмык и переупрямит. 

494.  На потную лошадь овод валится. 

495.  Ты боишься лошади, а она тебя боится. 

496.  Если при первом выгоне скота в поле кто-нибудь бос, то волки будут. 

497.  Первой яйцо от черной курицы спасает скот в поле от волка (западн.). 

498.  Гложи, волк, свои бока (говорят, подкладывая камень под горшок, чтобы 

волк не съел коровы). 

499.  Будь гладка, как яичко (приговаривают на пасху, поглаживая лошадь яйцом). 

500.  Конь, мой конь, ты мой верный друг. Конь мой, вся моя надежда. 

501.  Добрый конь подо мною, господь надо мною. 

502.  Помилуй (Вынеси), господи, коня и меня! 
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503.  Конь не выдаст, и враг не съест. 

504.  Вол налогом берет (тянет), конь урывом. 

505.  Назнакоме и корову купить. Корову назнакоме купи. 

506.  Корова на дворе - харч на столе. 

507.  Не вымем корова молоко дает (доит), а рылом (т. е. по корму). 

508.  Св. Мамонтий коровам молоко дает, св. Василий на овец шерсть. 

509.  Егорьевская корова комола (роженая на Егорья; поверье). 

510.  В дымное окно коров скликать - сами будут домой ходить. 

511.  Солощая корова два века доит (новг.). 

512.  Как под копытом мокро (весной и осенью), так корова молока убавит. 

513.  Лишний глаз при дойке коровы портит ее. 

514.  Корову по удоям считать - молока не видать. 

515.  Если ласточка пролетит под коровой, будет кровью доиться. 

516.  Подойника не ставь на стул, на кадку: молоко у коровы присохнет. 

517.  Если принесет корова двойней одношерстных - к добру, разношерстных - к 

худу. 

518.  Теленка по спине не гладь (захилеет). 

519.  Быком ревет. Промычал что-то. 

520.  Молодец для овец, для коров не здоров. 

521.  Была жена, да корова сожрала; да кабы не стог сена, самого бы съела. 

522.  Свиней скликать, глядя в окно, - в огород не полезут (вят.). 

523.  Не забыть свинье полена: помнит, где поела. 

524.  Если загонять свиней в хлев есть, то свинья поест поросят. 

525.  Не пинай свиньи: свороб выступит (прикинется). 

526.  Была у свинки золотая щетинка, да в грязи завалилась, отняли (поверье). 

527.  Соболь не куница бежит да дрожит, а серая овечка лежит да пышет. 

528.  Барашка убить - не душу сгубить. 

529.  На Васильев вечер барашка в лоб. 

530.  От прыткой козы ни забор, ни запор. 

531.  Повадится (набалуется) овца, не хуже козы. 

532.  Быть бычку на веревочке, козе на бузе. 

533.  Собака человеку неизменный друг. 

534.  Не бей собаки, и она была человеком (обращена во пса за прожорливость). 

535.  Собака и на владыку лает. Вольно псу и на владыку брехать. 

536.  Кто от собаки (после собаки) ест, у того горло распухнет. 

537.  Не пинай собаку: судороги потянут. 

538.  Чтоб собака не сбежала, вырвать из шеи клок шерсти. 

539.  Чтоб собаки не бесились, щенят протаскивать сквозь ступицу колесную. 

540.  Он, как кошка, все на ноги падает. 

541.  Кошка пустомойка: долго мылась, гостей не замыла. 

542.  Кто кошек любит, будет жену любить. 

543.  Кошка да баба в избе, мужик да собака на дворе 

544.  У кошки шерсть погана, а рыло чисто; у собаки рыло погано, а шерсть чиста. 

545.  Собаку можно целовать в морду, а не в шерсть, кошку - наоборот. 
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546.  Кошку девятая смерть донимает (она живуча). 

547.  Кота убить - семь лет ни в чем удачи не видать. 

548.  Собака крох подстольных, а кошка пролитого молока ждет. 

549.  Собака обжора, а кошка сластена. 

550.  Есть, что мышь нагрызла, зубы окрепнут. 

551.  Мышь одолевает - перед голодом; мыши из дому выбираются - перед 

пожаром. 

552.  Как заяц, как козел прыгает. 

553.  Труслив, как заяц, блудлив, что кошка. 

554.  Трусливее зайца, прокудливей кошки. 

555.  В сухой год зайцев больше, в сырой - мышей. 

556.  Коли леший зайцев нагонит, то мышей угонит (годами). 

557.  Люди дорогой, а волк стороной. 

558.  Что у волка в зубах, то Егорий дал. 

559.  Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 

560.  Волку зима за обычай. Сказана волку зима. 

561.  Что волк наслюнит, знать, что его будет. 

562.  Где лисой, где волком. Тут надо и волчий зуб и лисий хвост. 

563.  Медведи оборотни, за негостеприимство (целая деревня не пустила путника 

к себе ночевать). 

564.  Медведь всю зиму лапу сосет 

565.  Медведь на Спиридона солноворота поворачивается в берлоге на другой бок. 

566.  Лиса все хвостом прикроет. Лиса хвостом замывает. 

567.  У лисы Патрикеевны ушки на макушке (чутка). 

568.  Лиса семерых волков проведет. 

569.  Когда ищещь лису впереди, то она назади. 

570.  Волк сыро мясо едал, да высоко прядал. 

571.  Медведь думец. В медведе думы много, да вон нейдет. 

572.  Павлин красив, да ногами несчастлив. 

573.  Курочка в сережках, кочеток в сапожках. 

574.  И у курицы есть сердце (т. е. она сердится). 

575.  Чужой птицы не считать (сглазишь). 

576.  Курица петухом запела - к беде либо на свою голову: ей рубят голову. 

577.  Если курица всегда поет петухом, то нет худа в том, и она бывает кладлива. 

578.  Курицу сажать тайком, без посторонних; яйца подсыпать из хозяйской 

шапки. 

579.  Гусь чевошник, а утка такалка. 

580.  Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю. 

581.  Сердце соколье, а смелость воронья (а смельство воронье). 

582.  Сорока-белобока: зеленый хвост, долгий нос (ребятишки дразнят сорок). 

583.  Сорока-белобока на пороге скакала, гостей поджидала, кашу варила, деток 

кормила. 

584.  Кабы на сороку (на сойку) да не свой язычок. 

585.  Кабы на дятла не свой носок, никто б его в лесу не нашел. 
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586.  Всякая сорока от своего языка погибает. 

587.  Тетереву вся зима одна ночь. 

588.  Весела, как вешний жавороночек. 

589.  Ласточка день (весну) начинает, а соловей кончает. 

590.  Сова кума, воробей зятек. 

591.  Змею выше глаз не подымай. 

592.  Пчела божья угодница (доставляет воск на свечи). 

593.  Пчела жалит только грешника. 

594.  Лошадь - человек (безответный работник либо глупый). 

595.  Васька - козел; Машка - коза; свинья - Аксютка. 

596.  Гусь, гусь лапчатый - человек себе на уме. Индюшка - дура. 

597.  Утка - с валкой походкой. Курица, мокрая курица - вялый и ничтожный 

человек. Лебедь - красавица. Пава - спесивая красавица. Петух - драчун, 

волокита. Голубчик, голубушка, голубка - ласка. Касатик, касатка - ласка. 

598.  Ворона - разиня. Кулик - долгоносый. Сова, филин - пучеглазый. 

599.  Корова комола, лоб широкий, глаза узеньки, в стаде не пасается, в руки не 

дается (медведь). 

600.  Сморгонский студент, сергачский барин, медведь, Миша, Михайло 

Потапович, Матрена. 

601.  Волк серый. 

602.  Заяц куцый, косой. 

Забота - Опыт 

603.  Дело не медведь, в лес не уйдет. Дело не сокол, не улетит. 

604.  Как медведь в лесу дуги гнет. 

605.  Нам бы с рук, а с ног - хоть собаки тащи (гложи)! 

606.  Была корова - так черт бы ее драл; а издохла, так и к молоку добра была. 

607.  Ясли за конем не ходят. Хлеб за брюхом не ходит. 

608.  Захочет коза сена - будет у воза. 

609.  Лиса рано встает. На печи промыслов не водят. 

610.  Волку зима за обычай. Мошнику (глухарю) вся зима за одну ночь. 

611.  Не первую волку зиму зимовать. Не первая зима волку зимовать. 

612.  Кого медведь драл, тот и пня боится. 

613.  Старого воробья и на мякине не обманешь. 

614.  Старая крыса ловушку обходит. 

615.  Пугана ворона и куста боится. Пуганый зверь далеко бежит. 

616.  Старый ворон не мимо каркнет. 

617.  Старый ворон не каркнет даром: либо было что, либо будет что. 

618.  Старый конь борозды не портит (т. е. в сохе, при пашне). 

619.  Носится, как кошка с котятами. 

Зависть - Жадность 

620.  Которая корова умерла, та и к молоку добра была. 

621.  На хороший цветок и пчелка летит. 

622.  Заглядывает, как собака в кувшин. 

623.  Сытый волк смирнее ненасытного человека. 
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624.  Дорвался, что корова до барды. Привалил, как свинья к корыту. 

625.  Добрался, как волк до овчарни. 

626.  Надолго собаке блин (только раз глотнуть). 

627.  Дядя поглядыват, словно рыбку посаливат. 

628.  Обрадовался, что собака блину. 

629.  Сколько собаке не хватать, а сытой не бывать. 

630.  Собака хватает, а сыта не бывает. 

631.  На собаку мяса не напасешься. 

632.  Съел волк кобылу, да дровнями подавился. 

633.  За двумя зайцами погонишься - и одного не поймаешь. 

634.  Двух зайцев гонять - ни одного не поймать. 

635.  Пусти бабу в рай, а она и корову за собой ведет. 

636.  Присвоила кобыла ременный кнут. 

637.  Захотел от кошки лепешки, от собаки блина. 

638.  Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает. 

639.  Не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над рекой да лает. 

640.  Собака и в море локчет, да не все же выпьет. 

Задор - Гульба - Беспутство 

641.  Я, добрый молодец, без коз, без овец: была бы песенка. 

642.  Та не коза (не овца), что за (коя с) волком пошла. 

Займы 

643.  Баран бараном (т. е. гостинец), а денежки (или: а должок) даром (т. е. сам по 

себе, его уплати). 

644.  Долгов, что блох - не оберешься. 

645.  Ружья, жены и собаки на подержание не дают. 

646.  В ссуду жена никогда не дастся, а лошадь, смотря по человеку. 

647.  Взаймы деньги давать - что волка накормить. 

648.  Дать денег в долг, а порукой будет волк. 

649.  Заемщик на коне ездит, плательщик на свинье. 

650.  Нужда - мизгирь (паук), а заемщик, что муха. 

Запас 

651.  И медведь из запасу лапу сосет. 

652.  Плоха мышь, что один только лаз (одну лазею) знает. 

Звания - Сословия 

653.  Поп да петух и не евши поют. 

654.  Дерет коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа 

приказный, а приказного черт. 

655.  И попова корова смотрит быков. 

656.  Казаки обычаем собаки. Казак - глазастая собака. 

657.  Казак без коня, что солдат без ружья. 

658.  Казаку конь себя дороже. 

659.  Солдат, как волк: где попало, там и рвет. 

660.  Служивый, что муха: где щель, там и постель, где забор, там и двор. 

661.  Синица не птица, прапор не офицер. 
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662.  Курица не птица, прапор (констапель, комиссар) не офицер. 

663.  Без индейского петуха, без борзого кобеля - не помещик. 

664.  Мужик глуп, как свинья, а хитер, как черт. 

665.  Мужик - дурак: не чует, что в бороде рак. 

666.  Дома бурлаки - бараны, а на плесу - буяны. 

Здоровье - Хворь 

667.  Здоров, как бык, как боров. Силен, как лесник. 

668.  Здоров, как бык, и не знаю, как быть. 

669.  Весной корову за хвост подымай! 

670.  Сытый конь воду возит, тощего на подпругах поить водят. 

671.  В холеру и лягушка не квакнет (замечание). 

672.  В холеру ни мухи, ни ласточки (замечание). 

673.  Покуда свиньи не улягутся, угар в голове не пройдет. 

674.  На чих кошки здравствуй, зубы болеть не станут. 

675.  На чох лошади говори: будь здорова - и обругай. 

Земледелие 

676.  Борони по солнцу, лошадь не вскружится. 

677.  Лягушка с голосом - сей овес. 

678.  Лягушка квачст - овес скачет (сеять пора). 

679.  Свиньи и мыши сено едят - к худому покосу. 

680.  Волки под селением (зимой) - к голоду и дороговизне хлеба. 

681.  Ранняя кукушка до опушки дерева - к голоду. 

682.  Если мыши нагрызут хлеб (печеный) сверху, дорог будет; снизу - дешев, а 

сбоку - средняя цена. 

683.  Мышь одолевает перед голодным годом. 

684.  Хороший лов рыбы - к урожаю хлеба. 

685.  Убил бог лето мухами. 

686.  В осень и у вороны копна, не только у тетерева. 

687.  В осень и у воробья пиво. 

688.  Кошка в печурку - стужа на двор. 

689.  Кошка к морозу в печурку садится. 

690.  Кошка моется, лижет лапу - к ведру. 

691.  Кошка костыль ставит - к вёдру. 

692.  Кошка морду хоронит - к морозу либо к ненастью. 

693.  Кошка скребет пол - на ветер, на метель. 

694.  Кошка стену дерет - к непогоде. 

695.  Кошка клубком - на мороз. 

696.  Кошка ложится на загнетку - к морозу. 

697.  Кошка крепко спит - к теплу. 

698.  Собака катается - к дождю и снегу. 

699.  Курица летает по избе - к морозу. 

700.  Куры хвостами вертят - к метели. 

701.  Когда петух поет ночью не вовремя, при сильных морозах, то стужа 

умерится. 
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702.  Гусь стоит на одной ноге - к морозу. 

703.  Гусь лапу поджимает - к стуже. 

704.  Лошадь храпит - ко вьюге. 

705.  Уж щука хвостом лед разбивает. 

706.  Прилетела бы чайка, а весна будет. 

707.  Весной и заяц на слуху сидит. 

708.  Свинья чешется - к теплу, а визжит (ревет) - к ненастью. 

709.  Свиньи расхрюкались - к ненастью. 

710.  Свинья солому таскает - к буре. 

711.  Лошадь храпит - к ненастью. 

712.  Лошадь фыркает - к дождю. 

713.  Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху - к ненастью. 

714.  Собака валяется - к ненастью. Собака траву ест - к дождю. 

715.  Куры кудахчут - к ненастью. 

716.  Птица и воробьи в пыли купаются - к дождю. 

717.  Воробьи гнезда вьют - к вёдру. 

718.  Воробьи щебечут, сыч кричит по ночам - к дождю. 

719.  Ласточки шныряют низко - на дождь. 

720.  Мухи льнут или больно кусают - к ненастью. 

721.  Рыба не клюет - перед дождем. 

722.  Лягушки квакают - к дождю. 

Игры - Забавы - Ловля 

723.  Заяц-трус, и тот охотиться любит (на капустку). 

724.  Заяц-трус, и тот охотиться любит (на капустку). 

725.  Рыбки да рябки, прощай деньки! 

726.  Цена зайцу две деньги, а бежать - сто рублев. 

727.  Пока зайца убьют, вола съедят. 

728.  Кунь да соболь бежит, а баранья шуба а санях дрожит. 

729.  Не дорог конь, дорог заяц. Коня положили, да зайца уходили. 

730.  Как собака мух ловит. Баклуши (Байдакн) бьет. 

731.  Козла драть (дурно петь). Хоть козла деру, да сердце тешу. 

Кара - Милость 

732.  И пастух овцу бьет, что не туда идет. 

733.  Битому псу только плеть покажи. 

734.  Битому коту лишь лозу покажи. 

735.  Пуганая ворона и куста боится. 

Кара - Ослушание 

736.  Выдрали как Сидорову козу. 

737.  Эту собаку надо привязать покороче. 

738.  Где козам рога правят. 

739.  Пошел соболей ловить (т. е. в ссылку). 

Кара - Потачка 

740.  Кошку бьют, а невестке наветки дают. 

741.  Овцу стригут, баран дрожит (или: другая того же жди). 
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742.  Пустив козла в огород - яблонь страхом не огородишь. 

743.  Дай курице гряду - изроет весь огород. 

744.  Пустив козла в огород - яблонь страхом не огородишь. 

745.  Ударил, как муха крылом задела. 

Кара - Угроза 

746.  Я тебя, как кошку, уткну на это рылом. 

747.  Будешь меня поминать, когда станешь кобылу за хвост подымать. 

Конанье (Жребий) 

748.  Чей ты? - Сечкин, запечкин, серенькой овечки ягненок. 

749.  Летела сова из красного села, села сова на четыре кола. 

750.  Иван болван, молоко болтал, да не выболтал, жене отдал, жена пролила, 

бычка родила, бык свистнул, за курами тряснул, куры летают, головы 

ломают, Иван подбирает. 

751.  Гори, дрова, жарко, приедет Захарка, на писаных санках, сам на кобыле, 

жена на корове, детки на телятках, на рябых, на пегих собачках. 

752.  Ярка не ярка, баран не баран, старая овечка не ягнится, тут крест, тут крест, а 

тут чтобы черт не влез (в игре, приговаривая, бьют мячом в голову). 

Мир - Ссора - Спор 

753.  Драчливый петух жирен не бывает. 

754.  Драчливый петух голенаст живет. 

755.  Нет, не собака, а сука. Не кобель, а кобелиха. 

756.  Собака лает, соловей молчит. 

757.  Брюзжит, как муха в осень (как худое пиво). 

758.  Свои собаки гложись, а чужие не вяжись! 

759.  Свои собаки грызутся, чужая не суйся! 

Много - Мало 

760.  Две ярочки - та же овца. 

761.  С лихой собаки хоть шерсти клок. 

762.  По крупице и птица собирает, а сыта бывает. 

763.  Курица по одному яйцу носит. 

764.  Курица по зернышку (по крупице) клюет, да сыта живет. 

765.  И одна корова, да жрать здорова. 

766.  Невеличка птичка, да ноготок остер. 

767.  Невеличка мышка, да зубок остер. 

768.  На мышку и кошка зверь.  

769.  Не велик зверь, да лапист. 

770.  И муха укусит, так вспухнет. 

771.  Блошка куснет, и то зудит; а от мошки - волдыри. 

772.  Блошка да мошка, да третья вошка, а от них упокою нет. 

773.  И комары лошадей заедают (в южных камышах). 

774.  Маленька собачка до старости щенок. 

775.  Седло ниже собаки, а выше лошади. 

776.  Коза на горе выше коровы в поле. 

777.  Кобылка маленька, а седлу место есть. 

http://hobbitaniya.ru/dal/dal58.php
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778.  И маленькая рыбка лучше большого таракана. 

779.  Коровушка с кошку, надоила с ложку. 

780.  Невеличка синичка, да та же птичка. 

781.  Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду возить. 

782.  Велик верблюд, да воду возят; мал соболь, да на голове носят. 

783.  Одним гусем поля не вытопчешь. 

784.  Вырос наш жук с медведя. 

785.  И большой таракан не мерину чета. 

786.  Из большого осла все не выйдет слона. 

787.  Как ни дуйся лягушка, а до вола далеко. 

788.  Курице по холку, свинье по хвост. Кобылке брод, курице потоп. 

789.  Старому воробью по колени. Курицы бродят; куры пеши бродят. 

790.  Курице по холку, свинье по хвост. Кобылке брод, курице потоп. 

791.  Это комар на себе унесет. Тут нечего нести. 

792.  С корову стало, так и с подойник станет. 

793.  На корову стало, хватит и на подойник. 

Молва - Слава 

794.  Где утка (т. е. баба), тут и мутка (т. е. сплетня). 

795.  Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу. 

796.  Скажешь курице, а она и всей улице. 

797.  Скажи свинье, свинья борову, а боров всему городу. 

798.  Сорока на хвосту весть принесла. 

799.  От худой птицы худые и вести. 

800.  Об этом уже и собаки не лают. 

Молодость - Старость 

801.  И старую кукушку на ястреба не променять 

802.  И стар, да петух, и молод, да протух. 

803.  Старый пес не обманет. Стар пес, да верно служит. 

804.  Старый конь борозды не портит. Старый конь мимо не ступит. 

805.  Стар пестрец (рыба, или: Стар селезень), да уха сладка. 

806.  Старого воробья на мякине не обманешь. 

807.  Старого волка в тенета не загонишь. 

808.  У старого козла больше рога. 

809.  Летела муха-горюха да дунула в ухо стару старику за нову новину. 

810.  Старую собаку не батькой звать. Попову собаку не батькой звать. 

811.  Стар кот, а масло любит. 

812.  Старше поповой собаки. Старее поповой кобылы. 

813.  Стар, что собака, а мал, что щенок. 

814.  В лесу птицы, в тереме девицы, а у бражки старые бабы. 

815.  У старого коня - не по-старому хода. 

816.  Молодец молодой конь, а с ним без хлеба будешь (в соху не годится). 

Муж - Жена 

817.  И старая корова любит быка. 

818.  Птица крыльями сильна, жена мужем красна. 
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819.  Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога (т. е. богатство). 

820.  На что корова, была бы жена здорова. 

821.  Уж лаяла бы собака чужая, а не своя. Грызи меня собака, да не своя! Ешь 

меня собака, да неведомая! 

822.  Иван, корова издохла! - И сам издохнешь. 

823.  Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе. 

824.  Жена да муж - змея да уж (т. е. одна порода, заодно). 

825.  Не верь коню в поле (в холе), а жене в доме (в воле)! 

826.  Жена без грозы - хуже козы. 

827.  Не петь куре петухом, не владеть бабе мужиком. 

828.  Все мужья добры, покупили женам бобры, а мой муж неуклюж: невидаль, 

корову купил. 

829.  Продай, муж, лошадь да корову, купи жене обнову! (Присказка: а зимой муж 

запряг жену в сани, да и заставил дрова возить.). 

830.  Продай, муж, корову с лошадушкой: купи, муж, ожерелье, жемчужный 

борок! 

831.  Лучше бы у собаки татарина жена померла, чем у меня (у него две). 

832.  Не кукушка кукует, а жена горюет. 

Надзор - Хозяин 

833.  Нанялся волк в пастухи, говорит: как быть, послужить надо. 

834.  Приставили козла к огороду. Пустили козла в огород. 

835.  Дешево волк в пастухи нанимается, да мир подумывает. 

836.  Пошла свинья в огородники: на морковь, на репу, на белу капусту. 

837.  Пошла свинья в огородники: на морковь, на репу, на белу капусту. 

838.  Волк не пастух, а свинья не огородник. 

839.  От хозяйского глаза жиреет и кот. 

840.  Без ухода нет обихода. Общая овечка - волку корысть. 

841.  Без кота мышам масленица. 

842.  По-за очи кошку купить - делево .  

843.  Чалого коня за рекой купи (т. е. не ощупав: чалые кони, по поверью, крепки). 

844.  Всякий петух (Всякая курица) на своем пепелище хозяин. 

845.  Спереди печать, а сзади мыши точат (анбар). 

846.  Сам корову за рога держит, а сторонние люди молоко доят. 

Название - Имя – Кличка 

847.  Без вымени овца - баран. Корова без клички - мясо. 

848.  У всякой собаки своя кличка. По шерсти собаке кличка. 

849.  Дядя Мосей любит рыбку без костей. 

850.  Фомка вор: на долото рыбу удит. 

851.  Михаиле Потапович Топтыгин (медведь). 

852.  Михаиле Потапович Топтыгин (медведь). 

853.  Макар да кошка - комар да мошка. 

854.  Петька-петух на яйцах протух. 

Наследство – Подарок 

855.  Даровому коню в зубы не смотрят. 
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Начальство - Приказ - Послушание 

856.  Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

857.  Без пастуха овцы не стадо. 

858.  По ватаге атаман, по овцам пастух. 

859.  На вожжах и лошадь умна. 

860.  У одной овечки да семь пастухов (московская семибоярщина). 

861.  Взялся стадо пасти, так паси и нашу корову. 

Начальство - Служба 

862.  Служивый, что муха - была бы где щель, везде пролезет. 

Неправда - Ложь 

863.  Хоронится, как собака от мух. 

864.  Как под волка крадется. 

865.  Щипли гуся так, чтобы не кричал. 

Неправда - Обман 

866.  Как ног у змеи, так у плута концов не найдешь. 

867.  Ты считай, а волк (а вор) придет, свое сочтет. 

868.  Свинью за бобра продали (или: купили). 

869.  Хорош гусь. Это гусь лапчатый. 

870.  На чужой лошадке, да верть в сторонку. 

871.  Кто веру имет, что волк овцу пасет? 

872.  Ты считай, а волк (а вор) придет, свое сочтет. 

873.  И считанную овцу волк съедает. Волк и из счета овец таскает. 

Нечаянность - Расплох 

874.  Ждали теленка, а дал бог ребенка. 

875.  Мухой на кого пасть; я мухой паду (вдруг, нежданно). 

876.  Ждала сова галку, а выждала палку. 

877.  И по заячьему следу доходят до медведя. 

878.  Не успела кошка умыться, а гости наехали. 

879.  Не было сороки, а гости у порога (от поверья). 

Одиночество 

880.  Одна пчела немного меду натаскает. 

881.  В согласном стаде волк не страшен. 

882.  Чужой собаке на селе житья нет. 

Одиночество - Женитьба 

883.  Бездетный умрет, и собака не возьмет (не взвоет). 

884.  О том и кукушка кукует, что своего гнезда нет. 

885.  Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери! 

886.  У ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочка наважена. 

887.  Не покупай у ямщика лошади, а у вдовы не бери дочери: у ямщика лошадь 

изломана, у вдовы дочь избалована. 

888.  Под добрую сваху комар носа не подточит. 

889.  Сваха видела, как батрак теленка родил (из сказки). 

890.  Женитьба не молотьба: не мышь зарод подъедает. 

Оплошность - Расторопность 

http://hobbitaniya.ru/dal/dal23.php
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891.  Кошку бьют, а невестке наветки дают. 

892.  Чужие собаки дерутся, а свои не зевай! 

893.  На ловца и зверь бежит. Боль врача ищет. 

894.  Это травленая лиса. Он уж всеми псами травлен. 

895.  От семи собак на распутье отгрызется. 

896.  Как коза, на кровлю мостится. 

897.  Как брянская коза вверх глядит. 

898.  Сидит, как курица на яйцах. 

899.  Ползет, как рак. Черепахой едет. 

900.  Плох сокол, что на воронье место сел. 

901.  Кобылка бежит, а Ивашка лежит. 

902.  Мокрая (Слепая) курица. Смирнее теленка. 

903.  Дуй белку в хвост, пока топорщится (пока вертится). 

904.  Солдат без ружья - тот же баран. 

905.  Прочапил (пролил), так собаке корысть. 

906.  Купил мужик корову, привел домой, стал доить, ан бык; да так и быть. 

907.  Выменял кукушку на ястреба.  

908.  На покляпое дерево и козы скачут. 

909.  Плох сокол, что ворона с места сбила. 

910.  Нет такой лошади, чтобы не спотыкалась. 

911.  На грех и курица свистнет (кашлянет). 

912.  Зашел я не с тех улиц: обобрал бы всех куриц. 

Опрятность 

913.  Как жук, в навозе копается. Зарылся, как жук в навозе. 

914.  Баран без шерсти не живет (говор., коли шерсть во щах попадается). 

Осторожность 

915.  Цыплят по осени считают. 

916.  Лев спит, а одним глазом видит (или: глядит; поверье). 

917.  Живет, как заяц на слуху. 

918.  Не вызывай волка из колка. Не стучи - гром убьет. 

919.  Не ступай, собака, на волчий след: оглянется, съест. 

920.  Андрей, воробей, не летай на реку, не клюй песку, не тупи носку: пригодится 

носок на овсяный колосок. 

921.  Бушка-баран, не ходи по горам: убьют тебя, не пеняй на меня. 

922.  Осторожного (Бережливого) коня и зверь не вредит (не берет). 

923.  Собака собаку с хвоста обнюхивает. 

924.  К собаке сзади подходи, к лошади спереди! 

925.  Не окрикнув лошади, в стойло не лезь. 

926.  У собаки думка в хвосте, у лошади в ушах. 

927.  Сам по ночам обхаживает да собакой взлаивает. 

928.  Надсаженный конь, да надломленный лук. 

929.  Баю, не ложись на краю: придет волчок, выхватит бочок. 

930.  У доброй лисы по три отнорка. 

931.  Повадился волк на скотный двор, подымай городьбу выше. 
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932.  Не верь козлу в капусте (а волку в овчарне). 

933.  Невидаль, корову купил: будет ли на лето трава? 

Поиск - Находка 

934.  Ищи, как собака блох ищет (т. е. перебирай по шерстинке). 

935.  На ловца и зверь бежит.  

936.  Охоча сорока до находки (т. е. воровка). 

937.  Ищи на орле, на правом крыле. 

938.  Зарылся, что свинья в навоз (в солому). 

939.  Все по норам, что мыши по щелям. 

940.  Как волк (лиса) хвостом мелькнул (вильнул). 

941.  Прячется, как собака от мух. 

942.  На коне сидит, а коня ищет. 

Покой - Движение 

943.  Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей полымя валит. 

944.  Топает, как лошадь; топает, словно кованый волк. 

945.  Сидит, как сыч; как курица на яйцах. 

946.  Вертится, как на шиле. Как сорока на колу. 

Помощь - Кстати 

947.  И комар лошадь свалит, коли волк пособит. 

948.  Сказал бы словечко, да волк недалечко. 

949.  Хорош конь, хорош и детина. 

950.  Черна коровка, да бело молочко. Черен мак, да бояре едят. 

951.  Для птички и клетка. По пташке и клетка. 

952.  Обул корову в лапти. Сделал дело: надел на свинью хомут. 

953.  Орел мух не ловит. Не гоняется слон за мышью. 

954.  Послушался козла баран, да и сам в беду попал. 

955.  За каждой мухой не нагоняешься с обухом. 

956.  За комаром не с топором.  

957.  Целы ль сани, а лошади пропали. 

958.  Перед тоней рыбой не хвались! 

959.  Теленок еще не родился, а они уж с обухом стоят. 

960.  Свинья да мякина, гусь да вода - здоровы живут. 

961.  Свинья в собаку (с собакой) не чешется, а в угол. 

962.  Сивая лошадь черноволосому покупателю не ко двору. 

963.  Эта ворона нам не оборона. Ворона сове не оборона. 

964.  Щучка съедена, да зубки остались. Щука умерла, да зубы целы. 

965.  Был конь, было и поезжено. Был конь, да изъездился. 

966.  Ранняя птичка зубки теребит (носок прочищает), поздняя глазки продирает. 

967.  Лови, паук, мух, поколе ноги не ощипаны. 

968.  Гусей перебьем, так и дыры (в огороде) позаткнем. 

969.  Свинье семь огородов изрыть: тогда и чурку носить. 

970.  Грач соколу добыча, а лягушка вороне. 

971.  Цвет пчелкам, а мед женкам. 

Похвала - Похвальба 
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972.  Собака, чего лаешь? - Волков пугаю. - Собака, чего хвост поджала? - Волков 

боюсь. 

973.  Не хвастайся, корова, есть лошадь поворовей. 

974.  Тому хвалиться, кто на конь садится, не тому, кто и коня не видывал. 

975.  Лошадь рьяна, когда не обротана, а как запряжешь, с места не собьешь. 

976.  Пчелы по овце, крылья по епанче: с поносу летят, заборы трещат. 

977.  Из мухи (Из комара) делают слона. 

978.  Блоха с лошадь, а вошь с корову. 

979.  Всякий цыган свою кобылу хвалит. 

980.  Досталось свинье на небо взглянуть. 

981.  Пришла свинья к коню, говорит: и ноги-де кривы и шерсть нехороша. 

982.  Не убив медведя, кожу не продают. 

983.  Медведь в лесу, так и шкура в лесу. 

984.  Где медведь, там и шкура. 

985.  Птица поет, сама себя продает (хвалясь голосом). 

986.  Хвалилась синица, что море зажжет. 

987.  Славу пустила синица, а море не зажгла. 

988.  Ворона в павлиньих перьях. Сокол - вороньи перья. 

989.  От ворон отстал, а к павам не пристал. Ни пава, ни ворона. 

Приличие - Вежество - Обычай 

990.  Как ветютень (дикий голубь), ни очей, ни речей. 

991.  Ворона влетит (говорят тому, кто сидит, разинув рот). 

992.  Не токма что ворона влетит, пожалуй, карета четверней въедет. 

993.  Не токма что ворона влетит, пожалуй, карета четверней въедет. 

994.  Чья бы ни рычала (мычала), а твоя-то бы молчала (корова, собака). 

995.  На что вороне большие хоромы? Знай, ворона, свое гнездо! 

996.  На что вороне большие разговоры? Знай, ворона, свое кра! 

997.  Пристало, как к корове седло. 

998.  В клетках птицы, а в теремах девицы. 

999.  Как сытый поросенок от корыта бежит (не сказав спасибо). 

1000.  Сами кобели, да еще собак завели. 

1001.  Не спрашивай у кошки лепешки, у собаки блина. 

1002.  Чей ни будь бык, а теленок наш (грубый намек). 

1003.  Яйца курицы не учат. 

1004.  Привыкла собака за возом бежать, бежит и за саньми. 

1005.  Старую собаку приучить к цепи трудно. 

1006.  Трясет козел бороду, так привык смолоду. 

1007.  Видел волк зиму, а черт схиму. 

1008.  Соколу лес не в диво, волку зима за обычай. 

1009.  Жуку нора за обычай.  

1010.  Кроту под дерном обычно. 

1011.  Ясли к корове не ходят. Месиво за коровой не ходит. 

1012.  Не купив коровы, да завел подойник. 

Простор - Теснота 
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1013.  Коли тесно, так и курица курицу с насести сталкивает. 

Прямота - Лукавство 

1014.  И у осы мед есть. 

1015.  Выть тебе волком за твою овечью простоту. 

1016.  Птицу кормом, а человека словом обманывают. 

1017.  Коли птицу ловят, так ее сахаром кормят. 

1018.  Падок соловей на таракана, человек - на льстивые речи. 

1019.  Это мыши кота погребают (т. е. притворная печаль, так же говорится о 

картине дурной работы). 

1020.  Постится щука, а пискарь не дремли.  

1021.  Уснула щука, да зубы не спят. 

1022.  Завелась лиса: загоняй гусей. 

1023.  Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком. 

1024.  Знает сорока, где зиму зимовать! 

1025.  Глядит лисой, а пахнет волком.  

1026.  Манят: козонька, козонька, а приманят: волк тебя съешь! 

1027.  Змеей извивается (хитрит, пролаз). 

1028.  Лисой ухаживает, кошкой увивается. 

1029.  Слышу, лиса, про твои чудеса.  

1030.  Лисица от дождя и под бороной ухоронится. 

1031.  Трудно лисе лапку положить, а то и вся взберется (от сказки). 

1032.  Лисой ухаживает, кошкой увивается. 

1033.  Целовал ястреб курочку до последнего перышка. 

1034.  Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает. 

1035.  Эти кошки облизали ножки. 

1036.  Это щучка, остренький носок (хитрец). 

1037.  Не там курица яйцо снесла, где кудахчет. 

1038.  Прост, как свинья, а лукав, как змея. 

1039.  Ему бы только рыло свиное, так от него бы и сморчок под землей не ушел. 

1040.  Кошке игрушки, мышке слезки. 

1041.  У кошечки когти в рукавичках (в перчатках). 

1042.  Ласковое теля двух маток сосет (а бодливому ни одна не дастся). 

1043.  Лисичка всегда сытей волка бывает (или: живет). 

1044.  Волк - голодай, лиса - лакомка. 

1045.  Идет рыба на блевку (корм), идет на блесну (на оловянную рыбку). 

1046.  Полазчив пес, да и лиса хитра. 

1047.  И волки сыты, и овцы целы. 

1048.  Пойми волка слезы.  

Ремесло - Мастеровой 

1049.  Мастеровой, что курица: что ступит, то и клюнет (и стукнет). 

1050.  Мастеровой, что курица: где ходит, тут и напьется (походя напьется). 

1051.  Кузнецу, что козлу - везде огород. 

1052.  Рыбу ловить - край смерти ходить. 

1053.  Подле пчелки - в медок, а подле жука - в навоз. 
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1054.  От козла псиной, от скорняка кислятиной (несет). 

1055.  Хоть долото, да рыбу удит (Фомка зевак дурачил, на долото удил, а 

помощники его в это время обирали карманы). 

1056.  Была бы рыба, а хлеб будет (то же). 

Ремесло - Снаряд 

1057.  Без собаки зайца не поймаешь. 

1058.  Без снасти только блох ловить. 

1059.  Рыба худа - не наварна уха, рыба жирна - янтарна уха. 

1060.  Без коня казак кругом сирота (хоть плачь сирота). 

1061.  На леченой кобыле недалеко уедешь. 

1062.  На худой лошадке поскорей в сторонку. 

1063.  На хорошей лошадке по дорожке, а на худой по сторонке. 

1064.  Надсадно коню - надсадно и гужам. 

1065.  Не лошадь едет (везет), а дорога (а корм, т. е. гладкая дорога да сытый конь). 

1066.  Дали орехов белке, когда зубов не стало (Крылов). 

 

Род - Племя 

1067.  Залетела ворона в царские хоромы: почету много, а полету нет. 

1068.  Отец его на кобыле ездит, да не верхом (т. е. кнутом бит). 

1069.  Городское телятко умнее деревенского дитятки. 

1070.  От худой курицы худые яйца. 

1071.  Хохлатые куры двором ведутся. 

1072.  От лося - лосята, от свиньи - поросята. 

1073.  Свинья хрю, и поросята хрю. Поросята родом полосаты. 

1074.  Свинья рылом в землю, и порося не в небо. 

1075.  Где прошла свинья, там и почесалась. 

1076.  Как волка ни корми, он все в лес глядит. 

1077.  Кошка спит, а мышей видит. 

1078.   

1079.  Сова (Лиса) спит, а кур видит. 

1080.  Спит лиса, а во сне кур считает (щиплет). 

1081.  Спит собака, а во сне и хвостом вертит и взлаивает. 

1082.  Сер козел, сед козел, а все псиной несет. 

1083.  Когда сорока пером вся побелеет, тогда и сокотать перестанет. 

1084.  Пестра сорока, белобока, а все одна в одну. 

1085.  Сорока от сороки в одно перо родится. 

1086.  Черного кота (кобеля) не вымоешь добела. 

1087.  Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет. 

1088.  Не съест собака не потаскавши, а кошка не поворчавши. 

1089.  Не тряхнув ушами, кот куска не съест. 

1090.  Кошка лапкою, медведь пятернею. 

1091.  Волком родился, лисой (овцой) не бывать. 

1092.  Вороне соколом не бывать. 

1093.  Волк овец не соберет.  
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1094.  Лиса кур не оборонит. 

1095.  Волк в плуг, а он в луг. 

1096.  Волк не гол, есть на нем шуба, да пришита. 

1097.  Баран без шерсти не живет (сказала баба на упрек, что во щах волос много). 

1098.  С козла ни шерсти, ни молока. 

1099.  Поросенок только на блюде не хрюкнет. 

1100.  Бывает свинка золотая щетинка, да в сказках. 

1101.  Свинья найдет грязь. 

1102.  Наряди свинью в серьги, а она в навоз. 

1103.  Поросенка хоть мой, не мой, а он все в грязь лезет. 

1104.  Собака и в собольей шубе блох ищет. 

1105.  Где вороне ни летать, а все навоз клевать. 

1106.  Где ласточке ни летать, а к весне опять прибывать. 

1107.  Лебедь по поднебесью, мотылек над землей, всякому свой путь. 

1108.  Волка ноги (зубы) кормят.  

1109.  Волк рыщет, хлеба ищет. 

1110.  Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. 

Родина - Чужбина 

1111.  Глупа та птица, которой гнездо свое немило. 

1112.  О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет. 

1113.  Кукушка кукует, по бездомью горюет. 

1114.  Степного коня на конюшне не удержишь. 

1115.  Сокол на одном месте не сидит, а где птицу видит, туда и летит. 

1116.  Гусь с полден - мужик с печи; гусь на полдни - мужик на печь. 

1117.  Вор воробей домосед, а люди не хвалят. 

1118.  Полетели за море гуси, прилетели тож не лебеди (прилетели ничем не хуже). 

Свое - Чужое 

1119.  Всякая птичка своим носком клюет (свой зобок набивает). 

1120.  Сова о сове, а всяк о себе (тужи, заботься). 

1121.  Спит сова (лиса) да видит курицу. 

1122.  Знает сорока, где зиму зимовать. 

1123.  Рыба ищет глубже (где глубже), человек лучше (где лучше). 

1124.  Всякая лиса свой хвост хвалит (бережет). 

1125.  У лисицы хвост долог, а на свой не сядет. 

1126.  Никакая сорока в свое гнездо не гадит (не пакостит). 

1127.  Бор сожгли, а соловушек по гнездышку плачет. 

1128.  Гложи меня собака, да чужая (да не своя; да неведомая). 

1129.  Жалеть коня - истомить себя. Либо коня жалеть, либо себя. 

1130.  Свинье не до поросят, коли самое на огонь тащат (коли матку палят; коли 

самое смолят). 

1131.  Не плачь, рыбка: дай крючок из жабры вынуть. 

1132.  Не плачь, рыбка: дай крючок из жабры вынуть. 

1133.  По мне, бог с тобой, хоть волком вой! 

1134.  Чужая свинья да в чужом огороде - волк ее режь и с огородом-то! 
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1135.  Режь, волк, чужую кобылу, да моей овцы не тронь! 

1136.  Краденый конь не в пример дешевле купленного обойдется (сказал цыган). 

1137.  Хороша рыба, да на чужом она блюде. 

1138.  Сердитый волк в капкане сам себе лапу отъест, а в руки не дастся. 

1139.  И петух (И курица) на своем пепелище бьет (храбер). 

1140.  Не пой, курица, петухом (не владай, баба, мужиком)! 

1141.  Не конь, так не лезь в хомут! Не корова, так и не мычи! 

1142.  Свои собаки грызутся, чужая не приставай! 

1143.  Муха до уха, сорока до ока, оса до носа (западн.). 

1144.  Каждая лиса свой хвост береги (от сказки, где лиса выставила хвост 

собакам). 

Своеобычие 

1145.  У всякой пташки свои замашки. 

1146.  Всякая птица своим пером красуется. 

1147.  Каждая собака в своей шерсти ходит. 

1148.  Всякая птица (Всяк) своим голосом (свои песни) поет. 

1149.  Рыбам - море, птицам - воздух, а человеку отчизна вселенный круг. 

Смех - Шутка - Веселье 

1150.  Мыши кота погребают. Кот посхимился, лиса постриглась. 

1151.  Это и курам смех. Куры нахохочутся. 

Смирение - Гордость 

1152.  Конь налогом берет, человек - смиреньем. 

1153.  Гордому кошка на грудь не вскочит. 

1154.  Что сало на свинье, то гордость на сердце нарастает. 

1155.  Заносчивого коня построже зануздывают. 

1156.  Напала на кошку спесь: не хочет с печи слезть. 

1157.  Кошку, что больше гладишь, то больше хвост дерет. 

1158.  Загордился кот, и с печи нейдет. 

1159.  Будто аист на притучне (т. е. заспесивился). 

1160.  Не по курице хода, не по кошке спесь. 

1161.  Курице не тетка и свинье не сестра. 

1162.  Молчан собака исподтишка кусает. 

1163.  Бешеная собака и все смирна бывает (на вид). 

Сосед - Рубеж 

1164.  Журавль межи не знает, а через ступает (шагает). 

Ссора - Брань - Драка 

1165.  Собака лает, ветер носит. 

1166.  Вольно собаке и на владыку лаять. 

1167.  Собаке и на свой хвост вольно брехать. 

1168.  Собака лает, а бары едут. 

1169.  Живут, как собака с кошкой. 

1170.  Лады, что у кошки с собакой. 

1171.  Кукушки кстили (т. е. покумились), да языка не прикусили (поссорились). 

Стихии - Явления 

http://hobbitaniya.ru/dal/dal163.php
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1172.  Петухи кричат - ворочайся на другой бок. 

1173.  Петух не человек, а скажет и баб научит. 

1174.  Первые петухи (полночь), вторые (до зари), третьи (заря). 

1175.  С курами ложиться, с петухами вставать. 

Строгость - Кротость 

1176.  Кроткий голубок (голубка).  

1177.  Ни мухам ворог. 

1178.  Быстрая вошка - первая на гребешок попадает. 

1179.  Куслив был пес, да на цепь попал.  

1180.  Хватлива собака была, да волки съели. 

1181.  Силен, как бык, а смирен, как корова. 

1182.  Как теленок: кто погладит, того и полижет. 

1183.  Смирная овца волку по зубам (волку корысть). 

1184.  Будь овцой - волки готовы. Сделайся овцой, а волки готовы. 

1185.  Смирную собаку и кочет бьет. 

1186.  Напусклив, что волк, пакостлив, что кот (или: Блудлив, что кошка, а труслив, 

как заяц). 

Сущность - Наружность 

1187.  И рыба и птица хвостом правит. 

1188.  Не ложкой, а едоком; не лошадью, а ездоком. 

1189.  Красна ложка едоком, лошадь ездоком. 

1190.  Пропал конь, так и оброть в огонь. 

1191.  Увели коня, так возьмите и оброть. 

1192.  Взяв коровку, возьми и веревку (и подойник)! 

1193.  Была бы корова, найдем и подойник. 

1194.  Был бы конь, а по оброти не тужу. 

1195.  Была бы оброть, а коня добуду (с обротью ходят коней красть). 

1196.  Добрый конь не без седока (не без корму). 

1197.  Была бы копна, а ворона сядет. 

1198.  Был бы сокол, а вороны налетят. 

1199.  Уснула щука, да зубы живы (сонная на вид щука иногда еще больно 

кусается). 

1200.  Не в том сила, что кобыла сива, а в том, что не везет. 

1201.  Видом орел, а умом тетерев. Рожею сокол, а умом тетерев. 

1202.  Птичку за крылья не хвалят. 

1203.  Черная корова, да белое молочко. Черен мак, да бояре едят. 

1204.  Лыс конь - не увечье; плешив молодец - не бесчестье. 

1205.  Хоть черненька курица, да на яйцах сидит. 

1206.  Видна сова по полету. Знать сову (сокола) по полету. 

1207.  Птицу по перьям знать, сокола по полету. 

1208.  Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака по речам. 

Счет 

1209.  Парочка - баран да ярочка. 

1210.  Две собаки дерутся (грызутся), третья не суйся! 
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1211.  Курицу подсыпают нечетом яиц. 

1212.  У полусемых мышей много ли ног да ушей? 

Тлен - Суета 

1213.  Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. 

1214.  Червь капусту съедает, а сам прежде пропадает. 

1215.  И гусь (и лошадь) линяет. 

 

 

 

 

 

Приложение 23 

 

Диаграмма 11. Частотность семантических групп в тематическом разделе 
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Приложение 24 

 

Диаграмма 12. Частотность подгрупп счастье-везенье и несчастье-

невезенье 
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Приложение 25 

Диаграмма 13. Частотность примет 
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Приложение 26 

Словник пословиц и поговорок с компонентом собака 

Номер Пословицы и поговорки 

1.  Собака гуляла, да и хвост прогуляла.  

2.  И собачьей свадьбы не надо портить. 

3.  Полюбил его, как собака палку 

4.  Люблю, что собака редьку.  

5.  Как кошка с собакой. 

6.  Кабы волк заодно с собакой, так бы человеку и  житья не было.  

7.  Волка на собак в помощь не зови. 

8.  Собака собаку не съест. 

9.  С собакой ляжешь -  с блохами встанешь. 

10.  И собака к собаке не подойдёт, не обнюхав её. 

11.  Собака есть, да камня нет. 

12.  Собака есть, так  палки нет; палка есть – собаки нет.  

13.  Одним камнем двух собак разогнал. 

14.  Собака на человеке  потянулась – к корысти. 

15.  Коли быть собаке битой, найдётся и палка. 

16.  Пёс космат  - ему тепло; мужик богат – ему добро. 

17.  На падаль и собака бежит. 

18.  Маленькая собачка лает – от большой слышит. 

19.  Козла выжили, все псиной воняет. 

20.  Не дразни собаки – не укусит. 

21.  Не замахивайся палкой, и собака не залает. 

22.  Скряге деньги,  что собаке сено. 

23.  Как собака,  на сене лежит: и сама не ест,  и другим не даёт. 

24.  Кнуты вьёт  да собак бьёт. 

25.  Не лающая собака – да и та,  терпя,  вавкнет. 

26.  Не дразни собаку, так не укусит. 

27.  Сердитая собака – волку корысть. 

28.  Ешь собака собаку, а последняя удавись. 
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29.  За собакой палка не пропадёт. 

30.  Не из корысти собака кусает – из лихости. 

31.  Собака и хлеба не съест, не порычав. 

32.  И собака помнит, кто её кормит. 

33.  И собака на того не лает, чей  хлеб ест. 

34.  Ближняя собака скорее укусит. 

35.  Собака лает – ветер носит.  

36.  На трусливого много собак. 

37.  Дразни собаку на цепи! 

38.  Жил собакой – околел псом. 

39.  Собаке собачья смерть. 

40.  С голодьбы и собака со двора сбежит. 

41.  Первый кус – собакой в ус. 

42.  С бешеной собаки хоть шерсти клок. 

43.  Собака за зайцем, а заяц за волей бежит. 

44.  Не боится волк собаки, а боится звяги. 

45.  Взвой собака на свою голову (если кто дурное скажет). 

46.  Чох на ветер, шкуру на шест, а мясо собакам съесть. 

47.  И собака ласково слово знает (старое добро помнит). 

48.  Была бы собака, а палку найдем (и наоборот). 

49.  Собака достойна корму. 

50.  Какова псу кормля, такова его и ловля. Какова ловля пса, такова ему и 

кормля. 

51.  Не дразни собаки, и лаять (или: кусать) не станет. 

52.  Не дразни собаки, и хозяин не ощерится 

53.  Не бойся собаки: хозяин на привязи. 

54.  Собака друг, а лошадь ворог. 

55.  Собака человеку неизменный друг. 

56.  Не бей собаки, и она была человеком (обращена во пса за прожорливость). 

57.  Собака и на владыку лает. Вольно псу и на владыку брехать. 

58.  Кто от собаки (после собаки) ест, у того горло распухнет. 

59.  Не пинай собаку: судороги потянут. 

60.  Чтоб собака не сбежала, вырвать из шеи клок шерсти. 

61.  Чтоб собаки не бесились, щенят протаскивать сквозь ступицу колесную. 

62.  Собаку можно целовать в морду, а не в шерсть, кошку - наоборот. 

63.  Собака крох подстольных, а кошка пролитого молока ждет. 

64.  Собака обжора, а кошка сластена. 

65.  Заглядывает, как собака в кувшин. 

66.  Надолго собаке блин (только раз глотнуть). 

67.  Обрадовался, что собака блину. 

68.  Сколько собаке не хватать, а сытой не бывать. 

69.  Собака хватает, а сыта не бывает. 

70.  На собаку мяса не напасешься. 

71.  Захотел от кошки лепешки, от собаки блина. 



166 

 

72.  Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает. 

73.  Не вылакает собака реки, так всю ночь стоит над рекой да лает. 

74.  Собака и в море локчет, да не все же выпьет. 

75.  Казаки обычаем собаки. Казак - глазастая собака. 

76.  Собака катается - к дождю и снегу. 

77.  Собака валяется - к ненастью. Собака траву ест - к дождю. 

78.  Как собака мух ловит. Баклуши (Байдакн) бьет. 

79.  Битому псу только плеть покажи. 

80.  Эту собаку надо привязать покороче. 

81.  Нет, не собака, а сука. Не кобель, а кобелиха. 

82.  Собака лает, соловей молчит. 

83.  Свои собаки гложись, а чужие не вяжись! 

84.  Свои собаки грызутся, чужая не суйся! 

85.  Маленька собачка до старости щенок. 

86.  Седло ниже собаки, а выше лошади. 

87.  Старый пес не обманет. Стар пес, да верно служит. 

88.  Старую собаку не батькой звать. Попову собаку не батькой звать. 

89.  Старше поповой собаки. Старее поповой кобылы. 

90.  Стар, что собака, а мал, что щенок. 

91.  Уж лаяла бы собака чужая, а не своя. Грызи меня собака, да не своя! Ешь 

меня собака, да неведомая! 

92.  Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе. 

93.  Чужой собаке на селе нет житья. 

94.  Бездетный умрет, и собака не возьмет (не взвоет). 

95.  Чужие собаки дерутся, а свои не зевай! 

96.  Это травленая лиса. Он уж всеми псами травлен. 

97.  От семи собак на распутье отгрызется. 

98.  Не ступай, собака, на волчий след: оглянется, съест. 

99.  Собака собаку с хвоста обнюхивает. 

100.  К собаке сзади подходи, к лошади спереди! 

101.  У собаки думка в хвосте, у лошади в ушах. 

102.  Сам по ночам обхаживает да собакой взлаивает. 

103.  Ищи, как собака блох ищет (т. е. перебирай по шерстинке). 

104.  Прячется, как собака от мух. 

105.  Свинья в собаку (с собакой) не чешется, а в угол. 

106.  Собака, чего лаешь? - Волков пугаю. - Собака, чего хвост поджала? - Волков 

боюсь. 

107.  Сами кобели, да еще собак завели. 

108.  Не спрашивай у кошки лепешки, у собаки блина. 

109.  Привыкла собака за возом бежать, бежит и за саньми. 

110.  Старую собаку приучить к цепи трудно. 

111.  Полазчив пес, да и лиса хитра. 

112.  Без собаки зайца не поймаешь. 

113.  Спит собака, а во сне и хвостом вертит и взлаивает. 
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114.  Сер козел, сед козел, а все псиной несет. 

115.  Собака и в собольей шубе блох ищет. 

116.  Гложи меня собака, да чужая (да не своя; да неведомая). 

117.  Свои собаки грызутся, чужая не приставай! 

118.  Каждая собака в своей шерсти ходит. 

119.  Молчан собака исподтишка кусает. 

120.  Бешеная собака и все смирна бывает (на вид). 

121.  Собака лает, ветер носит. 

122.  Вольно собаке и на владыку лаять. 

123.  Собаке и на свой хвост вольно брехать. 

124.  Собака лает, а бары едут. 

125.  Живут, как собака с кошкой. 

126.  Лады, что у кошки с собакой. 

127.  Куслив был пес, да на цепь попал.  

128.  Хватлива собака была, да волки съели. 

129.  Смирную собаку и кочет бьет. 

130.  Две собаки дерутся (грызутся), третья не суйся! 

 

 

 

 

 

 

Приложение 27.  

Конспекты  уроков по теме:  «Бестиальные имена существительные» 

                                                                                                          План-конспект факультатива 

                    по русскому языку, 

                                                                                                          данный студенткой 306 гр. 

                                                                                                          Уколовой  О.В. (Козловой) 

                                                                                                           в 5 «Б» классе, школы № 19  

                                                                                                           16 февраля  2012 года 

 

Тема  урока:   «Бестиальные имена существительные» 

Цели урока: 
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             образовательная: вспомнить что такое «Имя существительное», познакомить с 

морфологическими признаками существительного, с понятием «Бестиальные 

существительные»;           

             воспитательная:  способствовать умению  слушать друг друга, работать 

самостоятельно;          

            развивающая:  способствовать развитию памяти, мышления, формированию 

умения отличать личные имена существительные от бестиальных.  

Оборудование урока: презентация.  

 

Этап урока Ход урока Примечание 

I.Организационны

й момент  

Здравствуйте. Можете присаживаться.  

 

1-2 мин. 

II. Целеполагание 

 

Наше факультативное занятие будет посвящено  

изучению бестиальных имен существительных. 

На протяжении нескольких занятий, основная 

наша цель – расширить ваши знания о имени 

существительном, усвоить ранее вам 

неизвестные термины.  

 

3-5 мин. 

III. Изложение 

нового материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа со 

Ребята, давайте вспомним, что такое имя 

существительное? 

Ученики: имя существительное – часть речи, 

которое обозначает предмет. Отвечает на вопрос 

кто? или что? 

А что вообще вы знаете о имени 

существительном?  

Ребята, имена существительные делятся на:  

 Собственные (Тургенев, Чехия);(см. 

Схема 1). 

 Нарицательные (тетрадь).   

Сейчас поработаем с нашей схемой, которую вы 

видите на слайде.  

Как мы знаем имена существительные делятся 

на одушевленные и неодушевленные. Как мы 

15-20 мин. 
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схемами  различаем эти два понятия? 

Ученики:  К одушевлённым 

существительным относятся названия людей, 

животных, насекомых и т.д., то есть живых 

существ. К неодушевлённым 

существительным – названия предметов, 

явлений реальной действительности, не 

причисляемых к живым существам” 

одушевленные отвечают на вопрос Кто?,  а 

неодушевленные на  вопрос Что?  

Сегодня я вас познакомлю как еще можно 

разграничивать эти два понятия.  

Одушевленные существительные: 

Вин.п=Род.п.  Вижу учениц. 

Неодушевленные существительному: 

Вин.п=Им.п. вижу дом.  

Имена существительные собственные служат 

для называния единичных предметов, отдельных 

лиц, животных, то есть индивидуальных 

объектов (Кавказ, Иванов, “Недоросль” и т.д.). 

 К собственным именам существительным 

относятся: 

-     фамилии (псевдонимы, прозвища), имена, 

отчества людей, а также клички животных; 

-     географические названия; 

-     астрономические названия; 

-     названия праздников; 

-     названия газет, журналов, произведений 

литературы и искусства; 

-     заводов, кораблей и др. 

Нарицательные существительные схема 2.   

Сейчас поговорим о нарицательных 

существительных. Нарицательные имена 

существительные являются обобщенными 

наименованиями однородных предметов, 

действий, состояний (берёза, дерево, беготня, 
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краснота и т.д.). Работа  по схеме.  

Конкретные 

Грамматически конкретные существительные 

характеризуются тем, что обозначаемые или 

предметы, явления и т. д. поддаются счету, 

поэтому могут быть определены обычными 

цифровыми показателями (два стула, три друга, 

пять тетрадей). 

Абстрактные 

Имена существительные, употребляемые для 

обозначения абстрактных понятий качества, 

действия и состояния, 

называются отвлечёнными или абстрактными (к

расота, развитие, энтузиазм, слякоть, белизна, 

холод, тепло шум, возня, тишина, общность, 

терпение, блеск, и т.д.). 

Собирательные 

Собирательными существительными 

называются имена существительные, 

употребляемые для обозначения совокупности 

однородных лиц или предметов как некоего 

неделимого целого, как коллективного единства 

(крестьянство, учительство, профессура, листва, 

дубняк, осинник, ельник и т.п.). 

Вещественные 

Выделяется группа слов, которые употребляются 

для обозначения однородных по составу 

веществ.   К ним относятся наименования 

химических соединений и элементов (железо, 

кислород, нефть, бронза), пищевых продуктов 

(мука, сахар), материалов (гипс, цемент), видов 

тканей (бархат, ситец), лекарств (аспирин, 

пирамидон), сельскохозяйственных продуктов 

(картофель, кукуруза, капуста) и других 

однородных делимых масс. 

Единичные 

“Конкретные нарицательные имена 

существительные, употребляемые для 

обозначения лиц или предметов, выделяемых из 
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массы вещества или из числа однородных, 

называются единичными или сингулятивами 

(лат. - одиночный), например: солома –

 соломина, снег – снежинка, горох –

 горошина, крестьянин.  

 

Но более подробно мы с вами остановимся на 

изучении  бестиальных имен существительных.  

Давайте попытаемся сформулировать понятие 

Б.И.С.  

Ученики: это имена существительные, 

называющие животных и т.д.  

Молодцы. Б.И.С. -  (от  лат.  bestia – животное) – 

существительные, обозначающие любые живые 

существа, кроме человека: петух, курица, зверь, 

птица, медведь, сова, пчела, окунь».  

Итак, теперь мы с вами знаем, что Б.И.С. – 

группа имен существительных, называющих 

насекомых, рыб, птиц. Сейчас попытаемся с 

вами выделить семантические группы Б.И.С. 

Схема 3.   

 

2.Самостоятельная 

работа 

Сейчас поработаем самостоятельно.  У вас на 

столах лежат карточки с заданием. Вам 

необходимо определить к какой из 

семантических групп относится бестиальное 

существительное.  Схема 4.  

 

 

Учащиеся 

выполняют 

задание на 

карточках.  

 

10 мин. 

IV. Подведение 

итогов  

Что нового вы узнали на занятии?                                                                                                                  

Что-то полезное для себя выяснили? 

 

5 мин. 

 

Схема 1.  

Собственные имена существительные 
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                Одушевленные                                                        Неодушевленные 

                                               

                                                                                                                                                                                                                     

 Личные                    Бестиальные  

(Петя, Аня)           (имена животных)                           

Схема 2.  

Нарицательные имена существительные 

 

                    Конкретные 

                   Абстрактные 

                  Собирательные 

                  Вещественные 

                   Единичные 

 

 Одушевленные     Неодушевленные 

 

    

          

   Личные                                        Бестиальные 

                                                  (отряд животных) 

 

Схема 3.  

 Млекопитающие  (например: морж, медведь, лисица, ёж и т.д.).  

 Птицы  (например: ворона, гагара, галка, голубь, журавль  и т.д.). 

 Рыбы  (например: лосось, осётр, сайра, сардина, севрюга и т.д.).  
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 Насекомые  (например: термит, таракан, стрекоза, сверчок, муха и т.д.).  

 Пресмыкающиеся  (например:  змея, хамелеон, ящерица и т.д.). 

 Земноводные  (например: амфибия, жаба, лягушка, саламандра и т.д.). 

Схема 4. 

Млекопит-е Птицы   Рыбы Насекомые   Пресмык-еся Земноводные 

      

Бобр; Гагара; гагарка; бобрёнок; лягушка; лягушонок; саламандра скат; олень; галка; 

слон;  кит; скумбрия; клоп; комар; голубь;  снегирь; скумбрия; сом; блоха; хамса; 

гусеница; стерлядь; клоп; муравей;  змея; саламандра; крокодил; питон; ужонок; 

амфибия; жаба;; червь; уж.  

 

План-конспект факультатива                     

по  русскому языку, данный 

студенткой 306 гр. 

                                                                                              Уколовой  О.В. (Козловой) 

                                                                                              в 5 «Б» классе, школы № 19  

                                                                                              1 марта  2012 года 

                                                                        

Тема  урока:   «Родовая принадлежность бестиальных существительных».  

Цели урока: 

             образовательная:    повторить понятие «Бестиальное существительное», дать 

понятие родовой и семейной пары;     

             воспитательная:  способствовать умению  слушать друг друга, работать 

самостоятельно.             

развивающая:  способствовать развитию памяти, мышления, формированию умения 

отличать родовую пару от семейной.  

Оборудование урока: презентация.  

 

Этап урока Ход урока Примечание 

I.Организационный 

момент  

Здравствуйте. Можете присаживаться.  1-2 мин. 
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II. Целеполагание 

 

Сегодня мы с вами поговорим о родовой 

принадлежности бестиальных имен 

существительных. И основная цель 

сегодня на занятии – научиться разделять 

и выделять родовые и семейные пары.  

 

3-5 мин. 

III. Актуализация 

знаний 

Но прежде, чем перейти к новой теме. 

Давайте вспомним, что же все-таки  такое 

бестиальные имена существительные?  

Ученики: это имена существительные, 

называющие животных и т.д.  

Молодцы. Б.И.С. -  (от  лат.  bestia – 

животное) – существительные, 

обозначающие любые живые существа, 

кроме человека: петух, курица, зверь, 

птица, медведь, сова, пчела, окунь». 

 

3 мин.  

IV. Изложение нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бестиальные имена существительные, 

как и личные имена, имеют род. Что вы 

знаете о роде имени существительного?  

Ученики:  у имени существительного 

три рода – мужской, женский и средний.  

Молодцы.   

Итак, бестиальные имена 

существительные имеют возможность 

выделять 3 рода.  

Животные как и люди имеют 

возможность создавать семьи. 

Соответственно в бестиальных именах 

существительных мы имеем возможность 

выделить как родовую пару 

(соотношение мужского и женского 

родов), так и семейную пару ( это когда 

есть название не только женского и 

мужского родов, но и название 

детеныша). 

10-15 мин.  
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1.Работа у доски  

 Сейчас запишем несколько примеров на 

доске.                                                                                 

Например: барс-барсиха, буйвол-

буйволица, бык-корова, волк-волчица, 

верблюд-верблюдица, кролик-крольчиха, 

кот-кошка, заяц-зайчиха, лис-лисица; 

ёж-ежиха-ежонок, петух-курица-

цыплёнок,  кабан-свинья-поросёнок, 

баран-овца-ягнёнок.  

Но семейные пары могут состоять не 

только из отца, матери и детеныша, но и 

матери и детеныша и отца и детеныша, 

т.е. это так называемые неполные 

семейные пары.                                                 

Например: сова-совёнок, змея-змеёнок,  

белка-бельчонок;  индюк-индюшонок, 

кит-китёнок, сокол-соколёнок, тюлень-

тюленёнок.  

 

2.Самостоятельная 

работа  

У вас на столах лежат листы с 

заданием. Вам необходимо 

распределить бестиальные 

существительные по роду.  Схема 1.  

Сейчас поиграем в конструктор.  Вам 

необходимо  из набора слов составить 

родовую пару, а затем семейную пару. 

Схема 2.  

15 мин.  

V. Подведение итогов.                                                                                                                                        Что нового вы узнали на занятии?                                                                                                                  

Что-то полезное для себя выяснили? 

 

 

Схема 1. 

Распределите бестиальные существительные по роду.  

Мужской род Женский род Средний род  
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Белка, грач, кит, ворона, сокол, животное, млекопитающее, индюк, тюлень, лещ, собака,  

журавль, свинья, кошка, волчица,   заяц,  бобр, крыса, мышка, верблюд.  

Схема 2.  

Задание 1. Составьте из слов родовую пару. Например: барс-барсиха, баран-овца.  

Бобр, ежиха, ворона,  орлица, ослица, гусыня, бобриха, ёж, козёл,  лисица, ворон, львица,  

лось, лис, лев, лосиха,  орёл, осёл.  

Задание 2. Составьте из слов семейные пары. Например: бобр-бобриха-бобрёнок, кит-

китёнок. 

Дрозд; медведь; жаворонок; рысь; дроздёнок; жавороночек; рысиха; медвежонок;  

журавль; рысёнок; кот; журавлёнок; котёнок;  крот;  индюк; кошка; индюшонок; 

кротёнок; змея; хомяк; змеёнок;  паук; хомячок; паучок.  

 

 


