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Аннотация 

Предлагаются результаты экспериментального исследования бионимов «кукушка» / 

«хек» с целью выявления их обыденной семантики в языках различных этносов. При 

обнаружении некоторой типизированности в представленности кукушки в обыденном 

сознании русских и тувинцев (гнездовой паразитизм птицы; характерный крик; симво-

лика женского начала, смерти, одиночества) прослеживается национально-культурное 

своеобразие восприятия птицы. Концептное содержание бионима обнаруживает амби-

валентное восприятие кукушки в исследуемых лингвокультурах. С одной стороны, на-

блюдается негативно оценочное отношение к кукушке (оно связано с особенностями 

биологического поведения птицы), восприятие ее как символического воплощения ряда 

человеческих пороков (глупости, безответственности, рассеянности). С другой сторо-

ны, осуществляется сакрализация данного образа: кукушка мифологически наделяется 

даром пророчества, связанным с ее способностью предсказывать своим криком про-

должительность человеческой жизни и предвозвещать приход теплого времени года. 
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Abstract 

This work contributes to the study of modern ethnoconceptology, specifically its aspects con-

cerning linguistic and metalinguistic consciousness. We present the findings of an experi-

mental study on the semantics of the bionyms “kukushka”/“hek” (a cuckoo) across various 

ethnic groups. Data analysis revealed universal bionym features attributable to the objective 

characteristics of the referent and the nationally specific features linked to idioethnic ordinary 

linguistic consciousness and national perspective. Typical representations of the cuckoo in the 

common understanding of Russian and Tuvan peoples revealed distinctive national and cul-

tural interpretations of the bird. As a symbol of the warm season, the cuckoo is included in the 

imagery of the Tuvan national calendar. The conventional Russian understanding of the cuck-

oo is characterized by a wider associative range attributable to the polysemy of the lexeme. 

The semantic range of this lexeme extends beyond ornithological meaning to encompass vari-

ous other interpretations. Russian and Tuvan linguistic cultures exhibit an ambivalent under-

standing of the cuckoo. On the one hand, the cuckoo is regarded negatively, embodying nu-

merous human failings. On the other hand, the image undergoes sacralization due to the 

mythological endowment with prophetic gifts, which is related to its ability to predict human 

lifespans and the commencement of warmer temperatures. 
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Введение 

 

Настоящая работа отражает результаты сопоставительного изучения двух на-

циональных языковых картин мира через описание обыденной семантики биони-

мов «кукушка» / «хек», представленных в русском и тувинском языках. 

Актуальность исследования определяется его включенностью в научную пара-

дигму современной этноконцептологии в той ее части, которая нацелена на изу-

чение обыденной семантики слова, представленного в языке различных этносов. 

В качестве исходного теоретико-методологического положения принимается идея 

инвариантности бытия в его национально-этнической реализации. Научная но-
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визна исследования определяется привлечением методологических приемов (лин-

гвистический эксперимент, связанный с выявлением функционально-семантиче- 

ской многослойности бионима), позволяющих выявить участие различных слоев 

обыденной семантики в концептуализации слова и установить роль в данном про-

цессе ряда факторов, среди них свойства самого референта (его биологические, 

поведенческие характеристики) и национально-культурная специфика респон- 

дентов. 

Идея существования языка как продукта культуры, фактора формирования 

культурного кода нации является одной из ключевых в современной лингвистике. 

По образному выражению В. А. Масловой, «язык рассматривается как путь,  

по которому мы проникаем в современную ментальность нации» [2018, с. 7]. 

Фундаментальные основы такого подхода к языку были заложены еще в работах  

В. фон Гумбольдта, Ф. Боаса, Э. Сепира, Б. Уорфа, А. Потебни и др. Являясь ос-

новным инструментом познания окружающего мира, язык фиксирует («оязыков-

ляет») результаты познавательной деятельности человека. Посредством языка  

(и не только) человек получает некие обобщенные знания и одновременно разде-

ляет объекты действительности на составные элементы, классифицирует их. Вы-

являя черты сходства и различия этих объектов, подводит новые объекты под ка-

тегории уже известных ему объектов. При этом «каждый язык по-своему членит 

мир, т. е. имеет свой способ его концептуализации» [Там же, с. 9]. В результате 

концептуализации происходит осмысление человеком поступающей к нему ин-

формации, образование в сознании человека концептов, которые отражают «его 

собственное видение окружающего мира» [Кубрякова, 2004, с. 315]. В итоге чело-

век – субъект познания – расценивается как «ведущая антропоцентрическая коор-

дината» [Магировская, 2008, с. 106]. Будучи концептуализатором – носителем 

всей концептуальной системы, включающей различные типы знания, человек «ак-

тивно участвует в формировании значений языковых единиц, выступающих сред-

ствами материализации полученных знаний, а также обусловливает выбор языко-

вых средств для наиболее точной актуализации мысли» [Магировская, 2008, 

с. 106–107; Болдырев, 2000, с. 18]. 

Признавая в качестве исходной установки положение о существовании кон-

цептуального уровня в сознании человека [Демьянков, 1994, с. 29–30; Кубрякова, 

2004, с. 314; Павилёнис, 1983, с. 100], мы отталкиваемся от идеи амбивалентной 

связи неязыкового уровня концептуальной репрезентации знания и языкового 

уровня значения. Семантический уровень языка противопоставляется концепту-

альному уровню. И вместе с тем языковое выражение знаний предстает в преде-

лах концептуальной системы как определенная интерпретация субъективного 

восприятия окружающей действительности [Ланге-Соболева, 2021, с. 30]. В про-

цессе концептуализации действительности моделируется картина мира, которая 

воплощается в виде совокупности представлений, знаний человека (человеческой 

общности) о действительности и формируется в индивидуальном и коллективном 

сознании [Попова, Стернин, 2007, с. 36]. В рамках настоящего исследования опи-

сывается картина мира, представленная в обыденном сознании. Обыденное соз-

нание расценивается как «особая форма осмысления накопленных, но не всегда 

освоенных знаний, которые могут быть итогом непосредственного личного опыта 

каждого; коллективного социального опыта; теоретических знаний, которые  

по своему происхождению лежат вне рамок обыденного знания и непосредствен-

ной жизненной практики» [Семаш, 2003, с. 9]. 
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Цель настоящего исследования – моделирование фрагмента языковой картины 

мира посредством описания обыденной семантики бионимов «кукушка» / «хек», 

сформированной в повседневном коммуникативном опыте рядовых носителей 

русского и тувинского языков. 

 

Фактологическая база и методы исследования 

 

В работе использован ряд методов, дифференцируемых на разных этапах  

исследования: на этапе сбора эмпирического материала привлекался метод лин-

гвистического эксперимента, на этапе обработки и анализа материала – количест-

венный прием статистического метода, метод научного описания и сопостави-

тельный метод. 

В разработке анкеты, задействованной при проведении лингвистического экс-

перимента, использована методика сбора материала, предложенная авторами лек-

сикографических проектов «Словарь обыденных толкований русских слов» 

[СОТРС, 2012] и «Разноязычный словарь обыденной семантики бионимов» (на-

ходится в стадии разработки) [Голев и др., 2015]. 

Анкета включает шесть заданий. 

«1. Какие ассоциации возникают у вас в сознании при восприятии слова “ку-

кушка” (для носителей русского языка) / “хек” (для носителей тувинского языка)? 

2. Какие значения имеет данное слово? 

3. Назовите первые пришедшие на ум фразы, в составе которых есть данное 

слово. 

4. Какие предметы и явления могут быть названы данным словом? (Например, 

роза – название цветочного магазина). 

5. Какие созвучные слова приходят вам на ум, когда вы слышите данное сло-

во? (Например, волк – щёлк, смолк). 

6. Как вы считаете, почему так названо явление, обозначенное данным сло-

вом?» [СОТРС, 2012, с. 4]. 

Задания анкеты разработаны таким образом, чтобы у исследователя имелась 

возможность выявить различные уровни обыденной семантики бионима: поня-

тийный, концептный, ассоциативный. В рамках проведенного исследования осу-

ществлена предварительная систематизация разноязычного материала. На сле-

дующем этапе работы предполагается его дифференциация с учетом характера 

репрезентации разных слоев обыденной семантики: чувственно-ассоциативного  

(с этим связан первый вопрос), понятийного (второй вопрос), концептного (все 

последующие вопросы). Эксперимент проводился в очной форме и посредством 

использования системы Google Forms. Задания давались респондентам на их род-

ном языке. Метаязыком описания выступал русский язык, на который переводи-

лись анкеты, полученные в результате опроса носителей тувинского языка. В ходе 

сбора материала, его обработки учитывались все ответы (количество отрицатель-

ных ответов дано в круглых скобках после общего количества положительных 

ответов). 

Эмпирическая база исследования представлена следующим количеством ре- 

акций. 

Русскоязычные анкеты: 1–183 (0); 2–165 (4); 3–104 (4); 4–94 (13); 5–144 (6);  

6–84 (14) (всего 774, отрицательных ответов 41). 

Тувинские анкеты: 1–133 (15); 2–125 (31); 3–50 (51); 4–47 (50); 5–84 (21);  

6–28 (72) (всего 467, отрицательных ответов 268). 
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В анкетировании задействовано в среднем 200 респондентов: 100 рядовых но-

сителей русского языка и столько же носителей тувинского. В качестве участни-

ков эксперимента выступили преимущественно студенты различных институтов 

(ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шук-

шина», ФГБОУ ВО «Кызылский педагогический колледж Тувинского государст-

венного университета», ФГБОУ «Тувинский техникум агротехнологий») и 46 ис- 

пытуемых – жители сел Сарыг-Сеп, Дерзиг-Аксы, Эрзин (Тува). 

 

Обсуждение и результаты 

Универсальные свойства бионимов «кукушка» / «хек» 

 

Для представителей обеих лингвокультур кукушка – это прежде всего птица: 

рус. птица 78 1; вид птицы 16 (92); тув. кушкаш ‘птичка’ 50; куш ‘птица’ 34 (84). 

Определяя значение бионимов «кукушка» / «хек», носители задействованных  

в исследовании языков называют ассоциации, указывающие на внешние характе-

ристики птицы, среди них:  

а) окраска оперения, цвет глаз: рус. серенькая (2); тув. куу өӊнүг ‘серого цве- 

та’ 2; шокар ‘пёстрый’ 2; карактары кара ‘глаза чёрные’ (11); 

б) размер птицы, ее крыльев, хвоста, клюва: рус. маленькая, длинный хвост (4); 

тув. узун кудуруктуг ‘с длинным хвостом’ 3; шиштиг чалгыннарлыг ‘с острыми 

крыльями’ 2; думчуу бичии ‘с маленьким носом’ (8). 

Ассоциации, актуализирующие внешний облик птицы, в большей мере пред-

ставлены в ответах тувинских информантов. 

Среди отличительных качеств кукушки представители обеих лингвокультур 

выделяют способность издавать характерный для кукушки звук – кукование:  

рус. кукует 11; ку-ку 5 (36); тув. ку-ку деп үн ‘звук ку-ку’ 2; эдери ку-ку 2 ‘издает 

звук ку-ку’; арыгда эдип турары дыӊналды ‘в лесу слышно, как кукует’ (36). 

Данное качество кукушки метафорически поддерживается ассоциациями, объ-

единенными семой «звук» и выступающими возможными номинациями ряда  

объектов: рус. будильник; вокальная школа; название фольклорного ансамбля (4); 

тув. ыры ады ‘название песни’ 4; ырылар бижээш, үндүрер студияның ады ‘на-

звание звукозаписывающей студии’; куш садыы ‘птичий магазин’ (5). 

Носители задействованных в исследовании языков указывают место обитания 

птицы: рус. лес 13; лесная птица 10; деревня (30); тув. арга ‘лес’ 6; хову ‘степь’ 6; 

терек ‘тополь’ 5 (27). 

Название птицы, ассоциируемой с лесом, рекой, может использоваться для 

номинирования следующих реалий: магазин для охотников; магазин для рыболо-

вов (3). См. также Кукушкин дом (театральная школа в Санкт-Петербурге). 

Определяя значение бионима «кукушка», носители русского и тувинского 

языков называют ассоциации, указывающие на поведенческие особенности пти-

цы. Среди них прежде всего гнездовой паразитизм – откладывание яиц в гнезда 

других птиц: рус. брошенные птенцы 5; подкидыш 3; не вьющая своего гнез- 

да 3 (57); тув. оолдарын / ажы-төлүн кааптар ‘бросает своих детей / свое потом-

ство’ 3; өске кушка бодунуң ажы-төлүн кааптар ‘подкидывает своих детей дру-

                                           
1 После ассоциации указана ее частотность, далее в круглых скобках дается общая час-

тотность ассоциаций, содержащих общий семантический признак. 
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гим птицам’ 3; бодунга уя тутпас ‘не строит себе гнёзда’; ие дег эриг баары чок 

‘дословно: как у матери без мягкой печени, т. е. бессердечная’ (58). 

Среди поведенческих свойств кукушки отмечается ее отнесенность к мигри-

рующим птицам: рус. перелетная птица 3; тув. чуртун кааптар ‘покидает свой 

край’; хек өске чуртче ужуп чорупкан ‘кукушка улетела в другие края’. 

В меньшей степени актуализирован признак проворности: рус. проворная 3; 

тув. сергек ‘бодрая’. 

Для представителей русской и тувинской лингвокультур (впрочем, не только 

этих лингвокультур 2) кукушка выступает символическим воплощением женского 

начала. Гендерный символизм эксплицирован посредством ассоциаций, где кукуш-

ка предстает метафорическим воплощением матери, бросившей или подбросившей 

кому-л. ребенка. См. кукуша, кукушка «Беззаботная мать, покидающая детей» 

[Даль, 1865, с. 819] 3: рус. мать, которая бросила детей 7, плохая мать 6 (84);  

тув. ажы-төлүн каапкаш чорупкан херээжен кижи ‘женщина, бросающая своих 

детей’; багай ие ‘плохая мать’ (17). В тувинской лингвокультуре широко известен 

миф о кукушке: женщина, которая не ухаживала за своим ребенком, была пре-

вращена ханом – ее отцом – в кукушку [Мифы…, 2010, с. 75]. 

Символический образ кукушки как нерадивой матери поддерживается ассо-

циациями, полученными в ходе ответа на вопрос о возможных предметах / явле-

ниях номинации: рус. детский дом 5; дом малютки 2; центр помощи молодым 

матерям в трудной жизненной ситуации (10); тув. авазы чок ажы-төл бажыӊ 

ады ‘дом, где дети без матерей; иначе детский дом’; ажы-төлүн каапкан ада-ие 

центри ‘центр для родителей, бросивших своих детей’ (8). 

Ассоциативную связь бионима «кукушка» и лексем «ребенок» / «дети» под-

держивают следующие реакции, полученные преимущественно от русскоязычных 

респондентов: рус. детский сад 2; родильный дом 2; родители; магазин детской 

одежды 2; название лейки (детская лейка) 2 (17); тув. садик. 

1. Представители обеих лингвокультур называют внутренние качества и чер-

ты характера птицы. В их числе глупость: рус. глупая 2; бестолковая 3 (16);  

тув. аамай ‘глупая / бестолковая’ (2); безответственность (обусловленная биоло-

гическим поведением птицы): тув. хек ышкаш таваар тояап чоруур магалыг  

куш чок ‘нет такой птицы, как кукушка, которая беззаботно скитается’; чалгаа 

куш ‘ленивая птица’, хек анаа чурттап турар кушкаш ‘кукушка – птица, которая 

просто живет’; жестокость: рус. жестокая; тув. багай ёзулуг ‘с плохим нравом’ 4. 

В ответах тувинцев зафиксированы ассоциации с противоположной коннотацией: 

кукушка – это хостуг куш ‘свободная птица’ 3. Единожды зафиксированы рус. 

навязчивая; наглая; тув. хоккулаар ‘надоедает издаваемым звуком’ 2. 

Как следствие, в этических представлениях русского и тувинца кукушка пред-

стает воплощением ряда человеческих пороков, прежде всего низких интеллекту-

альных и отрицательных моральных качеств. При этом речь идет преимуществен-

но о женщине или девушке (гендерный символизм) – обладательнице таких 

характеристик, среди них:  

                                           
2 Кукушка несет женскую символику и у других народов [Бадмаев, 2023; Гура, 1997; 

Гусев, 1996]. 
3 Примечательно, что в испанском языке слово «кукушка» мужского рода. Данному 

языку «неизвестно сравнение кукушки с безответственной матерью» [Денисова, Кутьева, 

2011, с. 99]. 
4 См. кукуша, кукушка в знач. «зловещий человек» [Даль, 1865, с. 819]. 
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2. Глупость: глупый человек 2; бестолковая женщина; глупая девушка; жен-

щина, которая не особо сообразительная; молодая ветреная девушка; оскорбле-

ние; тупость (12).  

3. Безответственность и беззаботность: рус. безответственность 4; легко-

мысленная девушка; ветреность. В русском языке есть глагол «куковать», т. е. 

«бесцельно проводить время, ожидая кого-, чего-л.» [БТСРЯ, 2008, с. 478]: сидеть 

кукушкою, кукушкой куковать 3; куковать – бесцельно проводить время (6).  

4. Лживость 5: рус. обман 2; обманщица; кидала (4); тув. хек ышкаш мегечи 

‘лжец, как кукушка’. 

5. Рассеянность и забывчивость: вечно теряющий что-то 2; растяпа 2; нев-

нимательный человек 2; оскорбительное слово для забывчивого человека; человек, 

который что-то забыл, куда-то опоздал (10). Сема «рассеянность» кладется  в 

основу наименований ряда реалий: магазин забытых вещей, ломбард.  

Мифологическое осмысление птицы связывается с ее восприятием как симво-

ла одиночества: рус. одинокая 2, одинокая женщина без детей, одиночество; жи-

вет одна кукушкой (3); тув. чаңгыс куш ‘одинокая птица’ 6. В русском языке  

у глагола «куковать» есть значение «жить одиноко, без семьи» [ББТСРЯ, 2008,  

с. 478]. 

Мифологическое восприятие кукушки рядовыми носителями русского и ту-

винского языков поддерживается реакциями, отсылающими к теме смерти. Пре-

имущественно в ответах русскоязычных информантов кукушка предстает как 

птица, способная своим кукованием предсказывать оставшиеся годы жизни чело-

века. Вещий дар кукушки актуализируют следующие ассоциации: прежде всего 

гадание 7 по кукованию кукушки о сроках жизни – «кукушка-кукушка, сколько 

мне (лет) жить осталось» 7; жизнь 3; возраст 3 (50). В тувинских анкетах лишь 

дважды зафиксированы подобного рода ассоциации: кижиниң каш харга дээр 

чурттаарын айтып бээр ‘подсказывает, сколько осталось жить человеку’; чур-

тталга ‘жизнь’. Пророческий дар кукушки актуализируется в многочисленных 

ответах русскоязычных информантов, отсылающих к тексту известной песни 

Виктора Цоя «Кукушка»: скажи, кукушка, пропой 9; песня «Кукушка» Виктора 

Цоя 3 (всего 53). Дар предвидения наделяет кукушку качеством «мудрость»:  

рус. мудрость 2. Мифологический символизм кукушки репрезентирован ассоциа-

цией кукушка – объект обрядов в Древней Руси 8. 

                                           
5 Мотив лживости кукушки ярко представлен в славянских фольклорных текстах [Ни-

китина, 2002, с. 37]. 
6 Л. Ю. Гусев, устанавливая коррелятивную связь между символическим образом птицы 

в русской лингвокультуре и жанровой отнесенностью текстов народнопоэтического творче-

ства, где представлены орнитонимы, пишет о преимущественной распространенности об-

раза кукушки в народной лирической песне, излюбленной темой которой выступает чувст-

во одиночества, тоски и безысходности [Гусев, 1997, с. 45]. Тема одиночества, расставания 

с любимым, ассоциируемая с образом кукушки, звучит и в тувинской народной песне 

«Эдер хектиӊ аялгазы» [Арбын өссүн, 2019, с. 121]. 
7 Гадание о сроках жизни по кукованию кукушки – одно из самых распространенных  

до настоящего времени и выходящих за рамки славянской традиции верований [Бадмаев, 

2023; Гура, 1996; Никитина, 2002]. 
8 В шаманской обрядности ряда сибирских тюрок (в том числе тувинцев) кукушка рас-

ценивалась «как дух-помощник шамана (шаман имитировал ее голос во время камлания,  

и ее образ применялся в культовой атрибутике)» [Бадмаев, 2023, с. 153]. 
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Мифологически осмысленная способность кукушки отсчитывать время под-

держивается ассоциациями, полученными в ходе ответа на вопрос о возможных 

предметах номинации. Словом «кукушка» могут быть названы магазин часов 5; 

марка часов (6). 

В ответах преимущественно русскоязычных информантов представлены ассо-

циации, отсылающие к особому виду настенных часов с боем, имитирующим ку-

кование, которые устойчиво соотносятся с русской лингвокультурой: рус. часы  

с кукушкой 5; деталь часового механизма, деталь (старинных) часов 4 (33);  

тув. шакта демир куш ‘металлическая птица на часах’, шак ‘часы’ (2). 

Русские информанты называют ассоциации, актуализирующие фитонимы со 

словом «кукушка»: кукушкины слёзки 2; кукушкин лён – мох (3). 

 

Национально-специфические признаки  

бионимов «кукушка» / «хек» 

 

В обыденном представлении носителей тувинского языка кукушка устойчиво 

ассоциируется с теплым временем года 9. Вписанность образа кукушки в темпо-

ральную картину мира тувинцев отражает особенности национального мировиде-

ния данного этноса. Об ассоциативной связи птицы с теплым временем года сви-

детельствуют многочисленные ассоциации: час ‘весна’ 7; чай ‘лето’ 5; дөрт айда 

эдер ‘в четвертом месяце кукует’ 2; 4 ай төнчүзүнде алгырар ‘кричит в конце 

четвертого месяца’; хек-даван ‘подснежник’ 9; часкы чечектер ‘весенние цве- 

ты’ 3; хек часкы үеде частып үнер ‘подснежник распускается весной’; эдерге-ле 

хек, базарга-ла көк ‘всё, что поет, поет, как кукушка, куда не ступишь – везде зе-

лень-трава’ (32) 10.  

Ш. Ю. Кужугет в диссертационном исследовании, посвященном темпоральной 

картине мира тувинцев, представляет «природное время как циклическую модель, 

которая обозначает не только смену времен года и части суток, но и народные 

приметы, представленные в народном календаре народа» [Кужугет, 2014, с. 11].  

В народном календаре тувинца (как, впрочем, всех тюрков Сибири) в названиях 

месяцев находят отражение сезонные занятия тувинцев охотой, земледелием, со-

бирательством, отражаются и названия птиц, животных, активных в тот или иной 

месяц и потому соотносимых с этим месяцем, к примеру: «месяц кукушки», «ме-

сяц бурундука» и т. д. Среди природных ориентиров времени в тувинской культу-

ре птицы, растения – кукушка и подснежник – как неизменные атрибуты теплого 

времени года широко представлены в исследуемом материале. 

Подобного рода ассоциация единожды зафиксирована в русскоязычном мате-

риале: лето. 

В ответах респондентов из Тувы явственно прослеживается ассоциативная 

связь кукушки с образом неба и небесным светилом, что позволяет говорить  

о включенности образа кукушки в пространственную картину мира тувинцев: 

дээр ‘небо’ 8; хүн ‘солнце’ 4; көк дээр ‘синее небо’ 3; аяс хүн ‘ясное солнце’; дэ-

                                           
9 Подобного рода связь прослеживается и у других тюркских народов. Так, традицион-

ным башкирским праздником является «Кукушкин чай». Пришедший из язычества, этот 

обряд издревле проводится в «месяц кукушки» (с конца апреля по июль), когда освободив-

шаяся от снега земля покрывается зеленой травой и из теплых стран возвращаются пере-

летные птицы [Юлдыбаева, 2012, с. 155]. 
10 В тувинском языке одно и то же прилагательное «көк» используется для обозначения 

зеленого, синего, серого цветов. 
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эрде кушкаш ‘птица в небе’ (17). В обыденном восприятии тувинцев небо являет-

ся не только воздушным пространством, где летает птица, а местом существова-

ния высших сил, посредником которых становится птица. Сакрализация неба от-

ражает особенности национального мировидения тувинцев, связанного «с 

существованием в духовной культуре этого народа культа Неба, имеющего смысл 

духовного Неба-Отца» [Самдан, 2018, с. 502; Рабенко, Нурзет, 2023, с. 94–95]. 

Национальное своеобразие исследуемого бионима прослеживается в преце-

дентных текстах, полученных в ходе эксперимента. Помимо упомянутой выше 

песни «Кукушка» группы «Кино», русскоязычные информанты вспомнили строки 

русской народной песни: «там кукушка кукует, мое сердце волнует»; скорого-

ворку «кукушка кукушонку купила капюшон» 11; крылатое выражение «кукушка 

хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» (3) из басни И. А. Крылова. Еди-

ножды зафиксирован афоризм «променять кукушку на ястреба» в знач. «сменять 

плохое на худшее» [БТСРЯ, 2008, с. 479]. 

Тувинские респонденты знают кукушку как персонажа народных сказок, что 

доказывают ассоциаты: тоол ‘сказка’ 2, хек – тоолда кирген куш ‘кукушка – пти-

ца, вошедшая в сказки’ (4). 

В ответах тувинских испытуемых отмечаются ассоциации, реализующие эсте-

тическую и утилитарную оценку кукушки. В обыденном представлении тувинца 

кукушка – это птица чараш ‘красивая’; дыка чараш ‘очень красивая’; чаптанчыг 

‘милая’; чараш бичии куш ‘красивая маленькая птица’ (6); херек куш ‘нужная 

птица’ 2. И вместе с тем кукушка – птица бөдүүн ‘простая / обычная’. 

Только в ответах русскоязычных испытуемых представлены ассоциации био-

нима «кукушка» с жаргонизмом «голова»: кукушка поехала; поехать кукушкой; 

сумасшествие 2; голова на жаргоне (5). См. «кукушка поехала (уехала, слетела)» 

в знач. «о состоянии психического расстройства, неадекватном поведении» [Мо-

киенко, Никитина, 2007, с. 339]. Отсюда ассоциации, полученные в результате 

ответа на вопрос о возможных предметах номинации: психбольница, клиника для 

психически больных (4). 

Русскоязычные респонденты дважды назвали ассоциации, отсылающие к на-

званию аппарата для промывания гайморовых пазух (в основе метод лечения, при 

котором пациент повторяет слог «ку»). 

Единожды дан ответ: кукушка – это местный поезд. См.: кукушка – «неболь-

шой маневровый паровоз (от буквенного обозначения его серии – К.)» [БТСРЯ, 

2008, с. 479]. 

 

Заключение 

 

Итак, проведенное исследование позволяет установить объем и концептное 

содержание бионимов «кукушка» / «хек» в обыденном сознании представителей 

русской и тувинской лингвокультур.  

Обнаруживается ряд характеристик, обусловленных объективными свойства-

ми референта. В концептном содержании бионима «кукушка» выявляются при-

знаки, эксплицированные ассоциациями, которые называют внешние признаки 

птицы (цвет оперения, размер птицы), ее биологические и поведенческие качества 

(гнездовой паразитизм, характерный крик – кукование, место обитания). 

При наличии некоторой типизированности в обозначении внешних и поведен-

ческих свойств кукушки у представителей обеих лингвокультур прослеживаются 

различия в частотности проявления ряда признаков. Респонденты из Тувы «более 
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сведущи» в описании внешних признаков кукушки. Полагаем, что данное обстоя-

тельство связано с географическими особенностями региона, где проживают ту-

винцы. Тува расположена в центральной части Азии, где, помимо таежного, пред-

ставлен пустынно-степной ландшафт. Открытое пространство позволяет человеку 

наблюдать за этой птицей. 

В ответах носителей обоих языков актуализируются символические признаки 

бионима. Исследуемый материал обнаруживает признаки гендерного символизма, 

основанного на восприятии кукушки как птицы, стереотипно воплощающей  

женское начало. Свидетельство тому – многочисленные ассоциации, которые 

возникают на базе метафорической номинации женщины (или девушки) как без-

ответственной матери, женщины, отличающейся глупостью, ветреностью, рассе-

янностью и пр. Однако гендерный символизм (в целом персонификация кукушки) 

в большей мере характерен для представителей русской лингвокультуры. В их 

обыденном представлении кукушка является воплощением ряда худших челове-

ческих качеств: глупости, безответственности, лености, склонности к бесцельно-

му времяпровождению. Русскоязычные информанты более разнообразны в оце-

ночно-символической характеристике птицы. 

В концептном содержании бионима «кукушка» представлен признак «одино-

чество». Возникает некоторое противоречие в восприятии данной птицы (связан-

ное с биологическим поведением кукушки): кукушка – птица, являющаяся симво-

лом одиночества, стремится к изоляции от птичьего сообщества и вместе с тем 

громким надоедливым криком (кукованием) заявляет о себе. 

В ответах русскоязычных респондентов прослеживается полисемия исследуе-

мого слова. Помимо бионимического значения «птица» и значения «мать, бро-

сившая своих детей» (зафиксированных и в ответах тувинцев), здесь выявлены 

значения «голова» (жарг.), «маневровый поезд», «аппарат для промывания гаймо-

ровых пазух» (хотя ассоциации подобного рода не столь частотны). Националь-

ный колорит бионима «кукушка» поддерживается ассоциациями, отсылающими  

к особому виду настенных часов (часы с кукушкой). 

Идиоэтническая специфика бионима «кукушка», прослеживаемая в ответах 

респондентов из Тувы, сопрягается с символическим восприятием данной птицы 

как предвестницы теплого времени года. Подобное восприятие кукушки, ее вклю-

ченность в обыденное представление тувинцев о природных ритмах наполняется 

особым этнокультурным смыслом. 

В концептном содержании исследуемого бионима выявляется мифологиче-

ский компонент, преимущественно в русскоязычном материале. В обыденном 

представлении русского человека и тувинца кукушка наделена пророческим да-

ром: кукушка своим кукованием предсказывает продолжительность жизни чело-

века. 

Концептное содержание бионима «кукушка» обнаруживает амбивалентное 

восприятие данной птицы в русской и тувинской лингвокультурах: с одной сто-

роны, наблюдается негативно оценочное восприятие кукушки (что связано с осо-

бенностями биологического поведения этой птицы как гнездового паразита), эта 

птица становится символическим воплощением ряда человеческих пороков (глу-

пости, безответственности, рассеянности, жестокости); с другой стороны, осуще-

ствляется сакрализация данного образа: кукушка мифологически наделяется про-

роческим даром, связанным с ее способностью предсказывать своим характерным 

криком продолжительность человеческой жизни (гадание по кукованию) и пред-

возвещать приход теплого времени года. 
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