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Казанский Н.Н. О происхождении выражения «писать как курица лапой» 

Н. Н. КАЗАНСКИй
Институт лингвистических исследований РАН,

Санкт-Петербург, Россия

О происхождении выражения 
«писать как курица лапой»

В	статье	предлагается	видеть	источник	русского	фразеологизма	«писать	
как	курица	лапой»	в	тексте	Плавта	(Plaut,	Pseud.	25	sq.).

Ключевые слова:	русская	фразеология;	фразеологизм	«писать	как	кури-
ца	лапой».

On the Origin of the Russian idiom “Pisat’ kak kuritsa lapoj”  
(lit. ‘to write as a hen with its leg’)

Nikolai	N.	Kazansky	(Institute	for	Linguistic	Studies,	Russian	Academy	of	
Sciences,	St.	Petersburg,	Russia)

The	paper	 argues	 that	 the	 source	of	 the	Russian	 idiom	“pisat’	 kak	kuritsa	
lapoj”	—	‘to	scrawl,	to	scribble’	could	be	found	in	Plautus’	text	(Pseud.	25	sq.).

Keywords:	Russian	phraseology;	Russian	idiom	“pisat’	kak	kuritsa	lapoj”	—	
‘to	scrawl,	to	scribble’.

Данная	 заметка	 представляет	 собой	 небольшой	 этюд,	 посвящен-
ный	выражению,	недостаточно	прокомментированному	специалиста-
ми	в	области	русской	фразеологии	и	которое,	как	мне	кажется,	может	
быть	 возведено	 к	 латинскому	 источнику.	 Речь	 пойдет	 о	 выражении	
«писать	как	курица	лапой»1,	которое	регулярно	применяется	к	челове-
ку,	обладающему	плохим	почерком.	Это	выражение	отмечено	в	слова-
рях,	 начиная	 со	 словаря	Даля,	 у	 которого	 оно	имеет	несколько	иной	
вид:	 «Письмо,	 словно	 куры	 набродили»	 [Даль	 1865:	 828].	Вообще	 в	
русской	литературе	не	так	много	случаев	описания	мучений,	которые	

1	 В	том	числе	используемое	на	Радио	России	в	названии	детской	передачи.	По-
пытки	толкования,	последнее	время	предлагавшиеся	даже	серьезными	лингвистами,	
не	 в	 полной	 мере	 учитывают	 историю	 бытования	 фразеологизма.	 Так,	 Д.Б.	 Гудков	
дает	 следующий	 «культурологический	 комментарий:	 Образ	 фразеол.	 соотносится	 с	
зооморф	ным	кодом	культуры,	т.	е.	с	совокупностью	имен	животных,	выступающих	как	
носители	приписываемых	им	культурой	качеств,	что	придает	этим	именам	роль	знаков	
“языка”	культуры.	В	этом	коде	курица	связывается	со	стереотипным	представлением	
о	 глупом,	неловком	существе,	 совершающем	нелепые	поступки	 [см.	 комментарий	к	
КУРАМ	НА	СМЕХ	и	к	КУРИНЫЕ	МОЗГИ;	ср.	также	фразеол.	мокрая	(слепая)	кури-
ца].	В	образе	фразеол.	лапа	как	часть	тела	животного	противопоставлена	человеческой	
руке;	лапа,	в	отличие	от	руки,	не	приспособлена	для	выполнения	действий,	требующих	
точности	и	аккуратности.	Фразеол.	в	целом	выполняет	роль	эталона	очень	плохого	или	
неразборчивого	почерка»	(URL:	http://phrase_dictionary.academic.ru/1042/).
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испытывает	пишущий	при	письме.	Тем	не	менее	такого	рода	описания	
встречаются,	например	в	пятом	письме	А.Н.	Энгельгардта:	«Из	25	че-
ловек,	живущих	в	настоящее	время	в	Батищеве,	грамоте	знает	только	
один	 Савельич,	 да	 и	 то	 плохо.	 “Тихо	 очень	 он	 пишет,	 —	 говорит	
Иван,	—	примеряется,	примеряется,	а	потом	вдруг	письнет,	ан	настоя-
щее	и	не	 выписалось,	 замарает	и	 опять	налаживается	—	тоска	даже	
возьмет”»	[Энгельгардт	1999].	Не	менее	показательно	для	современно-
го	русского	употребления	запись	в	воспоминаниях	Н.Е.	Горбаневской:	
«Единственное,	мне	приходилось	заниматься	чистописанием.	Писала	я	
как	курица	лапой	—	грамотно,	но	жутко.	И	со	мной	занялась	учитель-
ница	и	научила	хорошо	писать.	Так	что	с	тех	пор	пишу	хорошо	—	не	
так	хорошо,	как	мама,	у	мамы	выработанный	почерк	еще	с	гимназии»	
[Улицкая	2014:	37].

В	1890	г.	в	рассказе	Лескова	«Полунощники»	встречается	уже	про-
изводное	от	фразеологического	оборота	наречие	куриляпкою:	«“Из-
вольте,	но	только	напишите	приветственное	письмо	от	себя	и	от	Нико-
лая	Ивановича,	как	от	выдающегося	члена	фамилии,	чтобы	мне	было	с	
чем	приехать	приглашать.	Без	 этого	немыслимо”.	Они согласились, 
но только вышло затруднение, кто это письмо напишет, потому что 
старухи пишут куриляпкою	и	своего	руки	подчерка	совестятся,	а	у	
меня	те,	ша	и	та,	те	всегда	в	один	вид	сливаются,	и	в	другой	раз	смыс-
ла	не	выходит.	Да	и	не	знаем,	как	ему	надо	подписывать:	просто	его	
высокопреподобию	 или	 высокооберпреподобию.	 Вздумали:	 позовем	
Клавдиньку,	—	она	больше	всех	катехизис	учила	и	должна	все	формы	
духовного	обращения	знать»	[выделено	мной.	—	Н. К.][Лесков	1958:	
гл.	6].	

Из	 русских	 писателей,	 пожалуй,	 более	 всех	 занимался	 осмысле-
нием	своего	почерка	и	вообще	отражением	текста	на	бумаге	А.М.	Ре-
мизов	[Ремизов	2000].	В	разделе	«Каллиграфия»	Ремизов	пишет:	«На-
чертание	слов	может	быть	понятно	и	непонятно,	можно	иметь	нераз-
борчивый	почерк	или	ясный	и	отчетливый,	можно	писать	ровно	и	твер-
до	или	«куроляпкой»	и	стесняться	своего	почерка,	но	это	никаким	бо-
ком	к	искусству	писать	буквы,	слова,	фразы,	и	как	расположить	их	на	
странице».	В	разделе	этой	же	книги	«Куроляпка»	он	замечает:	«Самая	
материя	моего	 письма,	 должен	признаться,	 самая	 чистейшая	 лесков-
ская	«куроляпка»	из	«Полунощников»;	черновые	мои	записи,	особенно	
те	—	глубокою	ночью	—	самому	мне	разобрать	редко	удается,	и	только	
по	догадке»2.

2	 О	связи	такой	записи	с	состоянием	сна	см.:	[Цивьян	1996:	696].
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Характерно,	что	в	русской	традиции,	насколько	об	этом	позволяют	
судить	собранные	материалы,	«писать	как	курица	лапой»	появляется	
ближе	ко	второй	половине	XIX	века.	Можно	предполагать,	что	подоб-
ное	выражение	восходит	к	какому-то	литературному	тексту,	получив-
шему	определенную	известность.

Сопоставление	данного	русского	выражения	с	тем,	что	представле-
но	в	других	традициях,	показывает	достаточно	сильные	отличия,	если	
не	считать	литовский	фразеологизм	kaĩp	vištà	su	kója,	для	которого	ака-
демический	словарь	литовского	языка	[LKŽ	s.v.]	указывает	употребле-
ние	как	с	глаголом	«писать»,	так	и	с	глаголом	«делать»	(ką padaryti,	ppr.	
parašyti),	 что	 соответствует	 скорее	 русскому	 «делать	 левой	 но-
гой».	Нельзя	полностью	исключить	возможность	того,	что	литовское	
выражение	может	восходить	к	русскому	фразеологизму.	В	других	язы-
ковых	традициях	соотношение	внутренней	формы	с	русским	выраже-
нием	значительно	менее	очевидно,	хотя	при	этом	в	голландском	языке	
мы	 обнаружим	 петуха (gij maakt hanepooten).	 В	 немецкой	 традиции	
«куриной	лапе»	будет	соответствовать	«воронья	лапа»	(Krähenfüsse)3,	а	
во	французской	—	«мушиные	лапы»	(pied (patte) de mouches).	Прямого	
заимствования	из	языков	Европы	XIX	в.,	как	можно	видеть,	предпола-
гать	не	приходится.

В	 латинской	 традиции	 однако	 встречается	 упоминание	 именно	
«писать	как	курица	лапой»	в	«Псевдоле»	Плавта	(25	сл.):

Ps.	 Has	quidem	pol	credo	nisi	Sibulla	legerit,
	 interpretari	álium	posse	neminem.
Cal.	 Cur	inclementer	dicis	lepidis	litteris
	 lepidis	tabellis	lepida	conscriptis	manu?
Ps. An, opsecro hercle, habent quas gallinae manus?
 nam has quidem gallina scripsit. 

Псевдол  Да,	если	не	прочтет	Сивилла	этого,
	 	 Никто	другой	понять	не	в	состоянии.
Калидор Невежа!	Миленькие	буквы!	Милое
	 	 Письмо!	Рукою	милою	написано!
Псевдол  Скажи,	однако,	руки	разве	есть	у	кур?
	 	 Тут	курица	писала4.

3	 В	 основе	 лежит	 Krähen	 ‘ворона’,	 но	 само	 выражение	 обозначает	 не	 только	
каракули,	но	и	‘гусиные	лапки’	(морщины	у	глаз).

4	 Перевод	с	латинского	А.	Артюшкова	[Плавт	1997].
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Псевдол	утверждает,	что	письмо	писала	курица	лапой5,	что	в	доста-
точной	 мере	 соответствует	 курсивному	 латинскому	 письму,	 образцы	
которого	 дошли	до	 нас	 в	 виде	 оригиналов,	 датируемых	двумя-тремя	
веками	позже.	Следует	специально	подчеркнуть,	что	ни	почерк	XVIII–
XIX	вв.,	ни	русская	скоропись	не	дают	впечатления	отпечатков	птичь-
ей	 лапы,	 в	 отличие	 от	 скорописи	 римского	 времени,	 известной	 нам,	
например,	 по	 надписям	на	 стенах	 в	Помпеях.	Эти	материалы	на	 не-
сколько	сот	лет	позже,	чем	то,	что	описывал	Плавт,	но	можно	не	сомне-
ваться,	 что	 в	 своем	 тексте	 он	 имел	 в	 виду	 именно	 римский	 курсив	
[Cagnat	1914]:

Еще	более	отчетливо	это	сходство	показывают	образцы	письма	из	
Виндоланды,	где	в	70-х	годах	прошлого	века	была	обнаружена	перепи-
ска	жителей	военного	гарнизона	в	районе	Адрианова	вала	 [Bowman,	
Thomas	1974:	no.	47;	1983;	1994;	2003;	Bowman,	Thomas,	Tomlin	2010:	
187–224]	на	границе	Англии	и	Шотландии.	В	2009	году	римским	образ-
цам	письма	посвятила	специальное	исследование	Е.В.	Антонец	[Анто-
нец	2009:	205–207].	Приведем	один	пример	из	ее	книги,	который	еще	

5	 Некоторая	часть	сопоставлений	с	другими	традициями	приводится	уже	в	ком-
ментированном	издании	Лоренца	[Lorenz	1876:	78].
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более	наглядно	демонстрирует	сходство	этого	типа	письма	с	отпечатка-
ми	куриных	лап.	Разворот	вощеных	табличек	банкира	Луция	Цицилия	
Юкунда	датируется	57	годом	н.	э.

Серьезным	возражением	против	того,	чтобы	видеть	в	тексте	Плавта	
источник	русского	фразеологического	выражения	могло	бы	служить	то	
обстоятельство,	что	русские	переводы	Плавта	появляются	только	в	на-
чале	ХХ	века	(«Близнецы»	в	пер.	С.	Э.	Радлова	—	в	1915	г.	и	полное	
собрание	комедий	в	пер.	Артюшкова	в	1937).	Постановки	пьес	Плавта	
в	русских	театрах	в	XIX	веке	отсутствуют,	однако	следует	иметь	в	виду,	
что	Плавта	в	России	ставили	на	латинском	языке.	Благодаря	любезно-
сти	А.И.	Любжина	у	меня	есть	возможность	процитировать	газету	«Се-
верная	пчела»	за	3	января	1825	г.	№	2:	«По	распоряжению	Президента	
Императорской	медико-хирургической	академии	г.	тайного	советника	
Я.В.	Виллие,	усердного	любителя	классической	литературы,	посвяща-
ется	в	оной	один	день	римской	Талии,	музе	Плавта	и	Теренция.	В	про-
шедший	понедельник	29	декабря	студенты	представляли	«Амфитрио-
на»	 в	 присутствии	 г.	 управляющего	Министерством	 внутренних	 дел	
действительного	 тайного	 советника	В.С.	Ланского,	 гг.	 тайных	 совет-
ников	М.М.	Сперанского,	А.Н.	Оленина	и	графа	Д.И.	Хвостова,	князя	
А.А.	Шаховского	 и	 других	 любителей	и	 знатоков	 древней	 словесно-
сти...».

Прямого	указания	на	постановку	«Псевдола»	мне	обнаружить	не	
удалось,	однако	латинские	постановки	и	общая	начитанность	образо-
ванной	 части	 русского	 общества	 в	 латинской	 литературе	 позволяет	
предполагать,	 что	 в	 конечном	 итоге	 русский	 фразеологизм	 восходит	
именно	к	комедии	Плавта.	Именно	разговорный	характер	данного	фра-
зеологизма	 привел	 к	 появлению	 лесковского	 композита	 куриляпка,	
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еще	сохраняющего	фонетическую	близость	к	фразеологическому	обо-
роту.	Уже	 через	 несколько	 десятилетий	куриляпка приобретает	 вид	
типичного	для	русского	языка	композита	куроляпка.	
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