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Коннотация зоонима «волк» в русских и арабских пословицах  

и поговорках 

 

В статье выявляются коннотативные характеристики зооморфного образа «волк» в 

русских и арабских пословицах и поговорках. Цель данной статьи заключается в выявлении 

особенностей коннотативных параметров с компонентом-зоонимом «волк» в рассматрива-

емых языках. Материал исследования берется из словарей пословиц и поговорок русского 

и арабского языков. Анализы коннотации образа «волк» в обоих языках отображены в со-

держании статьи, что позволяет отражать культурное разнообразие и мировоззрение рус-

ских и арабских народов. В данной статье предлагается систематическое описание 

особенностей коннотативных характеристик образа «волк», что позволяет выявить различ-

ные аспекты их сходства и различия в русских и арабских языковых картинах мира. В ре-

зультате исследования статьи выделены сопоставительные номинации. 
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The connotation of the "wolf" image In Russian  

and Arabic Proverbs and Sayings 

 

The article reveals the connotative characteristics of the zoomorphic image "wolf" In 

Russian and Arabic proverbs and sayIngs. The purpose of this article is to identify the features of 

the connotative parameters with the zoonym component "wolf" In the languages under 

consideration. The research material is taken from the dictionaries of proverbs and sayIngs of the 

Russian and Arabic languages. Analysis of the connotations of the "wolf" image In both studied 

languages are presented In the content of the article, which allows reflectIng the cultural diversity 

and worldview of the Russian and Arab peoples. This article offers a systematic description of the 

features of the connotative characteristics of the "wolf" image, which makes it possible to identify 

various aspects of their similarities and differences In the Russian and Arabic language pictures of 

the world. As a result of the study of the article, comparative nomInations are highlighted. 
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Понятие коннотации – один из наиболее неопределенных лингвистиче-

ских концептов современности. В лингвистике коннотация изучается с разных 

сторон, – психолингвистике [8]; страноведении [9]; стилистике [3], что приво-

дит к разным определениям коннотации в языке. Роль коннотации в процессе 

трансформации значений и импликации смыслов очень показательна, что объ-

ясняет актуальное изучение проблемы коннотации. 

Так, для одних ученых коннотация – это окраска, семантические оттенки, 

которые составляют дополнительное содержание (значение) слова [1]. По мне-

нию других, содержание слова не нужно смешивать с коннотацией [5]. Третьи 

исследователи считали, что коннотация входит в импликацию или ассоциа-

цию. Так, по В. В. Виноградову «коннотация – это потенциальная ассоциатив-

ная энергия слова» [4, с. 62–63]. Поэтому образ коннотации может быть 

представлен в виде внутренней формы слова [12]. 

Самым «узким» толкованием коннотации является ее отождествление с 

интенсификаторами [10]. Самое широкое определение можно встретить в ра-

ботах В. И. Говердовского, который выделял в «коннотативном понятии» не-

сколько уровней, в т. ч. психологический, лингвистический, 

экстралингвистический, в каких проявляются коннотации экспрессивно-оце-

ночного, исторического и культурного типов [6]. 

По существу, спор в лингвистике проходит по двум вопросам: о содержа-

нии понятия коннотации и о её семантической структуре. Прежде чем гово-

рить об этом, следует в первую очередь определиться с понятием лексического 

значения слова и с тем, какое место в нем занимает коннотация. 

Лексическое значение слова в современной лингвистике принято пони-

мать, как некоторое сложное образование, как структуру, что состоит из не-

скольких иерархически связанных между собой субструктур. Это некий 

многослойный комплекс, основными конституантами которого являются «се-

мантика» (информация об обозначаемых словом предметах и явлениях внеш-

ней действительности), «прагматика» (информация об условиях 

коммуникации) и «синтактика» (информация о правилах употребления знака). 

Таким образом, лексическое значение слова – это структурированная це-

лостность входящих в него компонентов, что в своей совокупности отражают 

специфически языковой способ членения действительности. 

Из многочисленных современных теоретических допущений про природу 

лексического значения слова самым близким в контексте нашего исследова-

ния выступает широко известное в современной лингвистике представление 

И. А. Стернина про лексическое значение слова как сложной системе взаимо-

связанных компонентов [11, с. 42]. Поэтому из его теории лексического значе-

ния, нами были вычленены те положения, какие нужны для того, чтобы 

построить модель семантической структуры слова. 
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Так, лексическое значение слова можно выделить на двух уровнях – 

макро- и микроуровне. Каждому из них присущи свои собственные компо-

ненты, т. е. макрокомпоненты и микрокомпоненты, что образуют структуру 

(под последней понимается членимость целого на части и взаимоотношение 

между ними). 

К макрокомпонентам относятся денотативно-сигнификативный и конно-

тативный компоненты лексического значения слова. Каждый из них на следу-

ющем уровне расщепляется на микрокомпоненты, т. е. семы. 

Нужно сказать о том, что коннотации присущ неодинаковый статус в раз-

личных типах лексического значения слова [далее – ЛЗС]. В прямых значениях 

слов коннотация выступает как микрокомпонент ЛЗС, т. е. статус потенциаль-

ной семы. 

Во вторичных значениях слов коннотация выступает как макрокомпонент 

ЛЗС, т. к. соозначивает вместе с денотативным значением слова и расщепля-

ется на коннотативные семы. 

Таким образом, под коннотацией мы понимаем микрокомпонент или мак-

рокомпонент (в зависимости от типа ЛЗС) системного лексического значения 

слова, который сопутствует или соозначает вместе с его денотативным значе-

нием и несет в себе или выражает эмоционально-оценочное отношение гово-

рящего к действительности.  

Анализируя компонентную структуру коннотативного макрокомпонента 

лексического значения слова, куда входят эмотивность, оценочность и экс-

прессивность, нами ВФ рассматривается как ассоциативно-образное основа-

ние для коннотации, т. к. «в экспрессивно окрашенном значении обязательно 

присутствует мотивирующий признак, который чаще всего совпадает с внут-

ренней формой наименования» [12, с. 68]. Отсюда следует, что образный ком-

понент в структуре коннотации – это начальный этап формирования 

коннотативного значения, которым мотивируется, порождается эмотивность и 

оценочность. Экспрессивный компонент – это завершающий, итоговый эле-

мент коннотации. 

С другой стороны нашего исследования, пословицы и поговорки как уст-

ный продукт народного сознания и творчества играют важную роль в сохра-

нение культурно-национального наследия любого языка. Русский язык, как и 

все остальные языки мира, имеет свое богатство, и оно передается из поколе-

ния в поколение.  

Этой ценностью выступают также устойчивые выражения, смысл в какие 

заложен давно и понятен всем: пословицы, поговорки, фразеологизмы. В каж-

дом языке есть свои поговорки, и иногда одна и та же пословица переводится 
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с одного языка на другой, меняя даже персонажей. В последнее время в поли-

тике для описания ситуации в мире или в отдельной стране используется по-

говорка «и волки сыты, и овцы целы». 

Пословица – это некое образное изречение, которое есть законченным по 

смыслу, имеет особый ритм, интонацию, грамматическую структуру, созида-

тельное высказывание, несет в себе мудрость, опыт поколений, передается че-

рез устное народное творчество [18]. Пословицы и поговорки широко 

распространены в речи и действительно применимы ко многим жизненным 

ситуациям. 

Как подчеркнул известный педагог К. Д. Ушинский, в пословице «отра-

зились все стороны жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лесная, об-

щественная; его потребности, привычки, его взгляды на природу, на людей, на 

значения всех явлений жизни» [19]. 

Одним из интересных аспектов в пословицах есть обозначение зооморфиз-

мов, которое более глубокому пониманию смысла, выраженного в пословице. 

Названия животных используются в языковой коммуникации как кон-

кретные символы. То есть образ или повадки определенного животного при-

сваиваются говорящим другому человеку или предметам окружающей 

действительности, и зооним приобретает общепринятый в данной картине 

мира смысл и эмотивные коннотации.  

Лексические единицы, «рожденные» от группы лексики зоонимов пере-

дают определенное чувственное познание мира у того или иного народа. Это 

познание связано с анималистическими и ритуально-мифологическими осо-

бенностями. 

Волки – это одни из самых известных хищников в животном мире. Они 

фигурируют в песнях, легендах и даже в современных фильмах. Хотя серый 

волк является наиболее узнаваемым, существует более 30 различных подви-

дов, которые обитают в северном полушарии. Эти преданные своему делу 

вьючные животные вместе охотятся, бродят и играют вместе, при этом сохра-

няя важную роль в своей местной экосистеме. 

Волк – это хищное млекопитающее семейства псовых. Он гордое, умное 

и в то же время хитрое, опасное и свирепое животное [19, 1986].  

Фразеологическое представление волка в русском и арабском языках во 

многом близко к образу собаки. В обоих языках образ волка амбивалентен, как 

и образ собаки: он связан как с положительными, так и с отрицательными кон-

нотациями. С одной стороны, волк представляется символом гордости, силы и 

бесстрашия. С другой стороны, волк считается алчным, свирепым и коварным 

животным. 
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Согласно Большому толковому словарю русского языке под редакцией 

Кузнецова, образ «волка» в выражении «И хоть волк не воял и муха не бурял» 

олицетворяет человека, который не отреагировал на что-то или не вспомнил о 

ком-либо (о чём-либо) [15, с. 97]. В то же самом словаре поговорка «когда волк 

будет овциой, медведь стадоводником» используется для выражения невоз-

можности совершения определенного действия, и поговорка «пожалел волк 

кобылу» говорится о человеке, неспособном пожалеть кого-либо и не умеет 

сжалиться над кем-либо [15, с. 97]. 

В то же самом словаре «от волка бежал (ушёл), на медведя попал» гово-

рится о человеке, пытавшемся избежать неприятностей, но попавшем в еще 

более сложное, неприятное положение и поговорка «ставить (поставить) 

волка в пастухи» [15, с. 98], используется в качестве иронического высказыва-

ния, когда допускать кого-либо туда, где он может навредить и поживиться. 

Это поговорка похожа на арабскую пословицу ظلم غنمه من جعل الذئب راعيا 

букв. «тот, кто делает волка пастухом, угнетает (убивает) его овец» 

[13, с. 302]., Это означает, что человек, который выбирает неквалифицирован-

ного человека и дает ему полномочия управлять другими (например, в компа-

нии), наносит большой вред работодателям и самой работе, 

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузне-

цова указано: пословица «как волка ни корми, всё в лес смотрит» означает, 

что каждый стремится в свою среду, где ему удобно; и говорится о неблаго-

дарном человеке, который оставит или предаст при первой возможности и по-

словица: «отольются волку овечьи слёзки» говорится как угроза, 

предостережение обидчику или утешение обиженному. 

 За принесённое кому-то зло, обиду со временем неизбежно наступит рас-

плата, и пословица: «И волки сыты, и овцы целы» означает, что удобно, вы-

годно для обеих сторон (о положении, которое создается в результате 

стремления угодить людям с различными взглядами, интересами и т. п., и по-

говорка, это пословица вспоминают в тех случаях, когда удаётся примирить 

интересы двух заинтересованных сторон.  

«Тамбовский волк тебе товарищ», говорится о человеке, недостойном 

кого-либо, кому он набивается в товарищи и указывает, что говоривший даёт 

понять, что не считает собеседника товарищем [16, с. 146]. 

Еще рассмотрим в словаре «Пословицы и поговорки русского народа 

Даля»: «с волками жить- по волчьи выть» [17, с. 240], означает, тот, кто живет 

в питомнике с волками и трудными по характерам людям, должен выть, чтобы 

защищать свои интересы и дела. Эта пословица похож на арабскую пословица 

 букв. «Будь волком, чтобы волк тебя не съел» [21], и в том تذئب حتى لا تاكلك الذئاب
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же самом словаре «не ставь неприятеля овцою, ставь его волком» [17, с. 255], 

в смысле того, что среди врагов, чаще всего опасаться самого маленького, дру-

гими словами, в большой опасности смог спастись тот, Кто погибает от малей-

шего дела. [17, с. 400], «сколько волка ни корми, он в лес смотрит» [17, с. 435], 

означает, что очень трудно изменить привычки и поведение любого чело-

века, например, глупо доверять волку защищать стадо, потому что он при-

вык убить его. 

Древние арабы жили в суровых условиях из-за природы пустыни и войн, 

развернувшихся в те периоды, поэтому их самыми известными принципами 

были рыцарство и физическая сила, и в качестве почетной аналогии они назы-

вали своих храбрых волков в качестве метафоры. за их силу и чрезвычайную 

мощь. Аль-Джахиз в «Книге Животных» и среди качеств, упомянутых волком, 

является преувеличенная храбрость, сильная сила и скорость, в дополнение к 

диете, он не принимает свои запреты, как остальные животные [1]. Ему доста-

точно этого, но он скорее убивает все, что может убить, от остальной части 

стада, не съедая ничего. 

В словаре арабских пословиц и поговорок Джамхарит Аль-Амсал упоми-

нается единица: الذئب من أبخث букв. «он подлее волка» используется в знаке силь-

ной злокачественности человека при общении с другими [14, с. 438], но в 

бумажной энциклопедии арабских пословиц Муджам Аль-Амсал Абу Аль-

фвда Аль-Мидани указана единица حذر مثل الذئبбукв. «он осторожен как волк», 

это говорится, когда человек проявляет особую осторожность и бдительность 

в деле и стал похож на спящий волк в лесу, один глаз которого открыт во из-

бежании врагов и отслеживании жертв [14, с. 427].  

В описании волчицы тоже в «Книге Животных» Аль-Джахиза упомина-

ется в отношении женщины единица: حمقاء مثل الذئبة букв. «она дура как вол-

чица», это описание пришло из-за того, что волчица кормит грудью 

детенышей гиен и оставляет детенышей [1, т. 1. с. 129], и это то что подтвер-

ждается в многотомной арабской книге Айон Аль-Ахбар Аль-Даинори, в ко-

торой указана пословица إذا ماتت الضبعة اعتنت الذئبة بصغارها букв. «Если гиена 

погибает, волк заботится о ее детеныше» [7, т. 2. с. 93]. 

Стоит отметит, также что, в результате тесного проявления образа волка 

в жизни древних арабов, появились еще пословицы, которые выражают такое 

отношение, такие как пословица شبعة من ذيب عن مية طبيب букв. «Лучше съесть 

мясо волка, чем посетить сотню врачей», пословица تذئب حتى لا تاكلك الذئاب букв. 

«Будь волком, чтобы волк тебя не съесть» [22]. 

Эта пословица проистекает из мифа: в прошлом группы жителей пустыни 

на Аравийском полуострове убивали волка, чтобы исцелить, съев его мясо. 
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Они утверждают, что, если человек съест сердце волка или кусок мяса, он бу-

дет излечен от его болезней.  

Еще пословица الذئب ما يأكل ذراعهбукв. «Волк не ест свою руку (то есть дру-

гой волк)». Эта пословица означает, что дорогой человек не поддается давле-

нию невзгод, которое может подтолкнуть его к отказу от своих принципов, 

особенно если его уступка нанесет вред его родственникам и друзьям [23].  

И так проанализировав коннотативные компоненты образа «волк» в рус-

ских и арабских пословицах и поговорках, можно выделить следующие харак-

теристики: в вышеупомянутых русских пословицах и поговорках образ волка 

олицетворяет следующее:  

1) человека, который имеет пассивный характер (не реагирует ни на дей-

ствие, ни на человека); 

2) не милосердного человека (не способного даже пожалеть свою 

жертву); 

3) невезучего (всегда в трудности живёт); 

4) неблагородного человека, вредного человека (вызывает вред везде, где 

он находится); 

5) одинокого и сильного человека. 

Но и в арабских пословицах и поговорках волк характеризует образ под-

лого человека, злого и не доверенного, осторожного и бдительного. Или глу-

пую женщину (о волчице). Также того, кто бдит обычаи и проч. 

Таким образом образ «волк» и его коннотация в русских и арабских по-

словицах и поговорках, связанная с оценкой характера и поведения, и внут-

ренних качества человека, что представлены в пословицах и поговорках, не 

всегда совпадают. Можно сказать, что зооморфный образ «волк» отражают в 

основном негативные качества человека (исключая черты сильного и принци-

пиального человека).  

Нейтральность оценки образа «волка» в русском и арабском языках очень 

ограничена. По итогам проведенного анализа пословиц и поговорок в обеих 

языках, можно сказать, что носители обеих культур, в значительной степени 

воспринимают образ «волк» по основным особенностям поведения и внутрен-

них качеств, которые успешно переносятся на человека для обоих языков. 

Волк в русских пословицах и поговорках в основном описывают те или 

иные свойства и качества человека, усиливая экспрессивность и подчеркивая 

предубеждение и неприятельское отношение, нравоучение. В воспринимается 

как символ коварства, жестокости, зла и силы. 

В арабских пословицах и поговорках образ «волк» описывает внешние и 

внутренние качества человека и несёт, в первую очередь, как и в отрицатель-

ную коннотацию. 
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