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В последние десятилетия в лингвистике на-
блюдается возрастающий научный интерес к изу-
чению языковых особенностей медиатекста. Дан-
ная заинтересованность обусловлена стремитель-
ным развитием социума, появлением информа-
ционного общества, расширением медийного 
пространства, которое влияет на сознание и мыш-
ление людей, на их язык и культуру. «Человек ме-
дийный» становится ключевым потребителем са-
мой разнообразной информации, и от того, как эта 
информация будет подана, напрямую будет зави-
сеть ее прагматический эффект, а значит, то, каким 
манипулятивным потенциалом она обладает, на 
кого и в какой степени может воздействовать. 

Современные социополитические реалии оп-
ределяют активное использование образных 
средств, моделирующих пространство актуальных 
медиатекстов. Ассоциирование определенных по-
литических субъектов с нетипичными образами, 
наделение их устойчивыми характеристиками яв-
ляется одним из признаков языка политических 
СМИ, моделирует образ тех или иных политиче-
ских лидеров, партий, государств как в России, так 
и за ее пределами.  

Рассуждая о специфике медиатекстов в со-
временном социальном и культурном пространст-
ве, А.П. Чудинов выделяет их ключевые характе-
ристики. Так, по мнению исследователя, для меди-
апространства начала XXI века существенными 
являются следующие признаки и особенности: 
«…мультидисциплинарность (использование ме-
тодологий различных наук), антропоцентризм (че-
ловек, языковая личность становится точкой от-
счета для исследования языковых явлений), экс-
пансионизм (тенденция к расширению области 

лингвистических знаний), функционализм (изуче-
ние языка в действии, в дискурсе, при реализации 
им своих функций) и экспланаторность (стремле-
ние не просто описать факты, но и дать им объяс-
нение)» [12, с. 6]. 

Целью предлагаемой статьи является ком-
плексное изучение метафорического потенциала 
языковой единицы волк в русскоязычном медиа-
дискурсе. Материалом исследования послужили 
тексты электронных СМИ, а также публичные ре-
чи политиков и аналитических обозревателей 
за 2012–2022 гг. 

Анализ материала различных лексикографи-
ческих источников с целью выявления лексико-
семантических вариантов лексемы волк позволил 
сделать следующие обобщения. Во всех проанали-
зированных словарных статьях фиксируется одно 
денотативное значение исследуемой лексемы, в 
частности, содержится характеристика биологиче-
ских особенностей волка («дикое хищное животное 
семейства псовых»), дополненная в некоторых слу-
чаях отличительными внешними признаками жи-
вотного («серой окраски», «родственное собаке)».  

Коннотативные различия, представленные в 
толковых словарях, выявляются с опорой на за-
фиксированные в лексикографических источниках 
лексико-семантические варианты исследуемой 
единицы. Так, в «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» В.И. Даля мы обнаружили сле-
дующий лексико-семантический вариант лексемы 
волк: «человек угрюмый, нелюдим» [4, с. 37]. 
Сходная интерпретация находит отражение и в 
«Толковом словаре русского языка» под редакци-
ей Д.Н. Ушакова, где переносное значение данной 
лексемы определено как «угрюмый, недоброжела-
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тельный человек» [11, с. 37]. Второе значение бо-
лее широко представлено и фиксируется в «Боль-
шом толковом словаре русского языка» под редак-
цией С.А. Кузнецова: «Волк, разг. о человеке, ис-
кушенном в каком-либо деле, много испытавшем, 
опытном, привыкшем к невзгодам, опасностям» [7, 
с. 58]. В «Новом словаре русского языка. Толково-
словообразовательном» Т.Ф. Ефремовой представ-
лено похожее переносное значение «Волк, м. разг. 
Тот, кто много испытал, привык к невзгодам, опас-
ностям, искушен в каком-л. деле» [6]. В «Словаре 
русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой находим 
аналогичное значение: «2. Разг. О человеке, иску-
шѐнном в каком-либо деле, много испытавшем, 
привыкшем к невзгодам, опасностям» [5, с. 119].  

Таким образом, оценочный компонент служит 
сопутствующим средством репрезентации образа 
волка, возникающего в сознании представителей 
русской лингвокультуры. Именно социально-
культурные ассоциации ложатся в основу устой-
чивых конструкций с компонентом-зоономимом, 
так как люди чаще всего ассоциируют свое пове-
дение, черты характера, внешность, чувства с тем, 
что их может окружать или находиться рядом.  

Доминирование негативных характеристик 
при моделировании образа политического субъек-
та определяет частотность реализации образа вол-

ка, который в народном творчестве и фразеологии 
наделен преимущественно отрицательными каче-
ствами.  

Так, в работе А.В. Алексеева отмечается, что 
«культурная значимость лексемы волк «коварство, 
обман» является универсалией всего европейского 
культурного пространства». Данный вывод следует 
из анализа более 400 фразеологических единиц 
с указанием на волка в том или ином качестве [1, 
с. 114].   

Анализируя ассоциативно-прагматический 
потенциал библеизмов-зоонимов, Н.А. Сегал под-
черкивает, что «ассоциативный потенциал зоони-
мичных образов не определяется как признак 
именно современной эпохи, а относится к глубо-
кой древности» [10, с. 142]. Ученый приходит к 
выводу, что «на начальном этапе развития христи-
анства с образом волка связывались негативные 
характеристики, присущие наиболее деструктив-
ным лицам и персонажам. Данный факт и опреде-
ляет широту использования образа волка и устой-
чивую негативную коннотацию при функциониро-
вании данной единицы в контекстах» [10, с. 142].  

Сравнивая особенности функционирования 
зоонима волк в русской и турецкой фразеологии, 
О. Бичер приходит к выводу, что метафорический 
потенциал лексемы волк в русской и турецкой 
фразеологии имеет большое расхождение и конно-
тативный фон. По мнению исследователя, «в ту-
рецком фольклоре волк символизирует свирепость 
и жестокость, что способствовало соотносить об-
раз волка с храбростью и победой над врагами» [3, 
с. 154]. При этом очевидным представляется факт, 
что в русской языковой картине мира волк описы-
вается как существо нелюдимое и опытное, 

а в пословицах отмечается, в первую очередь, 
хищная природа этого животного, «стадный» ин-
стинкт, возможная жестокость по отношению к 
тем, кто не является близким по духу и ценност-
ным установкам. Этот тезис подтверждается кон-
текстами из СМИ, где подчерчивается денотатив-
ный компонент ‘отнесенность к стае’, ‘хищная 
природа’ с негативной коннотацией: «Волчья 

стая»: журналист объяснил, почему ближайшее 
окружение Путина становится опасно для него 
(https://news. myseldon.com, 25.01.2021). Денота-
тивный компонент ‘отнесенность к стае’ не всегда 
имеет негативную коннотацию, может обозначать 
вожака, лидера, ведущего за собой: «Волчья 

стая» Тимошенко: Силовая структура «Бать-
кивщины» готова к выборам (Украина.ру, 
10.08.2018).  

Интересным языковым фактом представляет-
ся языковая игра, которая строится на использова-
нии фамилии судьи Павла Вовка, отдыхающего в 
компании: «Волчья стая»: Журналисты показали, 
с кем отдыхал в ресторане судья Павел Вовк 
(Главк, 05.10.2021).  

Анализ текстового материала позволил сде-
лать вывод о том, что наряду с фамилиями пред-
метом языковой игры может послужить название 
внедорожника «Волк»: Свирепый «Волк»: в Рос-
сии возродили проект тяжелого внедорожника 
(Око планеты, 02.08.2018); название тактики веде-
ния военной операции: Как «волчья стая» Поро-
шенко угодила в капкан (Первый русский, 
27.11.2018). В контексте отмечается, что речь о 
тактике под названием «волчья стая», которую 
использовали немецкие подводные лодки в годы 
Второй мировой войны и которая сейчас применя-
ется для атаки одного вражеского судна (стороже-
вого либо даже фрегата).  

Нередкими в текстах СМИ являются контек-
сты, в которых лексема «капкан» служит инстру-
ментом для метафорического переноса, так как 
известно, что на волка охотятся посредством кап-
канов: Зеленский попал в капкан, пообещав раз-
дать всем украинцам десятки миллиардов (Анти-
майдан, 20.11.2012); Global Times: Байден попал в 

капкан из-за оказания военной помощи Украине 
(Экономика сегодня, 02.05.2022) и мн. др. 

Как справедливо утверждают М.П. Алексеева, 
Е.Г. Басалаева: «Анализ лексем, вовлекаемых в 
зону анималистических номинаций, позволяет го-
ворить о ряде особенностей, лежащих в основе 
наименования и отражающих своеобразие антич-
ного мировидения, которое особенно ярко прояв-
ляется в тех случаях, когда зооним сохраняет 
внутреннюю форму, «объясняющую» механизм 
формирования имени» [2, с. 27]. 

Анализ актуального медиапространства по-
зволяет сделать вывод о том, что на уровне вто-
ричной номинации языковая единица волк реали-
зуется преимущественно в составе устойчивых 
конструкций, закрепленных в языковом сознании 
носителей русской лингвокультуры. Обратимся к 
анализу наиболее интересных языковых фактов.  

https://news/
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Фразеологизм «волк в овечьей шкуре» – чело-
век, прикрывающий свои дурные намерения, дей-
ствия маской добродетели; лицемер [9, с. 76]. 
В текстах СМИ находит отражение данное значе-
ние в целом и отдельные интегральные семы, так 
как политики подчѐркивают ‘дурные намерения 
своих оппонентов’: Зеленский сравнил Порошенко 
с «волком в овечьей шкуре» (https://www.rbc.ru, 
19.04.2019); Барак Обама: волк в овечьей шкуре 
(https://rosinform.ru, 03.07.2013); политические 
объединения ‘утрачивают к нему доверие, а поли-
тик – поддержку’: «Волк в овечьей шкуре»: в ЕС 
начали критиковать Порошенко (https://news2.ru, 
14.02.2017); «Волк в овечьей шкуре»: чем Киеву не 
угодил Лукашенко (Око планеты, 06.11.2018); ‘ли-
цемерие’: Саакашвили назвал Порошенко «волком 

в овечьей шкуре» (https://nesekretno-net.mirtesen.ru, 
18.06.2019); «Волком в овечьей шкуре» стал Мак-
рон ради поддержки в Ассамблее – Sud Ouest 
(Красная весна, 16.05.2022); ‘маску добродетели’: 
Владимир Зеленский, которого до выборов назы-
вали «котом в мешке», после избрания на пост 
президента Украины проявил свою натуру и ока-
зался «волком в овечьей шкуре» (Конт, 
12.08.2020); Вакаров оказался волком в овечьей 

шкуре: Соловьѐву пора фильтровать гостей 
(https://mpsh.ru, 29.11.2022).  

На уровне вторичной номинации в политиче-
ских медиатекстах зооним волк употребляется в 
трансформированной устойчивой конструкции с 
заменой номинативного компонента: Трамп в 

овечьей шкуре (Наш Техас, 22.11. 2016); Поро-

шенко в овечьей шкуре: «Там тоже наши граж-
дане…» [О «театральном» действии экс-
президента Украины, когда он покинул стол пере-
говоров с ФРГ из-за обострения обстановки в До-
нецке – Т.Л., Т.Б.] (https://park72.ru, 05.02.2017); 
Иноагенты Пентагона в овечьей шкуре (Дзен, 
01.07.2021). 

Зачастую в текстах СМИ фразеологизм может 
становиться элементом языковой игры, связанной 
с наименованием турецкой молодежной организа-
ции националистов «Серые волки»: Турецкий волк 

в овечьей шкуре метит территорию (Фишки, 
05.11.2020). В данном контексте речь о террори-
стических действиях данной организации и оск-
вернении памятника.  

Интерес вызывает замещение зоонима волк на 
зоонимы из этой же лексико-семантической груп-
пы – шакал, гиена, что придает высказыванию 
дополнительный оттенок значения и саркастиче-
скую окраску, суть которой поясняется в самом 
контексте: Евросоюз оказался волком в овечьей 

шкуре. Правильнее даже сказать, не волком, 
а шакалом, ибо до уровня волка у ЕС не хватает 
политической субъектности. ЕС долго притво-
рялся, а теперь показал своѐ истинное лицо 
(https://russtrat.ru, 23.05.2022); Польша. Европей-
ская гиена в овечьей шкуре. Как гиена, которая 
готова броситься хоть на льва вопреки инстинк-
ту самосохранения, но в угоду своей натуре (Аль-
тернатива, 29.11.2021).  

Обращает на себя внимание варьирование 
лексико-грамматических особенностей лексемы 
волк в составе фразеологических сочетаний, на-
пример, использование в текстах СМИ множест-
венного числа: «Волки в овечьих шкурах» – семья 
олигархов Тимошенко. Расследование 
(https://nacburo.livejournal.com, 21.01.2013); «Вол-

ки в овечьей шкуре». Азаров призывает украинцев 
не верить предвыборному «пацифизму» «слуг на-
рода» (Антифашист, 31.08.2020); замещение муж-
ского рода женским: Юлия Тимошенко – волчица в 

овечьей шкуре, преступные истории восхождения 
на трон (ЖЖ, 01.05.2014); Поэтому кто поверит 
этой волчице в овечьей шкуре [депутат Кыргыз-
стана Ширин Айтматова – Т.Л., Т.Б.], да и кому 
надо устраивать политическую охоту на нее? 
(https://news.myseldon.com, 24.12.2019).  

Интересным представляется контекст, в кото-
ром содержится указание на род деятельности с 
дополнительной семантикой «охота» на мужчин: 
Лолита Милявская: поп-волчица в овечьей шкуре 
(Виперсон, 12.12.2020). Либо подчеркивается осо-
бенность политического стиля: Бывшая советница 
многолетнего канцлера Германии Гельмута Коля 
(Helmut Kohl) в своей новой книге «Крѐстная 
мать. Как Ангела Меркель перестраивает Герма-
нию» упрекнула Меркель в беспринципности и на-
звала еѐ «альфа-волчицей в овечьей шкуре» 

(https://newsland.com, 08.09.2012).  
Фразеологизм «и волки сыты, и овцы целы» 

в лексикографических источниках имеет следую-
щее значение: «удобно, выгодно для обеих сторон 
(о положении, которое создается в результате 
стремления угодить людям с различными взгляда-
ми, интересами и т. п.)» [8, с. 678]. Данное значе-
ние фразеологизма находит метафорическое отра-
жение в текстах СМИ с целью показать стремле-
ние политического субъекта / объекта угодить 
кому-либо, чаще – с ироническим оттенком: Укра-
инский политолог Руслан Бортник считает ито-
говую резолюцию саммита «Украина – ЕС» дос-
таточно сбалансированным документом по типу 
«и волки сыты, и овцы целы» (https://regnum.ru, 
10.07.2018); «И волки сыты, и овцы целы»: пер-
вые впечатления от саммита «Украина – ЕС» 
(Регнум. 10.07.2018); «Волки сыты»: зачем Зелен-
скому закон об импичменте президента (Русская 
весна, 11.09.2019). В данном контексте речь идет о 
внесенном в парламент законопроекте с правовы-
ми основаниями, которые дают депутатам воз-
можность следить за соблюдением украинским 
президентом законов, однако не снимающим не-
прикосновенность с главы государства.  

Еще одним примером может послужить кон-
текст, в котором Европа делает вид, что отказыва-
ется от газа в поддержку Украины, но продолжает 
потреблять его. В данном случае компоненты фра-
зеологизма намеренно используются в другом по-
рядке: ««И овцы сыты, и волки целы»: Украин-
ский эксперт объяснил, как европейцы будут об-
ходить запрет на покупку российского газа» 
(Украина.ру, 29.04.2022).  

https://mpsh.ru,/
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Чаще всего при апеллировании к данной фра-
зеологической единице реализуется сема ‘нахо-
дить компромисс’: И волки сыты, и овцы целы: 

почему власть отказывается от сдерживания цен 
(https://globalnews.kz, 01.11.2022). Данный кон-
текст рассказывает о возможности перехода на 
адресную социальную помощь малоимущим в Ка-
захстане, что позволит производителям не рабо-
тать себе в убыток. Приведем еще примеры: Овцы 

целы, волки сыты: администрация сделала все, 
чтобы, с одной стороны, показать республикан-
цам, что ее политика в отношении России – это 
не только уступки и благожелательность, а с 
другой – чтобы происшедшее не нанесло значи-
тельного ущерба по российско-американским от-
ношениям (Риа Новости, 02.07.2012); Главное для 
«Челси» было не проиграть. В результате и волки 

сыты, и овцы целы (Рамблер.спорт, 09.12.2012). 
Матч в Лиге чемпионов «Зенит» против «Челси» 
завершился ничьей.  

Русская пословица «с волками жить, по 

волчьи выть» интерпретируется в значении «не-
обходимость приноравливаться к окружающим, 
принимать их образ жизни (обычно предосуди-
тельный)» [8, с. 321].  

В текстах СМИ находит отражение метафо-
рический сценарий с трансформацией компонент-
ного состава конструкции с изменением семанти-
ки: Вадим Елфимов: с волками жить – союзным 

быть. Все знают другое продолжение поговорки, 
но что делать, если мы не хотим выть? Мы ведь 
не волки, вот и придумываем безопасное продол-
жение (https://www.sb.by, 11.11.2021).  

Анализ показал, что интегральная сема ‘при-
спосабливаться’ весьма активно реализуется в 
СМИ в отношении различных государств, полити-
ка которых направлена на разного рода компро-
миссы или изменения: DWN: «c волками жить – 

по-волчьи выть» – в условиях мировой конкурен-
ции Германии нужно срочно меняться 
(https://russian.rt.com, 22.07.2021); Принцип НАТО: 

С волками жить – по-волчьи выть 
(https://ura.news, 10.09.2022); Как вести себя с За-
падом? С волками жить, по-волчьи выть (Око 
планеты, 22.08.2020); Украина осознаѐт необхо-
димость «делиться своим с другими», но многие 
называют такое качество «слабостью». Поэтому 
мы должны опускаться со своего уровня до уровня 
этих стран и обществ, потому что с волками 

жить – по-волчьи выть (https://www.pravda.ru, 
27.08.2021).  

Еще одна пословица «волков бояться – в лес 

не ходить» носит мотивационный характер, при-
зывает избавляться от страхов и наслаждаться 
жизнью. В текстах СМИ данное сочетание приоб-
ретает дополнительную коннотацию относительно 
политических событий и решений, которые могут 
быть опасными или чреваты последствиями: Вве-
дение безвизового режима осуществлено на над-
национальном уровне, контроль же за пересечени-
ем границ на уровне государственном как был, 
так и остался. И тут нас могут подстерегать 

неожиданные сюрпризы, в том числе – не очень 
приятные. Впрочем, волков бояться – в лес не 

ходить (https://rian.com.ua, 19.05.2017); На мой 
вопрос главе фракции «Батькивщина» в горсовете 
Валерию Шелепе: «Не боятся ли депутаты 
«Батькивщины» политического поражения при 
рассмотрении вопроса отмены решения исполко-
ма о повышении цены на проезд в маршрутках?», 
глава фракции ответил поговоркой: «Волков бо-

яться, в лес не ходить» (https://www.berdichev.biz, 
26.05.2017). Для придания образности известной 
пословице автор медиатекста использует адъекти-
вы с целью подчеркнуть противоборствующие 
стороны: «Есть такая русская пословица: «Вол-

ков бояться – в лес не ходить». Запад просчитал-
ся, заблудившись в украинском лесу, и прогневал 
русского волка – а все для того, чтобы понять, 
что встретиться с ним без страха мы не мо-
жем», – пишет Брентон (http://www.geopolitika.lt, 
09.11.2014).  

Интересными представляются примеры, в ко-
торых замещается зооним «волк» на другие лексе-
мы, вызывающие страх или опасения. Примеча-
тельным является тот факт, что эти опасения могут 
быть в лесу буквально (опасности леса либо хищ-
ные животные): Клещей бояться – в лес не хо-
дить? (7 дней, 10.03.2016); Лешего бояться – в 
лес не ходить (Мистика.про, 03.07.2020); Тигров 
бояться – в лес не ходить? (Дзен, 31.05.2020); Ли-

су бояться – в лес не ходить (https://www.sb.by, 
13.10.2017); Комаров бояться – в лес не ходить 
(КП, 08.08.2020); Змей бояться – в лес не ходить 
(https://volhovogni.ru, 02.10.2020); Грибов бояться 
– в лес не ходить (http://ocge-grodno.by, 
13.09.2019); Огня – бояться! В лес – не ходить! В 
Воронежской области за один день в результате 
двух крупных пожаров сгорело 130 га леса и жи-
вотноводческая ферма (https://plus.moe-online.ru, 
14.07.2020) либо отражать денотативное содержа-
ние пословицы «не рисковать»: Ковида бояться – 
в лес не ходить? (https://www.babyplan.ru, 
07.10.2020); Шторма бояться – в лес не ходить. 
На теплоход, вызывающий подозрения, немцы не 
сядут (https://www.mk.ru, 12.07.2021); Гааги бо-
яться – в лес не ходить», – заявила Симоньян 
(https://theins.ru, 29.11.2022); Минюста бояться – 
в лес не ходить (https://sud.ua, 14.01.2013).  

Таким образом, можно прийти к заключению, 
что денотативное значение лексемы волк ограни-
чено одним типом фиксации в толковых словарях 
с некоторыми незначительными различиями в ха-
рактеристиках биологического вида, при этом пе-
реносных значений в лексикографических источ-
никах выявлено два: волк как «угрюмый человек» 
и волк как «опытный, привыкший к невзгодам, 
опасностям человек» в различных формулировках. 

Анализ фразеологических единиц (включая 
пословицы и поговорки), зафиксированных в рус-
ском языковом сознании, позволяет выявить и 
охарактеризовать метафорический образ волка в 
медиатекстах, доказать наличие закрепленной не-
гативной коннотации при реализации исследуемой 

https://plus.moe-online.ru,/
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языковой единицы на уровне вторичной номина-
ции. Исследование текстового материала позволя-
ет сделать вывод о том, что при экспликации 
в медиапространстве зоонима волк наиболее ак-
тивно реализуются следующие интегральные се-
мы: ‘дурные намерения’, ’утрата доверия и под-
держки’, ‘лицемерие’, ‘маска добродетели’, ‘выго-
да’, ‘умение приноравливаться’. Данный факт 
может быть обусловлен, в частности, спецификой 

современных реалий, особенностями путей реше-
ния политических вопросов в условиях жѐсткой 
конкуренции и борьбы.  

Комплексное и системное изучение образного 
потенциала текстов русскоязычных СМИ позволяет 
представить фрагмент медиапространства, модели-
рующий политическую картину мира, установить 
наиболее ценные языковые средства, участвующие 
в манипулировании общественным сознанием. 
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The textual manifestation of the unit ‘wolf’ is studied in the Russian-speaking media space for the pe-

riod from 2012 to 2022. Attention is paid to research devoted to the study of units implemented at the sec-

ondary nomination level, in particular, to works devoted to the peculiarities of the implementation of stable  
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structures. The novelty of the research is due to the fact that an attempt has been made 

to describe the semantic and pragmatic features of the key unit ‘wolf’, which is active in modern media 

spheres. The relevance of the research is determined by the need to study a fragment of the media space or-

ganized with the help of language units at the secondary nomination level. It is proved that in media texts 

the key unit wolf is realized figuratively as a part of stable structures that are fixed both in the original and 

in the transformed version. It is proved that stable structures with an integral component ‘wolf’ are imple-

mented with a stable negative connotation and expand their connotative potential and the scope of usage.  

Keywords: metaphorical potential, media discourse, media texts, linguistic means, phraseology, 

zoonym, wolf 
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