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Аннотация. Рассмотрены русские народные сказки, персонажами которых являются волк, 
лиса и заяц. Обосновано, что в русских сказках ВОЛК, ЛИСА и ЗАЯЦ обладают репрезен-
тативными качествами – они выступают в качестве репрезентанта человека, то есть являют-
ся вполне определёнными метафорическими репрезентантами стратегии поведения кон-
кретного человека, его действий и поступков в семье. Широко представленные в фольклор-
но-этнографическом контексте образы этих животных отражают типичную схему поведе-
ния в семье, мышления и оценку любого человека с русским менталитетом. Подчёркивает-
ся, что корни русского фольклора глубоко и неразрывно связаны с его базовыми семейными 
ценностями, которые в фольклоре отражают образы животного мира, представленные в яр-
кой и доступной художественной форме. Образы волка, лисы и зайца транслируются во 
множестве поколений, через фольклорный текст, приобщая и детей, и взрослых к собствен-
но семейным базовым ценностям и укрепляя прочную гармоничную национально-куль-
турную основу. Обосновывается, что в русских народных сказках отношения между волком 
и лисой выстраиваются с учётом гендерного фактора, что позволяет раскрыть схему пове-
дения в отношениях между мужчиной и женщиной. 
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Abstract. The research considers Russian folk tales, the characters of which are a wolf, fox and 
hare. It is substantiated that in Russian tales, a WOLF, FOX and HARE have representative quali-
ties – they serve as a representative of a person, that is, they are quite definite metaphorical repre-
sentatives of a person’s behavior strategy, actions and behavior in the family. Images of these an-
imals, widely presented in the folklore and ethnographic context, reflect a typical pattern of beha-
vior in the family, thinking and appreciation of any person with a Russian mentality. It is empha-
sized that the roots of Russian folklore are deeply and inextricably linked with its basic family val-
ues, which in folklore reflect the images of the animal world, presented in a bright and accessible 
artistic form. Images of a wolf, fox and hare are transmitted over many generations, through fol-
klore texts, introducing both children and adults to the family's basic values and consolidating a 
strong harmonious national and cultural foundation. It is proved that in Russian folk tales, the rela-
tionship between a wolf and a fox is built taking into account the gender factor, which allows to 
reveal the pattern of behavior in the relationship between a man and a woman. 
Keywords: Russian folklore; images of animals; representation; family values 
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Стереотипы в сознании каждого народа 
имеют свою специфику, обусловленную на-
циональными особенностями мышления того 
или иного народа. Многие стереотипные 
представления народа о животных находят 
отражение в сказках и служат сохранению и 
передаче культурной информации из поко-
ления в поколение.  

Сказку как элемент фольклора можно 
трактовать как совокупность коллективных 
знаний, идей и представлений о человеке, его 
взаимоотношениях с миром и о самом этом 
мире, получившую реализацию и закрепле-
ние в текстах. Фольклорное видение мира 
раскрывается в них через систему ценностей, 
отобранных и упорядоченных в соответствии 
с народной философией, особенностями на-
родного мировосприятия и миропонимания. 

Сказки учат детей с раннего детства то-
му, что хорошо или плохо, какова роль каж-
дого члена семьи или общества, а также ген-
дерным представлениям. Из сказок дети по-
лучают знания о том,  что мальчики должны 
быть активными, решительными, смелыми и 
уметь постоять за себя, потому что они яв-
ляются будущими отцами, а девушки долж-
ны быть нежными, любящими, умными, по-
скольку это будущие матери. В любой сказке 
есть элементы действительности. М. Горький 
обращал внимание на то, что «если бы вы 
детям преподнесли сказку, где петух и кошка 
не разговаривают на человеческом языке, 
они не стали бы ею интересоваться»1. Речь 
идёт о том, животные позволяют нам без 
объяснения понять характер главного героя, 
в сказке они становятся своего рода персо-
нификацией действий, и поэтому образы жи-
вотных используются в сказке для репрезен-
тации тех или иных качеств человека, таких 
как упрямство, сила, хитрость, слабость, 
доброта. Например, лисой называют хитрого 
человека, глупого и жадного человека приня-

                                                                 
1 Русское народное поэтическое творчество: хре-

стоматия для филолог. фак-тов пед. ин-тов / под ред. 
Н.И. Кравцова. М.: Просвещение, 1971. С. 13.  

то сравнивать с волком: «Сытый волк смир-
нее ненасытного человека». 

В данной работе представлена попытка 
проанализировать образы волка, лисы и зай-
ца в русских народных сказках, способст-
вующих отражению древнего родового укла-
да семьи. Материалом исследования послу-
жило  издание А.Н. Афанасьева «Народные 
русские сказки» [1], частично были исполь-
зованы «Русские заветные сказки».  

Волк, лиса и заяц являются самыми по-
пулярными и главными персонажами рус-
ских народных сказок о диких животных. 
Ю.Ю. Мариничева приводит следующие 
данные о частотности появления тех или 
иных животных в качестве главных персо-
нажей сказок: ЛИСА (около 50 % анализи-
руемых текстов), ВОЛК (42 %), МЕДВЕДЬ 
(28 %), ЗАЯЦ (25 %) [2, с. 225]. Учёный под-
чёркивает, что животные в русских сказках 
«являются не только персонажами, но и 
вполне определёнными стратегиями поведе-
ния, действия и поступков конкретного чело-
века, носящими имя лисы, волка и зайца [2, 
с. 223].  

Слово лиса, по словарю В.И. Даля, имеет 
несколько значений и может выступать в ка-
честве прозвища человека: Лиса – лукавый, 
хитрый человек [3, с. 254]. В этимологиче-
ском словаре М. Фасмера отмечены глагол 
«лисить» в значении «льстить» и прилага-
тельное «лисоватый» в значении «хитрый, 
лукавый» [4, с. 500]. 

При описании внешних и внутренних 
характеристик человека происходит образное 
сравнение с животными. Происходит пере-
нос «животное → человек», который отража-
ет как положительные, так и отрицательные 
ассоциации. В основе таких ассоциаций ле-
жит сходство с каким-либо качеством жи-
вотного или свойственной ему особенно-
стью, например, выделяется группа характе-
ристики по признаку «внутренние качества 
человека». Структуру этой группы образуют 
лексемы, семантика которых связана с обо-
значением внутреннего мира человека: его 
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мышлением (ум, глупость), чувствами и эмо-
циями (храбрый, смелый, трусливый).  

Человек на протяжении всей своей исто-
рии пытается отождествлять себя с каким-
нибудь животным или, глядя на другого че-
ловека, находит сходство его с каким-нибудь 
животным. В результате этого человек наде-
ляется определёнными качествами: умом или 
глупостью, трудолюбием или ленью, храбро-
стью или трусостью, скромностью или само-
восхвалением/хвастливостью, старательно-
стью или халатностью по отношению к делу 
и т. п. [5, с. 9]. 

В русском языке трусливого и слабого 
человека принято сравнивать с зайцем: 
«труслив как заяц», человека старательного, 
прикладывающего все усилия для достиже-
ния цели, сравнивают с лисой. Человека, об-
ладающего знаниями, определённым мастер-
ством и опытом, принято шутливо называть 
«старым волком», «матёрым волком». 

Важно отметить условность названия 
сказок о животных. Названия сказок несут 
информацию не только о самих животных 
как персонажах, но и сведения о человече-
ских характерах. Эти сказки описывают по-
ведение животных, участвующих в конфлик-
тах, которые ассоциируются с конфликтами 
между людьми и даже между социальными 
классами, то есть сказки о животных – это по 
сути сказки о людях, Н.М. Ведерникова под-
чёркивает, что «мир зверей» есть форма вы-
ражения мыслей и чувств человека, его взгля-
дов на жизнь. «Говорящие животные, рассуж-
дающие и ведущие себя, как люди, становятся 
поэтической условностью» [6, с. 71]. 

В сказках о животных речь идёт и об ук-
ладе семьи, так как семья является одним из 
фундаментальных институтов общества, 
придающим ему стабильность, демонстриру-
ет тёплые и добрые взаимоотношения не-
скольких поколений.  

В русской фольклористике принято счи-
тать, что антиподом лисы является волк, 
представленный как персонаж несчастный, 
бесхитростный, постоянно попадающийся на 
хитрости лисы («Кто волком родился, тому 
лисой не бывать»; «Лиса семерых волков 
проведёт»); вечно голодный («Волк голода-
ет, лиса – лакомка», «Голодный как волк», 
«Проголодался как волк»). 

Между тем реальный волк обладает со-
всем не теми качествами, которые ему обыч-
но приписываются. Этнографические наблю-
дения А.А. Меняйлова свидетельствуют о 
том, что волк обладает следующими качест-
вами: 

1) никогда на человека не нападает [7,  
с. 63]; 

2) необычайно умён и способен на мно-
гоходовые комбинации [7, с. 26]; 

3) чрезвычайно коллективное животное 
в рамках волчьей стаи, включающей сотни и 
тысячи семей на громадных территориях [7, 
с. 97]. 

Пытаясь ответить на вопрос, почему 
волк всегда поддаётся на хитрости лисы, ви-
дим, во-первых, волк в отношениях с лисой 
почти всегда простодушен, наивен и довер-
чив, жалостлив. Во-вторых, учитывая ген-
дерный аспект толкования смысла отноше-
ния волка с лисой в русских народных сказ-
ках, поведение волка можно интерпретиро-
вать как предостережение русских мужчин 
от союзов с такими женщинами, как лиса.  

Как известно, древний уклад семьи был 
устроен так, что главой семьи был исключи-
тельно мужчина, и все должны его уважать 
ради грамотного распоряжения трудовой си-
лой всех членов семьи, глава семей следил за 
общественной и религиозной нравственно-
стью своих родных. Женщины занимались 
воспитанием малышей и обихаживали муж-
чин. Церкви в то время требовали от жен-
щин, чтобы они воспитывали в своих малы-
шах, в первую очередь, уважение к старшим, 
послушание, а также терпение. Кроме этого, 
дети должны были во всём слушать мать и не 
перечить ей. Поэтому женщины не должны 
были доминировать над мужчинами. Отри-
цательные качества лисы в русских сказках 
как бы предостерегают мужчин от хитрых 
женщин, олицетворения злого и острого ума, 
разрушающего семейные отношения.  

Слово «волк» относится к существи-
тельным мужского рода, то есть отражает 
образ мужчины, а слово «лиса» входит в раз-
ряд существительных женского рода, отра-
жая образ женщины. Оба персонажа наделе-
ны антропоморфными признаками. Как муж-
чина жалеет женщину, так и волк жалеет ли-
су. Лиса в сказках является выразителем со-
блазна, она может притвориться беззащитной 



Репрезентация культурного образа «семья» персонажами русских сказок (на материале образов волка, лисы и зайца) 

 
ISSN 2587-6953. Neophilology, 2020, vol. 6, no. 22, pp. 362-367. 365 

и слабой, чтобы обманывать других и мани-
пулировать ими для достижения желаемого. 
По мнению В.Я. Проппа, лисичка слабая, но 
обманывает сильного и глупого волка и из 
всех бед выходит победительницей [8]. 

Так, в сказке «Лиса и волк» волк дважды 
поддаётся на обман лисы: когда она учит его, 
как ловить рыбу в проруби на собственный 
хвост, в результате чего хвост примёрз ко 
льду, и когда избитый бабами, с оторванным 
хвостом волк вынужден везти на себе по-
павшую в тесто лису, у которой, якобы, вы-
лезли мозги, волк пожалел и довёл её. «А 
волк ей навстречу: «Так-то учишь ты? Меня 
всего исколотили!» – «Эх, куманёк, – гово-
рит лисичка-сестричка, – у тебя хоть кровь 
выступила, а у меня мозг, меня больней 
твоего прибили; я насилу плетусь». – «И то 
правда, – говорит волк, – где тебе, кумушка, 
уж идти; садись на меня, я тебя довезу». 
Лисичка села ему на спину, он её и понёс. 
Вот лисичка-сестричка сидит, да потихонь-
ку и говорит: «Битый небитого везёт, би-
тый небитого везёт». – «Что ты, кумушка, 
говоришь?» – «Я, куманёк, говорю: битый 
битого везёт». – «Так, кумушка, так!»  

В сказке «Лиса-повитуха» лиса хитро-
стью получила желаемый мёд, ещё и заста-
вила волка признаться в том, чего он не де-
лал. «Ну, хорошо! – говорит лисица. – Давай 
ляжем на солнышке, у кого вытопится мёд, 
тот и виноват». Пошли, легли. Лисице не 
спится, а серый волк храпит во всю пасть. 
Глядь-поглядь, у кумы-то и показался медок; 
она нутко скорее перемазывать его на волка. 
«Кум, кум, – толкает волка, – это что? Вот 
кто съел!» И волк повинился [1, с. 15-17].  

В сказке «Лиса-повитуха» мы видим, как 
волк и лиса живут семьёй, где показан устой-
чивый уклад семьи, которая живёт в доме. 

Эти две сказки ярко отражают отноше-
ния между волком и лисой. Волк верит сло-
вам лисы, а не очевидности неблаговидных 
поступков, и во взаимоотношениях с лиси-
цей он непременно попадает впросак, не по-
тому что он глуп, а потому, что он просто 
любит и жалеет её. 

Крайне интересно употребление лексемы 
КУМ и КУМА в этих сказках как обращение 
друг к другу. В словаре С.И. Ожегова слово 
«кум» имеет значение – «это крёстный отец 
ребёнка по отношению к его родителям и 

крёстной матери этого же ребёнка (крестни-
ка)» [9, с. 1133]. Соответственно кума – это 
крёстная мать ребенка по отношению к его 
родителям и крёстному отцу крестника, то 
есть кум с кумой имеют духовную связь. 
Иными словами, персонажи волк и лиса 
имеют духовую связь.  

Образ лисы в русских народных сказках 
намного интереснее образов других живот-
ных. Этот персонаж наделён человеческими 
чертами характера, о чём свидетельствует её 
рассудительность, лиса видит мир во всей 
его сложности, она стремится сразу к не-
скольким целям, изобретает множество стра-
тегий поведения. Наблюдая за поведением 
лисы в сказках, человек видит себя. 

Однако необходимо помнить, что глав-
ная функция сказок – воспитание, каждый 
образ животного имеет воспитывающее зна-
чение, и в сказках о животных абстрактное 
понятие о чертах характера народа конкрети-
зируется через образы животных, поэтому 
лиса часто достигает желаемого и выходит 
сухой из воды, но она иногда тоже бывает 
наказана за свои хитрости, чтобы показать 
детям, что, с одной стороны, хитрость в жиз-
ни иногда нужна, а с другой стороны, что 
хитрых надо опасаться.  

В сказке «Лиса, Заяц и Петух» лиса по-
просилась к зайцу в дом и его же из дома вы-
гнала, потому что она знает, что заяц не мо-
жет постоять за себя. В русских сказках сло-
жился следующий образ зайца: это слабое 
существо, а слабого человека принято срав-
нивать с зайцем: «труслив как заяц». 

Стереотипное представление о зайце 
связано также с проявлением любви и неж-
ности, так как заяц не агрессивен, беззащи-
тен, и он маленький. В словаре С.И. Ожегова 
отмечены уменьшительно-ласковые апелля-
тивы «зайка», «заинька», «зайчик», «зайчиш-
ка» [9]. Подобные слова частотно отражены 
в русских сказках в значении «маленький 
ребёнок, который не может защититься от 
врагов, поэтому боится каждого шороха». 
Именно поэтому остальные животные ему 
постоянно помогают, что нашло отражение в 
сказке «Лиса, Заяц и Петух».  

В этой сказке за зайца заступаются дру-
гие звери, но прогнать лису смог только Пе-
тух. «О чём, зайчик, плачешь?» – «Отстань, 
петух! Как мне не плакать? Была у меня из-
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бёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась 
она ко мне, да меня и выгнала» [1, с. 27]. От-
ношение зайца с лисой – это отношение ма-
ленького ребёнка со злой и недостойной 
женщиной, у неё просто нет добрых чувств и 
помыслов.  

Наблюдение за образом зайца и его по-
ведением в народных русских сказках пока-
зывает, что заяц не уверен в себе, у него за-
ниженная самооценка, он прячется от при-
ближающейся опасности, он сильно дрожит 
и трясётся от страха, поэтому он спит с от-
крытыми глазами: выражение «Спит, как за-
яц»  – так говорят о том, у кого чуткий сон 
[10, c. 177-199]. 

Заветная мечта зайца – стать храбрым, 
поэтому он иногда выдает желаемое за дей-
ствительное (хвастается, что никого не боит-
ся). См., например, сказки «Зайцы и лягуш-
ки», «Заяц-хваста» и др. Так, в сказке «Зайцы 
и лягушки» зайцы жалуются на свою жизнь, 
на то, что им приходится бояться и людей, и 
собак, и других животных. Чем в страхе жить 
и мучиться, они решили утопиться. Но, при-
дя на озеро топиться, они увидели, что ля-
гушки, испугавшись их, прыгнули в воду. 
Тогда зайцы передумали топиться, потому 
что поняли, что лягушкам приходится ещё 
хуже, так как они боятся даже зайцев [1,  
с. 27]. Этот сюжет лежит в основе послови-
цы, отмеченной Словарём В.И. Даля: «Заяц 
от лисицы, а лягушка от зайца бежит».  

В сказке «Заяц-хваста» заяц хвастается, 
что он никого не боится, но потом действи-
тельно спас ворону от собак [1, с. 27], срав-
ните существующее в русском языке выра-

жение «Как (косой) заяц на пеньке» – «рас-
хвастаться»).  

Образы волка, лисы и зайца являются 
ключевыми культурными образами, сформи-
рованными русским фольклором на протя-
жении многих тысячелетий. Эти персонажи в 
русских сказках приобретают иносказатель-
ный характер, они говорят и действуют, как 
люди, и спроецированы на жизнь людей. Об-
раз того или иного животного связан с обра-
зом конкретного человека по ассоциации с 
определёнными признаками, что и даёт ос-
нование использовать его переносное значе-
ние в формировании нравственности челове-
ка.  

Таким образом, жанр сказки содержит 
образы, отражающие одну из форм воспри-
ятия сознанием животного мира через приз-
му семейного быта, который служит своеоб-
разным зеркалом национальных русских тра-
диций, проверенных временем, отражением 
ориентированных моделей поведения муж-
чины и женщины в семье (волк – сильное 
животное, но в сказках он жалеет лицу как 
женщину).  

Сюжеты анималистических сказок с об-
разами животных волка, лисы и зайца – это 
свидетельство семейных отношений, когда 
муж должен жалеть жену, супруги должны 
понимать друг друга (сказка «Лиса-повиту-
ха»), это воспитание в семье у ребёнка чув-
ства побуждения уверенности в своих силах 
(сказка «Заяц-хваста»), это развитие соци-
альных и эмоциональных навыков – воспита-
ние чувства помощи людям, которые физиче-
ски слабее тебя (сказка «Лиса, Заяц и Петух»).  
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