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Образы волка и собаки вызывают у людей сильные эмоции, которые основаны на фи&
зических ощущениях страха, радости или равнодушия. Цель работы — изучить социально&
культурный антагонизм привычных образов волка и собаки, его причины и последствия.

В статье представлен подробный историографический обзор по данной проблеме
в российской литературе. Первые произведения о волках на русском языке принадлежат
писателям&охотникам С. Т. Аксакову и Л. П. Сабанееву. В XX в. поведение собак изучали
И. П. Павлов, Л. В. Крушинский, Н. Н. Ладыгина&Котс, К. Э. Фабри, были изданы научные
монографии о волке Д. И. Бибикова, М. П. Павлова, Я. К. Бадридзе. В СССР развивалась
прежде всего прикладная кинология (А. П. Мазовер, Э. И. Шерешевский, А. Т. и С. Д. Вой&
лочниковы). Были изданы переводы иностранной научно&популярной и художествен&
ной литературы о волках и собаках (Э. Сетон&Томпсон, К. Лоренц, Ф. Моуэт, Б. Гржимек,
Дж. Хэрриот, Дж. Даррелл, И. Марек, К. Прайор). В новой России современная культу&
рологическая научная школа представлена работами З. П. Соколовой, В. Ю. Михайлина,
М. Ф. Косарева и др. Обзор литературы показал, что преобладают биологические, этно&
графические, лингвистические исследования; в наличии дефицит социально&антрополо&
гических исследований.

Дикий волк (Canis lupus) и домашняя собака (Canis familiaris) одновременно являются
биологическими родственниками и культурными противоположностями. Волк всегда вос&
принимался как враг, а собака — как друг. Сегодня волк и собака поменялись социальны&
ми ролями. Во второй половине XX в. уже сам волк нуждается в защите, зоозащитники
пишут и говорят о «геноциде» волков. Одновременно возникает мода на волков. Человек
увлекается скрещиванием собаки и волка (волчье&собачьи гибриды Saarloos wolfdog,
Ceskoslovenskу Vlciak, Lupo italiano). При этом стаи одичавших собак стали реальной опас&
ностью для российских городов XXI в. 
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В статье утверждается, что произошел социальный конфликт между обыденными пред&
ставлениями о волке и собаке. Мы имеем феномен «домашних» волков и «диких» собак. 

Ключевые слова: культурный образ, дикое животное, домашнее животное, волк, соба&
ка, социальный конфликт.

Кабы волк заодно с собакой, так бы человеку и житья не было.
Русская пословица

Два биологических родственника — дикий волк и домашняя собака — воспринима%
ются как культурные противоположности. Отношение к ним основано на физио%

логически детерминированных ощущениях страха, радости или равнодушия, однако
последствия носят очевидный социальный характер в виде эмоционального противо%
стояния, социальных конфликтов. Отследить трансформацию восприятия образов
волка и собаки в различных культурах (эпохах, религиях, текстах) позволяет зоосе%
миотика, предложившая лингвистические методы, системно%комплексный, концепту%
альный подходы к изучению социально%биологических процессов.

В наши дни волк и собака меняются социальными ролями: пришли новая мода на
«домашних волков» и многочисленные трагедии, связанные с «одичавшими» собака%
ми. Наша задача стоит в последовательном изучении культурных знаков и символов,
маркирующих волчье%собачий антагонизм на всем пути развития от биологического,
животного субстрата к социальному контексту.

Очевидно, что как в биологической науке, так и в социокультурном знании волк и
собака противопоставлены и неразрывно связаны. Как биологический вид волк воз%
ник задолго до появления человека и собаки. Так, волк появился около 5 млн лет на%
зад (Коппингер Л., Коппингер Р., 2005: 6), человек — от 200 до 40 тыс. лет назад (Клё%
сов, Тюняев, 2010: 23). Собака была одомашнена, по разным версиям, от 40 до 15 тыс.
лет назад (Коппингер Л., Коппингер Р., 2005: 6) и появилась позже и волка, и челове%
ка. Трудно сопоставима и численность этих животных: на земле живет около 400 млн
собак, и их численность увеличивается, а волков насчитывают в тысячу раз меньше, 
и их численность сокращается (там же: 7); распространение волка «очень широкое»,
а собаки — «всесветное» (Соколов, 1979: 91, 95).

Системно%комплексный анализ основного массива русскоязычной литературы,
посвященной волку и собаке, позволяет выделить два основных направления: биоло%
гическое и филологическое. Нам видится третье — в рамках социальной антрополо%
гии и культурологии.

По%видимому, начало изучению волка положил зоолог К. Линней в 1758 г., дав ла%
тинские названия волку (Canis lupus) и собаке (Canis familiaris) и поставив их рядом.
В российской беллетристике волк как объект научного наблюдения впервые предста%
ет, вероятно, в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» натуралиста
и писателя С. Т. Аксакова в 1852 г., который желает, чтобы такое «чтение для охот%
ников… было бы полезно для естественных наук» (Аксаков, 1987: 7). Идею публици%
стических охотничьих рассказов Аксакова подхватил Л. П. Сабанеев, исследователь 
и путешественник, организатор охотничьего общества и первых выставок собак, редак%
тор журнала «Природа». В 1886 г. на съезде охотников Сабанеев делает доклад на те%
му «Волчий вопрос и критический обзор мер к истреблению волков» (см.: Пельт, 1992:
542), а в 1887 г. посвящает волку отдельный выпуск журнала. Обстоятельные труды
Л. П. Сабанеева, посвященные охотничьим собакам, остаются классикой жанра.
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Таким образом, первые исследования природы волка были основаны на реальной
«волчьей проблеме» в жизни сельской России и были прагматичны: перед охотника%
ми ставили задачу эффективного истребления волков, а вот «собачий вопрос» еще
долго существовал в рамках высокой экспериментальной науки.

Многолетние (с 1890%х по 1930%е годы) научные исследования отечественного фи%
зиолога И. П. Павлова, в центре которых была собака, стали не только одними из са%
мых первых, но и одними из серьезных изысканий в своей области. В 1950–1980%х го%
дах поведение волков и собак успешно изучали в лаборатории патофизиологии выс%
шей нервной деятельности МГУ под руководством Л. В. Крушинского. Основатель
нейропсихологии А. Р. Лурия в рамках курса общей психологии читал лекции по ин%
стинктивному, индивидуально%изменчивому и интеллектуальному поведению живот%
ных, в том числе собак.

Начиная с 1970%х годов в СССР усилиями зоопсихологов Н. Н. Ладыгиной%Котс, 
К. Э. Фабри и их последователей были опубликованы переводы работ выдающегося это%
лога, специалиста по поведению волков, собак и их гибридов К. Лоренца (Фабри, 2001;
Лоренц, 1970, 1971). В 1969 г. в журнале «Наука и жизнь» публикуется перевод с фран%
цузского языка компаративной статьи Ж. Марсо «Волк и собака» (Марсо, 1969), в кото%
рой (возможно, впервые) ставится вопрос о правильном отношении человека к волку.

В 1980–2010%х годах появляется серия работ, объединивших специалистов по по%
ведению собачьих, в частности волка, которые стали активно публиковаться в научно%
популярных и популярных изданиях (О собаке, 1991). Знаковым событием, на наш
взгляд, является выход в 2000%х годах ряда современных учебников по кинологии (Ки%
нология … , 2001; Гусев, Гусева, 2006; Полищук, Трофименко, 2007; Литвинов, 2011).
Изучение волков выделилось в отдельную отрасль зоологии — волковедение.

Таким образом, в XX в. в стране сложилась отечественная классическая биолого%
ориентированная научная школа мирового уровня, занимающаяся происхождением,
физиологией и поведением волков и собак.

Советское государство поддерживало развитие прикладной кинологии, прежде
всего военной и охотничьей. Начиная с 1947 г. публикуются работы основоположни%
ка советской кинологической школы, эксперта%кинолога А. П. Мазовера (напр., Ма%
зовер, 1954). Труды эксперта Э. И. Шерешевского, посвященные охотничьему и ездо%
вому собаководству, издавались в 1950–1970%х годах (напр., Шерешевский, 1957).

Книги и статьи А. Т. и С. Д. Войлочниковых, представляющие результаты серьез%
ных научных экспериментов в разведении охотничьих лаек, в том числе с участием
волков, в питомнике ВНИИОЗ (г. Киров), начинают выходить с 1980%х годов (напр.,
Войлочников А., Войлочникова С., 1982).

В последние годы советского периода актуализируется другая проблема — совре%
менное состояние (положение) волка как неотъемлемой составляющей природного
равновесия. Выходят в печать полноценные научные труды о волке, среди которых из%
вестна монография «Волк. Происхождение, систематика, морфология, экология»
(Волк … , 1985). Ее ответственный редактор — профессор, член Рабочей группы по
волку Международного союза охраны природы и природных ресурсов Д. И. Бибиков.
В работе, вероятно впервые, звучит голос в защиту волка.

Практики по%прежнему видят свою задачу в уничтожении волков, в том числе с по%
мощью капканов, ловчих ям, яда, охотничьих собак, беркутов, преследования на 
лошадях, оленях, мотоциклах, снегоходах, вертолетах, самолетах («авиаотстре%
ла»). Так, эти виды истребления волков подробно описаны в известном руководстве
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«Волк» профессионального охотоведа М. П. Павлова (Павлов, 1990). Любопытно
упоминание о злоупотреблении государственными средствами при отлове волка:
«…Имели место злоупотребления, когда при авиаотстреле волка приработок членов
экипажа за счет премий за 4 мес. составил 60 тыс. р. (20 тыс. на человека). В конечном
итоге не обошлись без того, что летчики и стрелки стали выискивать этого зверя не
там, где жизнедеятельность их действительно наносит реальный (не расчетный)
ущерб, сколько там, его легче найти и добыть» (там же: 176). Ответом на обозна%
ченную проблему стало появление работ доктора биологических наук, профессора 
Я. К. Бадридзе, посвященных реинтродукции — технологии возвращения волка в при%
роду (напр., Бадридзе, 1997).

Параллельно продолжают выходить «антиволчьи» (по выражению зоозащитни%
ков) современные книги об охоте на волков. Типичным, на наш взгляд, изданием явля%
ется, например, работа В. Ю. Сугробова «Волк и охота на него», автор которой —
«бывший сотрудник милиции, в настоящее время — детектив по розыску домашних
животных, писатель» (Сугробов, 2004: 2). В эти же годы выходит невероятно большое
количество общей и специализированной литературы о собаках, анализ содержания
которой заслуживает отдельного исследования, однако можно отметить, что боль%
шинство популярных изданий о собаках этих лет является компиляцией вышедших
ранее книг.

В 1980–2000%х годах к читателям в Советском Союзе, а затем в России и странах
СНГ пришли хорошие переводы авторитетных зарубежных авторов. Российские лю%
бители животных получили возможность прочитать книги австрийского ученого, од%
ного из основоположников этологии К. Лоренца (Лоренц, 1995), канадского писателя
и исследователя Ф. Моуэта (Моуэт, 1981), немецкого зоолога, путешественника и пи%
сателя Б. Гржимека (Гржимек, 1993), английского зоолога и писателя Дж. Даррелла
(Даррелл, 1986), английского ветеринара и блестящего рассказчика Дж. Хэрриота
(Хэрриот, 1997), чешского прозаика, представителя «кинологической темы в чешской
литературе» И. Марека (Марек, 1988), американской дрессировщицы, психолога и из%
дателя К. Прайор (Прайор, 1995) и др. Эти произведения не были привычными спра%
вочниками по прикладной дрессировке и руководствами для охотников; в них мало
прагматики и много психологии, педагогики, философии, антропологии, метких жиз%
ненных наблюдений и интересных сюжетов, и в то же время их отличает научная 
достоверность. Следует упомянуть тонкое раскрытие темы в детской литературе, 
например в талантливых произведениях канадского писателя%натуралиста Э. Сетон%
Томпсона (Сетон%Томпсон, 1989). При этом большинство из книг социально%антропо%
логического характера от российских авторов, богато иллюстрированных, хорошо
изданных, к сожалению, заметно уступают зарубежным изданиям по содержанию, 
в том числе содержат множество фактических ошибок, например в таком популярном
издании тиражом 90 000 экземпляров, как «Слово о собаке» Л. Корнеева (Корнеев,
1989). Тем не менее с их изданием появилась социокультурная основа для становле%
ния цивилизованных, социально ориентированных отношений человека и домашних
животных и в России.

Первые попытки заговорить о культурных концептах «волк» и «собака» предпри%
нимались еще исследователями советского периода. Многочисленные исследова%
ния возвращали нас к архаическому периоду — к истории Древнего мира, где собака
и волк, как вечное дуалистическое начало, были в центре многих религиозных учений.
Египтологи всего мира вновь и вновь обращаются к образам собакоголовых богов за%
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гробного мира Анубиса и Инпут, которую часто называют женой Анубиса. Провод%
ником в мир мертвых был бог Упуат, традиционно изображаемый в виде волка. 
У древних греков трехголовый Цербер сторожил вход в царство мертвых. Эллины сде%
лали пса спутником воинственного Ареса, плутоватого бога торговли Гермеса и пре%
красной богини охоты Артемиды. Примером культурологических изысканий, в том
числе в волчье%собачьей проблематике, может быть монография З. П. Соколовой (Со%
колова, 1972).

Данная школа представлена и работами последних лет: В. Ю. Михайлина (Михай%
лин, 2001), М. Ф. Косарева (Косарев, 2008); лингвокультурологические описания ар%
хетипа волка — в работах Ю. Г. Хазанкович (Хазанкович, 2009), концепта «волк» 
С. И. Шамаровой (Шамарова, 2012), концепта «собака» в работах Н. И. Маругиной
(Маругина, 2009), Н. В. Ивушкиной (Ивушкина, 2012).

Таким образом, можно констатировать преобладание этнографических и лингви%
стических исследований. Однако в связи с имеющимися острыми социальными кон%
фликтами между владельцами собак и остальными горожанами не менее актуальны%
ми будут исследования в области социальной философии, социологии, социальной
антропологии, урбанистики, социальной психологии, социальной работы.

Действительно, рассматриваемые концепты имеют объемное, разнообразное со%
держание. Образы волка и собаки являются воплощением дуалистической картины
мира, предполагающей разделение на своего и чужого. Волк — хищник, олицетворе%
ние природной силы и неизбежной опасности, противостоит человеку. Собака —
друг, слуга, символ бескорыстной преданности, безусловного подчинения, находится
на стороне человека. Лесная, природная сущность выступает в волчьем обличье, до%
машняя, культурная — представлена в образе собаки. Светлую, безопасную для чело%
века сторону, несомненно, представляет собака; темную, опасную — волк.

Однако в какой%то момент защита начинает требоваться самому волку, которому
сегодня остается все меньше территории для жизни в природе. Расширение городов
сокращает площадь, пригодную для проживания волков. С изменением отношения 
к волку как исчезающему виду, попытками сохранить его начинается очередной этап
противостояния человек — волк. Делается это, в том числе, и по утилитарным сооб%
ражениям, дабы удержать равновесие в природе. Согласно идее биоразнообразия как
общечеловеческой ценности мы стремимся сохранить потомкам все многообразие ви%
дов диких животных, в том числе у человека есть необходимость сохранять волков
как «санитаров леса».

В нарастающем противостоянии характерным является игнорирование интересов
человека как субъекта социального конфликта между человеком, волком и собакой.
Интересна пространственно%ценностная динамика: сложно представить сибирского
охотника или кавказского пастуха, озабоченного «геноцидом волков». В тех регио%
нах, где волк — объективная опасность, и сегодня нет повода для сентиментальной
тоски по красивому образу. По нашим наблюдениям, общественные движения в защиту
диких животных зарождаются в городских центрах (Борейко : Электр. ресурс), где
проблема на самом деле является виртуальной. Происходит сублимация решения со%
циального конфликта: защитники волков ищут конфликт там, где его нет, и при этом
преследуются цели, несомненно, далекие от непосредственных интересов животных.

Тем временем в социальном соперничестве образов волка и собаки во второй 
половине XX в. начинается интереснейший культурный процесс: возникает мода на
волков. Уже имея в ассортименте более 400 официально признанных пород, человек
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увлекается скрещиванием собаки и волка. Есть информация о четырех сложившихся
породах с официальной примесью волчьей крови (волчья собака Саарлоса (Saarloos
wolfdog), китайская волчья собака (Kunming dog), чехословацкий влчак (Ceskoslo&
venskу Vlciak), итальянская волчья собака (Lupo italiano)), т. е. волчье%собачьих гиб%
ридах (wolf&dog hybrid), которые создавались с утилитарной целью. Инициация, со%
здание и утверждение упомянутых пород приходится на середину XX в., при этом три
созданы в Европе и одна — в Китае.

В результате возникновения за рубежом «моды на волков», а в России — «моды 
на Европу» приходит мода на подобных гибридов и в Россию, хотя и заметно позже.
С одной стороны, мы видим аналогичное количество попыток получить «домашнего
волка» (Хозяйка собак%волков … , 2009: Электр. ресурс), с такой же утилитарной це%
лью улучшения домашней собаки (Касимов и др., 2006: Электр. ресурс), с другой сто%
роны, для нашей страны актуально совершенствование охотничьих собак (зверовых
лаек) (Войлочников А., Войлочникова С., 1982). Несмотря на интерес со стороны лю%
бителей, профессиональных заводчиков и кинологических организаций, наличие ра%
бот отечественных авторов и реальных популяций гибридов, еще ни одна попытка не
привела к созданию подобной отечественной стандартизированной породы.

Романтический ореол волка сегодня активно поддерживается в социальных сетях.
Характерны такие проявления эмоций, как: «свободные, сильные, мудрые, справедли&
вые», «люблю их силу», «нравится стать», «люблю за верность стае и семье»,
«никогда не съест лишнего», «этот зверь — часть моей души», «одни из самых пре&
красных зверей, когда&либо существовавших в нашем мире», «мечтаю стать вол&
ком», «просто люблю» (Любовь к волкам : Электр. ресурс). Пользователи пишут:
«Глаза волка выражают самые человеческие чувства. Кажется, они понимают на&
много больше нас» (там же). Процесс присваивания образам волка и собаки призна%
ков подобия человека, и наоборот, Л. М. Яксяргин называет «антропоморфизацией
животных и зооморфизацией человека» (Яксяргин, 2007: 3). Несомненно, в нашем
случае источником антропо(зоо)морфизации становятся негативные социальные
процессы и характеристики: дефицит искреннего общения, тоска по свободе проявле%
ния чувств, ожидание верности в отношениях и другие современные коммуникатив%
ные дефициты. На наш взгляд, не случайно в подобной роли «социального замеще%
ния» выступил именно волк. Видимо, человек подсознательно ищет в волке утрачен%
ную домашней собакой непонятность, независимость и дикость, одновременно
приписывая черты сказочного героя. Как известно, мифологизация сознания — это
один из признаков глубинных социальных проблем общества, проблем с уровнем 
и качеством образования.

Ситуация с отношением к домашним собакам в России находится на грани соци%
ального взрыва. Трагедии гибели детей от безнадзорных волчье%собачьих гибридов 
в Санкт%Петербурге в 2009 г. (Хозяйка собак%волков … , 2009: Электр. ресурс) и от
стаи бездомных собак в Архангельске в марте 2013 г. (Логинова, 2013: Электр. ресурс)
немыслимы для высокоразвитой страны. Стаи одичавших собак стали реальной опас%
ностью для российских городов XXI в. Конечно, причина не в самих собаках, вынуж%
денно вернувшихся в исходную среду, а в низкой общей культуре и вопиющем соци%
альном невежестве горожан, «одичавших» от собственной бесправности и безответ%
ственности.

Состоялся социальный конфликт между обыденными представлениями о волке 
и собаке. Мы имеем феномен «домашних» волков и «диких» собак. Коллизия смыс%
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лов, на наш взгляд, высвечивает опасную тенденцию: житель России не удовлетворен
традиционными образами, ценностями и смыслами, поэтому хотелось бы, чтобы у не%
го была возможность заимствовать жизненные установки не из социальных стереоти%
пов, бытовых верований и деловых обыкновений, а из ценностей, предлагаемых ис%
тинной наукой, классическим образованием и традиционной культурой.
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THE SEMIOTICS OF «WOLF—DOG—HUMAN»
RELATIONS AND THEIR REFLECTION IN THE CULTURE’S TEXTS

N. I. BOBYLEVA, O. V. ESEEVA
(NORTHERN (ARCTIC) FEDERAL UNIVERSITY, ARKHANGELSK)

The images of the wolf and the dog cause strong emotions among people. These emotions are based
on physical sensations of fear, joy or indifference. The work objective is to study the socio%cultural
antagonism of the familiar images of the wolf and the dog, its reasons and consequences.

The article presents an extensive historiographical review of this issue in Russian literature. Wri%
ters and hunters S. T. Aksakov and L. P. Sabaneev were the first who dedicated their works to wolves
in Russian. In the 20th century, I. P. Pavlov, L. V. Krushinskiy, N. N. Ladygina%Kots, K. E. Fabri stu%
died dog behaviour and monographs about the wolf were published (e.g. by D. I. Bibikova, M. P. Pav%
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lova, Ya. K. Badridze). The USSR witnessed the time of the development of applied cynology (A. P. Ma%
zover, E. I. Shereshevskiy, A. T. and S. D. Voilochnikovs). Translations of international popular scien%
ce and fiction books about wolves and dogs were published (E. Thompson Seton, K. Lorenz, F. Mowat,
B. Grzimek, J. Herriot, G. Durrell, J. Marek, K. Pryor). In modern Russia the contemporary cul%
turological school of thought is represented with works by Z. P. Sokolova, V. Yu. Mikhailina, 
M. F. Kosareva, etc. A review of major Russian literature pointed to the fact that biological, ethno%
graphic, linguistic research was prevailing. It revealed the deficit of national social and anthropolo%
gical studies.

Wild wolves (Canis lupus) and domestic dogs (Canis familiaris) are biological relatives and cultur%
al opposites at the same time. The wolf has always been seen as an enemy, the dog — as a friend. At
present, the wolf and the dog have swapped the social roles. In the second half of the 20th century, the
wolf needs protection; animal protectors write and speak about the wolf genocide. At the same time,
the most interesting cultural process has started in the contemporary world: a fashion for wolves.
Humans take interest in the cross%breeding of dogs and wolves (wolf%dog hybrids such as Saarloos
wolfdog, Ceskoslovenskу Vlciak, Lupo italiano). Furthermore, packs of stray dogs have become a real
danger for Russian cities in the 21st century.

The article states that the familiar images of the wolf and the dog are in a social conflict now. There
is the phenomenon of “domestic” wolves and “wild” dogs.

Keywords: cultural image, wild animal, pet, wolf, dog, social conflict.
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