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Аннотация. Статья посвящена изучению пословиц и поговорок хакасского языка, которые носят ан-
тропоцентрический характер и включают в свой состав наименования животных (зоонимы). Цель статьи 
– выявление и описание семантики зоонимов и особенностей их функционирования в хакасских паре-
мических выражениях. Актуальность темы обусловлена недостаточной разработанностью проблематики 
изучения малых фольклорных жанров в хакасской лингвистике. Новизна проведённого исследования со-
стоит в том, что в нём предпринята попытка исследования зоонимов в качестве компонентов пословиц и 
поговорок хакасского языка. В ходе работы использованы описательный, семантико-когнитивный и линг-
востатистический методы, обзор научной литературы. Материал исследования подобран путём сплошной 
выборки из существующих сборников хакасских пословиц и поговорок.

Полученные в ходе исследования результаты показали наличие большого количества паремий с ком-
понентами-зоонимами (более 130 единиц), что обусловлено значимостью животного мира, в котором в 
результате многовековых наблюдений человека за ним зафиксировались национальные черты и особен-
ности ментальности хакасского народа. Этнокультурную специфику хакасского языка наиболее полно 
репрезентируют паремии с зоолексемой ат ‘лошадь, конь’. Тематическая классификация хакасских по-
словиц и поговорок с зоонимическими компонентами включает около 12 ценностно-ориентированных 
семантических групп, которые объединены в рамках универсальных оппозиций (хорошее-плохое, добро-
зло, правда-ложь, сила-слабость, ум-глупость и др.), а также семейно-родственных и социальных отноше-
ний. Выявлена доминанта двухкомпонентной параллельной структуры хакасских паремий, содержащей 
в одной части основную идею в виде нравственной установки, а во второй – её аргументацию с компо-
нентом-зоонимом. Образные значения хакасской анималистической паремиологии репрезентируются в 
ассоциативных связях нрава и повадок животных с человеческими характеристиками и чертами: лошадь 
символизирует силу, трудолюбие; заяц ассоциируется с трусостью; собака – со злостью, жестокостью; 
змея – с притворством и подлостью; волк – с жадностью и расчётливым умом; медведь – с бесстрашием; 
сорока – с пустословием и болтовней и т. д. Этнокультурная семантика зоонимов представлена как в 
метафоричных пословицах и поговорках, так и паремиях, репрезентирующих благопожелания, обычаи и 
приметы хакасского народа.

В перспективе – сравнительно-сопоставительные исследования рассматриваемой темы c привлече- 
нием материалов русского и английского языков.

Ключевые слова: языковая картина мира; хакасский язык; паремическая картина мира; пословицы; 
поговорки; паремические выражения; малые фольклорные жанры; антропоцентризм; анималистический 
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Semantics of zoonyms in Khakas proverbs and sayings

Abstract. The article is devoted to the study of proverbs and sayings of the Khakas language, which are 
anthropocentric in nature and include animal names (zoonyms). The aim of the article is to identify and describe 
the semantics of zoonyms and the peculiarities of their functioning in Khakas paremic expressions. The relevance 
of the topic is conditioned by the insufficient development of the problems of studying small folklore genres in 
Khakas linguistics. The novelty of the conducted research consists in the fact that it attempts to study zoonyms as 
components of proverbs and sayings of the Khakas language. Descriptive, semantic-cognitive and linguostatistical 
methods, and a review of scientific literature were used in the course of the work. The material of the study was 
selected by continuous sampling from existing collections of Khakas proverbs and sayings.

The results obtained in the course of the study showed the presence of a large number of paroemia with 
zoonym components (more than 130 units), which is due to the significance of the animal world, in which the 
national features and mental peculiarities of the Khakas people have been fixed as a result of centuries of human 
observation of it. The ethnocultural specificity of the Khakas language is most fully represented by paroemia with 
the zoolexeme at ‘horse’. The thematic classification of Khakas proverbs and sayings with zoonymic components 
includes about 12 value-oriented semantic groups, which are united within the framework of universal oppositions 
(good-bad, good-evil, truth-false, strength-weakness, intelligence-stupidity, etc.), as well as family and social 
relations. The dominance of the two-component parallel structure of Khakas paroemia has been revealed, 
containing in one part the main idea in the form of a moral attitude, and in the second part – its argumentation with 
a zoonym component. The figurative meanings of Khakas animalistic paremiology are represented by associative 
links of animal morals and habits with human characteristics and traits: horse symbolizes strength, diligence; 
hare is associated with cowardice; dog – with anger, cruelty; snake – with pretense and meanness; wolf – with 
greed and calculating mind; bear – with fearlessness; magpie – with idle talk and chatter, etc. The ethnocultural 
semantics of zoonyms is presented both in metaphorical proverbs and sayings, and in paroemia, representing good 
wishes, customs and omens of the Khakas people.

Further implications – comparative studies of the topic under consideration with the involvement of materials 
of Russian and English languages.

Keywords: language picture of the world; Khakas language; paremic picture of the world; proverbs; sayings; 
paremic expressions; small folklore genres; anthropocentrism; animalistic component; zoonyms
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Введение
Пословицы и поговорки являются одними из самых популярных фольклорных жанров и со-

ставляют неотъемлемую часть культуры любого народа. Они занимают особое место среди вы-
дающихся в художественном отношении фольклорных произведений. Как отмечает В. Н. Телия, 
паремиологический и фразеологический составы языка можно назвать «зеркалом», в котором 
идентифицируется национальное самосознание любой лингвокультурной общности [1, с. 9].

Необходимость исследования малых фольклорных жанров хакасского народа вызвана ны-
нешним состоянием их бытования в среде хакасов. В последние годы отмечается ослабление 
коммуникативной значимости родного языка представителей сибирских коренных народов на 
фоне усиления роли русского, фольклор постепенно исчезает, поэтому в круг приоритетных  
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исследовательских задач учёных сибирских регионов входит фиксация и исследование фольк- 
лорной культуры этих народов, в т. ч. и хакасов. По справедливому замечанию А. Н. Чугунеко-
вой и Н. Н. Таскараковой [2], по хакасской паремиологии в целом на сегодняшний день опубли-
кованы лишь отдельные статьи, в т. ч. в сопоставительном плане [3; 4; 5; 6].

Паремическая картина мира богата пословицами и поговорками антропоцентрической на-
правленности с компонентами-зоонимами, которые относятся к одним из самых древних пла-
стов лексики во всех языках мира. Образы животных занимают особое место в каждой культу-
ре, формируя определенный зоологический код.

Цель данной статьи – выявление и описание семантики зоонимов и особенностей их функ-
ционирования в хакасских пословицах и поговорках, отражающих национальное мировидение 
этноса. 

Под зоонимами принято понимать лексико-семантические варианты слов, выступающие 
в качестве родовых названий животных [7, c. 121]. В лексико-семантическую группу слов-
зоонимов входят названия животных разных подгрупп: птицы, рыбы, рептилии, насекомые,  
т. е. все представители фауны [8, с. 7]. Как правило, в составе фразеологических или паре- 
миологических единиц зоонимы чаще всего используются не в собственном денотативном зна-
чении, а в переносном смысле. В этом случае мы имеем дело с зооморфизмами, которые ре-
презентируют зооморфный код культуры и служат для обозначения внутрисловной метафоры, 
основанием которой является «свойство, наличествующее у животного (или приписываемое 
ему языковым сознанием) и представляемое как характеристика некоторого иного референта» 
[9, c. 20]. Особенности поведения представителей фауны, зафиксированные в семантике языко-
вых единиц, порождают схожие образы и идеи с близкими формами вербального выражения в 
разных лингвокультурах (например, тигр как символ силы, осёл – упрямства) [10, с. 33].

Следует отметить, что в хакасском языкознании паремические выражения с зоолексемами 
до сих пор не являлись предметом специального изучения. Проводилось исследование особен-
ностей соматического и биоморфного кодов культуры с привлечением материалов психолинг-
вистических экспериментов и фразеологии хакасского языка [11; 12], а также были описаны 
лингвокультурологические особенности репрезентации зоолексемы ат ‘лошадь’ в хакасских 
пословицах и поговорках [13]. В целом, обзор научной литературы по этой проблематике по-
казывает повышенный интерес к изучению зоонимов и зооморфного культурного кода на мате-
риале как фразеологических единиц, так и паремий разных языков [14; 15; 16; 17; 18; 19 и др.].

Н. Р. Ойноткинова в своём исследовании обозначает основные характеристики поэтики по-
словиц и поговорок алтайского языка: обязательная рифма, создаваемая «различными видами 
повтора»; «преимущественно зооморфный характер метафор, используемых в аллегорических 
характеристиках поведения человека, его физических или умственных способностей»; «непро-
цессный характер образности, обусловленный доминированием биоморфных образов, полу-
чивших рациональную оценку (повадки животных или птиц осмысляются как эталонные при 
сравнении с поведением человека, и соответствующие номинации привлекаются для характе-
ристик его морально-нравственных качеств)» и др. [20, с. 18]. Такие же структурные и тропеи- 
ческие особенности, по справедливому замечанию М. Д. Чертыковой, обнаруживаются и в ха-
касских паремиях, «где образы зоонимов <…> участвуют в оценке различных черт характера 
человека и тех или иных явлений повседневной жизни». Тем самым для традиционного этниче-
ского сознания в целом характерно использование образного приёма сравнительного паралле-
лизма в представлениях окружающего мира [13, с. 177].

В нашем исследовании источниками паремиологического материала послужили сборники 
«Мудрое слово = Хыйға сӧс» [21] и «Хыйға сӧс: сиспектер, сӧспектер паза таптырғастар = 
Мудрое слово: хакасские пословицы, поговорки и загадки» [22]. Методом сплошной выбор-
ки было извлечено более 130 единиц, содержащих образы 25 домашних и диких животных. 
Приведём основные зоонимы в порядке убывания частотности: ат ‘лошадь, конь’, пӱӱр ‘волк’, 
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адай ‘собака’, саасхан ‘сорока’, тӱлгӱ ‘лиса’, хозан ‘заяц’, киик ‘косуля’, кӱске ‘мышь’, аба 
‘медведь’, ӧртек ‘утка’, чылан ‘змея’, аат ‘огарь, турпан’, iнек ‘корова’, хас ‘гусь’, хой ‘овца’, 
харға ‘ворона’, торлаңа ‘куропатка’ и др. Были выделены также обобщённые образы: мал ‘до-
машний скот’, палых ‘рыба’, хус ‘птица’, аң ‘зверь’. Наиболее многочисленной является группа 
паремий с ключевым словом ат ‘лошадь, конь’ – 45 единиц (35 %). Для хакасов, как народа 
полукочевого типа, огромную роль играла лошадь, являясь олицетворением верного друга, по-
мощника. Традиционным занятием хакасов было скотоводство, направленное на разведение 
трёх основных видов: лошадей, крупного рогатого скота и овец, которые были максимально 
приспособлены к природным условиям Хакасско-Минусинской котловины [23, с. 21]. Упоми-
нание этих домашних животных достаточно ярко представлено в анализируемых пословицах 
и поговорках. 

Бóльшая часть выделенных нами для анализа хакасских паремий укладывается в рамки се-
мантической классификации, построенной по принципу тематических оппозиций. Н. Р. Ойнот-
кинова отмечает актуальность данного принципа при классификации паремий, репрезентиру-
ющих макроконцепт КИЖИ ‘человек’ в алтайской паремической картине мира: добрый – злой, 
храбрый – трусливый, умный – глупый и т. д. [24, с. 202]. Итак, в процессе анализа хакасских 
паремий с анималистическим компонентом, репрезентирующих макроконцепт КИЖИ ‘чело-
век’, мы выделили следующие группы семантических оппозиций.

Хорошее-плохое, добро-зло, правда-ложь (20 %)
Хакасские пословицы и поговорки, отражающие данные оппозиции, включают компонен-

ты-зоонимы ат ‘лошадь’, iнек ‘корова’, мал ‘домашний скот’, аң ‘зверь’, чылан ‘змея’, адай 
‘собака’. Например: чахсы атты чӧрiзiнең пiлчелер, чахсы кiзiнi тоғызынаң кӧрчелер ‘оцени-
вали люди в любые времена по работе мастера, по шагу скакуна’ [21, с. 87]; ӧлген iнек сӱттiг 
полҷаң, ӧлген кiзi чахсы полҷаң ‘слывет корова павшая – удойной, и злой покойный – человек 
достойный’ [21, с. 88]; чабал мал ибге айланминча, чӧскiн ир ибде хонминча ‘свой двор забывает 
дурная скотина, ночует не дома гулящий мужчина’ [21, с. 90]; iзенген тағда аң даа чох пол па-
радыр, iзестiг кiзiң чой даа пол парадыр ‘понадеялся на гору, а там зверя нет; как себе, соседу 
верил, но подвёл сосед’ [21, с. 89]; чабал мал чiлеңе кiрерге паадах, чабал кiзi харыларға паадах 
‘дурная скотина в грязи увязнуть норовит, у злого человека язык колюч и ядовит’ [21, с. 90] и др. 

Присутствующая в пословицах зоолексема адай ‘собака’ встречается в сочетании с прила-
гательным чабал ‘злой’: чабал кiзi чағадаң хабадыр, чабал адай соонаң хабадыр ‘злой человек 
хватает за ворот, злая собака хватает сзади’ [22, с. 98]; чабал адай пағда одырча, чабал кiзi ха-
рибде одырча ‘злая собака сидит на цепи, злой человек – в тюрьме’ [22, с. 98]. Интересно в этом 
контексте упомянуть фразеологизм адай чӱректiг ‘злой, жестокий (букв.: собачье сердце)’. Как 
объясняет историк Л. Р. Кызласов, хакасы еще в палеолите приручили волка и обзавелись пер-
вым домашним животным и, по замечанию Ю. А. Гвоздарева, приписывали ему «многие грехи, 
вплоть до связи с нечистой силой, и качества людей, чаще всего плохие» [25, с. 100]. Образ со-
баки в хакасской паремической картине мира влючает в себя по большей части отрицательные 
характеристики и репрезентируется как злое, дикое, враждебное человеку существо.

Негативная оценка, связанная со злом, лицемерием, притворством, подлостью, присутству-
ет также в зоониме чылан ‘змея’: чылан теерiзiн чылның даа алыстырза, оолығ тiстерi позын-
да халча ‘хоть змея и меняет ежегодно кожу, но ядовитые зубы при ней остаются’ [22, с. 122]; 
чылан игiрiн пiлiнмес ‘змея не ведала одна, что кривизны она полна’ [22, с. 122].

Богатство-бедность, щедрость-скупость (9,2 %) 
Главный показатель богатства, финансового благополучия в хакасском обществе издрев-

ле определяется наличием большого количества домашнего скота: кем кӧп маллығ, ол кӱстiг 
‘имеющий много скота, силен’ [22, с. 94]. И, наоборот, отсутствие скота, зерна связывается с 
бедностью: аңмарда тамағы чох, хазаада малы чох ‘в амбаре – пустота, и нет в хлеву скота’  
[21, с. 45]. 
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В ряде хакасских пословиц осуждается скупость (харамнин харанға кӱске тазыпча ‘у ску-
пого незаметно всё мыши перетаскивают’ [21, с. 39]), а богатство считается пороком: хыныххан 
пӱӱр малға сабылар, хыныххан кiзi кӧпке харазар ‘набить мечтают, изменяя сну, волк – брюхо, 
а богач – мошну’ [21, с. 93]; чазыда пӱӱр хоных пирбес, аалда пай тыс пирбес ‘волк в степи 
зубами щелк, а в улусе бай, что волк’ [21, с. 93]; тӱлгӱ тӱзiнде дее таңах кӧрче ‘лиса и во сне 
видит кур’ [22, с. 37]. В рамках анализируемых оппозиций можно сказать, что образы волка и 
лисы представлены в отрицательном свете, ассоциируются с жадностью.

Сила-слабость, смелость-трусость (8,5 %)
В хакасских паремиях отражена физическая и моральная сила мужчины, его смелость,  

а также присутствует указание на жизненные трудности, являющиеся непременным условием 
формирования и взросления мужчины: ир кiзiнiң iстiнде изерлiг ат чызаан ‘мужская стойкость 
не знает предела (букв.: внутри мужчины осёдланная лошадь разлагается)’ [22, с. 13]; тайға 
чирҷе чӧрерге аттың чахсызы кирек, чон пазына турарға ирнiң чахсызы кирек ‘по тайге ездить 
– хорошего коня надо иметь, во главе народа стоять – лучший из мужчин нужен’ [22, с. 33]; Аба 
чӧрбеен тасхыл пар ни? Аспин хонған ир пар ни? ‘Есть ли тасхыл, где медведь не бродил? Есть 
ли мужчина, который не голодал?’ [22, с. 33]. Образ медведя также связан с преодолением свое-
го страха: абадаң хорыхсаң, тайғаа даа пар полбассың ‘с трусом якшаться – трусом прослыть, 
медведя бояться – в лес не ходить’ [21, с. 84].

В группе паремий, обозначающих трусость, традиционно используется зооним хозан ‘заяц’: 
хортых кiзi хозан осхас ‘трус подобен зайцу’ [21, с. 95]; хозан осхас хортых, сеек осхас маңзырос 
‘труслив как заяц, торопливый как муха’ [21, с. 95]. 

Труд-лень (8,5 %)
Для данной семантической оппозиции также продуктивным оказывается образ лошади, 

символизирующей выполнение тяжёлой работы, трудолюбие: айдас атха чол чағын ‘вынос-
ливой лошади дорога близка’ [22, с. 59]; ат сыыриры – хамҷыда, ир тыыры – изерде ‘лошадь 
набирает силу в беге, мужчина – в работе’ [22, с. 93]. С помощью других образов животных 
достигается осознание необходимости трудиться и получать за это вознаграждение в будущем: 
малны хайди азыразаң, сӱттi iдӧк аларзың ‘кормлен скот, и молока льётся целая река’ [21,  
с. 65]; ирте турған хусхаҷах нимiске тӱзедiр, ирте турбаан хусхаҷах харағын чухчып оды-
радыр ‘ранней пташке – зернышки клевать, поздней пташке – глазки протирать’ [21, с. 97]; 
кӱскӱде кӱске дее пай полҷаң ‘и у мыши пир горой был осеннею порой’ [21, с. 89] и др. Тот, кто 
трудится, не будет голодать и испытывать материальные затруднения. 

К паремиям, обозначающим лень, можно отнести следующие: чазаң аттаң парғанҷа, хара 
чазағ чӧрербiн ‘лучше пешком по колючей стерне, чем по тропе на ленивом коне’ [21, с. 86]; 
изерлiг атха кем мӱнмес ‘на осёдланного коня кто не сумеет сесть верхом’ [21, с. 89]. 

Ум-глупость (6 %)
В группу пословиц и поговорок с позитивной оценкой интеллектуальных способностей вхо-

дят следующие единицы: хус ханадынаң сiлiг, кiзi – хайға сағызынаң ‘птица красива крыльями, 
а человек – умом’ [22, с. 28]; пӱӱр уханҷыл, чир хулахтығ полҷаң ‘волк чуток и всеслышащий’ 
[22, с. 85]; пӱӱр сан пiле чоғыл, сағызы чох сӧс исте чоғыл ‘искони не нуждались никак в счё-
те – волк и в советах – дурак’ [22, с. 49]; пӱӱр сан пiле чоғыл, сағызы чох сӧс исте чоғыл ‘волк 
в счетах не разбирается, дурак в советах не нуждается’ [21, с. 91]. Интересно, что образ волка 
ассоциируется с расчётливым умом. 

Отрицательная оценка умственной деятельности представлена такими паремиями как: ала 
пуға палыхтаң мӱн сыхпинча, алығ кiзiнiң ахсынаң хыйға сӧс сыхпинча ‘сварен окунь – нет 
навара, дурню здравый смысл – не пара’ [21, с. 92]; кӱлӱгi кӱскенi тӧӧй ‘мудрости у него, как 
у мыши’ [22, с. 16]; чодым ат чол пузар, тiл пiлбес сӧс пузар ‘плохой конь дорогу разрушает, 
бестолковый (человек) – слова путает’ [22, с. 49] и др.

Кроме приведённой выше оппозитивной классификации паремии с зоонимическими ком-
понентами могут выступать репрезентантами благопожеланий или так называемых благо- 
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словлений и поучений. Блок таких пословиц и поговорок является обширным и составляет 19 
% всех анализируемых пословиц и поговорок. Общая семантика параллельных конструкций та-
ких благопожелательных и поучительных паремий содержит указание на морально-нравствен-
ные установки, определяющие поведение человека в социуме: ат ӱгредерде, арғамҷың пик 
ползын; чоонға чоохтирда, чооғың сын ползын ‘пусть будет крепок твой аркан, когда слывешь 
ты коневодом; и не пускайся на обман, коль держишь речь перед народом’ [21, с. 81]; чызығ 
пағнаң атты тутпа, тайма сӧснең чонға айланма ‘коня гнилой веревкой не лови, обманывать 
народ не норови’ [21, с. 83]; аттаң чарылзаң даа, чирiңнең чарылба ‘с конем можно расстаться, 
но с родиной не расставайся’ [21, с. 81]; мал ӧлзе – сӧӧгi халар, кiзi ӧлзе – iзi халар ‘скотина 
падет – останутся кости, человек умрет – останутся (его) дела’ [22, с. 17] и др. Данные заме-
чания отражают особенности традиционного мировоззрения хакасов: вера в силу магического 
воздействия слова выражена в канонизированных формах благопожеланий алғыс и проклятий 
хаарғыс [23, с. 189].

В тесной связи с благопожеланиями и поучениями находятся паремии, которые выража-
ют обычаи, привычки и приметы хакасского народа (6 %). Например: хызыл тӱлгӱ ахчаа 
тарҷаң, хыс кiзi халымға турҷаң ‘уплатил и деньги за лисицу, и калым за красную девицу’ [21, 
с. 96]; адай улза, чахсаа пола чоғыл ‘собака воет – не к добру’ [22, с. 8]; тирлiг атты суғарбаҷаң 
‘потную лошадь нельзя поить’ [22, с. 35]; саасхан сайрапча, аалҷы сағыңар ‘сорока стрекочет – 
ждите гостей’ [22, с. 84] и др. 

Следующая группа паремических выражений с зоолексемами затрагивает социальные от-
ношения человека (15 %). В хакасском обществе значимым является его социальное происхож-
дение, которое регулируется родовой принадлежностью: атты таңмазынаң таныпча, кiзiнi 
родынаң пiлче ‘все скажет народу в родной стороне о всаднике – имя, тавро – о коне’ [21, с. 95]; 
аба iнекке харындас нимес ‘в подлунном мире знает всяк: медведь корове не свояк’ [21, с. 84] 
и др. Акцентируется внимание на коллективном существовании человека, а также на важности 
семьи и семейных отношений для его взросления: ӧкiс малны мал итпеен, ӧкiс паланы кiзi ит-
пеен ‘из одинокого жеребёнка не вырастил коня, из сироты настоящего мужчину не вырастил’ 
[22, с. 108]. Реализация социальных отношений происходит в позитивном аспекте, в частности, 
в проявлении дружбы и взаимопомощи: малға маан кирек, кiзее арғыс кирек ‘скоту нужен уход, 
человеку – товарищ’ [22, с. 17]; аат ирепчi осхас ынағлар ‘дружны неспроста, как турпанья 
чета’ [21, с. 85]; ат хулағы iкi нанҷы ‘друзья неразлучны, как уши лошади’ [22, с. 40]; чазаға 
чағ пол, аттыға арғыс пол ‘пешему будь помощником, едущему на лошади – товарищем’ [21, 
с. 45] и др. 

Заключение 
В рамках нашего исследования предпринята попытка выявить семантику и особенности 

функционирования зоонимов в пословицах и поговорках хакасского языка. Зоолексемы в со-
ставе паремических выражений являются яркими выразителями многовековых наблюдений 
человека за животными, в них отражены как национальные черты, так и ментальность ха-
касского народа. Высокая частота лексемы ат ‘лошадь’ обусловлена важным историческим 
и социокультурным значением данного животного для хакасов. Тематическая классификация 
анализируемых хакасских паремий с зоонимическим компонентом позволяет выделить около  
12 антропоцентрически направленных семантических групп ценностной ориентации, кото-
рые объединены в рамках универсальных оппозиций хорошее-плохое, добро-зло, правда-
ложь, богатство-бедность, жадность-скупость, сила-слабость, смелость-трусость, труд-лень,  
ум-глупость, а также семейно-родственных и социальных отношений. 

Хакасские паремии с зоолексемами имеют преимущественно двухкомпонентную парал-
лельную структуру, в одной части которой содержится нравоучение или наставление, а вторая 
подкрепляет её конкретной ситуацией, действием или состоянием с анималистическим обра-
зом. Они могут иметь как буквальное, так и переносное значения.
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Зоонимы играют значимую роль в формировании образного значения хакасской анималис- 
тической паремиологии. Пословицы и поговорки с зооморфными метафорическими перено-
сами на основе разных зоонимов ярко отображают человеческие характеристики и черты. Так, 
например, в языковом сознании хакасов лошадь символизирует силу, трудолюбие; заяц ассо-
циируется с трусостью; собака – со злостью, жестокостью; змея – со злом, притворством и 
подлостью; волк – с жадностью и расчётливостью; медведь – с бесстрашием; сорока – с пустос-
ловием и болтовней и т. д. Этнокультурная специфика семантических особенностей зоонимов 
выражена как в метафоричных паремиях, так и пословицах и поговорках в форме образных 
параллелизмов.
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