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Резюме. В статье проведено небольшое исследование гендерных разновидностей, встречаю-

щихся в русской паремиофразеологии. Гендер создается обществом как социальная модель женщины 

и мужчины, определяющая их положение и роль в поведении и его институтах (семья, политическая 
структура, экономика, культура и образование и т. д.). Гендерные системы различны в разных об-

ществах, но в каждом обществе эти системы асимметричны таким образом, что мужчины и все «муж-

ское» (характеристики, поведение, профессии и т. д.) считаются первичными, важными и домини-
рующими, а женщины и все вещи «женские» /женщины определяются как второстепенные, социаль-

но незначимые и подчиненные. Паремиология находится на стыке фразеологии и фольклора, что де-

лает изучение пословиц и поговорок очень важным с точки зрения современного лингвокультуроло-

гического подхода. Паремиология свидетельствует о закрепленных в языке культурных стереотипах. 
Безусловно, существуют разные возможности для самоидентификации, но анализ большого коли-

чества разделов позволяет сделать выводы о доминирующих тенденциях и оценках. 

Ключевые слова: гендер, паремиология, фразеология, стереотипы, пословицы 

 

Xülasə. Məqalədə rus paremio-frazeologiyasında rast gəlinən gender növlərindən ibarət kiçik araşdır-

ma yer alıb. Gender cəmiyyət tərəfindən davranış və onun institutlarında (ailə, siyasi quruluş, iqtisadiyyat, 
mədəniyyət və təhsil və s.) mövqe və rolunu müəyyən edən qadın və kişilərin sosial modeli kimi yaradılır. 

Gender sistemləri müxtəlif cəmiyyətlərdə fərqlidir, lakin hər bir cəmiyyətdə bu sistemlər elə asimmetrikdir 

ki, kişilər və hər şey ―kişi / kişi‖ (xarakter xüsusiyyətləri, davranışlar, peşələr və s.) əsas, əhəmiyyətli və do-

minant hesab olunur və qadın və hər şey ―qadın/qadın‖ ikinci dərəcəli, sosial əhəmiyyətsiz və tabe olan kimi 
müəyyən edilir. Paremiologiya frazeologiya ilə folklorun kəsişməsində yerləşir ki, bu da atalar sözləri və mə-

səllərin öyrənilməsini müasir linqvokulturoloji yanaşma baxımından çox əhəmiyyətli edir. Paremiologiya 

dildə sabitlənmiş mədəni stereotiplər baxımından göstəricidir. Özünü identifikasiya üçün müxtəlif imkanla-
rın olması mübahisəsizdir, lakin çox sayda bölmənin təhlili dominant tendensiyalar və qiymətləndirmələr 

haqqında nəticə çıxarmağa imkan verir. 

Açar sözlər: gender, paremiologiya, frazeologiya, stereotiplər, atalar sözləri 
 

Summary. The article includes a small study of gender types found in Russian paremio-phraseology. 

Gender is created by society as a social model of women and men that determines their position and role in 
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behavior and its institutions (family, political structure, economy, culture and education, etc.). Gender 

systems are different in different societies, but in every society these systems are asymmetrical in such a way 

that men and all things "masculine" (characteristics, behaviors, professions, etc.) are considered primary, 

important and dominant, and women and all things which are "feminine" /woman' are defined as secondary, 
socially insignificant and subordinate. Paremiology is located at the intersection of phraseology and folklore, 

which makes the study of proverbs and sayings very important from the point of view of the modern 

linguistic and cultural approach. Paremiology is indicative of cultural stereotypes fixed in language. There is 
no doubt that there are different possibilities for self-identification, but the analysis of a large number of 

sections allows us to draw conclusions about dominant trends and evaluations. 

Key words: gender, paremiology, phraseology, stereotypes, proverbs 

 

Гендерные стереотипы – обобщенные 

представления (убеждения) о том, как дейст-

вительно ведут себя мужчины и женщины. 

Термин следует отличать от понятия гендер-

ная роль, обозначающего набор ожидаемых 

образцов поведения (норм) для мужчин и 

женщин. Появление гендерных стереотипов 

обусловлено тем, что модель гендерных от-

ношений исторически выстраивалась таким 

образом, что половые различия располага-

лись над индивидуальными, качественными 

различиями личности мужчины и женщины. 

Уже у Платона можно встретить убеждение 

в отличии всех женщин от мужчин: «…по 

своей природе как женщина, так и мужчина 

могут принимать участие во всех делах, од-

нако женщина во всем немощнее мужчины.» 

(5, 45). 

Межкультурная коммуникация – это 

коммуникация между людьми, у которых 

культурное восприятие отличается. Меж-

культурная коммуникация как наука появи-

лась недавно. Причиной ее появления послу-

жили взаимодействие различных культур и 

народов, межэтнические конфликты, возни-

кающие от незнания обычаев, традиций и 

норм поведения этих культур и народов. 

Лингвистическая направленность межкуль-

турной коммуникации привела к возникно-

вению нескольких направлений ее развития, 

так или иначе связанных с лингвистикой. 

Предметом изучения этих наук является 

изучение обрядов, стереотипов.  

Взаимодействие между людьми не 

строится на общепризнанных в соответствую-

щей культуре образцах, не может протекать 

вне закономерностей социального вос-

приятия. Одним из проявлений социальной 

перцепции и одновременно ее результатом 

являются стереотипы. Стереотипы – это 

упрощенные восприятия (например, о поведе-

нии, чертах характера, внешности), событиях, 

фактах и отношениях между ними и т.д., 

служащие когнитивными образцами для 

категоризации мира и помогающие человеку 

адаптироваться в мире и обществе. Мы узна-

ли, что стереотипы делятся на несколько гру-

пп, подробно рассмотрели гендерные стерео-

типы, которые являются частным случаем 

стереотипа и обнаруживают все его свойства. 

 Гендерные стереотипы представляют 

собой культурно и социально обусловленные 

мнения о качествах, атрибутах и нормах по-

ведения представителей обоих полов и их 

отражение в языке. Гендерные стереотипы 

очень упрощают реальность, однако в об-

щественном сознании они закреплены проч-

но и меняются небыстро. В той или иной 

степени стереотипы – предрассудки воз-

действуют на каждого человека. Согласно 

укоренившимся представлениям, женщинам 

в обществе приписывается меньшая цен-

ность, чем мужчинам.  

Гендер создается обществом как со-

циальная модель женщин и мужчин, опре-

деляющих их положение и их роль в поведе-

нии и его институтах: семье, политической 

структуре, экономике, культуре и образова-

нии и др.. Гендерные системы различаются в 

разных обществах, однако в каждом обществе 

эти системы ассиметричны таким образом, 

что мужчины и все «мужское /маскулинное» 

(черты характера, модели поведения, профес-

сии и прочее) считаются первичными, значи-

мыми и доминирующими, а женщины и все 

«женское/ фемининное» определяется как 

вторичное, незначимое с социальной точки 

зрения и подчиненное (4, 174). 

Как утверждают ученые, культуронос-

ную информацию могут содержать единицы 
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любого языкового уровня – звуки, морфемы, 

слова, фразеологические обороты, предложе-

ния, текст. Однако наиболее ярко и выпукло 

эту информацию передают номинативные 

единицы – слова, фразеологизмы, пословицы 

и поговорки.  

Так, в семантике фразеологизмов сох-

ранились сведения из истории русского 

письма, знания о традициях воспитания де-

тей, ремеслах и промыслах, обрядах и веро-

ваниях (4,43).. 

Паремиология находится на пересече-

нии фразеологии и фольклора, что делает 

изучение пословиц и поговорок весьма зна-

чимым с позиции современного лингвисти-

ческого и культурологического подхода. 

Паремиология показательна с точки зрения 

культурных стереотипов, зафиксированных в 

языке. Наличие разных возможностей для 

самореализации неоспоримо, однако анализ 

большого количества единиц позволяет сде-

лать вывод о доминирующих тенденциях и 

оценках.  

Для выявления таких тенденций нами 

проведена выборка из Словаря живого вели-

корусского языка В. Даля. Словарь содержит 

около 30 тысяч пословиц и поговорок. Это 

достаточно большой массив позволяет сде-

лать обоснованные заключения(1, 102). 

Рассмотренные нами пословицы и по-

говорки можно отнести к гендерно значи-

мым; большая их часть относится к женщи-

нам: бабе, невесте, жене и т.д. Значительная 

часть пословиц и поговорок относится ко 

всем людям независимо от их пола, напри-

мер, «не годами старость красна – делами», 

«легче прожить, чем нажить». Таким обра-

зом, гендерный фактор не занимает ли-

дирующего положения в общем массиве 

русских пословиц и поговорок (5, 197). 

А также следует отметить ярко выра-

женные два явления паремиофразеологии: 

андроцентричность, то есть отражение муж-

ской перспективы и отражение женского ми-

ровидения. По принадлежности к семанти-

ческим областям можно выделить следую-

щие группы: 

Супружество (быт, хозяйственная дея-

тельность, взаимозависимость мужа и жены, 

главенство мужа, насилия в семье, женить-

ба): Первую дочь по семье бери, вторую – по 

сестре. Жена не стекло (можно побить). 

Выбирай корову по рогам, а невесту по 

родам (по родителям). Жена мужу – петый 

кус. Жена – кабальный батрак.Величина 

мужского пространства – реальности зна-

чительно больше женского. Женщина выс-

тупает в качестве объекта. Бог бабу отни-

мет, так девку даст. 

Также имеет место оппозиция «муж-

ское – женское» с коннотациями «правиль-

ное – неправильное»: Муж пашет, жена 

пляшет.Муж в поле пахать, а жена руками 

махать. Муж в двери ногою, а жена в окно, 

и с головою. В этой связи мужчине приписы-

вается ответственность за поведение 

женщины: Мужик в оба глядит, а женка 

промеж глаз норовит. 

Хотя женщина в нескольких послови-

цах представлена как не человек, в адрес 

мужчин есть тоже подобные высказывания: 

Не женат – не человек. 

Моральные предписания адресованы 

также не только женщинам, но и мужчинам. 

Обнаруживается свод правил для мужчины, 

в котором осуждается мужская безнравст-

венность: Жена по мужу честна.У кого на 

уме молитва да пост, а у него бабий хвост. 

Пословицы такого типа условно отне-

сены к андроцентричным, так как в них не 

определена мужская или женская перспекти-

ва. Такие пословицы не единичны и отра-

жают общечеловеческую перспективу без 

различия пола: На рать сена не накосишься, 

на смерть деток не нарожаешься. 

Отрицательный образ женщины при-

сутствует в картине мира, рисуемой русской 

паремиофразеологией. Но присутствуют в 

ней и женская, и общечеловеческая перспек-

тивы, что несколько уравновешивает андро-

центричность. Супружество, семья рассмат-

ривается не как изолированная часть общест-

ва, а в тесном взаимодействии с остальными 

членами рода: В семье и каша гуще.Кабы 

куст был немил, соловей гнезда бы не вил. 

Отсюда – широкая представленность роди-

телей мужа и жены, бабушек и дедушек, 

кума и кумы, свахи.Под добрую сваху комар 

носа не подточит. 
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В целом жизнь женщины представлена 

подробно и не ограничивается лишь деятель-

ностью в домашнем хозяйстве. Большое ко-

личество паремий тематизирует внедома-

шние сферы деятельности женщины, в 

допустимых для того времени пределах: 

знахарство, акушерство, ворожба, о чем 

свидетельствует и второе значение слова 

«бабка» (повитуха, акушерка).(2) 

Отражена не только прямая зависимость 

жены от мужа, но и обратная. Особенно это 

касается пожилых супругов: Старый муж вор-

чит – журчит, раздевать, разувать ве-

лит.Чего жена не любит, того мужу не едать. 

В целом старой женщине и вдове отве-

дено важное место. Вдовство давало женщи-

нам определенные преимущества, юридичес-

кие права, если она имела детей. В языке это 

отразилось в виде сочетания матерная вдова. 

На фоне общей картины можно подчерк-

нуть противопоставления полов вне связи с их 

социальными функциями жен, мужей и т.д. В 

этой группе доминирует андроцентризм. 

Есть небольшая группа пословиц, отра-

жающих семейное насилие, иногда она 

имеет форму рукоприкладства: В стары 

годы бывало – мужья жен бивали; а ныне 

живет, что жена мужа бьет.Я ее палкой, а 

она меня скалкой. 

Женщина не рассматривается как слабое 

существо, физическая слабость женщины 

также не отражена в паремиях. Наоборот, 

женщины проявляют свою волю и реши-

тельность вопреки попыткам мужчин им этой 

воли не давать: Я и баба, я и бык, я и лошадь, и 

мужик.С ухватом баба хоть на медведя. 

Важную роль играет возраст женщины: 

большое число пословиц и поговорок, пред-

ставляющих молодую девушку, особенно в 

роли невесты. Эта группа паремий одна из 

самых многочисленных: Невеста без места, 

жених без ума. Девушка тогда родится, 

когда в невесты годится.У невесты жени-

хов сто один, а достанется один.С вечера 

девка, с полуночи молодка, а по заре 

хозяюшка (1,67). 

Таким образом, не отрицая наличия 

андроцентричности, все же следует заме-

тить, что имеют место и противоположные 

тенденции. 

Наличие «женского голоса» и женского 

мировидения в картине мира, создаваемой 

русской паремиологией, неоспоримо. На 

наш взгляд, картина мира, отражаемая женс-

ким языковым «Я» передает не природные 

женщине области действительности, а по-

казывает, в каких сферах общественной жиз-

ни и социальных институтах участие женщи-

ны допускалось и в какой степени. «Жен-

ский голос», в котором преобладают печаль, 

выбор из двух зол меньшее, страдание, но и 

эмоциональность, гуманность, лишь подчер-

кивает неудобства для женщин этой выну-

жденной замкнутости в узкой сфере социаль-

ных отношений. Вместе с тем имеет место 

решительность, проявление своей воли (2, 

145).  

Взаимодействие между людьми не 

строится на общепризнанных в соотве-

тствующей культуре образцах, не может 

протекать вне закономерностей социального 

восприятия. Одним из проявлений социаль-

ной перцепции и одновременно ее резуль-

татом являются стереотипы. Стереотипы – 

это упрощенные понимания (например, их 

поведении, чертах характера, внешности), 

событиях, фактах и отношениях между ними 

и т.д., служащие когнитивными образцами 

для категоризации мира и помогающие 

человеку адаптироваться в мире и обществе. 

Мы узнали, что стереотипы делятся на нес-

колько групп, подробно рассмотрели ген-

дерные стереотипы. Гендерные стереотипы –

сформировавшиеся в культуре обобщенные 

представления (убеждения) о том, как дей-

ствительно ведут себя мужчины и женщины. 

Гендер создается обществом как со-

циальная модель женщин и мужчин, опре-

деляющих их положение и роль в поведении 

и его институтах (семье, политической 

структуре, экономике, культуре и образова-

нии, и др.). гендерные системы различаются 

в разных обществах, однако в каждом об-

ществе эти системы ассиметричны таким 

образом, что мужчины и все «мужское 

/маскулинное» (черты характера, модели 

поведения, профессии и прочее) считаются 

первичными, значимыми и доминирую-

щими, а женщины и все «женское/ феминин-

ное» определяется как вторичное, незначи-
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мое с социальной точки зрения и подчинен-

ное (3, с. 149). 

 Наличие «женского голоса» и жен-

ского мировидения в картине мира, создавае-

мой русской паремиологией, неоспоримо. На 

наш взгляд, картина мира, отражаемая жен-

ским языковым «Я» передает не природные 

женщине области действительности, а пока-

зывает, в каких сферах общественной жизни 

и социальных институтах участие женщины 

допускалось и в какой степени.  

Большее количество фактического мате-

риала не только обогащает науку, но и помочь 

языковедам в изучении тенденций развития 

языковых стереотипов в русском языке. 
Актуальность проблемы. Актуальность 

проблемы обусловливается весьма заметной 
употребительностью паремио-фразеологических 

единиц с гендерными каннотациями, абсолют-

ной неразработанностью самой проблемы, отсу-

тствием однозначного осмысления и исследова-

ния этих каннотаций паремио-фразеологических 
единиц. 

Практическая значимость проблемы 

заключается в реальной возможности использо-
вания материала анализа в перспективе создания 

паремио-фразеологических словарей различного 

(толкового, толково-переводного и т.п.) рода как 
в русском языке 

Новизна проблемы заключается в том, 

что последние десятилетия в лингвистике интен-

сивно развиваются новые направления исследо-
ваний, опирающиеся на антропоцентрический 

подход к изучению языковых явлений. Особое 

место в таких лингвистических направлениях 
занимают гендерные исследования. 
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