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1. Вводные замечания
Понятие «гендер» стало в последней трети ХХ столетия центральной категорией

междициплинарной научной области знания под названием «гендерные
исследования». Нельзя недооценивать тот вклад, который в свое время внесла
феминистская лингвистика  в развитие данного направления в языковедении. Однако
среди лингвистов А. В. Кирилина [8] была первой, кто поднял вопрос о
разграничении идеологизированного (феминистского) и научного подхода к
изучению гендера. Гендерный аспект рассматривался многими лингвистами в
различных ракурсах и проявлениях, а именно репрезентация гендерного аспекта в
лексике, фразеологии (В. Н. Телия, И. В. Зыкова, О. Л. Бессонова) [17; 5; 1],
лексикографии (М. С. Колесникова, И. Г.Ольшанский) [11; 15], специфика
вербального и невербального коммуникативного поведения (Е. И. Горошко) [3],
отражение гендерных стереотипов в языковом сознании (И. И. Халеева,
А. В. Кирилина, Е. И. Горошко) [18; 7; 3], в художественном тексте
(О. Л. Козачишина, Н. Д. Борисенко) [10, 2]. В поле изучения гендерных
исследований также попадают коммуникативные стратегии (М. А. Фицпатрик,
А. Мулак, К. Диндиа) [20], стратегии речевого поведения (Р. Дунбар, Н. Дункан,
А. Мариотт) [19] и язык средств массовой информации (Р. Фоулер, И. А. Гусейнова)
[21; 4]. Как отмечает А. В. Кирилина, исследования последних лет, позволяют
сделать, вывод о том, что «от общей теории гендера, проблем его онтологического
статуса, преодоления некоторой односторонности подхода и гиперболизации
гендерного фактора в общении гендерные исследования постепенно переходят к
состоянию, которое прежде всего характеризуется глубокой, нежели ранее,
сосредоточенностью на установлении возможностей гендерного подхода в
конкретных частнонаучных областях» [8, с. 240]. Исследование гендерной
проблематики затрагивает области изучения таких наук как психо- и
этнолингвистика, когнитивная лингвистика, межкультурная коммуникация,
прагмалингвистика, социолингвистика и другие. Гендер все чаще рассматривается
как когнитивный феномен,  проявляющийся не только в языковых клише, но и в
речевом поведении носителей языка. Все это позволяет И. И. Халеевой назвать
гендер междисциплинарной интригой, в основе которой сплетается множество наук о
человеке [18, c. 5]. Тем не менее, вопрос о четкой репрезентации мужского и
женского в языковой системе остается открытым, что и обуславливает актуальность
данной работы. Фразеологический фонд языка является сложным конгломератом
исконных и заимствованных фразеологизмов, которые дают наиболее яркие
представления об особенностях гендерной стратификации общества в отличие от
других средств выражения языка. Он определяет универсальность и характерные
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особенности любой конкретной национальной картины мира, запечатлённой в
знаковой системе вторичной номинации с помощью метафор, сравнений, символов,
стереотипов и эталонов. В неисчерпаемых недрах фразеологии мы можем узнать о
быте того или иного народа, о его традициях и обычаях, об этикете поведения,
моральных и нравственных установках. Фразеологизмы являются душой языка, в них
неповторимым образом выражается культурное своеобразие народа, и потому
представляют собой ценнейший источник знаний об особенностях концептуализации
гендера в сознании носителей того или иного языка. Появляется все больше и больше
лингвистических исследований, ориентированных на выделение гендерных различий
во фразеологических структурах различных языков.

На современном этапе гендерных исследований особый акцент делается на том,
что гендер обусловлен не только биологически, но также социально (то, как человек
позиционирует себя в обществе) и посредством культуры. Следовательно, гендер
«акцентирует социально-культурную, а не природную доминанту пола» [7, с. 27].
Являясь культурно и исторически относительным, гендер может выступать в
качестве причины исторических изменений языковой системы. Как подчёркивает
О. Л. Бессонова: “В отличие от термина „биологический пол”, понятие гендер
подчеркивает социальное и культурное определение феномена пола” [1, с. 181].

Задачей данного исследования является описание особенностей гендерного
компонента в семантике фразеологических единиц английского языка, который и
является объектом нашего исследования.

Предметом исследования являются особенности реализации гендерного
компонента в семантике английских идиом.

Материалом данного исследования послужили фразеологические единицы,
полученные методом сплошной выборки из Англо-русского фразеологического
словаря под редакцией А. В. Кунина [14], в значении которых присутствует
эксплицитно выраженный гендерный компонент: a bushfire blonde австрал. жарг.
женщина с огненно-рыжими волосами, honest Abe амер. «честный (или старый Эйб»
(прозвище президента Авраама Линкольна).

2. Гендерный компонент в семантике английских фразеологических единиц
Проблема выделения гендерного компонента в семантике английских идиом

тесно связана со спецификой фразеологического значения. По мнению А. В. Кунина,
фразеологическое значение – это инвариант информации, выражаемой семантически
осложненными, раздельнооформленными единицами языка, не образующимися по
порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний слов
[13, c. 21].

В данном исследовании при рассмотрении фразеологического значения идиомы
мы берем за основу концепцию семантики идиом, предложенную В. Н. Телия [17],
где она предлагает рассматривать значения идиом в качестве иерархически
упорядоченной модели, которая выступает в виде макрокомпонентов, образуемых
семантическими «примитивами» – семантическими составляющими. По ее мнению,
основными макрокомпонентами, составляющими семантическую структуру идиомы,
являются:

1) дескриптивный макрокомпонент, или содержание, отображаемое в значении
ФЕ;

2) оценочный макрокомпонент, обозначающий ценность обозначаемой идиомы;
3) мотивационный макрокомпонент, обозначающий образ, соответствующий

действительности или несоответствущий, относящийся нереальному ее
представлению;

4) эмотивный макрокомпонент, объединяющий сведения об эмотивной окраске
ФЕ;

5) стилистический макрокомпонент;
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6) грамматический макрокомпонент, или сведения о морфологических,
синтаксических и фонетических формах идиом.

И. В. Зыкова выдвигает гипотезу о существовании еще одного – гендерного
макрокомпонента в семантике фразеологизмов, который взаимодействует со всеми
вышеуказанными. Данный макрокомпонент, накладываясь на описание идиомы,
помогает адекватно отобразить культурные понятия «мужское-женское». Однако,
«сложность его анализа заключается в том, что он может быть «рассеян» по всем
остальным макрокомпонентам фразеологического значения в случае отсутствия в
дескрипции эксплицитной семы, указывающей на денотата мужского или женского
пола.» В этом случае следует проанализировать все механизмы имплицитного
выражения гендерного компонента в значении ФЕ, то есть задействовать в
исследование все макрокомпоненты фразеологического значения [6, c. 29].

Семантика фразеологических единиц, как правило, в полной мере раскрывает
«социальный вес и значимость позиций пола», а также указывает на  пути
достижения социальных позиций, предписываемых полом. Какова бы ни была эта
позиция, она всегда четко обозначена семантикой фразеологизма. Каждый
фразеологизм является, своего рода, правилом, указанием на то, к чему надо
стремиться, и наоборот, чего следует избегать. «Значение фразеологизма служит
указателем «правильности» или «неправильности» какой-либо социальной позиции,
отраженной в семантике фразеологизма. Использование, присвоение какого-либо
«образа пола», или, наоборот, его отвержение есть путь к обретению «социальной
позиции пола» и маркирует «гендерную полноценность» индивида» [16, c. 442].

3. Фразеотематические группы ФЕ с гендерным компонентом, который
выражен эксплицитно

Как правило,  гендерный компонент во фразеологическом значении может быть
выражен как эксплицитно – в плане выражения и в плане содержания  идиомы (man
of the moment ‘a man of importance at a particular time’ - влиятельный человек; важная
персона [23; 14]), так и  имплицитно – присутствовать в плане содержания, но
отсутствовать в плане выражения ФЕ, например: bit of fluff (or skirt or stuff) ‘a woman
regarded in sexual terms’ (British informal), hot stuff 'sexually attractive’ –
темпераментный, любвеобильный (о женщине) [23; 14]. А.В. Кунин утверждает, что
имплицитность – важное средство экономичного использования языковых средств
при их функционировании [13, c.99].

Фразеологические единицы, в  значении которых гендерные характеристики
выражены эксплицитно, могут быть классифицированы следующим образом (см.
табл. 1):

Маркерами, указывающими на эксплицитный характер выраженности гендерного
компонента в словарных толкованиях изучаемых ФЕ являются существительные,
указывающие на денотата мужского или женского пола: man, boy, girl, woman, lady и
т.д., например: a man for all seasons ‘a man who is ready to cope with any contingency
and whose behaviour is always appropriate to every occasion’ – человек на все времена
[23]. Как показывает фразеологический анализ исследуемых единиц, наиболее
многочисленными являются группы фразеологических единиц – наименований лица
по признакам «род деятельности», «отношения», «характер», что указывает на то, что
данные признаки наиболее часто переосмысливаются и используются для номинации
человека. В свою очередь, наименее представительными в нашем исследовании
являются группы ФЕ – номинаций лица по признакам «возраст», «физическое
состояние» и «физические или умственные способности», что на наш взгляд,
указывает на периферийность данных признаков в языковой картине мира.



Філологічні трактати. – Том 5, № 2 ‘201390

Таблица 1 - Фразеотематические группы идиом с эксплицитно выраженным
гендерным компонентом (количественная характеристика)

Фразеотематическая
группа

Кол-во % Примеры

1. род деятельности 27 23,3 the boys in blue ‘1) моряки, 2) полицейские’; a
medicine man ‘знахарь, шаман’; a meter maid
амер. ‘женщина-полицейский, следящая за
соблюдением правил стоянки автомашин’

2. характер 21 18,1 honest Abe ‘честный или старый Эйб’
(прозвище президента Авраама Линкольна); 3)
всезнайка’; a gay bird шутл. ‘весельчак’

3. отношения 19 16,4 a mummy’s boy ‘1) любимец матери, любимчик,
2) маменькин сынок’; one of the boys разг. ‘свой
человек, свой парень’

4. внешность 14 12 beauty and beast ‘“красавица и чудовище”,
интересная женщина и некрасивый мужчина’;
the answer to maiden's prayer разг.шутл. ‘мечта
любой девушки, красивый холостяк, завидный
жених, красавец-мужчина’; as bald as a billiard
ball (as a coot или as an egg, австрал. as a
bandicoot) ‘совершенно лысый = голый как
коленка’. a dolly bird жарг. ‘хорошенькая,
нарядная девушка,  “куколка”

5. образ жизни 11 9,5 good-time Charlie разг. неодобр. ‘гуляка, повеса,
прожигатель жизни’; Teddy boy разг. ‘стиляга’
(по имени английского короля Эдуарда VII,
отличающейся своеобразной манерой
одеваться)’

6. возраст 7 6 the age of consent  ‘брачный возраст
(женщины)’; a little man ‘«маленький мужчина»
(о мальчике)’

7. физическое
состояние

6 5,2 in a certain (interesting or delicate) condition
‘быть в интересном положении, быть
беременной’, King’s (Queen’s) bounty ‘пособие
матери, родившей тройню или более’

8. физические или
умственные
способности

5 4,3 Jack Sprat уст. 'карлик', admirable Crichton
'несравненный Крайтон, ученый, образованный
человек, ученый муж' (по имени известного
шотландского ученого Дж. Крайтона,
получившего степень магистра в 14 лет)

9. Другие 6 5,2

Всего 116 100

Группа идиом, характеризующих род деятельности, присущий тому или иному
полу (a boy in buttons ‘мальчик-коридорный, мальчик-лифтер (в гостинице)’;
a confidence man ‘аферист, мошенник’) является ведущей по объему и насчитывает

27 единиц, что составляет 23,3 % от общего количества ФЕ с гендерным
компонентом. Следующей по объему идет группа идиом, раскрывающих черты
характера, насчитывающая 21 единицу и 18,1 % соответственно: smart Aleck
1) самоуверенный тип, наглец, нахал, развязный субъект; 2) пустой малый, лоботряс;
have death adders in one’s pocket австрал. жарг. ‘быть скупердяем, сквалыгой’. Менее
многочисленной является группа, основу которой составляют идиомы,
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определяющие отношения – 19 единиц, что является 16,4 % от общего количества
выборки. Большую часть данной группы занимают ФЕ, выражающие
взаимоотношения в семье:  one's old Dutch разг. ‘жена’, ‘старуха’, half brother
‘сводный брат’. Группа ФЕ, подчеркивающих внешность, составляет 14 единиц
(12 %): as fat as alderman 'толстый как олдермен', тучный, полный, с брюшком’
(олдермен – член  муниципального совета или муниципального собрания в
Великобритании); a platinum blonde ’блондинка с крашеными волосами цвета
платины’. Группа идиом по дифференциальному признаку «образ жизни»
насчитывает 11 единиц (9,5 % соответственно): a hard case 1) испорченный, не
исправимый человек; закоренелый преступник, 2) австрал. бесшабашный гуляка,
любитель веселья и приключений. Группа с дифференциальной семой «возраст»
составляет 7 единиц (6 %): old bloke разг. пренебр. ‘старикашка, старый хрыч’; an
unlicked cub ‘неуклюжий подросток, зеленый, желторотый юнец’. Группа идиом,
характеризующих физическое состояние, составляет 6 единиц (5,2%): in the (pudding)
club жарг. ‘беременная’. Самой малочисленной является группа идиом,
определяющих физические или умственные способности (5 и 4,3 % соответственно),
где преобладающее большинство занимают идиомы выражающие физические или
умственные отклонения: cousin Betty ‘слабоумная, дурочка’; Nancy boy
‘гомосексуалист’.

4. Выводы и перспективы дальнейших исследований
Как показал анализ языкового материала, в большинстве групп, преобладающее

большинство составляют идиомы с мужским гендерным компонентом, что на наш
взгляд, является следствием исторически сложившейся доминирующей позиции
мужчин в обществе. Говоря об особенностях фразеологических единиц, в семантике
которых присутствует гендерный компонент, можно сделать вывод, что благодаря
своей репрезентативности, способности проявляться на всех уровнях языковой
системы, гендер отражает языковую действительность, национальную культуру
языка. Исследование фразеологических единиц с гендерным компонентом позволяет
представить, как раскрывается информационный текст идиомы, и с какими
аспектами социокультурного знания он взаимодействует, что играет огромную роль в
понимании результирующего смысла фразеологизма.

Исследование фразеологических единиц английского языка с гендерным
компонентом никогда не утратит своей актуальности и перспективности, так как
каждым годом фразеологический фонд английского языка пополняется все новыми
идиомами, отражающими социальные и культурные изменения в определенные
периоды развития общества. В свою очередь, гендер как социокультурная категория
наиболее ярко раскрывает особенности концептов «мужчина/женщина», а также
помогает фразеологическим средствам выражения языка не только отражать, но
фиксировать и передавать от поколения к поколению культурные установки и
стереотипы.
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Gender, which represents a product of social and cultural production, is present in all structures and levels of
language. But representation of gender in idioms gives wider and clearer understanding of the roles performed by
women and men in a particular society. This article focuses on studying the gender component in the meaning of
English phraseological units. А brief overview of the theory concerning phraseological units with gender
component is given. The attention is focused on the origin of the term ‘gender’. Phraseological units with gender
component are a very important source of information and reveal the most relevant problems of the present time.
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Ця стаття присвячена дослiдженню гендерного компонента в семантицi англiйських фразеологічних
одиниць. Визначається поняття фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, описується їх роль у
формуванні мовного фонду англійської мови. У статті надано класифiкацiю досліджуваних одиниць з
гендерним компонентом за семантичною ознакою.

Ключові слова: гендер, фразеологiчна одиниця, cемантика, фразеотематична група.
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