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В статье рассматривается понятие «гендер» и особенности его 
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Половая дифференциация  одно из универсальных явлений, являю-

щихся объектом исследования всех наук о человеке. Она встречается во 

всех сферах человеческого знания и культуры. Ранее считалось, что поло-

вая дифференциация никак не связана с языком, поэтому в лингвистике ей 

не уделяли большого внимания. Однако в последнее время появились ра-

боты, предоставившие богатую основу для создания теоретической модели 

мужского и женского поведения, притом, что многие вопросы до сих пор 

вызывают сомнения и нуждаются в дополнительном изучении. 

Таким образом, в лингвистике появилось новое направление – гендерная 

лингвистика. В сферу задач гендерной лингвистики входит рассмотрение 

проявления пола в языке, изучение вопросов представления мужчин и жен-

щин в процессе коммуникации, определение языковых механизмов функ-

ционирования гендерных отношений. Тем самым гендерная лингвистика 

помогает осознать сущность явлений, происходящих в языке и обществе. 

Гендер – это социальный пол, сочетание стереотипов и моделей пове-

дения, предложенных обществом для представителей обоих полов [1]. 

Концепт гендер был привнесен в понятийный аппарат науки в конце 

60-х – начале 70-х годов XX века и использовался вначале в истории, со-

циологии и психологии, а в дальнейшем был признан и лингвистикой. 

Возросшее внимание к прагматическому аспекту языкознания и изменени-

ям, которые произошли в разделении мужских и женских ролей в общест-

ве, объясняет изучение связи языка с полом. 

К понятию гендер, следовательно, обращались при обозначении психо-

логических, социальных, культурных аспектов «женского» по сравнению с 

«мужским», «при выделении всего, что участвует в формировании черт, 

стереотипов, норм, ролей, характерных и требуемых для тех, кого общест-

во определяет как женщин и мужчин» [11]. 

Являясь одной из центральных характеристик личности, гендерный 

фактор определяет природный пол человека и его социальные качества и 

определенным образом влияет в течение всей жизни человека на осознание 
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своей индивидуальности, а также на определение говорящего субъекта 

другими членами социума. Другими словами, гендер идентифицирует по-

ведение человека в обществе и то, как его воспринимают другие люди. 

Рассматривая гендер в качестве объекта лингвистических исследова-

ний, следует отметить, что насчитывается множество различных теорий и 

мнений, объясняющих наличие гендерных различий. Например, согласно 

теории «дефицитности» [10], в отличие от мужской речи, женская считает-

ся «дефицитной», малоэффективной по причине тактичного, спокойного и 

учтивого речевого поведения женщин, что служит подтверждением, уко-

ренившимся в обществе мнениям, что они слабые, нерешительные, безза-

щитные и некомпетентные. В соответствии с теорией «доминантности» 

[14], языковые различия являются следствием неравного доступа женщин 

к власти и их неодинаковыми возможностями в обществе. Теория «диффе-

рентности» [12] утверждает, что женщины и мужчины пользуются разны-

ми вариантами языка, потому что их воспитывают в непохожих друг на 

друга однополых группах. 

На протяжении нескольких лет лингвисты не могут прийти к единому 

мнению: одни считают, что между мужской и женской речью нет принци-

пиальных отличий, другие утверждают, что речь мужчин и женщин отли-

чают определенные особенности. 

Отечественные и зарубежные лингвисты [2, 3, 10, 15 и др.] выделяют 

следующие характерные особенности женской речи: 

1) на сегментном уровне: более четкая артикуляция, обращение к пол-
ным фонетическим формам, растяжка гласных и др.; 

2) на сверхсегментном уровне: превалирование учтивых, деликатных 
интонационных контуров, восходящих вопросительных тонов, реализо-

ванных в более узком диапазоне, более плавное окончание фраз, большее 

число пауз и их непоследовательное распределение в речи, пониженная 

громкость, более быстрый темп и др. 

Целый ряд отечественных и зарубежных авторов в основном считают 

женскую речь более правильной и нормативной по сравнению с мужской, 

что касается и ее фонетического оформления, например, P. Trudgill объяс-

няет факт обращения женщин к большему количеству престижных стан-

дартных форм, нежели мужчин, следующим образом: женщины гораздо 

сильнее обеспокоены публичным признанием их социального статуса, чем 

мужчины, по причине их более уязвимого положения в обществе и менее 

развитой сетью социальных контактов. Статус женщины в обществе обыч-

но ниже, чем у мужчины, к тому же женщины в некоторой степени зависят 

от представителей сильного пола. У мужчин в приоритете профессия, в то 

время как для женщин первостепенное значение имеет то, как они выгля-

дят, а речь – ключевая и непременная составляющая внешнего облика. 

Следовательно, женщины больше осознают необходимость в безошибоч-



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

761 

ном построении речи для подчеркивания своего социального статуса, не-

жели мужчины [15]. 

Что касается вопроса о просодическом своеобразии речи в результате 

влияния гендерного фактора, необходимо выделить характерные особен-

ности частотного компонента и его параметров. В частности, по мнению Т. 

И. Шевченко, у детей только к 10 годам наблюдается гендерное различие в 

величине среднего уровня частоты основного тона (ЧОТ): у мальчиков он 

на 25 % ниже, чем у девочек. Статистика показывает, что у девочек-

подростков понижение голоса проявляется в возрасте 13–14 лет, т.е. до 

15 лет, затем происходит постепенное понижение средней ЧОТ. Что каса-

ется противоположного пола, наиболее существенные изменения можно 

наблюдать немного позднее, в возрасте от 14 до 18 лет, в дальнейшем ме-

нее заметные изменения в том же направлении протекают до старости [7]. 

Относительно гендерной специфики среднего уровня ЧОТ, важно заме-

тить, что на слуховом уровне женский голос по сравнению с мужским вос-

принимается как более высокий. Теоретически это объясняется тем, что у 

мужчин обычно голосовые связки длиннее и толще, чем у женщин, в свою 

очередь у женщин меньше длина голосового тракта. Статистика, основан-

ная на результатах исследования русской речи, показывает, что, как прави-

ло, мужчины говорят в пределах большой и малой октав (85–200 Гц), 

а женщины – в пределах малой и первой октав (160–340 Гц) [5]. 

Что касается немецкой речи, статистически было установлено, что для 

мужчин в возрасте от 20 до 80 лет средние значения ЧОТ равны 110–

130 Гц, а для женщин в тех же возрастных границах  200–230 Гц. Итак, 

одно из отличий мужских и женских голосов в том, что среднее значение 

ЧОТ у женщин обычно в два раза выше, чем у мужчин [5]. 

В научной литературе касательно высотно-диапазональных характери-

стик существует разногласие с общепризнанным мнением о том, что диа-

пазон голоса у женщин шире, чем у мужчин. Большинство авторов убеж-

дено в том, что, в отличие от мужчин, высотный уровень в речи женщин 

выше, а диапазон уже. Для эмфатического усиления в обеих группах на-

блюдается повышение высотного уровня и расширение диапазона, однако 

мужчины больше используют первый способ, а женщины – второй. В ито-

ге, так как тоны в речи женщин, как и весь мелодический контур, реализу-

ются в сравнительно узком диапазоне, женщины проигрывают мужчинам в 

крутизне тонов. Поэтому мужская речь звучит убедительнее, категоричнее. 

Это впечатление отчасти достигается за счет темпа и паузации: в мужской 

речи темп немного медленнее, преимущественно благодаря удлинению пауз 

и синтагм. Длительность синтагм у женщин более короткая, что влечет за 

собой увеличение количества синтагм и пауз, при этом общая длительность 

пауз меньше, чем у мужчин. Вместе с тем, почти не наблюдается отличий 

между женщинами и мужчинами по средней длительности слога (муж. – 

210, жен. – 216), которая служит основным показателем темпа речи [6]. 
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Однако во всех имеющихся на данный момент исследованиях можно 

найти исключительно малое количество данных о гендерных различиях в 

интонационном оформлении высказывания. К примеру, в результате одной 

из экспериментальных работ на материале чтения, в ходе которой была 

изучена речь 25 человек, было обнаружено существенное увеличение ко-

личества нисходящих конструкций в речи некоторых женщин в возрастной 

группе от 40 до 80 лет, что характерно для мужской группы высокого со-

циального статуса. J. Pellowe и V. Jones пришли к схожим результатам, 

проанализировав терминальные тоны в речи жителей г. Ньюкасла [13]. 

В итоге D. Davy пришел к выводу, что с возрастом и мужчины, и женщины 

намного меньше используют восходящие тоны по сравнению с нисходя-

щими, при этом эта тенденция характерна для женщин в большей степени 

(уменьшение на 14 % против 8 %) [6]. 

Важно заметить, что во многом мелодика женской речи отличается от 

мужской. Например, это касается терминальных тонов: мужчины больше 

используют простые нисходящие тоны, а женщины – нисходящие тоны с 

предшествующим или последующим подъемом. Для мужской речи харак-

терны основные, базовые типы шкал (нисходящая, скользящая, восходя-

щая). Однако женской речи присущи вариативность, использование ком-

понентов разных типов шкал (скользящая + ровная, нисходящая с нару-

шенной постепенностью + скользящая и т. п.), что создает впечатление 

большего разнообразия из-за неровности мелодического рисунка. Это объ-

ясняет одно из общепринятых мнений об эмоциональности женской речи, 

обнаруживающейся в тонких различиях мелодических реализаций [6]. Вы-

вод о многообразии контрастов и эмоций в женской речи, характерном 

употреблении большого числа комбинированных тонов помимо разных 

типов шкал, также подкрепляется результатами современных гендерных 

исследований, например, выполненных на материале австралийского вари-

анта английского языка [4]. 

Что касается американских женщин, в плане интонации главное отли-

чие их речи от мужской в том, что они больше прибегают к интонацион-

ным образцам, ассоциирующимся с передачей удивления и вежливости [9]. 

Им также присуще употребление восходящего тона в утвердительных 

предложениях, что служит демонстрацией их некатегоричности и нереши-

тельности [10]. Существует мнение, что присутствие вокализаций типа 

«мм», «ээ», которые чаще всего встречаются в женской речи, подразумева-

ет «Я с Вами согласна», хотя в мужской они значат «Я Вас слушаю». Тоже 

касается невербальных средств коммуникации (мимики и кинесики), вы-

ражающих характерную для женщин уступчивость и упрямство, агрессив-

ность для мужчин. По мнению социолингвистов, причиной подобного рас-

пределения ролей служит действие основного принципа – власти и влия-

ния в обществе [16]. Согласно наблюдениям ученых, отношения превос-

ходства/ подчиненности являются ключевым видом социальных отноше-
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ний, воздействующих на речевое поведение и интонацию говорящих в 

англоязычном обществе [8]. Таким образом, негласный речевой этикет 

диктует женщине социальную роль подчиненности, уступчивости, зависи-

мости. Традиции, воспитание, социальный уклад общества поддерживает 

эту роль, несмотря на возмущение передовой части общественности и на 

наличие эмансипированных женщин [6]. 

R. Lakoff, в свою очередь, объясняет использование женщинами неза-

вершенных расчлененных вопросов их неуверенностью [10]. Чаще всего 

они употребляются либо для запроса или подтверждения информации, либо 

для смягчения вопроса, либо для высказывания сочувствия собеседнику. 

Сегодня активно развивается такое направление в лингвистике как ген-

дерная лингвистика. Учеными был сделан вывод, что гендер – научное по-

нятие, определяющее социально-культурные функции пола. Оно позволяет 

отличать эти функции от биологических. 

Проанализировав ряд научных работ, мы пришли к заключению, что 

гендер определенным образом влияет на просодические характеристики 

мужской и женской речи, тем самым различия их. Существующие отличия 

мужской речи от женской объясняются, главным образом, сложившимся 

социальным положением мужчин и женщин в обществе, где женщинам 

приписывается подчинительная роль, обязывающая их действовать в соот-

ветствии с ней. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  

ПОНЯТИЙНОГО ПОЛЯ «ПРИРОДА»  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА) 

 

Н.В. Шатрович  

 
На материале оригинальной авторской картотеки рассматри-

ваются фразеологические единицы понятийной сферы «природа» 

в итальянском газетном тексте, приводится их лингвокультуроло-

гический анализ и особенности внутренней формы, рассматрива-

ется связь фразеологизмов и языковой картины мира с точки зре-

ния взаимосвязи языка и культуры. 

Ключевые слова: фразеологизм, языковая картина мира, внут-

ренняя форма фразеологизма, лингвокультурная специфика. 

 

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 

и концептуализации мира, а понятия, отраженные в нем, складываются в 

определенную систему взглядов, своего рода философию присущую каж-


