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Понятие «картина мира» определяется в словаре культуры как система интуи
тивных представлений о реальности (Руднев В.П., 2001: 127). Объективного реаль
ность представляется в научном осмыслении в виде двух миров: концептуальной 
картины мира (ККМ) и языковой картины мира (ЯКМ). Картина мира схематизирует 
действительность. В процессе осмысления окружающей действительности человек 
оперирует различными репрезентациями мира, представленными в виде когнитив
ных картин и моделей, отражённых в языке. На ментальном уровне данные понятия, 
концепты структурированы определенным образом. ККМ связана с отражением ми
ра нашим сознанием в виде понятий, представлений, концептов. По определению 
А.А. Леонтьева, концептуальная картина мира представляет собой «отображение в 
психике человека предметной окружающей действительности, опосредованное 
предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддаю
щиеся сознательной рефлексии» (Леонтьев А. А., 1993). Концептуальная картина ми
ра взаимосвязана с языковой картиной мира. Языковая картина мира представляет 
собой мировидение через призму языка (Яковлева Е. С., 1996: 47), социально значи
мую модель знаков, которая содержит информацию об окружающем мире. ЯКМ 
вербализует концептуальную картину мира, то есть выражает ее средствами языка. 
Окружающая действительность получает свое преломление в нашем сознании в виде 
понятий, которые выражаются словами. Таким образом, по мнению многих ученых, 
образуется цепь: действительность - понятие - слово. В данной цепи действитель
ность первична, а понятие и слово вторичны, причем слово является вербальной ре
презентацией понятия, посредством которого мы осознаем объективную действи
тельность. Поскольку ЯКМ находит свое выражение посредством того или иного 
языка, она носит ярко выраженный национальный характер. «Соответственно, каж
дый народ (этнос), каждая лингвокультурная общность обладает своей националь
ной картиной мира, которая формирует тип отношения человека к миру, природе, 
другим людям, самому себе как члену этого общества, определяет нормы поведения, 
в том числе речевого поведения человека в обществе. Национальная картина мира 
определяет национальную языковую картину мира данного этноса» (Закирьянов 
К.З., 1995: 25). Наиболее ярко и четко отражает «дух народа» фразеологическая кар
тина мира, под которой понимается часть ЯКМ, объективируемой фразеологически
ми единицами. Фразеологическая картина мира репрезентирует знания о мире на 
уровне обыденного сознания, являясь «наивной картиной мира». Природа значения 
устойчивых единиц тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, с практи
ческим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, говоря
щего на данном языке. Фразеологизмы фиксируют стереотипы, которые во многом 
определяют поведение людей, влияют на их сознание и через призму которых про
исходит восприятие людьми друг друга. В.А. Маслова определяет стереотип как «не
который фрагмент концептуальной картины мира», «ментальную картинку», устой
чивое культурно-национальное представление о предмете или ситуации. В стереоти
пах отражается и национальный характер, и особенности культуры данного сообще
ства, и оценка тех или иных качеств объекта, принятая в обществе, т.е. стереотипы 
всегда национальны» (Маслова В. А., 1997: 110). Именно фразеологизмы

«...ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифоло-
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гемами и в употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной 
лингвокультурной общности менталитет» (Телия В.Н., 1996: 36). Объектом нашего 
исследования стали гендерные стереотипы на материале паремий, под которыми 
мы, вслед за А. В. Куниным, понимаем фразеологизмы, имеющие структуру сложно
го предложения. Образования же, выходящие за пределы сложного предложения, не 
являются единицами языка и не могут поэтому быть фразеологизмами (Кунин А.В., 
1996: 27), что помогает дифференцировать ФЕ-паремии (пословицы, поговорки) от 
других малых фольклорных жанров - прибауток, загадок, считалок и т.п. Послови
цы и поговорки - особые единицы/знаки языка, передающие особую информацию и 
обозначающие наиболее типичные мысленные и жизненные ситуации, а также от
ношения между теми или иными объектами (Постовалова С.М., 1999: 26).

Анализ фактического материала показал, что многие гендерные паремии в 
английском языке базируются на основе лексических оппозиций: “man”/”woman”, 
“husband”/“wife”, “male”/“female”, “master”/“mistress”, “father”/“ mother”, имена соб
ственные, к примеру,“Jack/ Jill”.

Интересно отметить, что в английском языке для идентификации лексемы 
“man” в гендерном аспекте необходимо наличие лексемы “woman”, как, например, в 
пословице: A man without a woman is like a ship without a sail. Мужчина без 
женщины, как корабль без паруса, которая указывает на дихотомию “man”/“woman” 
как в лингвистическом плане в английском языке, так и на уровне обыденного со
знания, то есть стереотипов. Женщина является направляющей силой как в русском 
«Муж - голова, а жена - шея», так и в английском: Man is the head of the family 
and woman is the neck that turns the head. Женщина - залог успеха мужчины. 
Behind every successful man is a woman.Отсюда очевидна важность выбора для 
мужчины второй половины, что концептуализируется в паремии: Three things 
drive a man out of his house: smoke, dropping of rain and wicked wives. - 
Мужчину могут выгнать из дома три вещи: дым, капли дождя и злые жёны. Все 
девушки хороши, но откуда же тогда берутся плохие жены: All are good lasses, but 
whence come the bad wives? С одной стороны, женщина может превратить жизнь 
мужчины в ад, а с другой украсить: A good wife and health is a man's best 
wealth - С доброй женой горе - полгоря, а радость в двойне. Good wife makes a 
good husband - У хорошей жены и муж хорош. В русской языковой картине мира 
интересна паремия, высвечивающая стереотипы относительно ключевой роли мужа: 
У хорошего мужа и свинка - господинка. Как английском, так и в русском языках 
зафиксированы паремии, указывающие не только на неразрывную взаимосвязь 
мужчины и женщины, но и сложность взаимоотношений: Man, woman and devil 
are the three degrees of comparison - мужчина, женщина и дьявол это три 
степени сравнения’. Данная юмористическая паремия отводит далеко не лучшую 
роль женщине по сравнению с мужчиной. В русском языке существует схожая, но не 
идентичная в плане смыслового наполнения пословица: Муж да жена - одна сата
на, репрезентируемая дихотомией «муж - жена» в отличие от английской версии 
«man - woman». Ключевым объединяющим моментом двух паремий является апел
ляция к инфернальным сущностям, придавая юмористический окрас и указывая на 
всю сложную гамму взаимоотношений.

Древнейшим гендерным стереотипом является представление о том, что 
«женщина - хранительница очага», что концептуализируется в английском языке в 
виде пословицы: A woman’s place is in the home в дословном переводе: «Место 
женщины - в доме». Men make houses, women make homes - ‘мужчины, стро
ят дома, женщины создают в них уют’. The wife is the key of the house - ‘жен
щина - это ключ от дома’ С другой стороны, архитипичная роль «мужчины - до
бытчик», что репрезентировано народной мудростью: He that has a wife and 
children must not sit with his fingers in his mouth - ‘у кого есть жена и дети не 
должны сидеть дома посасывая пальцы’. В то время когда мужчина-добытчик занят
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поисками «мамонта» и освоением внешнего враждебного пространства, роль жен
щины-хранительницы ограничена домашними хлопотами, бесконечной рутиной: A 
woman’s work is never done, что в дословном переводе: «Женский труд никогда 
не заканчивается». Обитель женщины - дом, с которым она настолько сливается, 
что рассматривается как предмет мебели, актуализированный лексемой «furniture» в 
паремии: The best furniture in the house is a virtuous woman. В английской 
ФКМ это характеризует добродетельную жену: Добрая жена дом сбережет, а плохая 
рукавом разнесет. Тем не менее, чрезмерная поглощенность домашней рутиной a 
tidy house, как в пословице с негативной коннотацией A tidy house holds a bored 
woman, не является залогом женского успеха и счастья, ведя к скуке a bored 
woman. Народная мудрость гласит: Красота - в глазах любящего - Beauty lies in 
lover’s eye. If Jack’s in love, he’s no judge of Jill’s beauty. Влюбленный Джек - 
не судья красоты Джилл.

Согласно древним стереотипам чрезмерное внимание к внешности характери
зуют женщину как скверную хозяйку, что репрезентировано в паремии: The wife 
that loves the looking-glass hates the saucepan. Во многих культурах архитипи
чен стереотип «ум женщины — в красоте, красота мужчины - в уме», при 
этом женская красота, как правило, связана с глупостью: Women have long hair 
and short brains - ‘у женщин длинные волосы и короткий ум’. Women are 
wacky, women are vain; they’d rather be pretty than have a good brain - 
‘женщины пусты, женщины тщеславны; они предпочитают быть красивыми, чем 
иметь мозги’. Следующая паремия имеет негативную коннотацию относительно 
представлений о женском возрасте: A man is as old as he feels, and a woman as 
old as she looks.

Архетипичны представления о слабом поле как о болтливых созданиях: A 
sieve will hold water better than a woman’s mouth a secret - ‘сито лучше 
удержит воду, чем женский рот секрет’.Silence is a woman's best garment - Доб
рою женою и муж честен. A woman’s tongue wags like a lamb’s tail - Бабий 
язык, куда на завались, достанет.

Другая пословица указывает по позитивные тенденции, связанные со смеще
нием ролей и приобретением женщиной большей самостоятельности: Where the 
mistress is the master the parsley grows the faster- ‘где хозяйка является хо
зяином, там быстрее петрушка растет'.

Универсальным гендерным стереотипом является роль женщины - матери: 
The foot on the cradle and hand in the distaff is the sign of a good housewife. 
Безгранична материнская любовь: Every mother thinks her own gosling a swan 
Всякая мать считает своего гусенка лебедем. В русской языковой картине мира: 
Дите хоть и криво, а отцу-матери диво. Влияние обоих родителей на будущую 
личность ребенка колоссально, что зафиксировано во ФКМ в виде: like mother, like 
daughter — Какова мать, такова и дочь. В русской ФКМ: Какова матка, та
ковы и детки. Яблоко от яблони далеко не падает. like father, like son — Каков 
отец, таков и сынок. Каково дерево, таков и клин. Яблоко от яблони далеко не па
дает. Many a good father has but a bad son — У многих хороших отцов плохие 
сыновья. Miserly father makes a prodigal son — У отца-скряги сын может ока
заться мотом.

Таким образом, некоторые выявленные гендерные стереотипы во фразеоло
гической картине мира на материале паремий носят универсальный общекультур
ный характер, концептуализируясь в виде архитипичных представлений: женщина и 
мужчина единое целое, женщина - хранительница очага, мужчина - добытчик, ум 
женщины - в красоте, красота мужчины - в уме и других. Важно отметить, что для 
идентификации лексемы man в паремиях английского языка необходимо наличие 
триггера woman. В целом, неотъемлемым компонентом гендерных паремий являют
ся оппозиции: “man”/“woman” , “husband”/“wife”, “male”/“female”,
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“master”/“mistress”, “father”/“ mother”, что обусловлено грамматической структурой 
языка.
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Summary. This article spotlights on the notions picture of the world, scientific picture of 
the world, linguistic picture of the world, phraseological picture of the world. Authors consider 
some gender stereotypes in English phraseological picture of the world paying attention to the lexi
cal oppositions “man”/“woman”, “husband”/“wife”, “male”/“female”, “master”/“mistress”, “fa- 
ther”/“mother”, proper names “Jack/ Jill”.
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Язык лежит в основе формирования и дальнейшего развития культуры каждого 
народа. Он представляет собой вместилище сакральных смыслов и ценностей и яв
ляется основой бытия культуры. Посредством языка сакральное манифестирует себя 
в духовном пространстве. Согласно М. Хайдеггеру, язык - это «дом бытия», в кото
ром хранится его истина (Хайдеггер М., 1993: 428). Он является местом и временем 
обретения сакрального статуса и существует как реальность особого рода, той духов
ной субстанцией, благодаря которой глубокое и невыразимое по своей природе са
кральное начало обретает свое бытие.

Понятие сакрального в теологии, как и в религиоведении, является утвержда
ющим бытие Бога. Так, анализируя понятие святости, Павел Флоренский прежде 
всего пишет: «..когда Бог в Ветхом Завете называется Святым, то это значит, что 
речь идет о Его надмирности, о Его трансцендентности миру...» (Флоренский П.А., 
2000: 131-132). Священное предстает здесь как конкретное положительное содержа
ние. Это утверждение исходит из того, что природа сакрального является боже
ственной и онтологически утверждена в Боге.

Но понятие сакральности в новом тысячелетии уже вышло из-под «покрови
тельства» выше названных наук, а стало предметом изучения аксиологии, когнито- 
логии, лингвокультурологии, фразеологии, экзистенциальной лингвистики и др. В
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