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Рассматривается грамматический род слов в английском и немецком языках в соответствии с гендерной 
проблематикой.
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Всякая социальная характеристика индивида 
проявляется в ис поль зо ва нии им языка. Речевые 
особенности служат одним из важнейших при-
знаков, по ко торому определяется статус человека. 
Женщине и мужчине присущи разные мо дели ре-
чевого поведения [1].

Иногда различия в использовании тех или 
иных слов достаточно глубоки и имеют разные 
возможности употребления. 

Так, в английском языке – He’s professional – 
означает, что мужчина хорошо владеет какой-ли-
бо профессией, а She’s professional – значит: “Она 
женщина легкого поведения”. 

Р. Лакофф делала наблюдения и над метафори-
ческим употреблением названий жи во т  ных по от-
ношению к мужчинам и женщинам: fox – лис, lixen –  
лисица, ведьма, сварливая баба [2, с. 784–789].

На основании мно го чи с лен  ных исследований 
как “культурных”, так и бес письменных языков 
ученые при шли к выводу, что язык фиксирует кар-
тину ми ра с мужской точки зре  ния [1].

Лингвисты выделяют следующие признаки 
андроцентризма, отождествленные понятиями че-
ловек и мужчина. В английском и немецком языках 
они обо значаются одним словом: man в англий-
ском, Mann в немецком. 

Все лица мужского пола относятся к мужско-
му роду : a father – отец, a brother – брат; неслож-
но догадаться, что это вполне применимо и к жен-
скому роду: a sister – сестра, an aunt – тетя, ну  
а к среднему роду, как правило, относят существи-
тельные, обозначающие неодушевленные предме-
ты: a flat – квартира, a mirror – зеркало. 

Иногда женский род может отличаться от 
мужского суффиксом – ess. Например: host – хо-
зяин, hostess – хозяйка, actor – актер, actress – ак-
триса. 

В контексте принадлежность слова к мужско-
му или женскому роду можно выявить по такому 
признаку, как согласование имени существитель-
ного с личными или притяжательными местоиме-
ниями третьего лица.

В словарном составе современного англий-
ского языка выделяется несколько групп гендерно 
маркированных имен существительных. Важно от-
метить, что сегодня эти языковые единицы оказа-
лись в центре внимания не столько грамматистов  
и лексикологов, сколько сторонников нового на-
правления в лингвистике – гендерной лингвистики.

Идеологи феминизма считают, что словарный 
состав и грамматический строй английского языка 
неблагоприятным образом влияют на сознание го-
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ворящих на нем людей, имея в виду то, что гендерно 
маркированные единицы языка служат для указания 
на принадлежность лица к мужскому (то есть силь-
ному) или женскому (то есть слабому) полу и тем 
самым в контекстах могут дискриминировать жен-
щин, и ставить их в заведомо невыгодные условия. 
В связи с этим широкую популярность среди обще-
ственных деятелей, лингвистов и литераторов полу-
чает идея о языке, нейтральном с точки зрения ука-
зания на пол лица – The Non-Sexist Language.

Грамматический род в немецком языке явля-
ется характерным признаком имен существитель-
ных. Все существительные немецкого языка, за 
исключением тех, которые употребляются только 
в формах множественного числа (рluralia tantum), 
распадаются на три грамматических рода: муж-
ской, средний и женский.

Так, все без исключения имена существитель-
ные, образованные при помощи суффиксов -in, -heit, 
-ung, -schaft – женского рода, например, die Lehrerin, 
die Schцnheit, die Вildung, die Mаlerei , die Fruendschaft 
[3], все имена существительные, образованные при 
помощи суффиксов -еr, -ler, -ner, -ling – мужского ро-
да, например, der Lehrer, der Kьnstler, der Redner, der 
Feigling [3], все имена существительные, образован-
ные при помощи суффиксов -chen, -lein – среднего 
рода, например, das Kätzchen, das Tischlein [3].

В человеческом обществе всегда существо-
вало архетипическое разделение социума на две 
группы – мужчин и женщин, поскольку такая диф-
ференциация по критерию биологического пола 
является наиболее очевидной.

Таким образом, за каждым индивидом в со-
циуме закрепилась гендерная роль мужчины или 
женщины.

В настоящее время в Евросоюзе идёт борьба 
за отмену такого рода обращений, одной из при-
чин отмены называется указание на замужний или 
незамужний статус женщины, которое может быть 
для неё оскорбительным [4].

В англоязычных странах наиболее распро-
странены обращения: к незамужней женщине – 
miss; замужней – mistress или Mrs; общее обраще-
ние к замужней и незамужней в письме Ms, в раз-
говорной речи – madam.

В Германии: Frau, обращение “Fräulein” к не-
замужней женщине устарело и используется толь-
ко с ироничным оттенком.

Различие в языковых картинах общества и че-
ловека в английском и немецком языках при харак-
теристике на уровне отдельного индивида стано-
вится более явственным и имеет более серьезные 
последствия для прямого или косвенного взаимо-
действия индивидов, живущих в разных культурах. 

Конечно, человека вообще не существует,  
и следует вести разговор о физической картине 
мужчины и женщины и различиях ее представления 
в английском и немецком языках. Грамматический 
род имен существительных должен соответство-
вать “естественному” роду обозначаемого лица – 
женщины должны называться существительными 
женского, а мужчины, соответственно, – мужского 
рода. Например, вместо Karin ist Student всегда сле-
дует говорить Karin ist Studentin, а для множествен-
ного числа использовать форму “Studierenden”. 
“Женское” окончание “in” должно использоваться 
как можно чаще, например, вместо “der Star des 
Abends” следует говорить “Starin des Abends” и т.д. 
Не следует использовать формулировки, в которых 
женщину определяют, называют, изображают через 
мужчину. Например, некорректным является выска-
зывание: In Einladungen heiЯt es häufig, Herr Meier 
und Frau sind eingeladen. Рекомендуемый вариант: 
Herr Meier und Frau Meier sind eingeladen. 

Почти все упомянутые явления стали почти 
повседневной реальностью для немецкого языка. 
Грамматический род употребляется в немецком 
языке безотносительно к роду биологическому: der 
Mensch, der Gast, der Flüchtling – die Person, die 
Persönlichkeit, die Waise – das Kind, das Individuum, 
das Geschwister [5]. Все эти слова могут относить-
ся как к мужчинам, так и к женщинам. Особен-
но показательным в этом плане выглядит слово 
das Geschwister: с точки зрения грамматики – это 
средний род, судя по основе слова – женский, а по 
значению оно относится и к мужскому, и к жен-
скому (“брат и сестра”). Вот почему абсолютно 
бессмысленно заменять это слово выражением 
“Geschwister und Gebrüder”. 

Итак, положение муж чин и женщин и в пра-
вовом, и в бытовом отношении различно, и рас-
хождение в язы ке – естественное следствие этого 
социального неравенства. Вместе с тем, се год ня 
наука не отрицает существования не ко то рых сти-
левых особенностей, свой ст вен   ных преимуще-
ственно мужчинам или пре имущест венно женщи-
нам [6]. 
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Категория “гендер”, прочно вошедшая в оби-
ход западной славистики, только со II половины 
1990-х гг. проникает в отечественную филологию: 
сначала происходит ее освоение в лингвистике  
и несколько позже – в литературоведении. Про-
водниками понятия “гендер” в российское лите-
ратуроведение стали Ирина Савкина (русская ис-
следовательница, ныне живущая в Финляндии)  
и немецкая русистка Элизабет Шоре, чьи работы,  
в которых толковалась категория гендера, появи-
лись примерно в одно время [1, 2].

Гендерный подход в изучении истории ли-
тературы ХIХ в. выполняет корректирующую 
функцию, так как, выявляя недостаточность тра-
диционных установок и подходов, он, во-первых, 
деконструирует сложившиеся интерпретационные 
стереотипы, заставляет по-новому взглянуть на 
художественные тексты, в том числе и широко из-
вестные, и, во-вторых, стимулирует внимание к ли-
тературному творчеству женщин. 

Гендерный подход способствует пересмотру 
и новому прочтению известных текстов. Одна из 
распространенных проблем литературоведческих 
изысканий – изображение человека в литературе. 
Но в литературоведении, как и в философии, под 
словом “человек” традиционно подразумевается 
мужчина. И это явление воспринимается как со-
вершенно естественное, по сути, оно даже не ста-
новится предметом рефлексии. Наряду с этим на 
всех ступенях изучения литературы бытует тради-
ционная тема – “Женские образы”, дополнительно 
артикулирующая выведение женщин из разряда 

людей. Надо обратить внимание на то, что, осно-
вываясь на литературном материале, наука создает 
две противопоставленные парадигмы, две типоло-
гии персонажей. В основе одной – типологии муж-
ских персонажей – лежит социальный фактор, т. е. 
фактор культуры: “маленький человек”, “лишний 
человек”, “новый человек” – это типология “лю-
дей”. Типология же персонажей женских, осно-
вываясь на факторе натуры, в целом укладывается 
в оппозицию ангел или ведьма, и существующая 
социальная типология (уездная барышня, инсти-
тутка, эмансипированная женщина) не параллель-
на первой и тем более не перекрывает ее, а скорее 
вбирается ею [3–5].

Традиционное литературоведение, интерпре-
тируя художественные тексты, в гендерном смыс-
ле воспринимает их некритически, не задумыва-
ясь над тем, что изображение женщины, даже при 
общем позитивном настрое автора, как правило, 
объективно снижает ее образ. Можно сказать, что 
в художественных текстах декларируемый идеоло-
гический дискурс не совпадает с реальной, порой 
не отрефлектированной самим автором репрезен-
тацией женских персонажей. 

Обсуждение границ переводческой вольности 
почти неизменно сводится к вопросу о стилисти-
ческих элементах и упомянутых в тексте реалиях. 
Между тем существует особая область, в которой 
русские переводчики традиционно ведут себя очень 
вольно и которая очень мало подвергается концеп-
туальному осмыслению. Это гендерные характери-
стики персонажей англоязычной литературы. 


