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ство — «продукт творчества автора, эстетически 
воспроизводящий пространственную деталь, кото
рая служит отправным моментом для развития от
влечённой идеи» [6, с. 17]. 

Приведенные виды текстового простран
ства базируются на принципиально разных крите
риях оценки и призваны всячески дополнять друг 
друга, создавая максимально объективную и по
нятийно доступную картину, отвечающую реали
ям современности. 

Пространство имеет свойство преломлять
ся и вследствие этого приобретать вариативные 
очертания, сталкиваясь со своеобразием русской 
ментальное™ и языкового сознания, в частности. 
Об этом свидетельствует Е.С. Яковлева: «... кар
тина пространства в русском языковом сознании 
не сводима ни к какому физико-геометрическому 
прообразу: пространство не является простым вме
стилищем объектов, а скорее наоборот — конст
руируется ими и в этом смысле оно вторично по 
отношению к объектам» [7, с. 20-21]. 

Обширное отражение в научных трудах 
находят характерные языковые указатели, свой
ственные именно категории пространства. Говоря 
о наиболее распространённых маркерах, следует 
упоминать обстоятельственные наречия места 
(вдаль, поблизости, оттуда и др.), глаголы, харак
теризующие взаимодействие с пространством 
(плыть, лететь, существовать и др.), «обстоятель
ственные распространители грамматической осно
вы простого предложения с локальным значением 
и обстоятельственные придаточные предложения 
пространственной семантики» [3, с. 541] и т.д. 

Для демонстрации единства между време
нем и пространством М.М. Бахтиным вводится 
понятие хронотопа («времяпространства»). Хроно
топ художественного текста позиционируется как 
объективный критерий, позволяющий проникнуть 
в тонкости жанровой специфики и более тщатель
но подойти к вопросу раскрытия образа персона
жей. Помимо прочего, автор делает акцент на том, 
что время и пространство объединяет единое на
чало и тесная взаимосвязь, так как «приметы вре
мени раскрываются в пространстве, а простран

ство осмысливается временем» [1, с. 235]. Слож
но переоценить значение конкретной точки отсчё
та для категории хронотопа: «Совместно с точкой 
текстового времени и самой категорией субъект! 
ности формируется локация текста: «я — здесь — 
сейчас» (исходный антропоцентрический пуню! 
текстового хронотопа) или какой-либо другой её 
вариант: «я—там—тогда», «он—там—тогда»»! 
[3, с. 540]. 

Время и пространство, являясь базовыми 
первоосновами бытия, в художественных текстах 
направляемые авторской интенцией, могут всячес-! 
ки переплетаться и трансформировать собствен
ные очертания, а с ними — и фабулу произведе
ния, придавая последней многогранность, непред
сказуемость и динамичность. 
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російських науковців, аналізує основні гендерні стереотипи шляхом порівняння англійська та російсь
кої мов, виявляє схожі та відмінні характеристики. Також в статті розглядається феномен гендер-
ного стереотипу як такого і вивчається проблема андроцентрованості англійської та російської мовних 
картин світу, освітлюється питання гендерної асиметрії. 
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Конец XX века - начало XXI ознаменова- рез язык «раскрывается» бытие, «говорить» по 
лись для европейской лингвистики мощным и про- м. Хайдеггеру означает «позволить явиться». Язык 
дуктивным развитием тендерных исследований всегда «До», он обосновывает всё остальное, как 
языка и появлением таких направлений языкозна- утверждает У. Эко[7]. Более того, язык отражает 
ния, как лингвокультурология, социолингвистика, глубинные, подсознательные слои человеческого 
психолингвистика, феминистская критика языка, бытия, а Ж. Лакан рассматривает структуру языка 
исследования маскулинности. Среди наиболее вид- тождественную структуре бессознательного. Ис-
ных западных и российских учёных, представите- ходя из этого, можно утверждать, что язык лежит 
лей гендерной лингвистики, можно назвать имена в основании и является главным инструментом кон-
Д.Таннен, Е.И. Горошко, В.Н. Телия, А.В. Кири- струирования картины мира человека. Посред-
линой, В. Лабова, Е.А. Земской, В.А. Ефремова, с т в о м языка мы «позволяем явиться» не только 
Р. Лакофф. Что касается украинской гендерологии, архетипам бессознательного, но и проявить себя 
она представлена такими исследователями, как стереотипам, в том числе и тендерным, которые в 
Н. Чухим, О. Плахотник, Л. Таран, М. Богачевс- с в о ю очередь позволяют понять соотношение ка-
кая-Хомяк. Однако проблема тендера постоянно тегорий мужского и женского в той или иной куль-
расширяет свои границы и остаётся открытой для туре Язык отражает экзистенциальный опыт че-
исследований в различных аспектах, особенно в ловека и в то же время влияет на формирование 
отечественной науке. Одним из актуальных воп- этого опыта, который впоследствии может стать 
росов в гендерологии является анализ стереотипов определённым стереотипом. Однако последний, в 
«мужского/женского» в языковой картине мира, свою очередь, без осмысленного и осознанного его 
Поэтому цель данной статьи заключается в изуче- использования имеет тенденцию препятствовать 
нии основных тендерных стереотипов в современ- видению истинной сути явлений. Таким образом, 
ной европейской культуре. Достижение поставлен- стереотип является одновременно и опорой, ори-
ной цели осуществляется посредством сравнитель- ентиром при формировании картины мира, но и 
ното анализа тендерных стереотипов в российской упрощающим шаблоном, схемой. Поэтому изуче-
и английской языковой среде, центрированных на ние тендерных стереотипов даёт возможность не 
образе мужчины, в связи с чем рассматривается только обнаружить базовые представления о «муж-
феномен гендерной асимметрии в данных обще- Ском» и «женском» и их корреляции, но и переос-
ствах. мыслить, расширить эти категории, установить 

Согласно философии постмодернизма, че- соответствие их семантики, представленной в сте-
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реотипе, их реальным значениям. 
Исследователи тендера выделяют такие 

основные группы тендерных стереотипов в язы
ковой картине мира: 

- маскулинность/фемининность как норма
тивные представления о физических, психических 
и бихевиориальных свойствах мужчин и женщин 
(«женщину украшает скромность», «слабый, как 
женщина» «крепкие нервы, как у мужика»); 

- стереотипы, характеризующие распреде
ление социальных функций и ролей между муж
чинами и женщинами (например, «муж - глава се
мьи», «жена - хранительница семейного очага»); 

- тендерная дифференциация трудовой де
ятельности мужчин и женщин («не женское это 
дело», «работа для настоящего мужика»). 

Однако главной особенностью тендерного 
стереотипа является то, что он возник как соци
альный продукт, «как привычка, приобретаемая в 
обществе». Поэтому, как утверждает российский 
исследователь тендерной лингвистики В.А. Ефре
мов, «большинство тендерных различий - резуль
тат социальных ролей, поддерживающих или по
давляющих различия в поведении мужчин и жен
щин» [2;интернет-ресурс]. Таким образом, исполь
зование тендерного подхода (например, средства
ми СМИ или в рекламе) можно рассматривать и 
как манипулятивную технику, обращаясь к стерео
типам массового сознания относительно того, ка
ким должен быть «настоящий мужчина»/ «настоя
щая женщина». С другой стороны, если исходить 
из того, что гендерный стереотип - результат раз
вития социума, при проведении сравнительного 
анализа различных обществ (даже в рамках одной 
нации), обнаруживается его относительность и 
несостоятельность, а значит, и возможность вый
ти за рамки данного стереотипа. 

Исследуя гендерный стереотип в рамках 
определённого социума, необходимо в первую оче
редь учитывать, является ли данное общество пат
риархальным или матриархальным. Большин
ство современных европейских языков характери
зуются андроцентрированностью картины мира, 
с преобладанием мужского над женским, с доми
нированием активного мужского над пассивным 
женским началом. Особое внимание тендерной 
асимметрии (стереотипам превосходства мужско
го над женским, отражённым в языке) уделяет фе
министская критика языка. Согласно исследовани
ям феминистской критики на материалах англий
ского, немецкого и французского языков, в совре
менной картине мира центром является мужчина, 
который выступает «точкой отсчёта» при построе
нии большинства грамматических конструкций в 
речи. Конструирование образа действительности 
с такой тенденцией происходит с точки зрения 
мужской перспективы, а женское предстаёт либо 
в роли пассивного объекта или вообще игнориру

ется. В андроцентрированной картине мира мож
но выделить такие основные тендерные стереоти
пы: 

- отождествление понятий человек и муж
чина, которые обозначаются одним словом ("man" 
в английском, "homme" во французском, "Mann" в 
немецком); 

- существительные женского рода являют
ся, как правило, производными от мужских; 

- существительные мужского рода могут 
употребляться для обозначения лиц любого пола 
(особенно это касается социальной, профессио
нальной сфер) 

- феминностввщ маскулинность резко раз
граничены и противопоставлены друг другу в ка
чественном (отрицательная и положительная оцен
ка) и в количественном (доминирование мужского 
как общечеловеческого) аспектах, что ведёт к воз
никновению тендерных асимметрий. 

Андроцентрированность языкового образа 
мира проявляется также в социальной маркирован-
ности языковых единиц, что позволяет определить 
ценностные приоритеты социальной и професси
ональной групп и их корреляцию с тендерными 
приоритетами нации в целом. Так, например, для 
русскоязычного и англоязычного образа действи
тельности характерно превалирование андроцен-
трированных языковых маркеров в публичной сфе
ре, сфере власти, денег, политики. Универсальным 
стереотипом, прочно укоренённым как в русской, 
так и в английской картине мира является цент
ральная роль мужчины как добытчика, кормильца 
и главы семьи. Социальная роль и активность муж
чины связана с внешним пространством, в то вре
мя как традиционно деятельность женщиньг ассо
циируется с внутренним пространством дома, 
быта, семейного очага. Основная функция женщи
ны во внешнем пространстве в андроцентрирован
ной картине мира та же, что и во внешнем, - об
служивание мужчины и создание ему комфорта. 

Однако в конце XX - в первое десятилетие 
XXI века эти тенденции, несмотря на их неизмен
ность и укоренённость в традициях, стали меняться 
и разрушаться. Трансформация тендерных стерео
типов особенно интенсивно происходит в обще
ствах с прогрессивным экономическим и техничес
ким ростом. Так, если проводить параллель меж
ду российским и английским социумом, то 
последний, несмотря на консервативную привязан
ность к многовековым традициям, всё же является 
более открытым для изменений социальных ролей 
мужчин и женщин, в отличие от российского об
щества. Английская языковая картина мира нача
ла XXI века отражает вовлечение женщин в про
фессиональные сферы, которые раньше считались 
сугубо мужскими (служба в силовых структурах, 
в органах власти, в политике, в армии). В русском 
же образе действительности наблюдается гендер-
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ная дискриминация: женщина по сравнению с муж-
чиой считается менее квалифицированным работ
ником. Также существенный сдвиг в развитии тен
дерных стереотипов происходит в области семьи 
и быта, что опять же более свойственно современ
ному английскому обществу, нежели российскому. 
Так, главой и кормильцем семьи, занимающимся 
своим бизнесом, зачастую выступает женщина, а 
мужчина берёт на себя роль «хранителя семейно
го очага», занимаясь воспитанием детей и домом. 
В настоящее время в английском языке наблюда
ется постепенный уход от тендерной асимметрии. 
Оба пола достаточно часто равноценно описыва
ются как "работающие", "имеющие профессию", 
"сильные", "высококлассные", "наделенные влас
тью". Также отмечается тенденция описания жен
щины как "уверенной в себе!, "успешной", "дело
вой", "делающей свою карьеру". Более того, анг
лийские лингвисты предложили ряд рекомендаций 
по устранению тендерной дихотомии в современ
ном английском языке. Например, заменять слова 
с родовым признаком «тап» на «person, human 
beings, humankind, men and women, women and men, 
the individual)); «the common тап» на «the average 
person, ordinary people, people in general)); «man 
hours» на «hours, working time»; «chairman» на 
«chairperson, chair, convener, mediator, coordinator)); 
«businessman» на «businesswoman, b u s i n e s s 
executive)). Таким образом, исследования в облас
ти тендерных стереотипов, пристальное внимание 
и анализ их адекватности представляет широкие 

перспективы для пересмотра и искоренения тра
диционных, но уже отживших представлений о 
роли женщин и мужчин в социуме. Дальнейшее 
изучение тендерных стереотипов на материале 
языка может послужить не только развенчанию 
базовых иллюзий относительно корреляции 
«мужского/ женского», но и созданию более дос
товерного и адекватного образа действительнос
ти. 
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КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ДИСКУРСАХ СПЕЦСЛУЖБ 
Л.В. Юдко 
КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ДИСКУРСАХ СПЕЦСЛУЖБ 
В статті розглядаються способи реалізації концепту ТОЛЕРАНТНІСТЬ в дискурсах спецслужб, 

аналізується семантична і концептуальна природа концепту, представлена когнітивна інтерпрета
ція номінацій даного концепту в українській, російській та німецькій мовах, подано порівняльний аналіз 
когнітивних ознак даного концепту. 

Ключові слова: концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ, дискурс спецслужб, вербалізація. 
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КОНЦЕПТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ДИСКУРСАХ СПЕЦСЛУЖБ 
В статье рассматриваются способы реализации концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ в дискурсах 

спецслужб, анализируется семантическая и концептуальная природа концепта, представлена когни
тивная интерпретация номинаций этого концепта в украинском, русском и немецком языках, дан 
сравнительный анализ когнитивных признаков этого концепта. 
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L. V. Judko 
THE CONCEPT TOLERANCE IN THE DISCOURSE OF SECRET SERVICES 
The ways of realization of the concept TOLERANCE in the discourse of secret services 
is considered in the article. Semantic and conceptual nature of the concept is analyzed, the article 

represents the cognitive interpretation of nominations of this concept in the Ukrainian, Russian and German 
languages as well as the comparative analysis of the cognitive indications of the concept. 
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