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В английском языке отсутствует грамматическая категория рода. Введение понятия 

гендер в лингвистическое описание позволяет решить эту грамматическую про-

блему. На протяжении развития английского языка формируется лингвокультурная 

категория гендера. Периоды исторического развития языка – этапы становления 

категории. 
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Категория гендера связана с категорией рода и зарождается на ее осно-

ве. До настоящего времени не выработано единого мнения по поводу ста-

туса категории рода в английском языке. Авторы большинства учебников 

по теории языка, теоретической и практической грамматике английского 

языка не признают наличия такой грамматической категории. Основанием 

для жарких дискуссий является отсутствие формальных показателей у су-

ществительного и у согласующихся с ним слов. Все же сохранились не-

многочисленные показатели рода в английском (суффиксы женского рода -

ess, -ette). В подавляющем большинстве случаев отнесенность к мужскому 

или женскому полу у одушевленных существительных со значением лица 

либо отсутствие указания на принадлежность к полу у неодушевленных 

существительных закреплены в лексическом значении слова. 

Введение понятия гендер в лингвистическое описание дает возможность 

решить проблему статуса категории рода в английском языке. Рассмотре-
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ние одушевленных существительных со значением лица с точки зрения от-

ражения социокультурных различий между людьми позволяет проследить 

постепенное изменение характера грамматической категории рода. В про-

цессе развития языка она становилась лингвокультурной категорией ген-

дера. Периоды исторического развития английского языка рассматривают-

ся как этапы формирования этой категории. Древнеанглийский период 

(VII–XII вв.) – начальный этап, среднеанглийский (XIII–XV вв.) – пере-

ходный этап, современный английский (XVI в. – сегодняшний день) – этап 

окончательного становления категории. 

В древнеанглийском род выражен у неодушевленных существительных, 

что делает преждевременным вывод о существовании полноценной кате-

гории гендера на этом этапе исторического развития языка. Обнаружива-

ются лишь ее элементы. Древнеанглийский период в развитии английско-

го языка можно рассматривать как этап, на котором началось преобразова-

ние грамматической категории рода в лингвокультурную категорию генде-

ра. 

Категория рода в древнеанглийский период характеризуется большой 

неустойчивостью. Разные разряды существительных имели разную сте-

пень неустойчивости. Одушевленные существительные отличались боль-

шей стабильностью в отношении принадлежности к определенному роду. 

Мужской род является доминирующим в обозначении лица в языке древ-

неанглийского периода. Система номинаций мужского рода представлена 

наиболее полноценно. Имелись продуктивные суффиксы для создания 

производных наименований. Суффиксы женского рода не отличались про-

дуктивностью. Сложные слова мужского рода насчитывали несколько со-

тен слов, среди которых можно выделить ряд семантических групп. Слож-

ные существительные женского рода представлены единичными наимено-

ваниями. 

Совпадение рода существительного с полом лица, которое оно обозна-

чает, позволяет выявить статусно-ролевые позиции мужчин и женщин в 

жизни общества древнеанглийского периода. Анализ семантических об-

ластей, которые выделяются среди наименований мужского и женского 

рода, показывает, что все ключевые позиции в социуме были заняты лица-

ми мужского пола. Управленчески-политическая функция, функция защи-

ты территории и жизни соплеменников, осуществлявшиеся мужчинами, 

находят отражение в развитой системе номинаций мужского рода, обозна-

чавших правителей разного ранга и воинов (‘воин’ – rinc, uma, wi a, 

beorn, cempa, freca, here-rinc и др.; ‘вождь’ – here-to a, folcto a, bre o, 

ealdor, lēod и др.). Существительные мужского рода отражают закреплен-

ность за лицами мужского пола поста священника (clerec, prēost, sācerd) и 

высших должностей в иерархической структуре церковной организации 

(pāpa ‘папа’, arcebisc(e)op ‘архиепископ’), занятие квалифицированной 

профессиональной деятельностью (ār ‘посол’, consul ‘консул’ и др.). Лица 
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женского пола представлены в семейно-матримониальной, профессио-

нальной и очень скромно в религиозной сфере. 

Категория рода в среднеанглийский период утратила грамматический 

характер. Почти в полном объеме сохраняется система обозначения рода у 

одушевленных существительных со значением лица. Не имеет морфологи-

ческого выражения мужской род. Основным способом выражения рода у 

одушевленных существительных со значением лица становится семанти-

ческий. Отнесенность к мужскому или женскому роду основана на при-

надлежности лица к соответствующему полу. Наименования со значением 

лица претерпевают разнообразные семантические трансформации. Меня-

ется их принадлежность к роду. Существительные мужского или двойного 

рода начинают обозначать женщин и становятся словами женского рода. 

Существительные женского рода превращаются в слова среднего рода. 

Анализ семантических областей, которые закреплены за лицами муж-

ского и женского пола, позволяет определить место представителей обоего 

пола в жизни общества рассматриваемого периода. Наименования мужско-

го рода закрепляют за мужчинами все основные сферы жизнедеятельности 

общества: управленчески-политическую, религиозную, военную, хозяйст-

венно-экономическую. Женщина представлена в семейно-матримониаль-

ной, религиозной и профессиональной сфере. Доминирующим в обществе 

остается мужской пол, что находит отражение в соответствующих наиме-

нованиях мужского рода. 

В отличие от древнеанглийского периода номинации мужского и жен-

ского рода в среднеанглийский период содержат более разнообразный на-

бор характеристик лиц обоего пола. Анализ семантических областей муж-

ского и женского рода позволяет определить социальный статус лиц раз-

ного пола, соблюдение ими норм общественных отношений и поведения, 

соответствие их гендерным идеалам общества, а также выявить индивиду-

альные характеристики лиц (биолого-антропологические данные, качества 

характера). 

Существительные мужского и женского рода со значением лица со-

держат нравственную оценку людей, которых они обозначают. Большие 

группы наименований мужского рода, обозначающие воинов, правителей, 

служителей религиозного культа, лиц, ведущих городское хозяйство, яв-

ляются нейтральными. Нейтральных обозначений женского рода меньше, 

они включают термины родства, часть обозначений женщин как предста-

вительниц своего пола, ряд других небольших групп. Положительно кон-

нотированная лексика лиц обоего пола представлена небольшими группа-

ми. Среди отрицательно коннотированных наименований имеются группы 

обозначений лиц обоего пола, не соблюдающих морально-нравственные 

нормы общественных отношений. Кроме этого, у мужчин негативно оце-

нивается неумение вести себя в обществе, проявление чрезмерной заботы о 

своей внешности; у женщин – принадлежность к женскому полу как тако-
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вому, качества характера. 

Среднеанглийский – тот период развития языка, в котором происходят 

кардинальные изменения категории рода имени существительного. Наиме-

нования лиц становятся областью лексикона, фиксирующей не только со-

циальное устройство общества, но и становление новых общественных ин-

ститутов (сословная организация общества, становление городской общи-

ны и правового регулирования), соблюдение лицами норм, регламенти-

рующих жизнь общества. Наименования лиц содержат также оценку лиц 

разного пола. Возможность такого многостороннего исследования наиме-

нований лиц обоего пола имеется только в языке среднеанглийского пе-

риода. В языке других временных отрезков отсутствуют или представлены 

не в полном объеме вышеперечисленные критерии. 

В современном английском языке сохраняются элементы грамматиче-

ского выражения рода у одушевленных существительных, обозначающих 

лиц женского пола. Имеются суффиксы женского рода, основ женского 

рода, используемых в словосложении, больше, чем основ мужского рода. 

Наличие существительных женского рода во многих случаях является со-

вершенно излишним. Существительные, с которыми они соотносятся, яв-

ляются гендерно-нейтральными и служат для обозначения лиц обоего по-

ла. 

Формальные показатели родовых различий используются не для номи-

нации пола лица. Основная цель создания наименований – выразить нега-

тивную оценку лиц женского пола либо указать на то, что женщина зани-

мается несвойственной ее полу деятельностью. 

Несмотря на успехи политики устранения гендерных асимметрий, со-

храняются многочисленные несоответствия, обнаруживающие более низ-

кий статус лиц женского пола. 

Семантический способ обозначения принадлежности к полу продолжа-

ет оставаться основным. Он утратил прежнюю значимость как средство 

анализа положения лиц в обществе. В результате социальных изменений 

женщины получили равные права на участие во многих видах деятельно-

сти, которые ранее были им недоступны. 

Принадлежность к полу, закрепленная в семантике слова, окончательно 

превратилась в средство выражения морально-нравственной оценки лю-

дей. Основной вид оценки – отрицательная. Немало оскорбительных, уни-

зительных наименований адресовано представителям обоего пола. Выяв-

ляются основные семантические области, в которых идет процесс создания 

наибольшего количества слов, выражающих негативное отношение к муж-

чинам и женщинам. Наиболее оскорбительные термины адресованы лицам 

нетрадиционной сексуальной ориентации у мужчин и лицам, торгующим 

своим телом, у женщин. 

Грамматическая функция родовых различий для обозначения биологи-

ческого пола людей практически утрачена в современном английском язы-



Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. Выпуск 31. 2015 

 295 

ке. Изменение парадигмы полоролевых стереотипов привело к стиранию 

ряда проявлений, которые категория гендера имела в среднеанглийский 

период. Семантический анализ наименований лиц в меньшей степени вы-

являет их социальное положение в жизни общества. Категория гендера 

продолжает отражать взаимоотношения лиц с обществом и их индивиду-

альные характеристики. Основная функция гендерных различий на совре-

менном этапе развития языка – выразить отношение общества к лицам 

мужского и женского пола. 
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There is no grammatical category of gender in the English language. At the same time a 

few nouns still have morphological indicators of gender. A vast number of words have 

gender differences in their meanings. To solve the problem a new linguo-cultural cate-

gory can be introduced. 
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В статье обосновывается принадлежность похвальной рецензии на книгу к одному 

из жанров англоязычного лаудативного дискурса. Рассматриваются виды таких ре-

цензий, их структура. Анализируются некоторые лингвокультурные и дискурсив-

ные характеристики. 
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