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Статья посвящена проблеме гендерных стереотипов в английском рекламном дискурсе. 
Гендер представлен как социальный конструкт, поддерживаемый общественными инсти-
тутами и культурными традициями. Выявлены основные тенденции рекламного дискурса 
в русле гендерных стереотипов современной англоязычной рекламы. Одним из эффек-
тивных методов анализа гендерной парадигмы в языке является ассоциативный экспери-
мент, который позволяет установить связь между значением слова и его смысловым со-
держанием в рамках данной культуры. На основе ассоциативного эксперимента среди но-
сителей языка выявлены отличительные особенности гендерных стереотипов ― как нега-
тивные, так и позитивные, дана классификация слов-реакций респондентов. Данные экс-
перимента демонстрируют динамику развития общественного сознания англичан в вос-
приятии образа женщины в сторону нивелирования границ между маскулинностью и фе-
минностью. 
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В гендерной лингвистике существуют различия между понятиями пол 

(sexus) и гендер (gender). Термин гендер заимствован из английского языка и 
в русском языке не имеет адекватного перевода. К. Уэст и Д. Зиммерман 
считают, что гендер ― это не совокупность личностных психологических 
черт, не роль, а продукт «особого социального …делания (создания)» [5, 
с. 197]. В качестве теоретической основы оправдывает себя концепция по-
лоролевой дифференциации социума. Очевидно, что модели поведения 
мужчин и женщин объясняются не только биологическим полом, но и куль-
турно обусловленными факторами. В настоящее время гендер рассматрива-
ют как целый комплекс понятий, и то, что гендер не имеет окончательного и 
однозначного определения, ― не недостаток или проблема а, скорее, осо-
бенность самого понятия. 

Понятие гендера оформилось терминологически в процессе развития 
теории феминизма. Начав с критики патриархата и изучения специфическо-
го женского опыта, феминистские исследовательницы постепенно перешли 
к анализу гендерной системы. Таким образом, женские исследования пере-
росли в гендерные исследования, охватившие все аспекты человеческого 
общества и все сферы человеческого знания. В гендерных исследованиях 
акцент ставится на роли, нормы, ценности, черты характера, которые пред-
писывает общество женщинам и мужчинам через системы социализации, 
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разделения труда, культурные ценности и символы, которые, по своей сути, 
являются стереотипными [1]. Следовательно, понимание гендера как куль-
турного символа связано с тем, что пол человека имеет не только социаль-
ную, но и культурно-символическую интерпретацию. Культурологическое 
понимание гендера заключается в рассмотрении гендерных стереотипов, 
существующих в определенной культурной среде. 

Гендерные стереотипы связаны между собой и служат звеньями смеж-
ных стереотипов, вплетаясь в систему стандартных культурных представле-
ний, типичных для данного социума. Они играют важную роль в понимании 
значений, имплицируемых словами, которые используются для обозначения 
соответствующих категорий. Так, стереотип матери-одиночки ― это не 
просто женщина, которая воспитывает своего ребенка одна, а женщина, ис-
пытывающая материальные трудности, поскольку вынуждена содержать 
ребенка без поддержки мужа [2, с. 186].  

В. А. Косяков отмечает, что стереотип подчеркивает отдельные черты 
характера и особенности поведения, которые, по мнению людей, разделяю-
щих подобный стереотип, свойственны всем представителям стереотипи-
руемой группы. В создании и функционировании стереотипа используются 
лексические, грамматические и фонетические средства, однако основную 
роль играет именно лексика, поскольку стереотип в первую очередь сооб-
щает качественные характеристики какой-либо группы и, кроме того, имен-
но в лексике заключен языковой опыт многих поколений носителей языка 
[4, с. 14–15].  

Важную роль в формировании стереотипа играет фактор наблюдателя, 
его история взаимодействия со средой и другими людьми. Стереотип пред-
ставляет собой механизм ориентирующего воздействия, т. е. он диктует че-
ловеку то, как он должен реагировать и чего ему стоит ожидать от контакта 
с представителями другой группы. Усваиваясь в процессе социализации, 
стереотип закрепляется в сознании людей и практически не изменяется либо 
изменяется с трудом [4]. 

Мы живем в мире, полном стереотипов, которые часто ограничивают 
нашу свободу. Одним из средств выражения гендерных отношений является 
рекламный дискурс. Большинство людей верят во внушаемые им гендерные 
стереотипы в рекламном дискурсе. Многочисленные исследования данного 
вида дискурса помогают выявить используемый в нем механизм гендерной 
дискриминации и побуждают современных рекламодателей вносить некото-
рые коррективы в рекламные технологии [1]. Е. Иванова отмечает, что сте-
реотипы поддерживают зачастую искаженное и даже ложное представление 
об определенной социальной группе и, имея характер предрассудков, тем 
самым ведут к дискриминации [3].  

Для примера возьмем рекламу автомобиля марки мерседес-бенц. Суть 
рекламного ролика заключается в следующем: девушка приходит к стойке 
администратора с просьбой сделать ей картофель фри, гамбургер и молоч-
ный коктейль. Дама отвечает ей, что она в библиотеке. Блондинка повторяет 
свой запрос, но шепотом. Появляется красноречивый вербальный компо-
нент ― слоган Beauty is nothing without brains. Mercedes-Benz E-Klasse (Кра-
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сота ничего не значит без интеллекта. Мерседес красив и умен). Реклама 
построена на ассоциациях, которые используются для усиления контраста. 
Женский образ выполнен иронически и отражает расхожее мнение об ин-
теллекте блондинок. Одновременно демонстрируются достоинства автомо-
биля ― прекрасный внешний вид, его ум. С точки зрения маркетологов, 
реклама гениальная, т. к. вызывает эмоции (удивление, интерес, негодова-
ние), приятные ассоциации, что создает позитивный имидж рекламируемого 
продукта.  

В 2011 г. на экраны вышел короткий ролик, сделанный компанией Apple 
для рекламы iPod Shuffle. Девушка, и вновь блондинка, использует неиз-
вестный ей аппарат в качестве теста на беременность. После тщетных попы-
ток понять результат теста, она обращается за помощью к своему мужу. 
И на вопрос: «Это что? (Is that negative or positive?», получает ответ: «Это 
iPod Shuffle». Далее вербальный элемент ― iPod Shuffle. Good for music 
(Айпод Шаффл. Только для музыки). На наш взгляд, в данном примере 
представлена гендерная бинарная оппозиция недальновидность/логичность. 
Демонстрируется стереотипный образ женщины, характеризующий ее осо-
бенности поведения, социальные функции, предназначение в обществе. 
Анализ материала приводит к мысли, что ролевая модель для женщины в 
современном рекламном дискурсе заключается в инфантильном поведении, 
пассивной жизненной позиции, зависимости от мужчин. Неполноценность 
женского интеллекта представляется основным параметром для концептуа-
лизации образа женщины.  

Одним из эффективных методов анализа гендерной парадигмы в языке 
является ассоциативный эксперимент. Этот метод позволяет установить 
связь между значением слова и его смысловым содержанием, которая воз-
никает в процессе приобретения человеком опыта в рамках данной культу-
ры. Данные ассоциативного эксперимента помогают раскрыть образы соз-
нания носителей разных языков. Наш эксперимент был проведен в городах 
Лондон, Манчестер в 2011 г. среди ста молодых британцев, возраст которых 
составлял 15–25 лет. Опрос проводился при помощи сети Интернет путем 
анкетирования или беседы в режиме on-line. Испытуемые получили анкеты 
с заданием зафиксировать свои ассоциации, возникающие на слово-стимул 
«женщина», первым пришедшим в голову словом или словосочетанием. 
При анализе результатов эксперимента мы выделили «ядерные реакции», 
где их частотность свыше трех. Среди ответов респондентов женского пола 
показатели следующие: красота (25), независимость (13), уверенность (13), 
мать (12), образованность (11), карьера (7), успех (6), интуиция (5), ребенок 
(3), утонченность (3), свобода (3). Мужчины ответили следующим образом: 
мужчина (10), эмансипированная (9), слабый пол (11), красота (10), подруга 
(8), мать (7), скупая (4), секс (3), естественность (3), хорошенькая (1). Базо-
вые компоненты для стереотипизации образа женщины в языковом созна-
нии англичан представлены на схеме. 
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Схема 1  
Гендерные стереотипы в английской лингвокультуре 

 

 
 
 

1. Физические данные. Эталонная внешность с параметрами 90/60/90 
формирует гендерный стереотип, эксплицирующий доминирующее поло-
жение мужчин и физическую слабость женщины. Преобладает описание 
физически привлекательных женщин/девушек. Менталитет англичанина 
воспринимает идеальную женскую фигуру как нечто изящное, утонченное, с 
четко выраженными линиями, но не слишком худое. Однако девушки отда-
ют предпочтение умственным, а не природным способностям, чертам харак-
тера. Красивая внешность, по мнению девушек-респондентов, не является 
главным достоинством. Практичность, интуиция, свобода действий способ-
ствуют достижению успеха в жизни.  

2. Качественные характеристики (интуиция/недальновидность, уверен-
ность/слабость и т. д.). Отметим, что ответы девушек-респондентов позво-
ляют говорить о формировании нового стереотипа, связанного с высокими 
интеллектуальными способностями женщины. Независимость в поведении, 
расчетливость, трудолюбие, стремление к успеху отличают современную 
англичанку.  

3. Социальная роль. Самой частотной реакцией среди англичан, прожи-
вающих в г. Манчестер (Великобритания), является «мать». Отметим, что 
большинство девушек-респондентов в возрасте от 15 до 20 лет имеют ре-
бенка, что не вписывается в западный образ жизни. Однако государство 
поддерживает молодых мам с помощью различных социальных программ. 
Но, по мнению молодых англичанок, быт, хозяйство не дают возможность 
совершенствоваться, расти в профессиональном плане и развиваться как 
личности. Они предпочитают карьерный рост. Обустройством быта англи-
чанки начинают заниматься после 30 лет. Существует достаточно распро-
страненное мнение, что женщина, занимающаяся домом и воспитывающая 
детей, остается нереализованной в профессиональном плане, поэтому они 
сами стараются обеспечить себя, свою жизнь на желаемом социальном 
уровне. 
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4. Эмансипация. Очевидно, что стереотип «женщина ― вторая половина» 
теряет свою актуальность. Современная женщина в представлении носите-
лей английской культуры ― независимая, мобильная, деловая. Однако со-
временная картина мира отражает изменение исторических реалий. Мужчи-
ны редко возражают против самореализации женщины в обществе. Безус-
ловно, это результат роста феминистических направлений ― равноправия 
мужчин и женщин. 

Данные эксперимента демонстрируют трансформацию в языковом соз-
нании англичан в сторону нивелирования границ между маскулинностью и 
феминностью. Несмотря на устойчивость стереотипного мышления, утвер-
ждающего превосходство мужчины над женщиной, динамика развития их 
общественного сознания свидетельствует о переменах, происходящих в вос-
приятии образа женщины, которая наравне с мужчиной может принимать ре-
шения, брать на себя ответственность, занимать руководящие посты и т. д. 
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The article deals with the problem of gender stereotypes in English advertising discourse. Gen-
der is presented as a social construct, which is supported by public institutions and cultural tradi-
tions. The basic trends of advertising discourse in line with gender stereotypes of modern Eng-
lish-language advertising have been revealed. One of the most effective methods for the analysis 
of gender paradigm in the language is associative experiment, which allows us to establish a link 
between the meaning of a word and its semantic content within the specific culture. We have 
analyzed the results of associative experiment among native speakers: determined the peculiari-
ties of gender stereotypes ― both negative and positive, and classified respondents’ answers. 
The experiment has shown that image of women in the English’s social consciousness changes 
towards the leveling of boundaries between masculine and feminine. 
Keywords: gender linguistics, gender stereotypes, advertising discourse, associative exper-
iment. 
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	Мифологическое сознание наделяет пустоту продуцирующей силой и признает единственной причиной возникновения видимой вселенной. При этом пустота имеет определенные свойства как форма (бесформенность), состояние (вода), цвет (мгла). Такое понимание пуст...
	В языковом употреблении слово хаос означает беспорядок, путаницу в жизни или в каком-либо помещении [5], связанную с ощущением путоты: «Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе, среди барских конюшен и служб, в с...
	Дальнейшее осмысление пустоты происходило уже в математической плоскости, когда для абстрактного понятия Ничто был изобретен конкретный символ ― «ноль. В математических вычислениях Древнего Вавилона, где впервые стал применяться ноль, он не обозначал ...
	Однако следует различать цифру «ноль» и число «ноль». Индейцы майя, как и древние вавилоняне, использовали цифровое обозначение нуля для указания разряда, не догадываясь о настоящей природе пустого символа. Первыми начали использовать число «ноль» мат...
	В качестве обозначения пустоты лексема ноль употребляется в значении ничто: «Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, ― не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в...
	На востоке ближе всего к тайне пустоты приблизились буддийские мыслители, стремившиеся к познанию мира «как он есть». Пытаясь добраться до истинной сущности вещей и явлений, они приходят к парадоксальному выводу, что ничего в этом мире не имеет собств...
	Принцип шуньята включает в себя отсутствие привязанности к чему бы то ни было, отсутствие различия между «этим» и «тем», отсутствие сосредоточенности на чем-либо. «Если мы видим вещи такими, каковы они есть, нам нет нужды в дальнейшем их анализе или о...
	Пустота ― это особое состояние ума, очищенное от всевозможных ловушек сознания, которые подстерегают человека на каждом шагу. Это способ видения мира в его первоначальной сущности, без субъективной оценки, без ярлыков. Такое воззрение на мир не свойст...
	Если в восточной философии пустота рассматривается в качестве состояния ума, то на западе основное внимание проблема пустоты получила в рамках онтологической категории небытия, которая остается предметом обсуждения и по сей день.
	Проблема существования небытия возникла в античной философии в рамках рассуждения элеатов о бытии, которое считалось единым, целым, неделимым, извечным и неуничтожимым. Тезис Парменида «Бытие есть, небытия ― вовсе нет» отрицает всякую возможность суще...
	Возникает вопрос: существует ли небытие? Если бытие в самом общем виде по умолчанию оказывается тем, что есть сущее, то небытие ― это то, чего нет. Новое восприятие понятия небытия привнесла философия атомистов, главным образом, Демокрита и Левкиппа. ...
	С развитием диалектической философии Платона вновь поднимается проблема существования небытия. Согласно его диалектике, бытие должно переходить в небытие. Однако оно не являлось основополагающим, а служило дополнением, прибавлением, противоположностью...
	Понятие небытие активно употребляется в философских исследованиях как категория, противоположная бытию, а в обыденном сознании трактуется как отсутствие жизни: перейти в небытие(умереть; устар.); из небытия возникнуть (возродиться)» [7, с. 723].
	В психологии пустота рассматривается как различные дискомфортные состояния человека: потерянность, смыслоутрата, переживание тотального чувства Небытия, поскольку экзистенциальный опыт человека предполагает неизбежную встречу с чувством опустошения, б...
	Основатель трансперсональной психологии С. Гроф отмечает, что состояние внутреннего опустошения часто связано с переживанием эмоционального шока, с разочарованиями или растущим чувством неудовлетворенности, когда «чего-то не хватает» или «что-то упуще...
	Такое представление о пустоте активно эксплуатируется в языке, находя употребление в следующих контекстах: Я не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту, утомление (Чехов); Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то пустоту в сердц...
	Современная научная картина мира, основанная на достижениях квантовой физики, вводит понятие вакуум для обозначения пустоты, которая, согласно новейшим исследованиям, пронизывает все мироздание.
	В современной физике термин вакуум используется в двух смыслах. Первый, наиболее распространенный, соответствует сильно разреженным газам. Второй (физический вакуум), используемый в теории полей, соответствует состоянию, в котором полностью отсутствую...
	Исследованием вакуума ученые занялись после того, как обнаружили фундаментальное противоречие в свойствах материи на субатомном уровне. Оказалось, что атомы, из которых состоят абсолютно все тела, расположены на значительном расстоянии друг от друга, ...
	Эта пустое пространство между элементарными частицами получило название физического вакуума, изучением свойств которого занялись физики начала ХХ в., в том числе А. Энштейн, Н. Бор, Луи де Бройль, М. Планк, Э. Шредингер, П. Дирак, В. Гейзенберг и др. ...
	Из этого может следовать вполне закономерный, но отнюдь не научный вывод о том, что все в мире, вся наблюдаемая нами вселенная могла возникнуть из пустоты, которая не является материей, но имеет субстанциональную природу. Такая формулировка отсылает н...
	В языковом сознании под вакуумом понимается нехватка, либо острый недостаток чего-нибудь: «…ярких акций со стороны партии власти можно ожидать лишь в том случае, если ей удастся заполнить идейный вакуум, в котором пребывает большинство функционеров "Е...
	В настоящее время феномен пустоты еще мало изучен в лингвистике имеются отдельные культурологические исследования, которые выявляют, что пустота ― это категория ментального мира, однако ее осмысление необходимо при решении большинства вопросов онтолог...
	Таким образом, формирование представлений о пустоте начинается еще в мифологических представлениях человека о возникновении вселенной, дальнейшее развитие получает в рамках разных областей деятельности, таких как математика, философия, религия, психол...
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	To the problem of demonyms origin
	(exemplified by demonyms of Buryatia residents)
	The article deals with the problem of demonyms (words to identify residents or natives of a particular place). We considered demonyms of the Buryat Republic as a part of the Russian system of denonyms. The mechanisms and models of regional demonyms fo...
	Keywords: word-formation models, regional demonym, place names, dictionaries of demonyms, potential demonyms.
	References

	Литература
	1. Бернштейн И. Факт и условность // Иностранная литература. ― 1966. ― № 8. ― С. 192–193.
	2. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. ― Л.: Советский писатель, 1971. ― 463 c.
	3. Кривошапкин А. В. Кочевье длиною в жизнь. ― Якутск: Бичик, 2000. ― 333 с.
	4. Кривошапкин А. В. Под сенью Полярной звезды. ― Якутск: Бичик, 2014. ― 415 с.
	5. Кривошапкин А. В. Жизнь моя, я бы снова выбрал тебя! ― Якутск: Бичик, 2015. ― 399 с.

	Фольклористика
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)




