
104  Л. В. Моисеенко, Ньюнг Фам Тхи Тует 

Известия Южного федерального университета. 
Филологические науки. 2024. Том 28,  1 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Научная статья 
УДК 81’1 
ББК 81.1. 
DOI 10.18522/1995-0640-2024-1-104-112 
 

 

Лилия Васильевна Моисеенко1, Ньюнг Фам Тхи Тует2 
1 Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 

2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия 
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Введение 

Гендер как составляющая коллективного и индивидуального сознания 
человека находит отражение в языке через стереотипы. В структуре 
стереотипа выделяют знание (когнитивно-информационный компонент) и 
отношение (эмоционально-чувственный и оценочный компонент), т. е. 
стереотип в форме когнитивной модели выступает как представляемое знание 
с фиксированной оценкой [Пищальникова, Дмитриева, 1997]. В зависимости 
от оценки выделяются позитивные, негативные и нейтральные стереотипы 
[Гришаева, Цурикова, 2007]. Исследователи также указывают на связь стерео-
типов с ритуалами, традициями, обычаями, мифами [Маслова, 2001]. 

Исследование гендерных стереотипов как форм маскулинного и феми-
нинного коллективного сознания в языке является целесообразным, так как 
гендерные стереотипы формируют сложившиеся с социокультурной точки 
зрения представления о качествах, свойствах характера и нормах поведения 
представителей обоих полов [Кирилина, 1999]. К языковым средствам репре-
зентации гендерных стереотипов исследователи относят сравнительные обо-
роты, фразеологизмы, пословицы и поговорки [Вепрева, Сюй Шаньшань, 
2022]. Показателями стереотипизации определенных гендерных характери-
стик во вьетнамском языке также являются фразеологические единицы, по-
словицы и поговорки. 

Целью статьи является выделение гендерных стереотипов маскулинно-
сти и фемининности, определение их семантики и установление их этнокуль-
турной специфики во вьетнамском языке. 

Материал и методы исследования. Для осуществления поставленной 
цели были определены понятийные области, через которые вербализируются 
гендерные стереотипы, использовались лингвокогнитивный и лингвокульту-
рологический методы анализа, метод интерпретации и моделирования. 

Исследование и его результаты 

По мнению С. Т. Баранова и В. Л. Нестеровой, гендерный стереотип 
определяет установку относительно места мужчин и женщин в обществе, их 
функций и социальных ролей [Баранов, Нестерова, 2017]. Гендерные стерео-
типы тесно связаны с концептами «маскулинность» и «фемининность», кото-
рые рассматриваются не только как природные (физиологические) факторы, 
но и как гендерные категории, как набор этнокультурных характеристик, 
включающих социально-аксиологические признаки в отношении мужчин и 
женщин. Нами были выделены несколько понятийных областей, через кото-
рые реализуются концепты «маскулинность» и «фемининность» в гендерном 
ракурсе. 

Гендерные стереотипы о внешности 

Образ девушки во вьетнамском языке связан с красотой и элегантно-
стью, которые описываются с помощью следующих лексем [Tr n Th  H ng 
H nh, 2011]: 

to hông – широкие бедра; 
th t y l ng ong – осиная талия; 
c  vú – круглая грудь; 
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tóc dài – длинные волосы; 
da tr ng – белая кожа; 
m t hoa – свежее, как цветок (букв. цветочное), лицо; 
m  h ng – румяные щеки; 
da ph n – пудровая кожа; 
mày li u – изогнутые, стрельчатые (букв. ивовые) брови. 
При передаче внешности мужчины используется другая лексика, не за-

действованная для выражения фемининности. Мужская красота представлена 
как естественная и предполагает типовые физические характеристики, указы-
вающие на силу, мужественность, здоровье: 

S c dài vai r ng – большая сила, широкие плечи; 
m t sâu râu r m – глубокие глаза, густая борода. 
Категории маскулинности и фемининности во вьетнамских фразеоло-

гизмах и паремиях сопоставляются по принципу оппозиции [  Th  Kim Liên, 
2005].  

Так, стереотипизация маскулинности  фемининности реализуется:  
1) в отношении внешности: n ông mi ng r ng thì sang, n bà mi ng 

r ng tan hoang c a nhà (Мужчины с широким ртом элегантны, женщины с 
широким ртом разрушают семью); n ông r ng mi ng thì tài, n bà r ng 
mi ng i c tai l ng gi ng (Мужчина с широким ртом талантлив, женщина с 
широким ртом шумная и болтливая). 

Основные культурные смыслы, связанные с соматическим концептом 
«рот», относятся к дыханию, приему пищи и речи. Во вьетнамских паремиях 
внимание заостряется на речи, причем в отношении мужчин соматизм «широ-
кий рот» положительно маркирован, приписывает мужчине признаки эле-
гантности, красноречия, таланта. А в отношении женщин этот же соматизм 
маркируется отрицательно, указывая на ее болтливость и вздорность; 

2) в отношении мимики: n ông c i hoa, n bà c i n  (Мужчины 
улыбаются открыто, как цветы, женщины улыбаются подобно нераспустив-
шимся цветочным бутонам). В паремии указывается на скромность и сдер-
жанность женщины при выражении эмоций; 

3) в отношении моделей поведения и его оценки. Сравнение с опреде-
ленными фитонимами указывает на слабость, мягкость и женственность 
женщин: Li u y u o t  (Слабая ива, молодой персик).  

Между тем устойчивое словосочетание Nam nhi i tr ng phu (Мужчи-
на  большой джентльмен) означает, что мужчина в жизни всегда должен 
быть сильным, решительным и совершать великие дела.  

Во вьетнамских фразеологизмах и паремиях внимание акцентируется на 
внешности женщин чаще, чем мужчин, что свидетельствует о наличии ген-
дерной асимметрии.  

Гендерные стереотипы о социальных обязанностях  
и ответственности в семейно-брачных отношениях 

Согласно стандартизированным во вьетнамских паремиях понятиям, 
основной ответственностью женщины являлось ее родовое призвание. Патри-
архальные стереотипы рассматривали функцию деторождения как оценку 
женщины по шкале ценностей [Nguy n V n Khang, 1999]. Если у женщины 
нет детей, особенно сына, то это преступление перед всей семьей: Có ch ng mà 
ch ng có con, kh c nào hoa n  trên non m t mình (Иметь мужа и не иметь де-
тей  все равно, что быть одиноким цветком, распустившимся на горе). 
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Во-вторых, ответственность за воспитание детей. Обязанность женщи-
ны в семье состоит не только в том, чтобы родить ребенка, но и в том, чтобы 
вырастить и воспитать его: Con khôn n  m t m  cha (Хорошие дети делают 
своих родителей гордыми и счастливыми). В неудачах детей виноваты оба ро-
дителя, но в основном мать: Con h  t i m , ch u h  t i bà (Ребенок избалован 
матерью, внук избалован бабушкой). Ответственность за воспитание детей 
несут не только мать, но и отец, но роль матери часто отличается от роли отца. 
Мать учит практическим навыкам, а отец – мудрости, рассудительности, отец 
сильно влияет на формирование и развитие характера ребенка: M  d y thì con 
khéo, cha d y thì con khôn (Если мать учит, дитя умелое, если учит отец, дитя 
мудрое) [Nguy n Th  Th nh, 2008]. 

Третье  это ответственность за домашние дела. Женщина (жена) в се-
мье занимается кухней, приготовлением пищи и уборкой дома, в то время как 
мужчины отвечают за финансы и ремонт бытовой техники: n ông xây nhà, 

n bà xây t  m (Мужчины строят дома, женщины создают там уют). 
Согласно паремиям, для мужчин во вьетнамском обществе выделяются 

несколько другие обязанности.  
В первую очередь это обязанность жениться. Согласно обычаю, любой 

мужчина, достигший совершеннолетия, должен жениться, родить сына для 
продолжения рода и поклоняться предкам. Только мужчины, выполнившие 
это, получают общественное признание: Trai khôn tìm v , g i ngoan tìm ch ng 
(Мудрые мальчики находят себе жену, хорошие девочки находят себе мужа); 
Trai khôn kén v  ch  ng, g i khôn kén ch ng gi a ch n ba quân (Умный мо-
лодой человек подбирает жену на многолюдном базаре, умная девушка под-
бирает мужа на фронте). Если какой-либо мужчина не выполнит этой обязан-
ности, он подвергнется общественному осуждению: Trai không v  nh  c c 
không chân (Мужчина без жены, что кол без опоры). 

В паремиях также указывается на ответственность за формирование во-
ли и энергии, что также применимо скорее к мужчинам, чем к женщинам. В 
пословицах пользуются уважением мужчины, которые закаляют волю в труд-
ностях, стремясь достичь высот как в жизни, так и в карьере: Làm trai  chí cho 
b n, ng lo mu n v  ch  phi n mu n con (Будь настойчивым и волевым пар-
нем, не отчаивайся, если поздно женишься и заводишь детей). 

Гендерные стереотипы о роде занятий и профессии 

В традиционном вьетнамском обществе уделом женщины было земле-
делие: Làm ru ng h i n bà, làm nhà h i n ông (Спрашивать женщин, когда 
работать в поле, спрашивать мужчин, когда строить дом). Кроме того, женщи-
ны также должны выращивать кур и свиней, разводить шелковичных червей и 
ткать: n bà không bi t nuôi heo là n bà nh c (Женщины, которые не умеют 
выращивать свиней,  ленивые женщины). В пословицах также упоминаются 
и женщины другого рода занятий  колдуньи, проститутки, но они презирают-
ся обществом: R u r  nh  g i  v  làng (Угрюмый, как проститутка, возвра-
щающаяся в деревню). В этом случае можно говорить о гендерной дискрими-
нации женщин [Nguy n V n Khang, 2004]. 

В отличие от женщин мужчина оценивался по профессии и карьере. 
Традиционно считалось, что мужчина должен быть кормильцем в семье, ос-
новным работником и источником дохода семьи: n ông làm ra, n bà c t l i 
(Мужчины зарабатывают, женщины деньги сохраняют). Особенно престижно 
было работать чиновниками и учителями: làm th y nuôi v , làm th  nuôi mi ng 
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(Учителем вы можете прокормить свою жену, а рабочим вы можете прокор-
мить только себя).  

Женщины, которые считались некомпетентными, не должны участво-
вать в общественной работе, потому что при появлении женщины все портит-
ся. Этот гендерный стереотип находит отражение в таких поговорках и посло-
вицах: n ông chi n tranh, n bà sinh  (Мужчины на войне, женщины ро-
жают); B n heo n bà b n nhà n ông (Продавать свиней  дело женщины, 
продавать дом  мужское дело). 

Негативные гендерно ориентированные выражения 

Во вьетнамском языке также распространены выражения, представля-
ющие женщин как товар. Традиционно у вьетнамцев существует обычай по-
лучать за девушку мзду, выдавая ее замуж. В современном вьетнамском языке 
в таких фразах, как trông ngon m t (хорошо выглядеть), trông t i m i (вы-
глядеть свежо), женщины рассматриваются как товар. Фразой hàng t n kho 
(инвентарный товар) обозначают женщин, достигших возраста, в котором они 
должны были выйти замуж, но еще не состоят в браке, как застойный товар 
[  Th  Kim Liên, 2005].  

Выражение bom n  ch m (бомба замедленного действия) указывает на 
то, что трудности с замужеством представляют опасность для семьи. Такие 
метафоры, как con ngan già (старый гусь), h t t (просрочка), используются 
для обозначения женщин, которые постарели и уже не так привлекательны, 
как раньше.  

Выражение h t t (просрочка) означает дату истечения срока годности, 
которая обычно пишется на упаковке таких товаров, как кондитерские изде-
лия, чай, молоко, кофе. Поэтому фраза qu  t, примененная для обозначения 
женщины, свидетельствует о ее гендерной дискриминации.  

Важно отметить, что такие сексистские выражения не используются в 
отношении мужчин. Во вьетнамском языке такие выражения, как Vua nghe v  
thì m t n c (Когда король слушает жену, он теряет страну), Ra ngõ g p n bà 
là xui (Выйти в переулок и встретить женщину  это несчастье), или послови-
ца n ông nông n i gi ng kh i, n bà sâu s c nh  c i ng tr u (Мужчины не-
глубоки, как колодец, женщины глубоки, как горшок с бетелем1)  все это 
негативно маркированные стереотипные выражения о женщинах. 

Сравнительно-метафорические образы b u n c l nh (ковшик холодной 
воды), tr i b u non (молодой кабачок), g m thêu hoa (расшитая цветочная 
парча), d u dàng (нежность), c nh hoa t i n  m t l n (лепестки, которые рас-
пускаются один раз), chu i chín cây (спелые бананы) также используются 
только в отношении женщин. 

Кроме того, образ женщины иногда соотносится с некоторыми негатив-
ными явлениями [Nguy n Th  Th nh, 2008]:  

ревностью женщин: S  t  Hà ng (Лев района Хадонг); t nào là t 
ch ng cay, g i nào là g i ch ng hay ghen ch ng (Какой перец не острый, какая 
девушка не ревнует мужа); Vôi nào là vôi ch ng n ng, g i nào là g i có ch ng 
ch ng ghen (Какая известь не терпкая, какая замужняя девушка не ревнивая); 

игнорированием домашних обязанностей: i ch  n quà v  nhà nh con 
(На рынке все перепробовать и насытиться, а возвратившись домой, бить сво-

 
1 Растение бетель имеет длину до 1 м, в медицине используют его листья, обладающие 

антисептическими свойствами. 
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их детей); i ông  nhà không i bà i ch  (Мужчина дома и голоден, жен-
щина с рынка и сыта);  

избиением детей, отказом от детей: Chó c i c n con (Суки кусают своих 
щенков); Chó c i tr n con (Суки прячутся от своих щенков); Gi n ch ng nh 
con (Злится на мужа, а бьет ребенка); 

свирепым характером: Bà La-s t (Баба по имени Ла-сат) (в переводе с 
санскрита означает демон-людоед); 

сплетнями: Ba bà b n chuy n (Три женщины и четыре сплетни); Ba bà 
chín chuy n (Три женщины и девять сплетен); 

финансовой зависимостью от родителей: Con g i c i bòn (Дочери по-
прежнему выкачивают нажитое родителями даже после замужества). 

Лексика вьетнамского языка также приписывает мужчинам пороки, 
распространенные в обществе. Такие номинации лиц по роду занятий, как 
преступник, вор, террорист, убийца, бандит, мошенник, наркоман, головорез, 
любовник, считаются мужскими. Указанный род занятий для женщин обо-
значается в языке путем прибавления прилагательного или местоимения жен-
ского рода, таких как n  (женщина) / ch  (сестра). Например, n  t ng c p 
(женщина-разбойник), con m  l a o (обманщица). 

Плохие и вредные привычки в обществе, такие как пьянство и азартные 
игры, неверность, увлечение женщинами, страсть к сексу, жадность, приписы-
ваются мужчинам [Nguy n Vi t H ng, 2011]. Эти гендерные стереотипы ре-
зюмируется народом в таких паремиях: Trai bao nhiêu v  c ng ch a b ng lòng 
(Сколько бы жен ни было у мужчины, он никогда не удовлетворен); Trai th y 
g i l  nh  qu  th y gà (Юноши смотрят на незнакомых девочек, как вороны 
смотрят на цыплят). 

Слово «патриархальный» часто используется для осуждения мужчин 
как подавляющих, угнетающих и доминирующих над женщинами в семье и в 
обществе. Слова «в той семье она будет мужем» осуждают женщин за то, что 
они не находятся в том положении (жены), которое предписано культурой. 

Для мужчин слово gia tr ng (патриархальный) означает, что мужчина 
должен быть решительным, опорой для жены и детей. Если мужчина нереши-
телен, к нему применимы такие выражения, как s  v  (бояться жены), hèn h  
(трус). 

Гендерные стереотипы и номинация мужчин и женщин 

По словам Чан Суан Дьеп, помимо функции обозначения пола, имена 
мужчин и женщин часто отражают стереотипные характеристики маскулин-
ности и фемининности, распространенные в определенной культуре или об-
ществе [Tr n Xuân i p, 2002]. Например, мальчикам часто дают имена, свя-
занные с такими понятиями, как «сила», «могущество», «отвага»: Hùng 
(Хунг  Сильный), D ng (Зунг  Храбрый), C ng (Куонг  Могучий), Chi n 
(Чиен  Воинственный), Th ng (Тхан  Успех). Между тем имена девочек ча-
сто отражают черты и качества, которые приписываются женщинам, такие как 
красота, изящество или другие нравственные добродетели. Женский онома-
стикон связан с номинацией цветов: Hoa (Хоа  Цветы), Lan (Лан  Орхидея), 
Mai (Май  Цветок абрикоса), Qu nh (Куинь  Гортензия), Hu  (Хюэ  Ли-
лия), Cúc (Кук  Ромашка); названием деревьев / фруктов: o (Дао  Пер-
сик), Lê (Ле  Груша), M n (Ман  Слива); названиями птиц: My (Ми  Соло-
вей), Y n (Йен  Ласточка), Ph ng (Фыонг  Феникс); моральными каче-
ствами: Dung (Зунг  Красота (внутренняя и внешняя)), H nh (Ханг  Добро-
детельная), Hi n (Хиен  Смиренная), Ngoan (Нгоан  Покорная). 
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Вторые дополнительные имена V n / Th  (Ван / Тхи) в структуре тради-
ционного имени также являются признаком гендерных стереотипов. Историче-
ски имя Th  использовалось для обозначения девочек, потому что отражало же-
лание иметь много детей и внуков. Составной элемент мужского имени V n 
выражает желание добиться высокого продвижения по карьерной лестнице. 
Элементы V n / Th  имеют сексистское значение, поскольку вьетнамское обще-
ство по своей сути патриархально, поэтому в нем живо представление о том, что 
женщины обязаны рожать детей, а право на получение хорошего образования 
принадлежит мужчинам [Lê Th  Minh Th o, 2020]. Например, выражение sôi 
kinh n u s  (усердно учиться) характеризует только мужчин. 

Однако патриархальные отношения все чаще заменяются идеей равен-
ства между мужчинами и женщинами, поэтому во вьетнамском языке суще-
ствуют и современные номинации для женщин, такие как Lan Anh (Лан Ань), 
Minh Ng c (Минь Нгок), Thu H ng (Тху Хыонг), c Anh (Дык Ань) и 
Quang Minh (Куанг Минь). 

Необходимо отметить, что само слово Thi во вьетнамском языке исполь-
зуется для обозначения женщин и показывает дискриминацию по признаку 
пола: женщины только для рождения. Хотя сегодня это значение больше но-
минально, тем не менее фиксируются случаи, когда при помощи этого слова 
выражается презрение к женщине. Таким образом, лексема Thi по-прежнему 
носит сексистский характер, но содержание изменило свою направленность. 

Заключение 

Гендерные стереотипы, зафиксированные во вьетнамских фразеологиз-
мах и паремиях, демонстрируют традиционные патриархальные представле-
ния о мужчине, женщине, их взаимоотношениях и социальных ролях.  

Категория фемининности как совокупности личностных и поведенче-
ских признаков, типичных для женщины, представлена во вьетнамском языке 
шире по сравнению с категорией маскулинности.  

В гендерных стереотипах акцентируется:  
 внешность женщины (to hông (широкие бедра), th t y l ng ong 

(осиная талия), tóc dài (длинные волосы)): отражается также в сравнительно-
метафорических оборотах b u n c l nh (ковшик холодной воды), tr i b u non 
(молодой кабачок) и в женском ономастиконе Lan (Лан  Орхидея), Mai (Май  
Цветок абрикоса), My (Ми  Соловей), Y n (Йен  Ласточка); 

 обязанности и ответственность в брачно-семейных отношениях (мате-
ринские обязанности, ответственность за быт и семейный очаг);  

 род занятий (земледелие, разведение кур, свиней, шелковичных червей).  
Кроме того, для женщин зафиксированы некоторые отрицательно мар-

кированные качества (ревность, игнорирование домашних обязанностей, из-
биение детей, сплетни, крутой характер) и лексемы, носящие презрительный, 
уничижительный характер (женщина как товар: h t t (просрочка); лексема 
Thi для выражения презрения к женщине). 

Выделенные в гендерных стереотипах понятийные области категории 
маскулинности относятся:  

 к внешности (S c dài vai r ng (большая сила, широкие плечи)); 
 личным качествам (сила, храбрость, власть, успех), что находит отра-

жение в мужском ономастиконе: D ng (Зунг  Храбрый), Chi n (Чиен  Во-
инственный), Th ng (Тхан  Успех); 
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 обязанностям и ответственности в брачно-семейных отношениях 
(мужчина, достигший совершеннолетия, согласно обычаю, должен жениться, 
родить сына, чтобы продолжить род, и поклоняться предкам); 

 профессии, роду занятий (зарабатывать, работать чиновником, учите-
лем, строить / продавать дом); указывается также род занятий, который счи-
тается сугубо мужским: преступник, вор, террорист, убийца, бандит, мошен-
ник, наркоман, головорез, любовник.  

 Категории маскулинности и фемининности во вьетнамских фразеологиз-
мах и паремиях сопоставляются по принципу оппозиции. Фемининность и 
маскулинность, изученные в ракурсе гендерных стереотипов, противопоставлены 
друг другу в качественном и количественном отношении, что приводит к 
гендерной асимметрии во вьетнамском языке.  
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