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Гендерная идентичность 
женской языковой личности 

В современных психологических иссле-
дованиях гендерная идентичность предста-
ет как единство поведения и самосознания 
человека, причисляющего себя к опреде-
ленному полу и ориентирующегося на тре-
бования существующей половой роли, а 
также как соответствие личности образцу 
маскулинности или фемининности [3, 11; 
7, 587]. Понятие о гендере интерпретирует-
ся учеными с разных точек зрения [4; 6; 9; 
13]. В целом под гендером подразумевает-
ся не только социальный пол, но и система 
межличностного взаимодействия, посред-
ством которой создается, подтверждается и 
воспроизводится представление о мужском 
и женском как базовых категориях социаль-
ного, исторического и культурного порядка 
[12, 46]. 

Цель данного исследования заключается 
в выявлении особенностей выражения ген-
дерной идентичности женщины как носи-
тельницы марийской лингвокультуры. 

Актуальность изучения выбранной темы 
обусловлена необходимостью проследить 
явления, связанные с самореализацией и 
адаптацией женщины в обществе. Пред-
ставляется важным выделение психологи-
ческих и культурно обусловленных фак-
торов, которые оказывают воздействие на 
степень ее социальной самоактуализации. 
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Данный этап исследования предполагает 
использование полученных результатов при 
анализе текстов современной литературы, 
что предусматривает последующее опреде-
ление происходящих изменений в базовой 
структуре социальной идентичности жен-
щины. По заключению ученых, гендерные 
особенности личности, роли женщины и 
мужчины в марийском этническом социу-
ме, а также гендерные нормы и стереотипы 
маскулинности и фемининности наиболее 
ярко отражены в литературе и фольк- 
лоре [5, 58]. По определению В. П. Бе-
лянина, существенной непосредственно 
для художественного произведения яв-
ляется национально-культурная принад-
лежность, определяющая язык и речевую 
системность образных средств текста, 
представляющего собой личностную ин-
терпретацию окружающего мира [1]. Ма-
териалом для нашего исследования по-
служила повесть марийской писательни-
цы З. Катковой «Сар ок лий ыле гын…» 
(«Если б не было войны…») [11]. 

Автобиографический 
характер образа героини 
художественного 
произведения
Этапы жизни героини повести во мно-

гом перекликаются с фактами из биогра-
фии Зинаиды Катковой. Писательница ро-
дилась в 1922 г. в Республике Марий Эл в 
крестьянской семье. После семи лет обу-
чения в школе она поступила в Йошкар-
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Олинское педучилище, однако из-за мате-
риальных трудностей ей пришлось оста-
вить учебу. В 18 лет она уехала на Даль-
ний Восток, работала в системе органов 
внутренних дел и юстиции, была журна-
листкой в молодежных газетах Сахалина 
и Приморья. В 1954 г. будущая писатель-
ница вернулась в Йошкар-Олу и устрои-
лась в редакцию одной из районных га-
зет.

Анализируемая повесть представляет 
собой частную переписку между Ели-
заветой, главной героиней, и Алексеем, 
мужчиной, в которого она была влюблена 
в молодости. В произведении четырнад-
цать писем, девять из которых написаны 
Елизаветой, включая последнее, адре-
сованное матери мужчины. Переписка, 
инициатором которой выступает героиня, 
происходит в послевоенное время (март 
1948 – декабрь 1949 г.).

Психолингвистические 
характеристики женского 
вербального поведения
При проведении лингвистического 

анализа текста повести учитывались ра-
боты психологов и психолингвистов [1; 2; 
7; 8; 10; 12]. Выделение прагматической 
установки автора связано с определением 
мотивации языковой личности персона-
жа произведения. Изначальная цель геро-
ини З. Катковой формулируется в ее пер-
вом письме: Лач тидлан кöра веле возем: 
полшо мыланем шкемым лончылен налын 
умылаш… вет мом каласынем тыланет, 
тудым мый нигöланат ойлен ом керт [11, 
156]. «Пишу только ради одного: помоги 
мне разобраться в себе… ведь никому не 
могу выдать желаемое рассказать тебе». 
Отрезок текста указывает на проявление 
желания Елизаветы развиваться и сохра-
нить себя, что отражает базовую потреб-
ность женщины в позитивном отношении 
(социальном одобрении) и самоотноше-
нии (самопринятии) [3, 9]. Выявляется 
и связь с одной из основополагающих 
мотиваций женщины – потребностью в 
эмоциональном принятии (аффилиации), 
которая представляется важнее потреб-

ности в достижениях [7, 173]. Данное 
явление выражается в готовности Елиза-
веты к переезду с Сахалина в Марий Эл, 
смене места работы ради жизни рядом с 
любимым человеком. 

Система ценностных ориентаций 
героини определяется предпочтени-
ем семейно-бытовых потребностей в 
ущерб интеллектуальным. Психологи 
утверждают, что для женщин характер-
ны эмоциональная зависимость от муж-
чин и погруженность в «любовь» при 
запрете на открытое выражение чувств 
и проявление агрессии [7, 408]. В свя-
зи с этим героиня повести возвращается 
к моменту, когда она чувствовала эмо-
циональный комфорт, источником кото-
рого ранее выступал Алексей. Она ви-
дит в нем того, кто ответит на возник-
ший вопрос: Кушко мыланем шке дечем 
куржын утлаш, кузеракын да мо дене 
чылт пуста лийше шÿмем темаш? [11, 
157]. «Куда же убежать от себя, как и 
посредством чего заполнить мою опу-
стевшую душу?»

В результате пережитого горя в свя-
зи со смертью мужа и дочери Елизавета 
впадает в депрессию. Героиня чувству-
ет постоянную тревогу и страх. Часто 
ей хочется плакать. Тоска, безразличие 
к происходящему вокруг отражают-
ся и на качестве ее работы. Психологом  
Е. П. Ильиным выделено несколько ста-
дий переживания человеком горя [8, 175]. 
В тексте первого письма описывается 
проявление последних из них, а именно: 
отчаяния, слабости, разбитости, опусто-
шенности, отсутствия интереса к своим 
обычным занятиям (кöргыштем чыла-
жат колен возын: вÿремат, чонемат 
йÿкшен, уке гын молан мыланем нимоат 
ок кÿл, нимоат мыйым ок куандаре, шуй-
нен возаш ыле, шинчам кумаш да тар-
ваныде кияш – тугай нойымаш шижал-
теш [11, 157] «у меня все умерло внутри: 
охладела и кровь, и душа, иначе, почему 
я равнодушна ко всему, ничто меня не ра-
дует; прилечь бы, растянувшись, закрыть 
бы глаза и неподвижно лежать – чувству-
ется такая усталость», а также ощущения 
собственной вины перед умершим из-за 
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того, что с ним не было лучших отноше-
ний, что для него не было сделано всего 
того, что, казалось бы, можно было вы-
полнить (Мый ом тол гын ала… Ала… 
мый тудым пуштынам? [там же, 170]. 
«Может, если б я не пришла… Может… 
я убила его?»). 

После смерти мужа Елизавета заду-
мывается над тем, что смерть была бы 
лучшим способом достижения спокой-
ствия: Кызыт тый денет пырля пычке-
мыш шÿгарыште могай ласкан кием ыле 
[там же]. «Как спокойно я лежала бы 
сейчас рядом с тобой на темном клад-
бище». В данной фазе переживания горя 
происходит преобразование психологи-
ческого времени: погибшие в сознании 
скорбящей героини переходят из насто-
ящего времени в прошедшее, что дока-
зывает частое использование глагола эр-
таш ‘проходить’ в прошедшем времени. 
Ключевым фактором, впоследствии по-
влиявшим на начало переписки, являет-
ся период переживаемой женщиной де-
прессии, в основе которой лежит эмо-
ция печали. Для переживания данной 
эмоции характерно ощущение тяжести 
в теле. Воспринимая окружающий мир, 
человек видит вокруг только пустоту и 
мрак, жизнь кажется слишком унылой. 
При сильной печали появляются болез-
ненные ощущения в груди (пуста лийше 
шÿмем [там же, 157] «моя опустевшая 
душа», вуй ÿмбалнем пуйто ала-могай 
лÿдыкшö пöрдеш, йырваш авыра, шÿлаш 
эрыкым ок пу, вÿрем кылмыкта [там 
же] «будто что-то страшное кружит над 
моей головой, обволакивает, не позволя-
ет дышать, холодит кровь»).

Проявление застенчивости
как фактор регуляции 
морального поведения
В тексте письма есть ключевая фраза, ха-

рактеризующая героиню как носителя тра-
диционной культуры мари и одновремен-
но объясняющая суть сделанного ею выбо-
ра, который в прошлом кардинально изме-
нил ее судьбу. Елизавета вспоминает свою 
последнюю встречу с Алексеем. Девушка, 

не привыкшая к выражению эмоций, вос-
приняла желание поцеловать ее как по-
зорный, постыдный поступок, свойствен-
ный слабым: Тымарте нигö, нигунам мый-
ым шупшалын огыл ыле, эсогыл авам ден 
акам-влакат. Тыгай нечке койыш пöръеҥ 
деч посна илен толашыше йорло ешыш-
тына намыслан веле шотлалтын [11, 154]. 
«До этого никто никогда не целовал меня, 
даже мать и сестры. Такая слабость счита-
лась постыдной в нашей бедной семье, пы-
тающейся выжить без мужчины». Психо-
логи отмечают, что чувство стыда, сопоста-
вимое со стеснительностью, играет важную 
роль в половой жизни человека и способ-
ствует укреплению социального порядка и 
гармонии в межличностных отношениях  
[8, 184].

Природная застенчивость героини 
подтверждается ее словами: Еҥым сай-
ын, тÿрыснек пален шуктыдеак, тудын 
деч кораҥам, палем гынат, шуко жап 
чоным почын кутыраш ом тошт [11, 
163]. «Толком не познакомившись с че-
ловеком, не изучив его полностью, от-
даляюсь от него; даже будучи знакома, 
долго не решаюсь говорить открыто». 
Частое использование ряда лексико-
фразеологических оборотов (вожылаш 
«стесняться», аптыранаш «стеснять-
ся, смущаться», тептердыме «не та-
кая, как надо; неспособная», öраш «ро-
беть», öрмалгаш «растеряться, смутить-
ся», лÿдаш «пугаться», коля рожыш пу-
рен кайышаш гай вожылаш букв. «стес-
няться, будто проваливаясь в мышиную 
нору», йÿштö вÿдыш пурымыла воз-
аш «писать, как опущенная в холодную 
воду», тарай гай йошкарген кайяш «по-
краснеть, как кумач», шылын куржмо 
веле шуеш «лишь убежать хочется», вуе-
мат нöлталаш тошташ огыл «не сметь 
и голову поднять» и т. д.) также указы-
вает на крайнюю степень застенчивости 
Елизаветы и проявляемой ею нереши-
тельности в общении с людьми. 

Интроверсия героини во многом обу-
словлена неудачными межличностными 
отношениями с людьми и обычаями се-
мьи, в которой она родилась. Это выра-
жается в необщительности, погружен-
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ности в себя, сильных переживаниях по 
поводу проявляемого к ней внимания.  
В частности, ее эмоциональное реаги-
рование на поступок мужчины связано с 
соблюдением нравственных норм и при-
писыванием его поведению целей, про-
тиворечащих ее собственным интересам 
и достоинству. 

Специфика речевого 
поведения женщины в сфере
межличностных отношений
Особенность женского речевого по-

ведения отражается в выборе З. Катко-
вой наиболее распространенного у жен-
щин жанра общения – частной беседы. 
Стиль коммуникативного поведения ге-
роини проявляется в повышенной эмо-
циональности, что выражается в упо-
треблении ряда соответствующих язы-
ковых средств: лексем, описывающих 
ощущения и чувства героев (куан «ра-
дость», чон «душа», ойго «горе», сусыр 
«рана, ущерб», нойымаш «усталость», 
шучката «ужасно», лÿдыкшö «страш-
но», туткар «беда, несчастье», ÿшан 
«надежда», йöсыланаш «мучиться, стра-
дать», йöсö «мучение, тягость», илыш 
«жизнь» и др.), восклицаний (Ой, чонем! 
«О, душа!», Могай мый сокыр лийынам! 
«Как же я была слепа!» и др.), ритори-
ческих вопросов (Чынак, молан мыла-
нем шочмо верышкем пöртылаш огыл? 
«И, правда, почему бы не вернуться на 
родину?»; Молан ынде кычалаш тита-
канжым? «К чему теперь искать вино-
ватых?»), метафор (вÿдтолкын… мый-
ым öндалят «как только волна обняла 
меня» и др.), эпитетов (тысе «Некрасов» 
«местный “Некрасов”» и др.), ввод-
ных слов и выражений, передающих раз-
личную степень уверенности говоряще-
го (шонем «думаю», ала «может», очы-
ни «вероятно» и др.). Примечателен ха-
рактер употребления героями повести 
отдельных слов. Например, частотность 
использования слова пÿрымаш «судьба» 
свойственна героине, тогда как герой-
мужчина часто применяет лексему пиал 
«счастье». 

Отражение гендерных 
стереотипов в художественном 
произведении
На основании проведенного анализа 

текста повести З. Катковой представляет-
ся возможным выявить гендерные стерео- 
типы, своеобразную модель поведения 
женщины в обществе.

1. Женщине неприлично делать первый 
шаг в отношениях с мужчиной: Иктым 
гына раш ом пале: мыйым ужын лиш-
кем миет, уке гын? От мий гын, мыла-
нем ÿдырвуя, почешет каен, ойым лукташ 
оҥай огыл шол [1, 155]. «Одного точно не 
знаю: подойдешь ли ко мне, увидев меня? 
Если нет, мне, девушке, неудобно заводить 
разговор, догнав тебя». Следует отметить, 
что героине приходится прилагать боль-
шие усилия для преодоления своей стес-
нительности при проявлении инициати-
вы в общении (признание в любви, начало 
переписки). При этом она чувствует страх 
быть отвергнутой (ит воштыл, серышем 
шотдымылан ужат гын «не смейся, если 
мое письмо покажется тебе бестолковым», 
мыйым йоҥылыш ит умыло «не пойми 
меня неправильно» и т. д.).

2. Признание женщиной доминантного 
положения мужчины: Пöръеҥ-влак мем-
нан деч, ÿдырамаш деч, виянрак улыт, 
ик кид вий дене веле огыл, кöргö вий де-
нат [там же, 157]. «Мужчины сильнее нас, 
женщин, не только силой рук, но и вну-
тренней энергией».

3. Необходимость реализоваться в об-
ществе исходя из семейно-бытовых по-
требностей, что, в частности, позволит 
избежать навязывания «ярлыка» несостоя-
вшейся личности: Кызыт налше лекме го-
дым каяш огыл гын, ала курымеш ÿдырвуя 
илаш логалеш… Адакшым шоҥго ÿдыр 
манын игылтме дечат утлаш лиеш [там 
же, 159]. «Если не выйти замуж сейчас, 
когда есть желающие жениться, возмож-
но, придется вечно в девках ходить…  
К тому же, можно избежать насмешки 
“старая дева”».

4. Жалость женщины по отношению к 
мужчине воспринимается унизительной 
для него: Чаманен гына мый денем пырля 
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илаш – тидлан мый шкеат ом келше [там 
же, 161]. «Жить со мной только из жало-
сти – на это я и сам не соглашусь».

5. Измена женщины осознается как яв-
ление, позорящее всю семью: Оксинан 
тыгай пыльдырий койышыжо мыйын ту-
гакшат йöсö илышем йöршеш карген пы-
тарыш [там же, 160]. «Распутное поведе-
ние Оксины и без того искалечило мою 
тяжелую жизнь»; Толмем деч ончыч кая 
иле гын, мыйын ончылно веле огыл, еҥ 
ончылнат шке семынже тудо чын лиеш 
ыле [там же, 160]. «Если бы ушла до мо-
его приезда, была б честна не только пе-
редо мной, но и перед людьми»; совет-
ский ÿдырамашлан тыгай койыш нигузе-
ат келшен ок тол [там же, 196] «советской 
женщине никак не подходит такое поведе-
ние». Несоответствие социальных требо-
ваний, предъявляемых к женщине, ее лич-
ным желаниям выражается в предположе-
ниях Лизы о возможных причинах изме-
ны Оксины: Оксинан кöргыштыжö чон 
шупшмо ден долг коклаште кугу, неле кре-
далмаш шоген. Долг тудлан тый денет 
кодаш кÿштен, чонжо чыташ лийды-
мын весе деке шупшын [там же, 176–177]. 
«В Оксине происходила сильная борьба 
между желаньями души и чувством долга. 
Долг велел ей остаться с тобой, а душа не-
выносимо тянула к другому». Исследова-

ния потребностей мужчин и женщин вы-
явили, что «долженствование» свойствен-
но представительницам женского пола, 
что отражается в их большей предраспо-
ложенности к восприятию и усвоению об-
щественных норм [8, 171]. Используемая 
в повести лексема долг, заимствованная 
марийским языком из русского, передает 
степень восприятия женщиной требова-
ний, предъявляемых к ней обществом, и 
демонстрирует степень ее самоактуализа-
ции в условиях советского времени.

Результаты анализа повести З. Катковой 
демонстрируют высокую степень эмоцио-
нальности речевого поведения женщин, 
что во многом обусловливается особен-
ностями их психологии. Роль гендерных 
стереотипов, формирующихся под влия-
нием социокультурных факторов, опреде-
ляется главным образом необходимостью 
«экономии» мышления в восприятии и по-
нимании окружающей действительности, 
а также сохранением единой ценностной 
ориентации членов социума. Исследова-
ние представленного языкового матери-
ала указывает на существование зависи-
мости процессов формирования гендер-
ной идентичности марийской женщины 
от заданных социумом условий жизни и 
пространственно-временной организации 
внешнего мира.

Поступила 18.02.2015
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