
Секция «Социально-гуманитарные дисциплины и физическое воспитание»

135

УДК 811.161.1'37-055

О. Е. Морозова

Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМЫ ЧЕСТЬ

Введение
Честь – это исторически и культурно обусловленная морально-этическая и социаль-

ная категория, обозначающая отношение человека к самому себе и воспринимающаяся 
как важнейшая часть личности, отражение внутреннего достоинства, а также определя-
ющая признание личности обществом, уважение окружающих. Содержание этого поня-
тия, как и положение индивида в том или ином обществе, менялось в процессе историче-
ского развития и не было однородным. Однако только в недавнее время исследователями 
было высказано предположение о гендерной составляющей в эволюции представлений 
о чести и о значительных различиях между мужской и женской честью в российском 
историческом дискурсе.

В каждом обществе существуют установленные нормы поведения, в соответствии 
с которыми мужчинам и женщинам предписывается выполнение определенных ролей. 
Модели поведения мужчин и женщин, принятые в сообществе, основаны преимуще-
ственно не на биологических и анатомических различиях, а на культурных и социальных 
стереотипах, согласно которым происходит разделение стандартов поведения и обязан-
ностей мужчин и женщин.

Гендерная характеристика человека чести достаточно однозначно относится к муж-
чине. Представления о чести становятся определяющим фактором «самоидентификации 
мужчины» [1, с. 190]. Если мужская честь отождествляется со способностью сохранять 
и увеличивать материальное состояние, полученное от предшествующих поколений 
вместе с фамилией и именем, повышать свой социальный статус, то женская честь –  
достоинство, сформированное на основе поведения женщины по отношению к мужчине. 
Сформировавшаяся женская репутация является составной частью понятия о чести мужчи-
ны. Такое представление о чести характерно для русской культуры, в которой также пред-
полагалось, что легкомысленное поведение жены или дочерей влияет на честь главы семьи.

Цель
Наше исследование заключается в установлении гендерного своеобразия лексемы 

честь, выявлении различий понятия о мужской и женской чести. 
Материал и методы исследования
Изучение научной литературы по данной теме, а также исследование материалов 

толковых словарей русского языка разных периодов с применением описательно-анали-
тического метода.

Результаты исследования и их обсуждение
Понятие «честь» носит отвлеченный характер и относится к морально-этическим 

категориям, регулирующим социальное поведение личности. Оно связано с оценкой та-
ких нравственных качеств человека, как достоинство, порядочность, благородство, со-
весть, преданность, ответственность, правдивость. В представлениях о чести находит 
отражение общественное положение как самого человека, так и социальной группы,  
к которой он принадлежит [2, с. 799]. 
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Содержание понятия о чести изменяется в зависимости от принадлежности челове-
ка к соответствующему полу.

Для мужчин честь надо заслужить, за нее надо бороться, за нее отдают жизнь, она 
ценнее жизни. В этом проявляется мужество воина, его преданность долгу и присяге.  
В битве и сражении совершается подвиг и тем самым завоевывается честь – почет, до-
брое имя, высокая репутация, награда. Это воинская честь. Она состоит в защите роди-
ны. В современном восприятии повышается значимость общегражданского контекста,  
в котором человек отстаивает справедливость и доброе имя сообщества, страны вопреки 
общепринятой позиции. Честь для мужчины (рыцаря) приходится добывать в бою, при-
умножать ее подвигами, что связано с трудностями, с риском для жизни – и в этом кон-
тексте честь (почтение, слава) ценнее для мужчины, чем жизнь. Понятие женской или де-
вичьей чести хотя и становится менее актуальным, сохраняется как предмет рыцарской 
защиты. Для женщины важно хранить, оберегать свою честь, данную ей при рождении 
по половой принадлежности.

Таким образом, понятие о мужской чести имеет активный дифференцированный 
признак (честь надо добыть, завоевать), в то время как понятие женской чести содер-
жит пассивный дифференцированный признак (ее нужно защищать) [2, с. 799]. Мужская 
честь нуждалась в первую очередь в защите от личных оскорблений и ложных обвине-
ний, а лишь затем – от покушения на половую неприкосновенность, под нарушением 
же женской чести (бесчестьем) подразумевалось прежде всего посягательство на личное 
целомудрие и внутрисемейные отношения, а уже потом оскорбление словом или дей-
ствием, а также наговоры и клевета [3, с. 149].

Изучая словарные статьи разных исторических периодов, обратим внимание на из-
менение понятия «честь» с точки зрения гендерной характеристики.

Так, В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» предлагает 
множество значений слова честь: ‘внутреннее нравственное достоинство человека, до-
блесть, честность, благородство души и чистая совесть’; ‘условное, светское, житейское 
благородство, нередко ложное, мнимое’; ‘высокое званье, сан, чин, должность’; ‘внеш-
нее доказательство отличия; почет, почесть, почтенье, чествованье, изъявление уваже-
ния, признание чьего превосходства’; ‘оказывать почтенье или честь, почет, изъявлять 
уваженье или отдавать должные, приличные почести’; ‘честить кого, чтить, чествовать, 
почитать, уважать душою’; ‘угощать, потчевать, подносить, принимать за хлебом-солью’. 
В этот период основным значением для слова является обозначение моральных качеств 
человека в целом, не учитывая его половой и социальной принадлежности. Представле-
ние о женской чести отдельно не выделяется.

В первой половине XX в. в «Толковом словаре русского языка» под редакцией  
Д. Н. Ушакова при фиксации значения лексемы честь как ‘морального или социального 
достоинства, того, что вызывает, поддерживает уважение (к самому себе или со сторо-
ны окружающих)’ указан оттенок значения слова – ‘целомудрие, непорочность’. Автор 
считает оттенок устаревшим, тематически относящимся к женскому полу: Покуситься 
на честь девушки.

Во второй половине XX в. в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова в статье честь 
выделяется отдельное значение, касающееся женской чести, – ‘целомудрие, непороч-
ность’: девичья честь.

В статьях современных толковых словарей отсутствует единая интерпретация жен-
ского аспекта, вербализующего понятие честь. Например, в «Современном толковом сло-
варе русского языка» Т. Ф. Ефремовой это значение рассматривается как самостоятель-
ный лексико-грамматический вариант: честь – ‘целомудрие, непорочность женщины’.
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В конце XX в. в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией  
С. А. Кузнецова значение, имеющее отношение к женской чести, вновь фиксируется как 
оттенок: ‘хорошая, незапятнанная репутация, доброе, честное имя’: Честь семьи; с от-
тенком значения ‘целомудрие, непорочность, девственность (о женщинах)’: Беречь свою 
девичью честь.

На основе репрезентации слова честь в словарях русского языка разных периодов 
С. М. Толстая и Л. Л. Фёдорова выделяют два представления о понятии «честь»: внешняя 
честь – «честь для других» – почет, уважение, которые получает человек в результате 
внешнего воздействия, и внутренняя честь – личностные качества человека, часть его 
внутреннего мира. С. М. Толстая указывает на то, что честь как ‘хорошая, незапятнанная 
репутация, доброе имя’ и ‘целомудрие, непорочность’ совмещает значения внешней и 
внутренней чести. В выражении Это затрагивает его честь может иметься в виду как 
значение ‘репутация’, так и значение ‘достоинство’ [4, с. 5–15]. 

Таким образом, значение лексемы честь ‘целомудрие, непорочность (о женщине)’ 
появляется в словарях советского периода и выражает одно из качеств человека, заботя-
щегося о своей чести, а также один из морально-этических принципов. Несмотря на то 
что в словаре более раннего периода это значение фиксируется как устаревшее, в более 
«поздних» словарях оно утрачивает данную помету. Отсутствие этого лексико-семанти-
ческого варианта в дореволюционных словарях, появление его в советских изданиях с 
пометой, указывающей на пассивный запас бытования словаря, выделение этого значе-
ния в отдельное стилистически не маркированное отражает процессы изменения обще-
ственного сознания в России [5, с. 48].

Гендерный аспект семантики лексемы честь обнаруживается также на материале 
русских паремий. Носителем чести становится девушка, сохранившая непорочность, 
девственность: Не богатство, а честь невесту красит. Данный контекст показывает, 
что в иерархии ценностей русского народа девичья честь выше, чем ее приданое, имуще-
ство, которое дается невесте ее семьей при замужестве.

Заключение
В современном мире наблюдается серьезная трансформация социальных установок 

общества, однако представление о значимости некоторых явлений постоянны. Русская 
культура высоко ценит такую категорию, как честь. Представители всех социальных сло-
ев воспринимают ее как моральную норму, которая важна для координации отношений 
между человеком и обществом. Анализ лексикографического материала позволяет выя-
вить особенности содержания понятия «честь» в русской лингвокультуре.

В русских пословицах и поговорках – текстах народной речевой культуры –  актуа-
лизируются представления о ценностной составляющей чести, подчеркивается идея воз-
можности легкой ее потери и трудности восстановления. Фольклорные тексты уточняют 
образ субъекта – носителя чести, который определен традицией изображения уважаемых 
людей. Значимым оказывается фактическое табуирование признака ‘физиологическая 
составляющая чести’.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гейко, Е. В. Представления о чести – определяющий фактор самоидентификации мужчины /  

Е. В. Гейко // Известия Алтайского гос. ун-та. – 2010. – № 2-2. – С. 188–190. 
2. Fiodorowa, L. Концепт «честь» в русской языковой картине мира [Электронный ресурс] / Ludmiła 

Fiodorowa; Rosyjski państwowy uniwersytet Humanistyczny. – Moskwa –Białek – Lublin, 2015. – Режим до-
ступа : file:///C:/Users/37529/Desktop/диссертация/4638-Tekst%20artykułu-4132-1-10-20160424.pdf. – Дата 
доступа: 06.10.2024.



Секция «Социально-гуманитарные дисциплины и физическое воспитание»

138

3. Трибунских, Н. И. Женская честь и целомудрие как объект правовой защиты в Российском уголовном 
законодательстве 2 половины XIX века / Н. И. Трибунских // Wshodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. –  
2016. – № 8. – С. 148–153. 

4. Толстая, С. М. Русская ЧЕСТЬ и польский HONOR [Электронный ресурс] / С. М. Толстая // 
Etnolingwistyka. 25. – Lublin, 2013. – С. 5–15. 

5. Субиркина, Н. Ю. Дискурс в аспекте диахронической концептологии (на материале исследования 
концепта "честь") [Текст] / Н. Ю. Субиркина // Вестник Московского гос. линг. ун-та. – 2011. – № 614. –  
С. 43–52.

УДК 796.01:612.2-072.7

Г. В. Новик, Е. А. Кириченко, К. С. Семененко

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ШТАНГЕ И ГЕНЧЕ

Введение
Дыхание представляет физиологический процесс, обеспечивающий адекватное те-

чение метаболизма и способствующий поддержанию гомеостаза, получая из окружаю-
щей среды кислород и отводя в окружающую среду продукты метаболизма организма 
(углекислый газ, воду и др.) [2]. 

В норме у взрослого человека частота дыхательных движений в 1 минуту – 16–20. 
Работоспособность человека и его физические возможности определяются тем, какое 
количество кислорода поступило в кровь легочных капилляров и доставлено в ткани  
и клетки организма. Эти процессы осуществляются двумя важнейшими системами на-
шего организма – сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

Выполнение физических упражнений и занятия физической культурой положи-
тельно воздействуют на дыхательную систему человека. Благодаря физическим нагруз-
кам, возрастает мощность дыхательного аппарата, обеспечивается лучшее усвоение кис-
лорода организмом, резко снижается вероятность легочных болезней. 

В связи с выявленной научной значимостью целью данного научного исследования 
будет применение функциональных проб Генче и Штанге в оценке внешнего дыхания 
студентов.

Цель
Проанализировать показатели внешнего дыхания с использованием функциональ-

ных проб Штанге и Генче.

Материал и методы исследования
Анализ научно-методической литературы, метод математической обработки полу-

ченных данных.

Результаты исследования и их обсуждение
Обследование проводилось на кафедре физического воспитания и спорта УО «Го-

мельский государственный медицинский университет». В обследовании приняли участие 
100 студентов (88 девушек и 12 юношей) УО «Гомельский государственный медицин-
ский университет» 3 курса лечебного факультета, групп основного и специально-меди-
цинского отделений. Возраст испытуемых составил от 19 до 25 лет. 


