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Аннотация. В статье представлен анализ толкований в Словаре 
В.И. Даля феминативов баба и жена как обобщенных наименований женщин. Особое 
внимание уделяется отражению в данных номинациях социального статуса женщины и 
отношения к ней женщине в русском обществе прошлых эпох.

Summary. The article presents an analysis of the interpretations in the Dictionary of V. I. 
Dahl of the feminatives baba and wife as generalized names of women. Special attention is paid 
to the reflection in these categories of the social status of women and the attitude towards women 
in Russian society of past eras.
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русского языка» В.И. Даля, производные слова, социальные факторы.

Key words: Feminatives, mentality, “Explanatory dictionary of the living Great Russian 
language” by V. I. Dahl, derived words, social factors.

В истории лексикографии Словарь В.И. Даля занимает особое место. 
Мы разделяем мнение М.В. Орешкина, который считает, что культурно
языковая традиция нашла яркое воплощение в крупнейшем памятнике 
народной культуры - «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И. Даля, который «_был в своё время скорее новаторским, чем традици
онным, поскольку базировался не на русском литературном языке, а на диа
лектной основе» [Орешкин 2001: 143]. В этом словаре соединены диалектная
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лексика, отразившая крестьянскую, языковую стихию, богатейший фольк
лорный материал (пословицы, поговорки), а также отражающие наивную 
языковую картину мира приметы, поверья, что делает этот труд памятником 
словесности общенационального масштаба. Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что Словарь В.И. Даля не потерял своего значения и для наших 
дней, поскольку это настоящая энциклопедия русского быта, склада ума, ха
рактера, нашедших своё отражение в речи.

Анализируя представленный в словаре материал, мы ещё раз убеди
лись, что во все времена (это отразилось и в словаре) слов-наименований лиц 
мужского пола было больше, чем слов-наименований лиц женского пола, 
причём последние чаще всего являлись производными от первых. Такое яв
ление имеет, безусловно, лингвистическое объяснение, но корни его надо ис
кать в социальных факторах развития языка. Одна из ведущих ролей принад
лежит здесь традициям русского общества в отношении к женщине. Количе
ство женских наименований в каждый временной период зависит, во-первых, 
как считает В.В. Дементьев, «от условий трудовой деятельности, от физиче
ских данных мужчин и женщин» [Дементьев 1954: 86]; во-вторых, от того 
положения и места, которое занимала женщина в русском обществе, потому 
что «положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне 
рисует положение самого общества, то есть состояние его умственных и 
нравственных сил, состояние его образованности и гражданской свободы» 
[Забелин 1992: 7]. Этим часто объясняется и тот факт, что феминативная лек
сика во всех лексикографических источниках представляется весьма скупо: в 
словарной статье толкуется наименование лица мужского пола, а феминатив 
даётся либо без всякой пометы, либо с пометой, указывающей на 
женский род.

Следует отметить, что в языке есть лексемы, не имеющие мужских со
ответствий, например: дева, девица, девушка, девка, дочь, женщина, мать 
роженица, сарафанница, коровница, юница и некоторые другие. К группе 
несоотносительных наименований относятся и анализируемые нами фемина- 
тивы баба и жена, которые представлены в словаре В.И. Даля.

Анализ толкования названных наименований ещё раз подтвердил по
ложение Ш. Балли о том, что «родной, употребляемый нами с раннего дет
ства язык способен навязать нашему мышлению формы, в подчинении у ко
торых мы будем находиться в течение всей жизни. Ибо^родной язык стано
вится символом нашей личности и общества, в котором мы живём» [Балли 
1955: 24].

Наше обращение к анализу лексем баба и жена обусловлено тем, что 
они выражают обобщённое значение для номинаций лиц женского пола и их 
толкование в определенной мере отражает отношение к женщины 
в обществе.

Лексема баба известна в языке с древних времён, постепенно менялись 
оттенки значения, стилистическая принадлежность, однако слово всегда в со-
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знании говорящих имело указание на социальную принадлежность. Это «че
ловек из низшего сословия», крестьянка, по отношению к которой традици
онно никто на Руси и не употреблял слова женщина, поскольку крестьянка и 
работница для русского человека (это вековая традиция) всегда ассоциирова
лись со словом баба. И жила эта баба по старинной поговорке: «Кому воду 
носить? - Бабе. Кому биту быть? - Бабе. А за что? - За то, что баба». И в 
Словаре В.И. Даля мы находим подтверждение связи социальных факторов и 
языкового выражения.

В словарной статье приводится более тридцати значений этого слова, 
хотя только 7 из них являются феминативными. В качестве основного (пер
вого значения) даётся ‘замужняя женщина низших сословий, особенно после 
первых лет, когда она была молодкою, молодицею, или вдова’ [Даль 
2003: 32].

Как видим, В.И. Даль предлагает развёрнутое определение лексемы, 
хотя при этом отступает от своего же принципа, от отрицательного отноше
ния к приёму толкования значения при помощи развёрнутых определений. 
Иллюстрацией этого значения являются 24 пословицы, причём подавляющее 
большинство пословиц содержит указание на отрицательные черты характе
ра женщины: вздорность, болтливость, пустословие, например: «Где чёрт не 
сладит, туда бабу пошлёт; Лукавой бабы и во ступе не утолчёшь; Приехала 
баба из города, привезла вестей с три короба; Баба, что глиняный горшок: 
вынь из печи, а она пуще шипит; Баба плачет - свой нрав тешит» [Там 
же: 33].

Стоит обратить внимание на тот факт, что во многих приведенных по
словицах есть прямое указание на положение женщины и в доме, и в семье, и 
в обществе: «Знай баба своё кривое веретено; Скачет баба задом и передом, 
а дело идёт своим чередом; Курица не птица, баба не человек; Не петь кури
це петухом - не быть бабе мужиком; Баба с возу, кобыле легче». В каждом 
тексте подтверждается мысль о том, что восприятие женщины обществом в 
целом зависит от сложившейся в обществе традиции в отношении к жен
щине, причём отношение это закрепляется и в фактах языка.

Второе значение феминатива баба - ‘мать отцова или материна, жена 
деда’ [Даль 2003: 32], в качестве иллюстрации приведено предложение из 
сказки и две пословицы.

Третье значение - ‘жена, крестьянин редко иначе назовёт в глаза жену 
свою, разве хозяйкою’ [там же: 32]. Мы обратили внимание на то, что это 
значение частично дублирует первое, что иллюстрируется пословицами (Ба
бу бей, что молотом, сделаешь золотом; Мужик того не выносит мешком, 
что баба растрясёт рукавом; Не тужи по бабе: Бог девку даст; Собака ум
ней бабы: на хозяина не лает. Мужик без бабы пуще малых деток сирота).

Четвёртое значение феминатива - ‘повитуха, повивальная бабка, при- 
емница, но более употребительно бабка, бабушка, баушка’ [там же: 32].
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При этом В.И. Даль отмечает, что есть слова в этом гнезде, требующие 
особого объяснения, это лексемы бабка, бабушка, баба в значении ‘отцова 
или материна мать, жены деда’ или ‘двоюродная бабка, сестра деда или баб
ки, двоюродная тётка отца, матери, крёстная бабка’». Автор старался рас
крыть особенности наименований, характеризующих лицо по родственным 
отношениям, опираясь на этнокомпонент, однако в данном случае, на наш 
взгляд, приводится повтор второго значения слова.

В качестве производных к феминативу баба даются слова с пометой 
«собирательное» - бабьё, бабица, бабень, бабняк, хотя, с точки зрения совре
менного русского языка, только у слов бабьё и бабняк имеются словообразо
вательные показатели собирательности, при этом в современном языке вто
рое слово не употребляется, а первое - получило отрицательную коннота
цию.

Ещё два производных бабища и бабнища имеют помету «бранное» и 
объясняются как ‘женщина большая, плотная, неуклюжая или дурная собой; 
злая, наглая, бранчивая’ [Даль 2003: 33]. Мы обратили внимание на то, что 
слова бабка, бабушка, баушка сначала приводятся с пометами «умалительное 
и ласкательное» к слову баба во втором значении, а затем две последние лек
семы получают добавочное толкование - ‘почётно, всякая старуха, как тётка 
середовая’ [Там же: 32], возможно, в этих значениях находит отражение 
национальная специфика.

Особо выделяются наименования с суффиксами субъективной оценки: 
бабушенька, бабусенька, бабунька, бабуничка, бабулька, бабуленька бабочка, 
бабица, бабёнка. При этом нельзя не заметить явного противоречия, суще
ствующего между значениями слов бабочка, бабёнка, бабища, которые объ
ясняются автором следующим образом: ‘молодка, молодуха, молодая и бой
кая баба’ [Там же: 32] и словом баба в первом значении.

Следует отметить, что в словарной статье не фиксируется такое значе
ние слова баба, как «женщина, прислуживающая в доме, работница», кото
рое есть, например, в «Словаре русского языка XVIII века, хотя, по свиде
тельству других лексикографических источников это значение у феминатива, 
безусловно, сохраняется и в XIX веке.

В Словаре В.И. Даля нет отдельной словарной статьи со словом жен
щина, есть феминатив жена. В толковании этого наименования В.И. Даль 
указывает на его обобщающий характер - ‘вообще женщина’. Объяснение 
отсутствию самостоятельной статьи по слову женщина объясняет 
И.Е. Забелин. «Само слово женщина едва ли знакомо нашей древней пись
менности, и предок наш не мог, разумеется, со словом женщина соединять 
того понятия, какое ему присуще» [Забелин 1992: 147]. В словарной статье к 
слову жена приводится синонимический ряд: ‘замужняя женщина; супруга, 
баба’ [Даль 2003: 532]. Заметим, что приведённое в этом ряду слово баба 
стало синонимом к слову жена только в XVIII веке, причём в лексикографи
ческих источниках в этом значении имело помету «просторечное».
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В качестве иллюстрации этого феминатива автор словаря приводит 42 
пословицы, в которых отразился традиционный взгляд русского общества на 
жену. Лишь три пословицы имеют положительную коннотацию и говорят о 
жене как хранительнице очага, хорошей хозяйке, 35 пословиц имеют отрица
тельную коннотацию. Ряд пословиц-иллюстраций значения феминатива под
чёркивает зависимое положение женщины в доме, отражает взгляд на неё как 
на нечто второстепенное. Следуя традициям «Домостроя», пословицы при
зывают и к особому обращению с женой, во-первых, ей нельзя быть главной 
в семье - «Кто жене волю даёт, сам себя бьёт. Худо тому мужу. у которо
го жена большая в доме. Бог волен да жена, коли волю взяла. Не муж в му
жьях, кем жена владеет, не работа в работах под жёнками воз возити»; во- 
вторых, жене не следует доверять - «Не верю коню в поле, а жене в доме. Не 
всякая жена мужу правду сказывает. Муж не знает, где жена гуляет. Жена 
мужа любила, во тюрьме место купила»; в-третьих, её надо учить - «Бей 
жёнку к обеду, а к ужину опять, без боя за стол не сядь! Бей жену до детей, 
а детей до людей» [Даль 2003: 533].

Традиционно для русского человека брак, закреплённый венчанием, не 
мог быть разрушен никем, а поэтому отношения между мужем и женой не 
выносились никогда на всеобщее обсуждение.

Производным от феминатива жена Даль называет слова женство, же- 
нота, женище, жёнка. Слова женота и женство даются как собирательные 
существительные, первое из которых не имеет стилистических и территори
альных ограничений, а второе - дается с пометой «южное, собирательное», 
приведён синонимический ряд - бабы, бабьё, женство, женский пол.

Уже в XVIII веке синонимический ряд, называющий женщину, вклю
чал лексемы: жена - женщина, женская персона - женский пол - слабый 
пол - баба - дама. До середины XVIII века в этом синонимическом ряду не 
было нейтрального слова, так как слово женщина, ставшее доминантой в 
этом ряду, свое современное значение получило только со второй половины 
века.

Феминатив женище (а) приводится с пометой «старое и ныне» - ‘не
венчанная, сожительница, наложница, или незаконно венчанная, например: 
четвёртая, или разводка, или бранно негодная жена’ [Даль 2003: 534].

Как видим, при всей расплывчатости толкования феминатива автор 
словаря подчёркивает, что в сознании русского человека сожительница, 
наложница, невенчанная даже не может назваться женой, развод для русско
го человека прежних веков большая редкость.

Феминатив жёнка толкуется как умалительное ‘женушка, женочка; во
обще женщина, баба, жена и вдова простолюдина’ [Даль 2003: 533]. Данный 
феминатив объясняется Далем с помощью синонимического ряда лексем 
женщина, баба, жена, употребление которых ограничено социальной при
надлежностью лица. Интересно отметить, что еще в XV веке, как указывает 
Г.И. Демидова, суффикс -к (а) в слове женка выступал как суффикс субъек-
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тивной оценки. В деловых бумагах XVIII века слово жёнка выступает в двух 
значениях: 1) ‘жена простолюдина’; 2) ‘незаконная, гражданская жена’. Как 
видим, в Словаре В.И. Даля нет второго значения, в значении ‘незаконная 
жена’ в словаре приводится устаревшее «женище».

Таким образом, анализ толкования названных феминативов в Словаре 
В.И. Даля доказывает, что язык в этнических границах его носителей - это не 
только и не столько средство общения, сколько память и история народа, его 
культура и способ познавательной деятельности, его мировоззрение. Таким 
образом, словари, описывающие «живой» русский язык, представляют осо
бую форму лексического описания, воплощающую в себе исторически скла
дывающийся национальный тип жизни во всём её разнообразии.
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Аннотация. В статье анализируются суффиксальные синонимы, называющие лиц 
женского пола, которые в значительном количестве представлены в Толковом словаре 
живого великорусского языка В.И. Даля. Материалы словаря свидетельствуют о том, что в 
процесс семантической конкуренции были вовлечены практически все словообразова
тельные модели с феминативным значением. Рассмотрены причины существования суф-
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