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Предпринята попытка определить дискурсивные гендерно маркированные характери-

стики медийного дискурса на примере медиатекстов ток-шоу «Мужское / Женское». 

Проанализированы понятия медийного дискурса, гендера, маскулинности / фемининно-

сти, андрогинии; исследованы речевые особенности ведущих и гостей программы. При-

менялся метод дискурс-анализа, лингвосемиотический метод. Проведенное исследова-

ние позволяет утверждать, что медиадискурс, привлекая внимание к гендерным пробле-

мам, активно эксплуатирует и популяризирует сформированные в социуме гендерные 

стереотипы, зачастую подвергающиеся трансформации, способствующие созданию но-

вых стереотипов и их внедрению в массовое сознание посредством разнообразных СМИ.  

Ключевые слова: медийный дискурс; гендер; маскулинность; фемининность; андроги-

ния; гендерная маркированность; жанр ток-шоу. 

Цитирование: Копоть Л. В. Актуализация гендера в медийном дискурсе (на примере 

ток-шоу «Мужское / Женское») // Вестник Нижегородского государственного лингви-

стического университета им. Н. А. Добролюбова. 2023. Вып. 4 (64). С. 99–116. DOI: 

10.47388/2072-3490/lunn2023-64-4-99-116. 

 

Gender Actualization in Media Discourse 

(The Case Study of Male vs. Female Talk Show) 

 

Lilia V. Kopot 

Adygea State University, Maykop, Russia 
 

The article deals with media discourse as a marker of dynamic socio-economic and political 

changes and gender issues in contemporary society. The paper portrays verbal and non-verbal 

discursive features of gender as exemplified in the talk show “Male vs. Female” presented on 

Channel 1 (Russia) and utilizes the methodology of lingua-cultural, lingua-semiotic, and dis-

course analysis. The research has revealed that panelists frequently violate traditional gender 

rules of behavior while trying to prove their viewpoints. The analysis shows a shift of axiolog-

ical dominants in the community, presence of manipulative linguistic features of media dis-

course, verbal aggression of both male and female panelists, and the TV hosts evincing androg-

ynous behavior patterns. The study has pointed out some specific discursive features of gender, 

namely, its graduality, evaluativity in communicative strategies of the panelists, gender-marked 

vocabulary used in the talk show, its structure, topics, axiological issues, chronotope, concepts, 

as well as discursive formulas of the genre. The talk show format represents panelists in scan-

dal-provoking situations failing to promote successful communication which demonstrates the 
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tendency to form new gender behavioral patterns. The study creates a helpful foundation for 

further investigation of all kinds of discursive gender models including gender in the Russian 

lingua-culture.  

Key words: media discourse; gender; masculinity; femininity; androgyny; gender markedness; 

talk show genre. 
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1. Введение 

В современном обществе СМИ являются не только источником ин-

формации, но и инструментом воздействия на мировоззрение субъектов  

социума, формирования у людей определенной ценностной картины мира, 

в том числе и гендерной, что в свою очередь приковывает внимание соб-

ственно к медиадискурсу. Дискурсивная репрезентация гендера в институ-

циональной и персональной коммуникации неоднородная и отличается 

определенной спецификой. В связи с этим весьма актуально исследование 

репрезентации гендера в медийном дискурсе, позволяющее расширить 

представление о гендере, его неравномерной репрезентации в разных типах 

дискурса. 

Цель работы заключается в проверке гипотезы относительно актуали-

зации гендера в медиатекстах жанра ток-шоу на примере ток-шоу «Муж-

ское / Женское». Научная новизна обусловлена изучением и описанием дис-

курсивных характеристик гендера в медиатекстах рассматриваемого жанра, 

к которому относятся передачи развлекательного характера, передающие 

информацию об отношениях мужчины и женщины в рамках семейно-быто-

вой сферы. Предлагаемое исследование отражает языковые особенности до-

стижения гендерной маркированности в медиатекстах, создаваемых мужчи-

нами и женщинами и ориентированных на социально-бытовое знание. Про-

веденное исследование способствует более глубокому осмыслению поня-

тий гендера и гендерной маркированности дискурса, актуализирующих кон-

цептуальное основание гендера в медийном дискурсе. 

Теоретическими вопросами дискурса в зарубежном языкознании за-

нимались (Harris 1952; Habermas 1985; Dijk 1998 и др). Проблемы медийного 

дискурса в отечественной лингвистике исследовали (Дускаева 2012; Кара-

сик 2014, 2017; Желтухина 2016; Клушина 2018; Красикова, Кожемякин 

2018 и др).  

Медийный дискурс представляет собой «процесс и продукт речевой де-

ятельности» (Добросклонская 2006: 21), в которой происходит «описание и 

интерпретация процессов формирования и дифференциации смыслов» (Кра-

сикова, Кожемякин 2018: 895), а «содержанием коммуникации» становится 
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ее «речевая интенциональность» (Дускаева 2012: 16). Таким образом, медий-

ный дискурс — специфический тип общения в сфере массовой коммуника-

ции, целью которого является интенциональное воздействие на массовое со-

знание адресата с целью информирования и формирования определенных 

ценностей, репрезентируемых в семиотическом пространстве культуры. 

В рамках медиадискурса журналисты не просто сообщают информа-

цию, они заостряют внимание на актуальных для общества проблемах, в том 

числе и гендерного характера. В СМИ отражены проблемы взаимоотноше-

ния мужчин и женщин в семье, расширения списка женских профессий, дис-

баланса, связанного с воспитанием и образованием ребенка, карьеры, мате-

риального достатка, социальной девиации женщин, личной жизни, смены 

пола ребенка и др. Будучи фрагментом социальной действительности, ген-

дерная тематика свидетельствует об актуальности этого феномена для со-

временного общества. СМИ обладают большими возможностями для изме-

нения представлений, в основе которых лежат сведения об окружающей 

действительности и информация, основанная на личном опыте, поскольку 

служат неким зеркалом, отражающим отношения между мужчинами и жен-

щинами на основе моделей и дискурсов, функционирующих в медийном 

пространстве (Зелова 2017: 175). 

Термин «гендер» заимствован из латинского от genus ‘грамматиче-

ский род’ через английское посредство gender ‘пол’, который стали приме-

нять с тем, чтобы разграничить с лексемой sex ‘пол’. В современных науч-

ных исследованиях термин «гендер» трактуется неоднозначно. Так, 

С. А. Ильиных отождествляет понятие «гендер» с биологическим полом, яв-

ляющимся, по ее мнению, «дифференцирующим фундаментальным призна-

ком», который лежит в основе всей социальной стратификации (Ильиных 

2014: 175). С. А. Ушакин применение слова «гендер» считает нецелесооб-

разным, поскольку пол — это продукт культуры и употребление заимство-

ванной лексемы «гендер» служит неким «терминологическим “импортом”», 

нисколько не проясняющим смысл новых понятий (Ушакин 2007: 35). Од-

нако большинство ученых являются противниками такого отождествления, 

разделяя социальное и биологическое в человеке (Сидорская, Раду 2015: 8; 

Соколов 2017: 304 и др.).  

В зарубежной лингвистике проблемой гендера занимались (Money 

1955; Oakley 1991; Günter 1992; Schreder 1994; Скотт 2001; Corbett 2006 и др.).  

Впервые термин «гендер» употребляется американским сексологом 

Д. У. Мани в 1955 году в значении ‘социальный пол’ в исследованиях, каса-

ющихся сексуальной идентичности (Money 1955: 253–264). Он считается 

основателем теории гендерной идентичности. В 1963 году на конгрессе пси-
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хоаналитиков в Стокгольме Р. Столлер выступает с докладом, в котором го-

ворит о гендерном самосознании (Stoller 1968). 

Американский историк Дж. Скотт применительно к полу разграничи-

вает понятия биологического и социального, отмечая, что гендер — это «со-

циальная категория тела, имеющего свой пол» (Скотт 2001: 410). Э. Оукли, 

британский социолог, проведя различие между биологическим и социаль-

ным в человеке, обращает внимание на гендер, служащий основанием для 

культурной стратификации (Oakley 1991). 

K. C. Шредер указывает на способность медийных текстов воздей-

ствовать на формирование стереотипов в обществе, поскольку СМИ не-

редко трансформируют смысл и подвергают его модификации в зависимо-

сти от этнических и гендерных особенностей менталитета в процессе речи. 

Автор пишет о том, что люди обладают такими социальными характеристи-

ками, как пол, этническая принадлежность, класс, профессия и т. д. Поэтому 

медиатекст обладает наиболее сильным воздействием, если выводы предла-

гаются в качестве потенциальных значений или делаются от имени конкрет-

ного интерпретирующего сообщества, чей знаковый универсум делает эти 

значения правдоподобными (Schreder 1994). 

Проблемами изучения гендера в отечественном медийном дискурсе 

занималась А. В. Кирилина, которая на рубеже веков изучила гендерные ас-

пекты массовой коммуникации, в частности функционирование гендерных 

стереотипов в текстах советской прессы 30-х гг. и российской прессы 90-х 

гг. Автор приходит к выводу о том, что именно печатные издания играют 

важную роль в создании массовой гендерной культуры, в СМИ, по ее мне-

нию, «наиболее очевидна та или иная акцентуация гендерных стереотипов» 

(Кирилина 2000: 47). 

В ХХI веке традиционные гендерные представления подвергаются не-

которой трансформации. Так, Ф. Б. Бешукова, З. Р. Хачмафова, исследуя 

языковую репрезентацию гендерного стереотипа мужественности на мате-

риале российских журнальных текстов, отмечают в начале нового столетия 

диверсификацию представлений «в традиционных культурных стереотипах 

о мужчинах и женщинах, что ведет к конфликту гендерных ролей» (Бешу-

кова, Хачмафова 2017: 65–66). Л. П. Канаева, Т. Е. Павликова анализируют 

факторы, влияющие на формирование представлений о поведении мужчины 

и женщины в современном обществе, указывая на изменение фемининно-

сти / маскулинности. Авторы в результате анкетирования приходят к вы-

воду о преобладании андрогинных черт в поведении современной моло-

дежи, причем андрогинные характеристики позволяют представителям жен-

ского пола более успешно адаптироваться к изменяющимся социальным 
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условиям. Кроме того, в результате опроса выявлен тот факт, что традици-

онные гендерные стереотипы относительно распределения семейных обя-

занностей, карьерного роста в современном обществе постепенно изменя-

ются (Канаева, Павликова 2018: 102). Усиливается тенденция к трансфор-

мации «стереотипов мужественности и женственности в русской лингво-

культуре относительно профессионального становления, материального 

обеспечения семьи, ухода за детьми и их воспитания, степени ответствен-

ности, гендерного статуса» (Копоть 2020а: 135), «гендерных предписаний, 

подвергшихся изменениям со временем» (Копоть 2020б: 45). Ученые отме-

чают в разных типах дискурса «трансформацию гендерных стереотипов», 

«возникновение новых гендерных идентичностей, стирание границ маску-

линности / фемининности» (Потапова, Коломиец 2022: 94). 

Происходит модификация гендерных стереотипов на примере как со-

временной российской рекламы, в которой появляются новые гендерные об-

разы, традиционно несвойственные мужчине или женщине в российском со-

циуме (Терских 2019: 97), так и англо- и немецкоязычной рекламы, репре-

зентирующей потенциальным потребителям «современные отношения 

между полами, диктуя определенную модель поведения, подверженную 

гендерной сегрегации» (Литвяк, Скрипичникова 2022: 98). 

Е. С. Гриценко, М. В. Сергеева пишут об определенных трансформа-

циях в новой гендерной идеологии западного типа в ХХI веке, отличаю-

щейся либеральным подходом применительно к гендеру и гендерным кон-

цептам. Авторы обращают внимание на расширение традиционной гендер-

ной оппозиции, что позволит включить поведение лиц, «отклоняющееся от 

нормативного шаблона» (Гриценко, Сергеева 2020: 24), и выйти «за пре-

делы традиционно понимаемых мужественности и женственности» (Там 

же: 39). Ученые приходят к выводу о том, что гендер является небинарным 

конструктом и «фиксируется на уровне дефиниций, иллюстративных кон-

текстов и словарных помет путем включения в словник гендерно нейтраль-

ных местоимений и обращений, а также неологизмов, обозначающих нетра-

диционные гендерные идентичности» (Там же: 43). 

Ученые в ХХI веке поднимают проблему гендерного равенства в обще-

нии в пространстве медиадискурса, заключающегося в представлениях обще-

ства «о социальных ролях женщины и мужчины», а также включении в дис-

курс женского и мужского жизненного опыта (Капитанова 2015: 197). Од-

нако З. Х. Тедтоева, М. А. Цаликова считают, что гендерные стереотипы, ти-

ражируемые СМИ, «не способны породить в обществе толерантные отноше-

ния между полами, утвердить в общественном сознании идею равноправия и 

равной ответственности перед обществом всех российских граждан вне зави-

симости от их половой принадлежности» (Тедтоева, Цаликова 2018: 687). 
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Таким образом, как в современном западном, так и в российском об-

ществе с течением времени под влиянием экстралингвистических факторов, 

связанных с изменениями в социуме относительно тенденций, моды, аксио-

логических установок, происходит трансформация взглядов на поведение 

мужчины и женщины, модификация гендерных стереотипов, тиражируе-

мых СМИ.  

 

2. Материалы и методы исследования 

Предпринятая в статье попытка выявления актуализации гендера в ме-

дийном дискурсе опирается на основные положения исследования дис-

курса, разработанные В. И. Карасиком (2000, 2014, 2017); гендера, обосно-

ванные А. В. Кирилиной (2000), Е. С. Гриценко (2005, 2020), Ф. Б. Бешуко-

вой, З. Р. Хачмафовой (2017); признаковые характеристики жанра ток-шоу, 

предложенные М. С. Ковериной (2015, 2016); стратегии медийного дис-

курса, выявленные И. И. Гулаковой (2004). 

Материалом для исследования послужили медиатексты программы 

«Мужское / Женское» за 2015–2022 гг. В работе применялся 1) метод дис-

курс-анализа, 2) лингвосемиотический метод, выявляющий кластеры знаков, 

позволяющих актуализировать гендерные концепты в тексте и дискурсе. 

 

3. Результаты исследования 

«Мужское / Женское» — телешоу, которое транслируется на Первом 

канале с 2014 года. Его бессменными ведущими являются известный актер, 

режиссер, журналист А. Гордон и Ю. Барановская. Цель дискурсивного 

жанра — осветить отношения между мужчинами и женщинами в бытовой 

сфере, чаще всего внутри семьи.  

Участниками коммуникации становятся с одной стороны герои про-

граммы: жены, мужья, дети, сестры, братья, любовники, любовницы, род-

ственники, рассказывающие реальные истории из собственной жизни;  

с другой стороны — ведущие и приглашенные эксперты: психологи, юри-

сты, общественные деятели, которые помогают разобраться в сложных жиз-

ненных ситуациях.  

Дискурсивная структура. Каждый выпуск имеет собственное назва-

ние. Ведущая Ю. Барановская начинает программу, сообщая о теме и ком-

ментируя ее. А. Гордон предлагает переходить к фактам. В студию прихо-

дит главный герой, обратившийся в редакцию. Беседа происходит в довери-

тельной обстановке. Ю. Барановская задает вопросы, эмоционально реаги-

руя на сказанное, сопереживая собеседнику, старается защитить интересы 

женщин, демонстрируя при этом фемининный тип поведения. А. Гордон 

больше молчит, уместно задает наводящие вопросы, помогающие узнать 
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правду. Он харизматичен, довольно выдержан, рассудителен, принципиа-

лен, мастерски контролирует конфликтную ситуацию. Нередко отстаивает 

интересы мужчин. Ведущий реализует маскулинный тип поведения.  

В процессе беседы в студию поочередно приглашают родственников, знаю-

щих о конфликте сторон. Иногда приглашаются благотворители, позволяю-

щие разрешить проблему здоровья героев (выпуски «Пойдем к врачам, Ок-

сана», «Хочу как все»).  

Темы, заявленные в программе, зачастую связаны с гендерными во-

просами, в рамках передачи в центре внимания оказываются мужской и 

женский взгляд на различные жизненные ситуации. Это взаимоотношения 

между родственниками, супругами, детьми. Например, это непростые исто-

рии, происходившие между мужчинами и женщинами, не способными са-

мостоятельно урегулировать общение с собственными детьми, ставшими 

заложниками обиды папы или мамы («Слово матери», «Эй, моряк, ты слиш-

ком долго плавал»). Это сюжеты о неблагополучных семьях, где из-за пью-

щих родителей страдают дети («Вера в Таню», «Падчерица на закуску»); 

эфиры, посвященные отношениям между несовершеннолетними («Ромео и 

Джульетта ХХI века», «Беременна в 16»); выпуски, главными героями кото-

рых становятся супруги с аморальным поведением («Последняя любовь Ва-

силия», «Убью за мужа»), посвященные случаям сексуального домогатель-

ства к детям («Падчерица на закуску», «Тренер педофил?»); истории жертв 

пластической хирургии («Страшно красивые»); проблемы раздела имуще-

ства («Домик в деревне»), измены («Чей ребенок?», «Родила от зека»), раз-

вода («Развод за одну ночь»). 

Таким образом, острые социальные проблемы, связанные с семейно-

бытовой сферой, тиражируемые СМИ, формируют определенное отноше-

ние общества к ним, прогнозируя социальные ожидания мужчин и женщин 

применительно к «конкретной социально-культурной матрице» (Карки-

щенко 2013: 8). Безусловно, те или иные реакции реципиента связаны с по-

лученным им воспитанием, а также с итогом восприятия индивидом мате-

риалов, извлеченных из СМИ. 

Хронотоп. Данное ток-шоу выходит в эфир с понедельника по пят-

ницу (каждый день новая тема, новые гости). Это беседа в студии, куда по-

степенно приглашают участников конфликта. Рассказ участников сопро-

вождается визуальными средствами — видеоматериалами, интервью, фото, 

служащими подтверждением или опровержением тезисов гостей эфира. 

При помощи вопросов, комментариев ведущих разворачивается нарратив о 

нормах, правилах поведения в семейных отношениях, образе жизни, тем са-

мым зритель приобщается к ценностям или осознает антиценности в пове-

дении людей.  
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Ценностью данного подтипа дискурса является передача информации 

об отношениях мужчины и женщины в рамках семейно-бытовой сферы. 

Ключевыми концептами — «квантами переживаемого знания» (Карасик 

2014: 80) — являются концепты МАСКУЛИННОСТЬ / ФЕМИНИННОСТЬ, 

под которыми понимаем совокупность характеристик поведения, возмож-

ностей, ожидаемых от мужчины / женщины в данном социуме (Словарь ген-

дерных терминов 2002: 142, 223). В состав данных концептов входят кате-

гории «семья», «дети», «родственники», «любовь», «измена», «предатель-

ство», отражающие совокупность аксиологических представлений об опре-

деленном социальном фрагменте окружающей действительности. Коммен-

тарии ведущих, название конкретного выпуска программы формируют оце-

ночность относительно поведения участников коммуникации, где положи-

тельные, достойные формы поведения служат примером для подражания, 

вызывают одобрение у гостей студии, а девиантное поведение осуждение.  

Жанр программы «Мужское / Женское», суть которой в разворачива-

нии дискуссии между приглашенными героями, ведущими и гостями сту-

дии, — это жанр телевизионной журналистики, являющийся «многокомпо-

нентным, сложно организованным явлением, совмещающим социокультур-

ные, гендерные, экстралингвистические, жанровые и собственно лингвисти-

ческие особенности» (Лысякова 2020: 116); «телевизионный разговорный 

жанр, содержащий элементы информации и развлечения» (Коверина 2015: 

120). Задача ток-шоу не только раздуть скандал, создать рейтинг, но и при-

влечь внимание к острым социальным проблемам, даже помочь в случаях, 

касающихся здоровья героев программы. 

Языковые особенности. Жанр ток-шоу предполагает использование 

экспрессивных средств в процессе обсуждения проблем. Тематика пере-

дачи, связанная с обиходно-бытовой сферой, обусловливает употребление 

соответствующей лексики участниками коммуникации: ведущими про-

граммы и гостями. Телеведущие сознательно используют сниженный ре-

гистр русского языка, подобный прием обеспечивает выразительность и 

быстрое, адекватное восприятие зрителями выразительной, доступной речи, 

это некая установка на взаимодействие с аудиторией. Разговорные единицы 

создают впечатление неподготовленной речи, динамичной, экспрессивной, 

усиливая прагматический потенциал. Так, в эфире присутствуют в большом 

количестве: 

1. Нарушение норм акцентологии. Подобное употребление допу-

стимо, но с пометой разг.: он имеет все благá (Ю. Барановская); нáчались 

пьянки (героиня Вера Ивановна). 

2. Фонетическая компрессия: а чо ж до этого бухали? (Ю. Баранов-

ская); шо с мальчиком будет? (героиня передачи). 
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3. Разговорная лексика: у вашей дочери есть мужик?; она пошла 

вразнос; заберут мальчонку в детский дом (Ю. Барановская); хотелось уда-

виться (героиня Алена Ивановна); замучили пьянкой (героиня). 

4. Жаргонная лексика: вас мочить сюда; вы так бухали?; психанет 

и пойдет вас мочить; вы появились, но она стала бухать (Ю. Барановская). 

5. Фразеология: искры из глаз; каждый божий день (героиня Вера 

Ивановна). 

6. Инвективная лексика: чтоб ты сдохла (героиня передачи); он 

идиот? (разг. бран.) (Ю. Барановская). 

7. Разговорно-сниженная лексика в речи как героев программы, так 

и ведущих: хватит орать (Ю. Барановская); он так и говорит детям, что 

мама аферистка (разг., сниж.), истеричка (разг., неодобр.), сумасшедшая 

(разг., неодобр.) (героиня Оксана Михайлова); током долбануло (героиня 

Вера Ивановна).  

8. Просторечие: ихняя комната; здоровье попортилось; вышла в ко-

лидор (героиня Вера Ивановна). 

9. Повторяющиеся дискурсивные формулы: давайте посмотрим ви-

деоматериалы / как вы живете / ваш дом; давайте посмотрим, потом об-

судим; позвольте позвать / пригласить в студию; он / она приехал / прие-

хала Вас поддержать; можно мне задать / позвольте задать прямой во-

прос; случилось / не случилось пообщаться с его / ее адвокатом / органами 

опеки / администрацией; экспертиза выявила / не выявила (А. Гордон). 

В заголовках довольно часто применяются элементы экспрессивного 

синтаксиса — риторические восклицания, риторические вопросы («Тренер 

педофил?», «Дяденька, спасите!», «Отец-молодец!», «Бабушка-огонь!», 

«Нагулялась?»), позволяющие обозначить актуальную проблему очеред-

ного выпуска программы. 

А. Гордон обычно немногословен, однако он тоже употребляет лек-

сику 1) жаргонную: он всю жизнь бухает? А на что бухаете? Вы гужуете 

с ним в Питере? Вы стали давать другим мужикам, чтоб были деньги на 

жизнь?; 2) разговорную: профукали ситуацию; 3) устойчивые выражения: 

туши свет — бей по выключателю (оценочное, в значении ‘все кончено, 

конец’); ветром надуло; 4) инвективную: кодировки — чушь собачья. 

Экспрессия также проявляется в использовании приемов прецедент-

ности в названиях специальных выпусков программы: «Три сестры: траге-

дия», «Дама с собачкой», «Записки сиротки», «Алиса в стране кошмаров», 

«Ищите женщину», «Бабушка строгого режима», «Баю-баюшки-баю, уло-

жила на краю», «От сумы и от кумы», «Жили у бабуси», «Шальная импе-

ратрица», «Дочка матери», «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», «Вася. 
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Деньги. Две жены», «Ромео и Джульетта XXI века», «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» и т. д. 

Названия выпусков чаще всего гендерно маркированные. Под гендер-

ной маркированностью «будем понимать наличие языковых средств,  

в явной или скрытой форме указывающих на гендерное значение» (Копоть 

2023: 112). Так, среди исследуемого материала выделили 1) знаки родства: 

«Слово матери», «По маминым стопам», «Ответь мне, мама», «Бабушка 

строгого режима», «Сестра против сестры», «Золовкины уловки», «Укра-

денная дочь, или ненужная мать», «Бабушка-огонь!», «Путана и мама», 

«Заклятие сестры», «Убить тещу», «Жили у бабуси», «Сестра из Боголю-

бовки», «Дочь-убийца?»; 2) женские знаки-антропонимы: «Вера в Таню», 

«Беги, Лера, беги!», «Пойдем к врачам, Оксана», «Бедная Оля», «Алиса в 

стране кошмаров», «Похищение Ангелины», «Спасите Юлю!»; 3) знаки — 

грамматические формы женского рода: «Пока я жива», «Пропавшая без ве-

сти», «Городская я», «Баю-баюшки-баю, уложила на краю», «Нагуля-

лась?», «Главная бывшая», «Не лечила, вот и получила», «Удобная мало-

летка»; 4) знаки-гендеронимы: «Замуж за москвича», «Убью за мужа», 

«Богатая невеста», «Женщина-огонь», «Женщина-драйв», «Невестка с 

темным прошлым», «Женщина года», «Харе, теща, Харе Рама», «Падче-

рица на закуску», «От сумы и от кумы», «Я не алкашка, я – фитоняшка», 

«Девочка для битья», «8 марта»; 5) знаки-апеллятивы: «Госпожа Никто», 

«Дама с собачкой», «Шальная императрица» и т. д. 

Среди мужских гендерно маркированных форм названий выделим: 

1) знаки родства: «Папа из тюрьмы», «Отец-молодец!», «Брат по пере-

писке», «Неблагодарный сын», «Фиктивный отец», «Непризнанный внук», 

«Сыночка-корзиночка», «Отец-кукушка», «Сын для битья», «Папа про-

тив», «Одинокий папа мечтает познакомиться», «Батя», «Твой сын — мой 

сын», «Сердце сына», «Дайте внука воспитать»; 2) знаки-соционимы: «Ре-

кетир», «Мститель из Асбеста», «Истязатель»; 3) мужские знаки-антро-

понимы: «Последняя любовь Василия», «Вите надо выйти?», «Констан-

тин», «Письма Деду Морозу», «Сережа — молодец!», «Богданово дет-

ство», «Дядя Яша помог», «Выпьем за Яна», «Ромео и Джульетта XXI 

века»; 4) знаки — номинации по профессии: «Наследство егеря», «Эй, мо-

ряк, ты слишком долго плавал», «Дядя Вася — капитан», «Тренер педо-

фил?»; 5) знаки-гендеронимы: «Две жены», «Вдовец-молодец», «Женщины 

Викулова», «Дядя из телевизора», «Дяденька, спасите!», «Ни себе, ни 

мужу»; 6) знаки — грамматические формы мужcкого рода: «Влюбленный-

недееспособный» и т. д. 
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Таким образом, стилистические ресурсы как героев программы, так и 

ее ведущих коннотативны, и мужчины, и женщины, реализуя непринужден-

ный стиль общения, активно применяют разговорную, сниженную, бран-

ную, жаргонную, просторечную лексику, что указывает на воздействующий 

характер языка медиадискурса. Вербальная агрессия всех участников про-

граммы — гостей, журналистов, специалистов — позволяет выходить  

за рамки традиционных гендерных ролей и демонстрирует андрогинный тип 

поведения. Под андрогинией понимаем «совмещение в индивиде маскулин-

ных и фемининных черт» (Словарь гендерных терминов 2002: 8). 

В программе «Мужское / Женское» реализованы стратегии, которые 

обусловлены жанром развлекательно-социальной направленности, поэтому 

здесь присутствуют как кооперативные, так и некооперативные стратегии. 

Кооперативная речевая стратегия проявляется во время доброжелательной, 

доверительной беседы ведущей Ю. Барановской с гостем / гостьей про-

граммы в попытке выявить истинное положение дел, установить контакт. 

Подобная стратегия направлена на разрешение конфликта кооперативным, 

«мирным» путем. Можно выделить в ней следующие речевые тактики: 

начало общения; продолжение общения, в процессе которого присутствуют 

открытые вопросы; оценивание проблемы; примеры. Это тактики под-

держки героя, согласия с ним, привлечение внимания, благодарности, обе-

щания (Коверина 2015: 121, 123). Например, тактика поддержки женщины, 

сопровождаемая одновременно тактикой осуждения мужчины — героя про-

граммы: И вы выгнали ночью женщину с маленьким ребенком без денег, в 

чужом городе?; Молодец! Семь лет живешь вместе, ребенка родил. И не 

женился, и алиментов платить не надо, и вообще ни при чем (Ю. Баранов-

ская; «Последняя любовь Василия», 28.01.2022). Ведущая поддерживает по-

страдавшую в конфликте женщину, проявляя сочувствие, демонстрируя фе-

мининные характеристики.  

К некооперативным стратегиям относим диалоги между участниками 

конфликта, которые ссорятся, проявляют агрессию, ругаются нецензурно, 

иногда дерутся в студии. Опираясь на классификацию речевых стратегий 

И. И. Гулаковой (2004), М. С. Ковериной (2015), выделим конфронтацион-

ную, адресованную другим участникам конфликта. К конфронтационной 

стратегии относят речевую агрессию, при которой участники конфликта, 

стремясь достичь собственных целей, применяют оскорбления, критику, об-

винения. Воздействие осуществляется посредством угроз в адрес сопер-

ника, прерывания собеседника, давления на него (Гулакова 2004: 70).  

Отметим, что участники программы при попытке отстоять свои инте-

ресы, доказать правоту разрушают стереотипные гендерные представления 

о том, как должны вести себя в обществе женщины и мужчины.  
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Конфликт в дикурсе ток-шоу реализуется во время попыток выявить 

истину, ведущие невольно вступают в конфликт с гостями студии, что за-

метно по их репликам. Например, Ю. Барановская довольно эмоционально 

реагирует на сказанное в студии, увиденное в материалах: Вы остались 

жить с этим недомужиком!; С глаз долой — из сердца вон! («Падчерица на 

закуску», 18.01.2022); Не побрезговали после подруги жениха подобрать?; 

Как только она свалила, а вы мужика цап-царап?; Но как, вы разнесли квар-

тиру? («Убью за мужа», 17.01.2022).  

А. Гордон чаще всего выбирает нейтральную стратегию. Однако при-

сутствует и конфронтационная стратегия, реализуемая в виде речевой агрес-

сии. Воздействие при этом осуществляется посредством тактик прерывания 

гостя, получения детальной информации, уточнения, оценки проблемы, ил-

люстрирования, привлечения внимания, просьбы. Например, тактика 

просьбы: Я могу задать прямой вопрос? Если у вас есть семья, какого хрена 

вы лезете к ним? («Эй, моряк, ты слишком долго плавал», 28.05.2021). Так-

тики давления на гостя, прерывания участника диалога применяется веду-

щим только тогда, когда герои программы ведут себя неадекватно, броса-

ются в драку, перебивают и ведущих, и второго участника конфликта: Ужас 

какой-то! Тише! Помолчите! Мы сейчас прекратим передачу! Мне пле-

вать, как вы будете относиться к… («Убью за мужа», 17.01.2022); Стоп! 

Хватит! («Эй, моряк, ты слишком долго плавал», 28.05.2021). 

Таким образом, ведущие и гости применяют кооперативные и неко-

оперативные стратегии, что позволяет осуществлять воздействие на собе-

седников. При этом выявлена вербальная агрессия в коммуникативном по-

ведении как мужчин, так и женщин из числа приглашенных героев телешоу 

«Мужское / Женское», специалистов и самих ведущих, что, вероятно, де-

монстрирует андрогинный тип поведения в общении, связанный с модифи-

кацией гендерных норм, ролей, «вызываемой многочисленными экстра-

лингвистическими факторами» (Байкова, Крюкова 2020: 33). 

Жанр ток-шоу позволяет реализовать семиотически медиатекст про-

граммы «Мужское / Женское», при котором как вербальные, так и визуаль-

ные, пространственные средства «в равной степени участвуют в производ-

стве и трансляции смыслов» (Красикова, Кожемякин 2018: 896). 

К невербальным гендерно маркированным средствам относим за-

ставку программы. На экране появляются по очереди то мужские, то жен-

ские предметы: курительная трубка, боксерские перчатки, маска для плава-

ния, семейные трусы, вареные раки / розовая сумочка, женские коньки, 

утюг, фен, мороженое. Оформление студии представлено при помощи зна-

ков-колоронимов: в традиционно мужских серых и синих тонах, а также 

женских — розовых и красных. Кроме того, на стене изображены гендерные 
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знаки маскулинности / фемининности. Таким образом, невербальные сред-

ства коммуникации имплицитно в концентрированном виде репрезенти-

руют гендерную семантику, включающую «значимые для лингвокультур-

ных сообществ модели поведения и ценности» мужчин и женщин (Мурзи-

нова, Пишкова, Богомазова 2023: 87). 

 

4. Заключение 

Таким образом, приращение научного знания заключается в выявле-

нии актуализации гендера в медиадискурсе: изучении и описании вербаль-

ных дискурсивных характеристик гендера, репрезентируемого в жанре ток-

шоу на примере программы «Мужское / Женское», демонстрируемой на 

Первом канале российского телевидения.  

В статье раскрыты понятия медийного дискурса, гендера, андрогинии; 

проанализированы языковые особенности медиатекстов программы «Муж-

ское / Женское». В них нередко присутствует нарушение норм акцентоло-

гии, неоправданная фонетическая компрессия; гендерно маркированные 

вербальные дискурсивные и языковые средства, указывающие на гендерное 

значение: антропонимы, грамматические формы, указывающие на пол че-

ловека, лексика родства, гендеронимы. Невербальные гендерно маркиро-

ванные знаковые системы: заставка, оформление студии. 

Анализ стилистических ресурсов как героев программы, так и ее ве-

дущих свидетельствует о наличии коннотации, и мужчины, и женщины, ре-

ализуя непринужденный стиль общения, активно применяют разговорную, 

сниженную, бранную, жаргонную, просторечную лексику, что указывает на 

воздействующий характер языка медиадискурса. Экспрессивность проявля-

ется также и в прецедентных названиях выпусков программы. 

Вербальная агрессия всех участников программы — гостей, журнали-

стов, специалистов — позволяет выходить за рамки традиционных гендер-

ных ролей и демонстрирует андрогинный тип поведения, что свидетель-

ствует о тенденции к формированию новых закономерностей в системе ген-

дерных отношений. В частности, гендерные стереотипы относительно 

взглядов на поведение мужчин и женщин зачастую подвергаются трансфор-

мации, способствуя созданию новых стереотипов и их внедрению в массо-

вое сознание посредством разнообразных СМИ.  

Проведенное исследование внесет вклад в дальнейшую разработку 

дискурсивной модели гендера, функционирующей в разных типах дискурса 

и способствующей расширению представлений о гендере в русской лингво-

культуре.  
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(Male vs Female) (2014–2022) Channel 1 (Russia). (In Russian)]. 

 

Словари / Dictionaries 

 

Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М.: Информация – XXI век, 

2002. [Denisovа, Alla A. (ed.) (2002) Slovar’ gendernykh terminov (Dictionary of Gen-

der Terms). Moscow: Information –21 century. (In Russian)]. 

  


