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Объект исследования -  прагматический компонент комментариев 

пользователей социальной сети «ВКонтакте», оставленных под новостями 

различной тематики в группе «РИА Новости.

Предмет исследования -  Лексико-грамматические средства выражения 

прагматического компонента в данных высказываниях.

Цель работы -  выявить специфику функционирования и средства выражения 

гендерного компонента в речи интернет -  пользователей.

Задачи работы:

1) проанализировать лингвистические исследования, посвященные 

вопросам гендерной лингвистики;

2) осуществить обзор комментариев пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» на странице информационного агентства «РИА Новости»;

3) проанализировать особенности и средства выражения гендерных 

особенностей высказываний (комментариев).

Новизна дипломной работы заключается в недостаточной изученностью 

вопросов, связанных со средствами вербализации гендерных особенностей 

лексики в интернет-коммуникации.

Результаты исследования -  работа ориентирована на решение актуальных 

проблем гендерной лингвистики результаты исследования могут быть 

использованы при дальнейшем изучении вопросов гендерной лингвистики, в 

исследовании интернет-коммуникации.

Работа может представлять интерес для филологов, психологов и лингвистов.
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The object of the research is a pragmatic component of the comments of the users of 

the social network «VKontakte», left under the news of various subjects in the «RIA 

Novosti» group.

The subject of the study is the Lexico-grammatical means of expressing the 

pragmatic component in these statements.

The purpose of the work is to identify the specifics of the functioning and means of 

expressing the gender component in the speech of Internet users.

Tasks of work:

1) analyze linguistic studies on gender linguistics;

2) review comments from the users of the social network «VKontakte» on the page 

of the «RIA Novosti» news agency;

3) analyze the features and means of expressing the gender characteristics of the 

statements (comments).

The novelty of the thesis is the lack of knowledge of issues related to the means of 

verbalizing the gender characteristics of vocabulary in the Internet communication.

Results of the research -  the work is focused on solving the actual problems of 

gender linguistics. The results of the research can be used to further study issues of 

gender linguistics, in the study of Internet communication.

The work may be of interest to philologists, psychologists and linguists.
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ВВЕДЕНИЕ

В информационный век происходит кардинальное изменение диалога, 

меняется и площадка, на которой каждый может высказать своё мнение. 

Теперь таким пространством становятся интернет-посты и комментарии к 

ним на различных сайтах и интернет-порталах.

Несмотря на то что в Интернете можно скрыть свои настоящие данные, 

в том числе и пол, это не мешает с определённой долей вероятности 

распознать гендерную принадлежность того или иного автора высказывания, 

чему способствуют достижения такого раздела языкознания, как гендерная 

лингвистика.

Гендерная лингвистика -  раздел науки о языке, который появился 

сравнительно недавно, но уже активно развивается и находит новые 

проблемы исследования. Центральным предметом ее исследования 

выступает пол человека и средства его проявления в языке и речи, в том 

числе в интернет-общении, одной из главных площадок которого являются 

социальные сети, без которых сегодня трудно представить современного 

человека. Интернет-коммуникация и в особенности комментарии 

пользователей соцсетей позволяют глубже изучить проблемы гендерной 

лингвистики.

Актуальность исследования обусловливается недостаточной 

изученностью вопросов, связанных со средствами вербализации гендерных 

особенностей лексики в интернет-коммуникации.

Объект исследования -  прагматический компонент комментариев 

пользователей социальной сети «ВКонтакте», оставленных под новостями 

различной тематики в группе «РИА Новости».

В качестве предмета исследования выступают лексико

грамматические средства выражения прагматического компонента в данных 

высказываниях.
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Цель работы -  выявить специфику функционирования и средства 

выражения гендерного компонента в речи интернет-пользователей. Данная 

цель реализуется посредством решения ряда задач:

1) проанализировать лингвистические исследования, посвященные 

вопросам гендерной лингвистики;

2) дать общую характеристику информационного агентства «РИА 

Новости», особенностям его контента;

3) осуществить обзор комментариев пользователей социальной сети 

«ВКонтакте» на странице информационного агентства «РИА Новости»;

4) Проанализировать особенности и средства выражения гендерных 

особенностей высказываний (комментариев);

5) классифицировать средства выражения гендерных особенностей в 

интернет-коммуникации.

Решение данных задач осуществлялось при использовании

описательного метода, приема сплошной выборки, приема контекстуального 

анализа лексики, а также элементов статистической обработки данных.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении вопросов 

гендерной лингвистики, в исследовании интернет-коммуникации.

Апробация результатов выпускной квалификационной работы 

проводилась на международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Язык. Культура. Коммуникация» (Челябинск, 2019), студенческой 

научной конференции ЮУрГУ (Челябинск, 2019).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения,

библиографического списка и приложения. Во введении исследовательской 

работы определены объект, предмет, сформулированы цель и задачи 

исследования.

Первая глава посвящена анализу и обзору языковедческих 

исследований, посвященных гендерной лингвистике, а также прагматике. Во 

второй главе исследуются комментарии пользователей социальной сети
7



«ВКонтакте» под записями группы «РИА Новости». Данные комментарии 

рассматриваются с точки зрения проявления в них гендерных особенностей. 

Дробление глав на параграфы обусловлено логикой решения поставленных 

задач.

Результаты работы, а также перспективы исследования представлены в 

заключении работы.

Библиографический список включает пятьдесят один источник.

Приложение к работе представляет собой две иллюстрации и 

методическое приложение в форме конспекта урока на тему «жаргонизмы».
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1. СОВРЕМЕННОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО 

КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ

1.1. Гендерная лингвистика 

и проблема определения гендера в языке

Гендер (от англ. «gender» -  род) -  социокультурная, символическая 

конструкция пола, которая призвана определять конкретную ассоциативную 

связь, обеспечивать полноценную коммуникацию и поддерживать 

социальный порядок. Иными словами, гендер -  это смоделированная 

обществом и поддерживаемая социальными институтами система ценностей, 

норм и характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни и образа 

мышления, ролей и отношений женщин и мужчин, приобретенных ими как 

личностями в процессе социализации, прежде всего, определяется 

социальным, политическим, экономическим и культурным контекстами 

бытия и фиксирует представление о женщине и мужчине в зависимости от их 

пола. Первоначально термин «гендер» использовался в лингвистике для 

обозначения грамматической категории «род».

В социальные исследования категория «гендер» была введена, чтобы 

заменить доминировавшие в общественных науках понятия половой роли и 

полоролевого подхода. Идея различения биологического и социального пола 

высказывалась еще в 1935 г. Маргарет Мид (Margaret Mead) в книге «Пол и 

темперамент в трех примитивных обществах». Но сам термин вошел в 

употребление в западной науке в 1970-х гг. (в отечественной науке -  в 1990-х 

гг.) благодаря трудам американского ученого Роберта Джесси Столлера 

(Robert Jesse Stoller). Он выступил на конгрессе психоаналитиков в 

Стокгольме с докладом о понятии социополового или, как он назвал его, 

гендерного самосознания, положив начало изучению процессов гендерной 

идентификации и гендерной социализации. Столлер впервые обозначил 

различие понятий пола (англ. -  sex) и гендера (англ. -  род). Его концепция
9



строилась на разделении биологического и культурного: изучение пола, 

считал Столлер, является предметной областью биологии и физиологии, а 

анализ гендера может быть рассмотрен как предметная область исследований 

психологов и социологов, анализа культурно-исторических явлений.

Следует различать понятия «пол» и «гендер». Термин «пол» 

употребляется для обозначения биологических, анатомических, 

физиологических различий между женским и мужским организмами, 

выражающиеся разным участием мужчины и женщины в репродуктивном 

процессе, отличными гениталиями, набором хромосом. Если биологический 

пол дается человеку от рождения, то гендер конструируется социально и 

обусловлен культурой общества в конкретный исторический период. 

Г ендер -  это социальный пол, который формирует поведенческие, 

культурные, психологические, визуальные и другие социально-культурно 

обусловленные различия между мужчинами и женщинами.

Гендер -  достаточно сложное понятие, поскольку раскрывает 

многообразное содержание явления. В научной литературе оно 

употребляется в нескольких значениях: гендер как социально-ролевая и 

культурная интерпретация черт личности и моделей поведения мужчины и 

женщины, в отличие от биологической; гендер как приобретение 

социальности индивидами, родившихся в биологических категориях 

женского или мужского пола; гендер как политика равных прав мужчин и 

женщин, а также деятельность по созданию механизмов ее реализации. 

Джудит Лорбер (Judith Lorber) подробно структурирует гендер в его 

отношении к социуму и личности. Как социальный институт гендер 

включает в себя следующие понятия: гендерные статусы -  социально 

признанные нормы, которые проявляются в поведении, жестах, языке, 

эмоциях и внешнем виде; гендерное разделение труда -  распределение 

продуктивной и домашней работы между мужчинами и женщинами; 

гендерные родственные связи -  семейные права и обязанности для каждого 

пола, сексуальные предписания; гендерные структуры личности -
10



комбинации характерных черт, которые проявляются в чувствах и 

поведении; гендерный социальный контроль -  формальное или 

неформальное принятие и поощрение конформистского поведения и 

стигматизация, социальная изоляция, наказание, медицинское лечение 

нонконформистского поведения; гендерное идеология -  оправдание 

гендерных статусов, в частности, их различные оценки; гендерные образы -  

культурные репрезентации гендера и воплощение гендера в символическом 

языке и художественной продукции воспроизводит и узаконивает гендерные 

статусы.

Применительно к личности гендер включает следующие компоненты: 

категория пола -  принадлежность к биологическому полу с рождения в 

зависимости от гениталий; гендерная идентичность -  личное восприятие 

своей половой принадлежности применительно к функции работника и члена 

семьи; гендерный брачный и репродуктивный статус -  совершение или 

несовершенное разрешенного или непозволительного типа ухаживания, 

беременности, рождения детей и родительских ролей; сексуальная 

ориентация -  социально или индивидуально принятые образцы сексуальных 

желаний, чувств, практик и идентификаций; гендерное структура личности -  

внутренне присущие образцы социально признанных эмоций, 

организованных структурой семьи и родительства; гендерные процессы -  

социальные практики обучения, обучаемости, необходимых ролевых реплик, 

делающих поведение гендерно приемлемым (или неприемлемым), развитие 

гендерной идентичности; гендерные убеждения -  принятие или 

сопротивление гендерной идеологии; гендерный дисплей -  презентация себя 

как определенного типа гендерной личности через одежду, косметику, 

украшения, постоянные и временные телесные маркеры [51].

Г ендерная лингвистика (лингвистическая гендерология) -  это научное 

направление, изучающее, как проявляется в языке и речи процесс создания 

культурой и обществом различий между полами, а также результат этого 

процесса. Исследованию в гендерном аспекте поддаются практически все
11



области языка как системы и языка в его функционировании. В самом общем 

плане гендерная лингвистика изучает две группы явлений.

1. Г ендерная лингвистика описывает и объясняет половую дихотомию 

в языке, её лингвистические механизмы. Выявлены гендерные асимметрии, 

свидетельствующие о доминировании в языке т. н. мужской картины мира, 

что позволяет констатировать ориентированность языка не столько на 

человека вообще, сколько на человека мужского пола (андроцентричность 

языка).

2. Гендерная лингвистика конструирует гендер при помощи речевых и 

др. коммуникативных средств. Установлен вероятностный характер различий 

в мужской и женской речи, а также их зависимость от коммуникативной 

ситуации, жанра общения, уровня образования, профессии и др. параметров 

коммуникации.

Г ендерная лингвистика развивается в нескольких направлениях. Среди 

них социо- и психолингвистические, лингвокультурологические 

исследования, изучение межкультурной коммуникации, идентификационная 

диагностика. Становление и интенсивное развитие гендерной лингвистики 

пришлось на последние десятилетия двадцатого века в связи с 

распространением постмодернистской философии и пересмотром научных 

принципов изучения категорий этничности, возраста и пола, которые ранее 

рассматривались только как биологически предопределённые.

В России возникновение гендерных исследований в лингвистике 

относится к середине 1990-х гг. Российское языкознание и ранее 

рассматривало проблему половой дихотомии в языке в рамках других 

лингвистических дисциплин. Отличительная черта ранних современных 

исследований -  имплицитное допущение социальной обусловленности 

многих явлений, отражающих взаимосвязь пола и языка. Полемики, 

типичной для западной научной традиции, не возникло; не получил 

распространения и феминистский дискурс, что может объясняться 

преобладанием марксистской теории в гуманитарных науках. Современный
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период характеризуется также практической направленностью: большое 

количество трудов связано с потребностями автороведческой 

криминалистической экспертизы с диагностикой и установлением 

идентификационных признаков мужской и женской речи.

Перспективно изучение гендерного аспекта профессиональной 

коммуникации, взаимосвязи характерологических особенностей языка и 

проявления в нём гендера.

Возросший во всех областях гуманитарной науки интерес к 

антропоцентричности знания и индивидуальным параметрам личности 

позволяет предположить, что вопросы взаимосвязи пола и языка в недалеком 

будущем утратят разрозненный и фрагментарный характер и формирование 

самостоятельной научной дисциплины -  лингвистической гендерологии.

Именно поэтому необходим краткий обзор концепций и направлений 

изучения проблемы пола в языке, предшествовавших возникновению 

категории gender и связанной с ней новой точки зрения на соотношение 

понятий пол и язык.

Проблематика гендерной лингвистики в может быть рассмотрена в 

диахронном и синхронном аспектах, тесно друг с другом связанных.

Изучение взаимосвязи языка и пола его носителей принято разделять 

на два периода, рубежом которых являются 60-е годы нашего века:

1) биологический детерминизм -  нерегулярные (и не связанные со 

смежными науками) исследования, основанные главным образом на 

наблюдениях разрозненных фактов;

2) собственно гендерные исследования -  широкомасштабные 

исследования, идущие с 60-х годов и обусловленные ростом интереса к 

прагматическому аспекту языкознания, развитием социолингвистики и 

существенными изменениями в традиционном распределении мужских и 

женских ролей в обществе, позволившими увидеть лингвистические факты в 

новом свете и по-новому интерпретировать их.
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Сегодня можно говорить о существовании собственно гендерных 

исследований, изучающих оба пола, а точнее -  процесс социального 

конструирования различий между полами. Гендер считается

институционализованным и ритуализованным социокультурным 

конструктом -  одним из параметров социальной идентичности индивида. 

Общественные институты (армия, школа, церковь и т. д.) поддерживают 

различия, придают им статус нормы и интерпретируют как природно 

обусловленные. Общественные ритуалы также создают гендерную 

асимметрию -  в одежде, повседневном обиходе и символике. Гендер как 

продукт культуры отражает представления народа о женственности и 

мужественности, зафиксированные в фольклоре, сказках, традициях и, 

разумеется, в языке. В коллективном сознании присутствуют гендерные 

стереотипы -  упрощенные и заостренные представления о свойствах и 

качествах лиц того или иного пола.

В самом общем плане исследование гендера в языкознании касается 

двух групп проблем.

1. Язык и отражение в нем пола. Цель такого подхода состоит в 

описании и объяснении того, как манифестируется в языке наличие людей 

разного пола (исследуются в первую очередь номинативная система, 

лексикон, синтаксис, категория рода и т. п.), какие оценки приписываются 

мужчинам и женщинам и в каких семантических областях они наиболее 

заметно / отчетливо выражены.

2. Речевое и в целом коммуникативное поведение мужчин и женщин, 

где выделяются типичные стратегии и тактики, гендерно специфический 

выбор единиц лексикона, способы достижения успеха в коммуникации, 

предпочтения в выборе лексики, синтаксических конструкций и т. д. -  т. е. 

специфика мужского и женского говорения.

При изучении речевого и в целом коммуникативного поведения также 

учитывается гендерный фактор. Однако в последние годы его роль не 

считается столь радикальной, как это было на начальном этапе. Гендер
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рассматривается как один из параметров, при помощи которого в общении 

конструируется социальная идентичность говорящего. Как правило, он 

взаимодействует с другими параметрами -  статусом, возрастом, социальной 

группой и т. п. В науке пока не сложилось единой концепции исследования 

гендера в коммуникации. Одной из наиболее известных работ в этой области 

стал труд Деборы Таннен «Ты меня просто не понимаешь. Женщины и 

мужчины в диалоге» [11, с. 67-78]. Автор анализирует коммуникативные 

неудачи в общении лиц разного пола и объясняет их разными требованиями, 

предъявляемыми обществом к мужчинам и женщинам, а также спецификой 

социализации в детском и подростковом возрасте, когда общение происходит 

преимущественно в однополых группах. Под воздействием этих факторов у 

мужчин и женщин вырабатываются разные мотивы поведения, разные 

стратегии и тактики общения. Речевое поведение мужчин, как правило, 

нацелено на достижение и сохранение независимости и высокого статуса. От 

женщин общество ожидает неконфликтности, уступчивости, 

эмоциональности. Эти различия ведут, согласно концепции Д. Таннен, к 

различиям в целях общения и в интерпретации высказываний. Одни и те же 

высказывания могут интерпретироваться с позиции статуса или с позиции 

поддержания взаимосвязи, солидарности и помощи. Произнося одни и те же 

фразы, мужчины и женщины могут руководствоваться разными мотивами и 

по-разному интерпретировать слова собеседника. Например, оказание 

помощи можно истолковать как проявление солидарности и укрепление 

взаимосвязи. Но можно увидеть в помощи и намек на то, что помогающий 

(-щая) демонстрирует свое превосходство и пытается доминировать в 

отношениях. Кроме того, в каждой культуре существуют традиции и ритуалы 

общения, не одинаковые для мужчин и женщин. Так, во время застолья слово 

чаще предоставляется мужчинам. Вряд ли женщина исполнит роль тамады. В 

этой связи Д. Таннен говорит о гендерлекте -  социально и культурно 

обусловленных особенностях общения мужчин и женщин. Теория 

гендерлекта не нашла общей поддержки в лингвистике, однако надо
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признать, что модель, разработанная Д. Таннен, обладает объяснительной 

силой, о чем свидетельствует высокая популярность этого труда -  он 

переведен более чем на 30 языков и постоянно переиздается.

Большой интерес представляет исследование гендера в 

профессиональной коммуникации. Так, в результате длительной работы 

немецких лингвистов по исследованию гендерной специфики 

профессионального общения [12, с. 37] установлено, что мужчины и 

женщины обнаруживают тенденции к разным стилям ведения полемики. 

Мужчины реже соглашаются с критикой, чаще прибегают к иронии, ссылкам 

на авторитеты, используют меньше речевых средств, выражающих 

неуверенность, и в результате производят впечатление более компетентных и 

уверенных в себе и своей правоте специалистов, т. е. более успешно 

добиваются так называемого «статуса эксперта».

Изучалось общение в семьях московской интеллигенции [12, с. 45-47]. 

Авторы пришли к следующим выводам (подчеркнув, что они являются 

результатом отдельных, первоначальных наблюдений, требующих

дальнейшей разработки).

Типическая черта построения текста, свойственная женщинам, -  

включение в ход разговора тематики, которую порождает обстановка речи, 

действия, которые производят говорящие, и т. п. На взгляд авторов, 

переключение тематики связано не с полом женщин, а скорее с их 

социальными, семейными и т. п. ролями, например с ролью хозяйки дома.

Мужчины переключаются тяжелее, проявляя некоторую

«психологическую глухоту» -  увлекаясь обсуждаемой темой, не реагируют 

на реплики, с ней не связанные.

Женщины чаще ссылаются на личный опыт и приводят примеры 

конкретных случаев из опыта ближайшего окружения.

В мужской речи отмечаются также терминологичность, стремление к 

точности номинаций, более сильное влияние фактора «профессия» 

(считается, что мужчины больше говорят о работе), большая, по сравнению с
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женской, тенденция к использованию экспрессивных, особенно 

стилистически сниженных средств, намеренное огрубление речи.

К типичным чертам женской речи авторы относят гиперболизованную 

экспрессивность (жутко обидно; колоссальная труппа; масса ассистентов) и 

более частое использование междометий типа ой!

Ассоциативные поля в мужской и женской речи соотнесены с разными 

фрагментами картины мира: спорт, охота, профессиональная, военная сфера 

(для мужчин) и природа, животные, окружающий обыденный мир (для 

женщин).

У женщин заметна тенденция к интенсификации прежде всего 

положительной оценки. Мужчины более выраженно используют 

отрицательную оценку, включают стилистически сниженную, бранную 

лексику и инвективы.

В качестве главного вывода авторы указывают на отсутствие резких 

«непроходимых» границ между мужской и женской речью в русском языке. 

Отмеченные ими особенности мужской и женской речи определяются как 

тенденции употребления. Нередки случаи, когда те или иные явления, 

обнаруженные в речи мужчин и женщин, связаны с особенностями их 

психического склада, характера, профессии, роли в социуме, но не с 

различием по полу.

Характерной чертой советской, а затем российской лингвистической 

гендерологии можно назвать практическую направленность исследования 

мужской и женской речи: большое количество трудов связано с

потребностями криминалистической экспертизы. Они сосредоточены на 

диагностике и установлении идентификационных признаков мужской и 

женской речи. Наиболее значима для этого вида исследований разработка 

методик установления имитации речи лица противоположного пола. 

Выясняется, каким образом можно установить сам факт имитации, какие 

признаки текста позволяют установить фальсификацию. Очевидно, что для 

решения этой задачи необходимо иметь четко верифицируемый набор
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признаков мужской и женской речи. Так, Т. В. Гомон считает: «Чтобы 

прийти к выводу о факте имитации речи лица другого пола, нужно 

установить, какой комплекс классификационных признаков 

(идентификационных характеристик) женской и мужской речи является 

броским, часто встречающимся и легко поддающимся имитации, а каким 

признакам подражать сложнее, что обусловлено глубинными процессами 

порождения речи и не может быть спрятано, замаскировано» [10]. Автор 

выделяет комплекс поверхностных и глубинных признаков мужской и 

женской речи. К поверхностным относится компетентное описание 

фрагментов действительности, где традиционно главенствуют женщины: 

приготовление пищи, ориентация в проблемах моды, воспитания, домашнего 

хозяйства (подчеркнем, что причины такого разделения труда не 

рассматриваются как нерелевантные), -  или мужчины: ремонт техники, 

домашний труд при помощи слесарных и подобных инструментов, знание 

спортивных команд и т. п. Такие признаки могут быть относительно легко 

сфальсифицированы. Общим же глубинным признаком имитации автор 

считает наличие в тексте, составленном от лица женщины (мужчины), 

характеристик, в большей мере отражающих психолингвистические навыки 

мужской (женской) письменной речи.

В последние годы наблюдается разнообразие методологических 

подходов к изучению гендера, восходящее к различному пониманию его 

сущности и дискуссиям сторонников био- и социодетерминизма.

Первоначально систематизировались концепции зарубежных ученых, 

обсуждались возможности применения ряда зарубежных методов и методик 

на материале русского языка, собирался и обобщался материал 

отечественных исследований, относящихся к гендерной проблематике. 

Прагматика и семантика категории рода стали темой ряда диссертационных 

исследований. Категория рода в русском языке подверглась также 

психолингвистическому анализу. Иными словами, происходило осмысление 

пола не только как природного, но и как конвенционального феномена. В
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контексте такого подхода были сформулированы общие принципы 

гендерных исследований, важнейший из которых -  признание 

конвенциональности гендера, неодинаково проявляющейся в различных 

культурных и языковых сообществах на различных этапах их развития.

Сегодня можно утверждать, что в российском языкознании сложилось 

собственное, несколько отличное от западных течений, научное направление 

по изучению гендерных аспектов языка и коммуникации -  лингвистическая 

гендерология, или гендерная лингвистика. Свидетельством тому может 

служить появление значительного количества публикаций по гендерной 

проблематике на материале не только западных, но и русского и других 

языков, ранее не подвергавшихся анализу с гендерной точки зрения. Кроме 

того, регулярно проводятся конференции, семинары и другие научные 

форумы, появляются периодические издания, создаются научные 

подразделения, занимающиеся изучением гендера.

Особенность развития гендерных исследований последних лет -  это 

специализация и применение гендерного подхода в области частно научных 

исследований. В лингвистике этот процесс проявляется в первую очередь в 

росте числа кандидат докторских диссертационных исследований по 

гендерной проблематике. Появились первые в отечественном языкознании 

монографии, посвященные лингвистическим аспектам гендера.

Исследования российского рекламного дискурса выявляют гендерные 

стереотипы, которые используются как инструмент передачи информации об 

объекте рекламирования и о социальной действительности. Анализ 

российской рекламы показывает, что, несмотря на попытки нейтрализации 

гендерного фактора, в современном рекламном дискурсе происходит 

конструирование образа не только рекламных персонажей, но и самого 

объекта рекламирования, в соответствии с традиционными представлениями 

о социальной роли мужчин и женщин.

Анализ текстов брачных объявлений также продемонстрировал, что их 

адресанты конструируют свой образ с учетом гендерных характеристик,
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представляющих ценность для представителей противоположного пола, и 

образ потенциального партнера, привлекательного для них.

Исследование дискурса прессы на материале двух хронологических 

срезов (советская печать тридцатых годов и российская пресса девяностых 

годов ХХ века) показало, что наблюдаемые в современных СМИ культурные 

репрезентации пола в рамках дискурсивных практик, выделяемых М. Фуко 

(«истеризация и медикализация женского организма», «педагогизация пола 

ребенка», «социализация производящего потомство населения», 

«психиатризация извращенного удовольствия»), не имели места или 

выражались слабо в предвоенном советском общественном дискурсе, для 

которого характерны минимальные гендерные асимметрии. Наиболее важной 

представляется мысль автора о том, что те или иные стороны культурных 

концептов мужественность и женственность актуализируются в зависимости 

от экстралингвистических факторов: исторического периода, социального 

заказа, идеологии.

Одной из первых работ в сравнении мужской и женской речи было 

исследование Т. Б. Крючковой (1975). Изучались особенности письменных 

текстов, порожденных мужчинами и женщинами. В текстах художественной 

прозы анализировалось и статистически фиксировалось употребление частей 

речи. Автор обнаружил, что в женских текстах количественно выше 

употребление местоимений и частиц, а в мужских более частотно 

употребление имен существительных. А. А. Вейлерт (1976), исследуя 

неподготовленные устные высказывания, обнаружил в женской речи 

большую частотность употребления глаголов и союзов. Обнаружилось 

также, что женщины имеют более развитый лексикон. В речи мужчин 

А. А. Вейлерт установил большую встречаемость прилагательных и наречий, 

более частое употребление абстрактных существительных. О. А. Рыжкина и 

Л. И. Реснянская (1988) выяснили, что одни и те же лексемы 

воспринимаются мужчинами и женщинами как имеющие разную степень 

положительной или отрицательной оценки. Влияние половозрастных
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особенностей говорящего на процесс вербальной коммуникации 

доказывается в работе Л. Р. Мошинской (1978).

По результатам исследования И. Г. Овчинниковой (1996), 

посвященного анализу воздействия языковых средств рекламы на 

реципиентов, мужчины менее чувствительны к тропам, а женщины склонны 

более высоко оценивать стереотипы, чем отклонения от них. На наш взгляд, 

в этом случае чистоту эксперимента нарушает разная профессиональная 

принадлежность групп информантов (женщины-филологи и мужчины- 

физики), что признает и автор работы. В этой связи следует заметить, что 

вопросы разграничения гендерного и иных факторов, влияющих на языковую 

компетенцию и коммуникативное общение (социальные параметры, 

профессия, возраст, образ жизни и т. д.), представляют большую сложность и 

нуждаются в тщательной проработке.

В последние годы наблюдается повышение интереса к изучению 

политического дискурса, в том числе его гендерных аспектов. Так, в 

исследовании предвыборного дискурса на материале нижегородских 

печатных изданий периода выборов мэра рассматриваются способы 

конструирования «мужского» и «женского» голоса, использование 

гендерных стереотипов в этом процессе, а также влияние гендерного фактора 

на формирование позитивного или негативного образа кандидата на выборах. 

Автор оговаривает: женским / мужским голосом можно считать то, что 

воспринимается в данном обществе как женский / мужской голос. Тем самым 

утверждается, что речь идет о лингвистическом конструировании, 

предопределенном стереотипными представлениями о женском и мужском 

поведении. Анализируя письма избирателей, автор установил, что в женских 

преобладают жалобы или просьбы, а в мужских -  гнев, критика или 

оценочные суждения. При этом не считается данностью, что женские письма 

написаны женщинами, а мужские -  мужчинами. Наиболее вероятен 

коллективный автор -  избирательный штаб.
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Процессы конструирования гендерной идентичности прослеживаются 

и на материале текстов художественного дискурса.

Авторы приходят к единому мнению, что различия в моделях 

мужского / женского речевого поведения проявляются нерегулярно и гендер 

не является определяющим фактором коммуникации. В то же время в 

определенных ситуациях речевого общения влияние гендера проявляется в 

предпочтении одних приемов речевого поведения и блокировании других. 

При этом подчеркивается, что перенесение поведенческих стереотипов из 

одной сферы общения в другую может иметь неоднозначные последствия.

В конце 60-х -  начале 70-х гг. XX в. гендерные исследования в языке 

получили мощнейший импульс благодаря так называемому Новому 

женскому движению в США и Германии, в результате чего в языкознании 

возникло своеобразное направление, названное феминистской лингвистикой 

(ФЛ), или феминистской критикой языка. Главная цель феминистской 

лингвистики состоит в разоблачении патриархата -  мужского доминирования 

в общественной и культурной жизни.

Основополагающей в области лингвистики стала работа Р. Лакофф 

«Язык и место женщины» [8], обосновавшая андроцентричность языка и 

ущербность образа женщины в картине мира, воспроизводимой в языке. К 

специфике феминистской критики языка можно отнести ее ярко выраженный 

полемический характер, разработку собственной лингвистической 

методологии, привлечение к лингвистическому описанию результатов всего 

спектра наук о человеке (психологии, социологии, этнографии, 

антропологии, истории и т. д.), а также ряд успешных попыток влиять на 

языковую политику. Зародившись в США, наибольшее распространение в 

Европе ФЛ получила в Германии с появлением трудов С. Трёмель-Плётц 

«Linguistik und Frauensprache» и Л. Пуш «Das Deutsche als Mannersprache». 

Существенную роль в распространении феминистской критики языка 

сыграли также идеи Ю. Кристевой.
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Идеология феминизма часто рассматривается как одна из 

составляющих постмодернистской философии. Отсюда -  ее повышенный 

интерес к феноменам языка. ФЛ, а также ведущие постмодернистские 

теоретики (Деррида) обратили внимание на неравномерную 

представленность в языке лиц разного пола.

Язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он не 

только антропоцентричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен 

(ориентирован на мужчину): язык создает картину мира, основанную на 

мужской точке зрения, от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской 

перспективы, где женское предстает главным образом в роли объекта, в роли 

«другого», «чужого» или вообще игнорируется, в чем и состоит 

феминистский «упрек».

Г ендерные аспекты невербального коммуникативного поведения также 

вызывают интерес исследователей. Установлено, что на невербальную 

семиотику гендера влияют особенности тех обществ и культур, к которым 

мужчины и женщины принадлежат.

Отрицание перманентного присутствия категории гендер в языке и 

речи (коммуникации) -  одно из наиболее важных достижений 

лингвистической гендерологии последних лет. При изучении коммуникации, 

речевого поведения и других феноменов, связанных с говорением, ученые 

признают гендер «плавающим» параметром, т. е. фактором, проявляющимся 

с неодинаковой интенсивностью, вплоть до полного его исчезновения. 

Следовательно, коммуникативная ситуация может оказывать глубокое 

воздействие на дискурс, что подтверждает интерактивную природу 

конструирования идентичности.

К новым тенденциям относится также растущий поток исследований на 

базе феминистской методологии. Как правило, такие работы посвящены 

разоблачению дискриминирующих структур русского языка, анализу 

патриархальных стереотипов. Они оперируют понятием сексизм и носят во
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многих случаях отчетливый полемический характер. В академической среде 

такие труды поддержки не встречают.

Сегодня нам представляется более правильным назвать три фазы 

развития гендерной лингвистики: между первым и вторым этапами

находится небольшой промежуточный период, продолжавшийся с начала 

примерно до середины нашего века и послуживший подготовительной базой 

современной гендерной лингвистики. В это время началось накопление 

фактов, позволивших усомниться в исключительно биологическом характере 

полового диморфизма.

Иногда пишут, что есть языки, в которых существует мужской и 

женский вариант речи. Это сообщают и про японский, и про чукотский, и про 

многие языки американских индейцев. Так, в чукотском языке женщины 

говорят [ц] там, где мужчины произносят [р] и [ч]: например, мужчина 

назовет песца словом «рэкокалгын», а женщина скажет «цэкокалгын». В 

языке яна (Калифорния, США) у мужчин некоторые слова длиннее, чем у 

женщин: если слово «дерево» произносит мужчина, он скажет «’ina», а если 

женщина, то она скажет «’ih». Правда, если присмотреться внимательнее, 

окажется, что это не абсолютные различия полов, а различия стилей: 

женский язык обычно нейтральный, а мужской -  более грубый, как в 

японском, или более официальный, как в языке яна. Оказывается, что у 

индейцев яна язык, который раньше считали мужским, используется в 

общении мужчин между собой, в официальной речи, а также в разговоре 

мужчины с тещей -  а женский во всех остальных случаях и женщинами, и 

мужчинами. Этот пример показывает, что чисто женских и чисто мужских 

вариантов языка не бывает, а бывают стили, которые больше или меньше 

ассоциируются с мужским или женским поведением.

Люди разного пола различаются тем, про что они говорят и в каких 

ситуациях. Мы привыкли думать, что женщины много болтают и часто 

перебивают -  но исследования показали, что этот стереотип неверен. В 

смешанных компаниях мужчины говорят больше и перебивают чаще. Зато
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женщины чаще делают комплименты другим: это может показаться 

неожиданным (мы, ведь привыкли к мысли, что комплименты делают 

мужчины женщинам), но такова жизнь. А если вы в это не верите, откройте 

фейсбук и посмотрите, что происходит, когда девушка выкладывает новую 

фотографию. Её подруги тут же пишут в комментариях «Какая ты 

красивая!», а мужчины делают это куда реже -  возможно, опасаясь, что их 

намерения неверно истолкуют.

Задача автоматического определения пола -  одна из центральных в 

компьютерной лингвистике. Её решению будут очень рады маркетологи: 

например, им было бы интересно собрать в Сети все отзывы на пылесосы и 

узнать, что про них думают мужчины, а что женщины. Но достигнуть 100 % - 

ной точности инженерам пока не удалось: лучшие современные алгоритмы 

умеют определять пол автора текста с точностью 80-90 %. Чтобы это 

сделать, из текста извлекаются легко формализуемые признаки (количество 

сочетаний вида «я + глагол в мужском роде прошедшего времени», доля 

знаков препинания от общего числа символов и так далее), а затем строится 

статистическая модель, которая предсказывает, кто, скорее всего, написал 

этот текст. Признаки могут быть и нетривиальные: например, оказалось, что 

формальность стиля скорее указывает на мужское авторство, чем на женское. 

А для того, чтобы оценить этот параметр, можно посчитать доли частей речи: 

для формальных, а значит, и для мужских, текстов характерны 

существительные, прилагательные и предлоги, а для женских -  местоимения, 

глаголы, наречия и междометия.

В 2011 году «Яндекс» опубликовал исследование, в котором показал, 

как различаются мужские и женские поисковые запросы. Выяснилось, что 

мужские запросы в среднем короче женских (3,2 vs. 3,5 слова). При этом 

мужчины чаще делают опечатки, а также чаще используют числа и латиницу. 

Женщины чаще задают запросы в форме вопросов (как похудеть, как 

правильно целоваться) и почти вдвое чаще используют названия цветов. Есть 

разница и в тематике: мужчины чаще спрашивают про информационные
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технологии и электронику, а женщины -  про отношения между людьми, 

детей, одежду и поиск работы. Поэтому, например, запрос «Grand Theft Auto 

5 скчать» -  почти наверняка мужской (в нем есть и название компьютерной 

игры, и латиница, и число, и опечатка), а запрос «где купить в Москве 

дешевую куртку» -  женский (он имеет форму вопроса, и в нем целых шесть 

слов) [3].

1.2. Понятие прагматики в языкознании

Прагматика представляет язык в качестве системы средств и 

сосредотачивает внимание на коммуникативных процессах, а также на 

принципах работы этой системы в разнообразных ситуациях общения. Язык 

в ней считается не только системой знаков, но единством множества его 

функциональных вариантов: просторечия, диалектов и др.

Существует и другое определение прагматики. Так, часть ученых 

полагает, что прагматика -  это языковая дисциплина, равноценная фонетике, 

фонологии, лексикологии и лингвистике в целом.

Изучение прагматики наиболее активно развивалось во второй 

половине ХХ столетия. Часть лингвистов предложила считать прагматику 

частью языкознания, другая же выступала за присвоение прагматике статуса 

отдельной научной дисциплины.

Прагматика как наука охватывает проблемы нескольких 

лингвистических теорий: прагматического значения, речевого акта и

коммуникативного воздействия.

Существует несколько трактовок отношений между прагматикой и 

лингвистикой.

1. Прагматика сосредотачивается в пределах лингвистики, но 

противопоставляется внутри нее иным языковедческим дисциплинам по 

причине особых свойств содержащегося в ней материала.
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2. Прагматика включается в семантику, создавая уникальный аспект 

исследования смыслового феномена.

3. Прагматика имеет свойство локализации с лингвистикой, а 

особенность ее работы в том, что прагматика занимается собственным, 

индивидуальным предметом исследования -  применением языка 

коммуникации и обмене смысловой информации.

Становление прагматики происходило не только в рамках зарубежных 

исследований, но и в российских школах языкознания.

Еще одним ученым, изучавшим прагматику, является профессор 

В. В. Богданов. Согласно его определению, предмет лингвистической 

прагматики заключен в условиях употребления языка говорящими в актах 

речевого общения. Богданов выделяет ряд условий подобного 

использования:

а) коммуникативная цель собеседников;

б) хронотоп речевого акта;

в) уровень эрудиции собеседников;

г) социальные статусы участников;

д) психологические особенности участников;

е) биологические особенности участников.

Обобщающим терминов для вышеперечисленных условий является 

контекст.

В исследованиях В. В. Богданова выделяются три основных 

направления лингвистической прагматики.

1. Правила и конвенции речевого общения, которые включают в себя 

организацию речевого взаимодействия в диалоге, организацию 

информационного обмена, учёт ролей говорящих и их статуса.

2. Речевые акты, содержащие в себе понятия перформативных 

высказываний, локутивного, иллокутивного и перлокутивных актов.

3. Исследование особенностей знаний и потребностей коммуникантов в 

информации.
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В своих исследованиях Богданов делает основной акцент именно на 

способах регулировки речевого общения и связанных с ним процессов.

Еще одним исследователем, обращавшимся к данному вопросу, 

является Н. Д. Арутюнова. Согласно ее пониманию, все проблемы, которые 

изучаются прагматикой, имеют связь с говорящим как субъектом, его 

адресатом, с их взаимодействием и общей ситуацией общения. Арутюнова 

считает, что основными направлениями изучения субъекта речи могут стать:

1) скрытые и явные цели высказывания, например, вопросы, приказы, 

просьбы, советы, обещания, сообщения информации, мнений, приветствия, 

извинения и жалобы;

2) речевые тактики, типы речевого поведения;

3) различные правила общения, подчиняющиеся принципу 

сотрудничества (качество, релевантность, манеры речи);

4) референция говорящего;

5) прагматические пресуппозиции (оценка знаний, информированности 

собеседника, его интересов, мнений и взглядов говорящим);

6) личное отношение говорящего к тому, что он сам сообщает (оценка 

истинности или ложности, ирония и пр.)

При исследовании обращения к адресату внимание фокусируется на:

A) интерпретации речи;

Б) обнаружении скрытых смыслов из прямого значения;

B) воздействии сказанного на адресата;

Г) эстетическом воздействии;

Д) типах речевого реагирования относительно полученного стимула.

Кроме того, в отношениях между коммуникантами интерес могут 

представлять формы речевого общения, а также социально-этикетная сторона 

их речи.

В рамках лингвистической прагматики изучаются вопросы языка, 

связанные с субъектом -  говорящим, с адресатом коммуникации, их 

взаимодействием в ситуациях общения [5].
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2. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ 

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ

2.1. Российское агентство международной информации «РИА Новости» 

как источник исследования гендера в языке

Российское агентство международной информации «РИА Новости» 

(РАМИ «РИА Новости») -  бывшая медиагруппа и одно из крупнейших 

информационных агентств мира со штаб-квартирой в Москве, ныне бренд 

МИА «Россия сегодня». Главными принципами своей деятельности РИА 

Новости провозглашает «оперативность, объективность, независимость от 

политической конъюнктуры». С 8 июня 2014 года компания является 

информационным агентством и сетевым изданием.

Медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы Указом 

президента Российской Федерации В. Путина «О некоторых мерах по 

повышению эффективности деятельности государственных средств массовой 

информации» от 9 декабря 2013 года. Согласно указу, вместо 

ликвидированного РИА Новости создано Международное информационное 

агентство «Россия сегодня».

Помимо одноимённого агентства, в состав «РИА Новости» входило 

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), Агентство 

спортивных новостей «Р-Спорт», Агентство экономической информации 

«ПРАЙМ», Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Российское 

информационное агентство науки и технологий «РИА Наука», Издательский 

дом «Московские новости», сеть медиацентров в России и за рубежом, а 

также более 40 интернет-ресурсов на 22 языках с совокупной аудиторией на 

момент ликвидации более 20 млн уникальных посетителей в месяц.

Основу информационной деятельности агентства составляют новости 

из России и стран СНГ. Главными критериями своей деятельности РИА
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В задачи агентства входит также распространение официальных 

сообщений российского правительства, министерств и ведомств, а также 

общественных организаций.

Агентство обладает широкой корреспондентской сетью на территории 

Российской Федерации, СНГ и более чем 40 стран мира. Ежедневно, в сети 

интернет и по каналам электронной связи, РИА Новости распространяет 

общественно-политическую, экономическую, научную, финансовую 

информацию на русском языке, на пяти европейских (английский, немецкий, 

французский, испанский), а также на фарси, арабском, японском и китайском 

языках.

РИА Новости служит также информационной площадкой для 

проведения пресс-мероприятий. Агентство располагает крупнейшей в России 

фотослужбой и фотобанком, насчитывающим более 1000000 фотографий. 

Среди проектов агентства -  информационно-аналитический ресурс «РИА 

Новости -  Недвижимость».

Среди клиентов «РИА Новости» -  Администрация Президента и 

Правительство России, парламент, министерства и прочие центральные 

ведомства, региональные органы власти, а также представители деловых 

кругов, дипломатических миссий и общественных организаций.

Целевая аудитория агентства охватывает также иностранные СМИ, 

коммерческие структуры, инвестиционные компании и банки, посольства, 

правительственные и государственные организации, а также широкий круг 

интересующихся лиц.

Новостные сообщения агентства «РИА Новости» (в составе МИА 

«Россия сегодня») стали самыми часто цитируемыми среди русскоязычных 

пользователей социальных сетей, выведя медиа группу в лидеры по этому 

показателю среди всех типов СМИ. Согласно данным исследования 

компании «Медиалогия» в октябре 2016 года РИА Новости стали основой 

для 1 335 737 постов пользователей. Вторую и третью строчки рейтинга
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популярности в социальных сетях сохранили телеканалы НТВ и RT 

(1 181 675 и 1 049 645 гиперссылок соответственно).

Отметим, что в социальных сетях «Facebook», «Twitter», «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Instagram», «YouTube» МИА «Россия сегодня» лидирует 

по числу подписчиков с совокупной аудиторией порядка 8 млн 

пользователей.

МИА «Россия сегодня» -  международная медиа группа, миссией 

которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение 

событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на 

ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку 

информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА

Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по 

цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих 

брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по 

цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

2.2. Отражение гендера в комментариях 

социальной сети «ВКонтакте»

В процессе исследования нами было отобрано шестьдесят шесть 

комментариев из социальной сети «ВКонтакте» в группе «РИА Новости» под 

новостью «В Госдуме предложили проводить в школах уроки отцовства». 

Из них двадцать восемь женских и тридцать восемь мужских. Относительно 

равномерное соотношение мужских и женских комментариев позволяет 

наиболее точно определить их различие между собой, выявить отношение 

обоих полов к подобной новости.

Принцип отбора заключался в выборке самых ярких примеров гендера 

в комментариях. Орфография и пунктуация комментариев сохранены.
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2.2.1. Комментарий как жанр коммуникации 

в интернет-пространстве

Комментарий (от лат. commentarius -  «заметки, записки; 

толкование») -  пояснения к тексту, рассуждения, замечания о чём-нибудь 

или в Интернете -  к посту (сообщению).

Принято различать следующие виды комментариев: текстологический 

(включает в себя анализ источников текста, его историю, обоснование 

конъектур), реальный (сообщает о событиях и лицах упоминаемых в тексте), 

историко-литературный (прослеживает связи конкретного произведения с 

различными явлениями литературы), лингвистический (поясняет 

особенности словоупотребления у того или иного писателя и непонятные 

слова).

Наша работа посвящена исследованию комментариев из социальной 

сети «ВКонтакте».

В настоящее время комментарии в социальных сетях являются одним из 

источников новостных сообщений и площадкой для обмена мнениями. Это 

возможность высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу. Люди 

обсуждают особо как значимые новости в стране и мире, так и события в 

мире шоу-бизнеса или просто каких-то бытовые ситуации.

В качестве темы обсуждения была выбрана следующая новость: «В 

Г осдуме предложили проводить в школах уроки отцовства» из группы «РИА 

Новости». Нужно отметить тот факт, что мужчины в комментариях 

отреагировали на эту новость очень эмоционально.

Комментарий -  отдельный жанр интернет-коммуникации, находящийся 

на стыке других жанров, так как он, с одной стороны, является продуктом 

устной речи, с другой стороны -  письменной, с третьей -  продуктом 

разнообразных интернет-трендов, задающих особенности и нормы 

построения текста, дает индивиду определенную свободу в воспроизводстве 

смыслов.
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Обладая различной функциональной направленностью и будучи 

связанными с различными сферами коммуникаций, они предполагают 

различия в организации интернет-коммуникации, то есть организуют вокруг 

себя совершенно специфические жанры. Это основание для попытки анализа 

интернет-комментария социальной сети «Вконтакте» в качестве жанра 

коммуникации, специфичного именно для данной социальной сети, а также 

некоторого корпуса социальных сетей, обладающего схожим направлением 

развития.

Так, для трендов комментариев в социальных сетях характерна 

темпоральная недолговечность -  дискуссии, как правило, живут 

относительно краткое время. Активное обсуждение заканчивается в течение 

двух-трех дней после возникновения дискурсивного события.

«Мозаичность» обсуждений. Возникающие в социальных сетях 

дискуссии более дискретны, чем на форумах, где они, как правило, более 

жестко модерируются с точки зрения тематической скомпонованности.

«Жанровое закрепощение». Так как интернет-комментарий требует 

быстрой реакции, он во многом приближается к ситуации устной речи.

Эффект «ускорения» времени. За счет структуры новостной ленты 

новостные события и, соответственно, актуальность обсуждений, начинают 

устаревать с большей скоростью, чем ранее. Относительно форм 

артикуляции текста интернет-комментария можно отметить, что они менее 

разнообразны, чем это можно было бы ожидать с учетом всех инструментов, 

которые предоставляются современными социальными сетями. Так, для 

комментаторов новостных пабликов, в целом, не характерно активное 

использование гиперссылок, аудиозаписей, визуальных изображений 

(имеются в виду картинки и gif-изображения), видеозаписей. 

Преимущественной формой артикуляции является текстово-графическая, с 

акцентом на использовании комбинаций знаков препинания, выражающих те 

или иные эмоции, а также собственно эмодзи.
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К лингвистическим особенностям Интернет-дискурса следует отнести 

множество сокращений и аббревиатур, которые выполняют в основном 

функцию экономии времени и пространства. В Интернете 

словообразовательные процессы достаточно активны и интенсивны, и любые 

языковые изменения приживаются быстро [4].

2.2.2. Лексические средства выражения 

гендерных особенностей в комментариях

Группа лексических средств реализации прагматики обширна, что 

объясняется использованием в речи пользователями эмоционально

оценочной и экспрессивной лексики.

Мужская речь изобилует употреблением вводных слов, особенно 

имеющих значение констатации, которая часто сопряжена с иронией:

-  «Конечно, а давайте сразу женить в школе будем!»

Мужчины обычно выражают более четкую и конкретную мысль, она не 

имеет в себе несколько оттенков и выстраивается в одну четкую линию:

-  «Покажите фото этого депутата, пусть народ посмотрит на 

этого гениального человека!»

Из особенностей мужской лексики можно выделить то, что мужчины 

переключаются тяжелее с темы на тему, -  увлекаясь обсуждаемой темой, им 

свойственно игнорирование других тем, которые не имеют ничего общего с 

той, которую они обсуждают.

В нашем исследовании этот факт был доказан. Мужчины обсуждали 

только ту тему, которая была заявлена в самом начале обсуждения и попытки 

женщин увести их с темы -  не увенчались успехом.

Частое употребление несоответствующих знаков препинания для 

полной передачи эмоциональности речи автора. Например, в данном 

комментарии мы можем заметить совокупность нескольких признаков 

мужской речи:
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-  « С  т а ки м и  дебилами в  ш ко ла х  ско р о  т о лько  у р о к и  от цовст ва , 

бож ье слово  и д р уга я  муть будет , д а лека я  от  о б р а зо ва н и я  чт о  вы  л е зет е  в  

о б р а зо ва н и е  со  сво и м и  тупыми п р е д л о ж ен и я м и ».

Здесь автор использует бранную лексику, негативную эмоциональную 

окраску и при этом есть несоответствие знаков препинания. Автор говорит с 

явной долей негатива и никак не характеризует это пунктуационно.

-  «Х ва т и т  у ж е  за б и ва т ь  п о д р о ст к а м и  м о зги  пролайферством!»

Как мы уже говорили ранее, пролайферство -  это движение в защиту 

жизни, которое довольно агрессивно порицает аборты и даже средства 

контрацепции. Автор комментария выражает свое недовольство и 

подразумевает то, что выбор становится родителями или нет, это дело 

каждого.

-  « П р ед ла га ю  п р о вест и  в  дум е  к ур с  л е к ц и й  о вр ед е  ...лядства». «Е щ е  

пр о  у р о к  за ч а т и я  р е б е н к а  не за б уд ь т е  идиоты!!!!»

Комментарий с явно негативной оценкой происходящего. Его автор 

очень эмоционально реагирует на новость.

Этот комментарий можно считать сочетанием двух средств выражения. 

Например, нецензурную брань можно отнести к лексическим средствам 

выражения. Наличие четырех восклицательных знаков даёт понять то, какие 

эмоции вызвала эта новость у автора.

-  «Покажите фото этого депутата, пусть народ посмотрит на 

этого гениального человека!»

Мы видим, что в этом комментарии есть большая доля иронии. 

Комментатор смеется над подобной инициативой и не скрывает этого.

Женская речь изобилует наличием большого количества вводных 

слов, местоименных подлежащих дополнений, определений, а также 

модальных конструкций, обстоятельств выражающих различную степень 

неуверенности, предположительности.

Употребление в речи большого количества абстрактных 

существительных:
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-  «В  го сд ум е  п р о во д и т ь  уроки честности»

Приведём для сравнения реакцию женской половины на эту же 

новость:

-  « З а  счёт  ка к и х  у р о к о в ?  И л и  ещ ё у ч е б н ы х  часов школьникам 

подкинем, чт обы  они  ещ ё и в  во скр есен ье  у ч и л и с ь ? »

-  « Д о м а  бы  о т ц а  выцепить, ка к а я  ш ко ла ? »

-  «Мне кажется, что уроки отцовства -  это хорошо, при условии, что 

профессиональные опытные психологи расскажут “что такое хорошо и что 

такое плохо”».

У женщин отмечается склонность к употреблению повышенных форм, 

клише:

-  «В загнивающем американском капитализме от цы  об о ж а ю т  

во сп и т ы ва т ь д ет ей  наст олько , чт о  в  60  % случ а ев  суд  п р и суж д а ет  опеку  

и м енно  им. И  без всяк и х  ур о ко в . А  ско лько  у  н а с  ж ела ю щ и х  м у ж ч и н  взят ь  

и склю чи т ельн о  на  себя  тяготы родительства?»

-  «Х ва т и т  у ж е  за б и ва т ь  п о д р о ст к а м и  м о зги  пролайферством! 

П р езер ва т и ва м и  у ч и т е  пользоват ься . Ситуация по СПИДу и ВИЧ 

катастрофическая».

-  « Ч и т а еш ь к о м м ен т а р и и  и уж а са е ш ь с я : сколько больных, глупых и 

просто несчастных людей живет в стране».

Наблюдается у женских комментариев большая образность речи при 

описании чувств, многообразие наречий и прилагательных:

-  « П р ед ла га ю  ввест и  у р о к и  для  д еп ут а т о в  о т ом , как надо работать, 

как не обогащаться за счёт граждан России, и ввест и  у р о к и  гд е  бы  

д еп ут а т ы  не сид ели  и сп а ли  а  р а б о т а л и  ф изически , н а  за во д а х  з а  т у  

за р п ла т у  ка кую  в  р е а л е  п о луч а ю т  т руж ени ки , п ри  эт о м  за  т р уд о д н и  

о т р а б о т а н н ы е  по  у р о к а м  не  вы д а ва т ь  им о б ы ч н о й  д еп ут а т ско й  за р п ла т ы » .

Нужно подчеркнуть, что одна из характерных черт женской речи -  это 

употребление оценочных прилагательных:
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-  «Как хорошо, чт о я  не  за м у ж е м »; «П о ч ем у  т о  м уж ч и н ы  не 

довольны, а  ведь  и п р а вд а  не  т а к  м н о го  хо р о ш и х  от цов».

К типичным чертам женской речи можно отнести гиперболизованную 

экспрессивность:

-  « Очень разумное предложение. П уст ь  объясняю т , чт о  т акое  

сем ья, чт о  нормальный мужик д о лж ен  со зд а т ь сем ью , а  не  по  

р е п к о н ц ер т а м  бегат ь. Дома и так масса дел».

В нашем исследовании мы выделили несколько подгрупп.

1. Использование слов, которые не имеют ярко выраженную оценку из 

чего становится понятно отношение автора комментария к данной новости:

-  «Нужно учить парней ответственности з а  сд ела н н ы х  им и  

дет ей» .

Автор данного комментария -  женщина. Здесь мы видим, что 

пользователь не выражает негативной оценки к новости. Автор призывает к 

ответственности и надеется, что такие уроки помогут решить такую 

проблему, как безотцовщина.

-  «Н е зн а ю  почему все так взбунтовались?»

Здесь, скорее всего, отмечается риторический вопрос, но при этом 

автор считает, что нет причины для столь эмоционального обсуждения этой 

новости. Если проводить параллель с первым комментарием, то можно 

заметить, что оба автора женщины, и они поддерживают подобную идею. 

Наше исследование выявило, что женщины наиболее лояльно отнеслись к 

этой новости.

-  « Э т о хорошая идея, но  м о и м  д ет ям  отца дома и так не хватает».

Автор комментария женщина, её высказывание несёт в себе 

совокупность точек зрения. И они противоречивы, т. к. автор поддерживает 

эту инициативу, но, тем не менее, говорит о том, что её детям не хватает 

отца. Она и поддерживает эту идею, но при этом говорит, что её детям 

внимания отца не хватает.
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-  « Ч ит аеш ь к о м м ен т а р и и  и уж а са еш ься : сколько больных, глупых и 

просто несчастных людей живет в стране».

Автор комментария женщина, которая проанализировала несколько 

комментариев пользователей в совокупности и выдала свою оценку этому

2. Использование слов с ярко выраженной коннотацией

Наиболее объёмная подгруппа. Примеры данной подгруппы мы 

рассмотрим далее.

В мужской речи отмечаются тенденция к использованию 

экспрессивных средств, намеренное огрубление речи. Мужчины более 

выражено используют отрицательную оценку, включают стилистически 

сниженную, сниженную лексику и инвективы:

-  « П р ед ла га ю  п р о вест и  в  дум е  к ур с  л е к ц и й  о вр ед е  ...лядства». «Е щ е  

пр о  у р о к  за ч а т и я  р е б е н к а  не за б уд ь т е  идиоты!!!!»

-  « П о хо ж е Д у м а  ещ ё от  Н о во го д н и х  п р а зд н и ко в  не от ош ла, буровит 

всякую хрень вм ест о  р а б о т ы » .

Использование нецензурных слов и выражений, подчеркивающих 

эмоциональное состояние автора комментария:

-  «О т  блядства, о т уча т ь  и ж и зн и  з а  счёт  м у ж ч и н  и гла вн о е  

потреблядства б уд ущ и х  ж ен щ и н  они  не  т оропят ся ... а, нет , не ст ранно»

Мужчины часто используют слова, связанные с их родом деятельности. 

Несмотря на то, что мы не можем знать, кем и где работает тот или иной 

человек, однако лексические особенности комментариев позволяют это 

предположить с высокой степенью вероятности:

-  «Х ва т и т  ерундой страдать. л у ч ш е  бы  у  н а с  на заводе пахали, вот  

т о гд а  не  д о  тупых законов».

В этом комментарии мужчина сетует на то, что мужчины стали 

безответственными и теперь приходится обучать таким вещам в школе. Из 

комментария понятно, что ему эта идея не нравится, и здесь мы можем 

наблюдать отсылку, к тому как меняется поколение и что старшему
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поколению не по душе такие нововведения, ведь раньше всё это считалось 

«прописными истинами»:

-  «Д ож или. Воспитали поколение даунов чт о ост а ви ли  сво и х  ж ен  с 

дет ьм и, ко т о р ы е  р а с т у т  без о т ц а  и не знаю т , к а к  у ха ж и ва т ь  з а  ж ен о й  и 

дет ьм и. В о т  и п р и хо д и т ся  эт о  делат ь по -д р уго м у. О бучая  эт о м у  эт и х  

д ет ей  в  ш коле».

Мужчины чаще используют слова с негативной коннотацией. Мы 

можем видеть такое явление как использование в качестве примера опыт 

прошлого:

-  « О т ц о вст ва ?  В  ш коле?  З а чем  эт и  п о луд ур ки  п ы т а ю т ся  для  ср ед н его  

о б р а зо ва н и я  п р и д ум а т ь чт о -т о  новое, если  л у ч ш е е  сред н ее  о б р а зо ва н и е  

бы ло  у ж е  о т т о чен о  до  м е ло ч ей  и выражено в советской системе? Верни 

старую советскую систему и п ер ест а н ьт е  д р а к о н и т ь  ш к о льн и к о в  изверги  

чиновничьи» .

Наряду с этим можем заметить определенный набор признаков, 

которые чаще всего встречаются в мужской речи, о котором мы говорили 

ранее: использование сниженной лексики, негативно оценочная окраска и 

автор комментария говорит о заводе, мы можем предположить, что человек, 

так или иначе связан с подобной деятельностью.

В женских комментариях как мы можем наблюдать, в этих 

комментариях преобладают такие ценности, как семья и бытовые вопросы. 

Но переключение тематики связано не с полом женщин, а скорее с их 

социальными, семейными и т. п. ролями, например, с ролью хозяйки дома:

-  « П р екр а сн а я  иниц и а т и ва ! И  от цовст ва , и м а т ер и н ст ва . И  сем ей н ы х  

о т н о ш ен и й  психологию . Нужно возрождать институт семьи. Семья — 

это работа в том числе. Работа над собой»

-  «Проводите уроки показа всех советских мультфильмов и 

ф и льм о в! У веряю , больш е н и ка к и х  во сп и т а т ельн ы х  у р о к о в  не п о н а д о б и т ся !»

Употребление в речи большого количества абстрактных 

существительных чаще всего отмечается в женских комментариях:
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-  «В  го сд ум е  п р о во д и т ь  у р о к и  ч е с т н о с т и », « п р ед ло га ю  в  дум е  

п р о во д и т ь  т р е н и н г и  о т  б е с с м ы с л е н н о с т и » .

3. Окказиональные слова:

-  «В  го сд ур е  п р ед ло ж и ли ...»

Слово «госдура» является окказионализмом, который получился из-за 

оговорки В. Познера в прямом эфире.

Далее это слово стало популярным и теперь активно используется в 

интернете.

И как видно из комментария, то его автор явно негативно 

воспринимает подобные предложения властей.

4. Употребление оценочных высказываний с дейктическими лексемами 

вместо называния лица по имени:

-  « И д и о т ы . У рок ка к  вы ж и т ь с двум я  д ет ьм и  и и п о т еко й -во т  

н а сущ н а я  т ем а  для  обсуж дения» .

Если сравнивать мужские комментарии и женские, то стоит обратить 

внимание на то, что женщины чаще ссылаются на личный опыт. 

Мужчины достаточно резки в своих суждениях и чаще используют иронию в 

высказываниях. Стоит отметить тот факт, что подобное предложение не 

оценили в большей степени, именно, мужчины, что может говорить о 

нескольких факторах:

1) Мужская психология не приемлет какие-либо ограничения, а 

подобные уроки, это некое возращение к школьному прошлому, когда 

дисциплина у многих мальчиков оставляет желать лучшего.

2) Мужчинам (особенно постсоветского пространства) сложно принять 

тот факт, что сейчас детьми занимаются не только женщины. Для них это 

неправильно и противоречит их установкам, которые были заложены еще в 

раннем детстве.

3) Многие увлечены работой или хобби и менять свой привычный 

график готов не каждый. Особенно, если мужчина не видит в этом особого 

смысла.
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4) Проблемы в семье. Если нет хорошего микроклимата в семье, то не 

будет и стараний во благо. Это, кстати, относится к представителям обоих 

полов.

Если сравнивать данное речевое поведение с женской реакцией, то и 

можно вывести несколько отличительных факторов:

1) Некоторые женщины благосклонно отнеслись к подобному 

предложению. Так как считают, что это хорошо отразится на их семьях.

2) Женщины, которые не поддержали предложенное нововведение, так 

как мужчины постоянно на работе и редкие встречи дома, это единственная 

возможность общении отцов и детей.

3) У многих женщин классическое восприятие семьи и они понимают 

её как целое, где каждый родитель должен уделять внимание детям в равной 

степени. Однако статистика показывает совершенно иную ситуацию: детьми 

чаще всего занимается мать.

2.2.3. Морфологические средства выражения 

гендерных особенностей в комментариях

Г руппа морфологических средств реализации наименее представлена в 

комментариях пользователей, однако имеет наибольшее количество 

подвидов внутри себя.

1. Суффиксальный способ.

Сюда мы выделили примеры, в которых слово, выражающее оценку 

автора, видоизменено путём прибавления различных суффиксов.

-  «В ер н и  ст а р ую  со вет скую  си ст ем у  и п ер ест а н ьт е  др а ко н и т ь  

ш ко льн и к о в  и звер ги  чиновничьи».

Слово «чиновничьи» само по себе обладает негативной окраской, а 

притяжательный суффикс -Й -  усиливает этот эффект.

-  «Х ва т и т  у ж е  за б и ва т ь  п о д р о ст к а м и  м о зги  пролайферством!»
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Слово «пролайфер» это заимствованное слово из английского языка в 

оригинале звучит как: «pro-life», то есть «за жизнь». Это движение «в защиту 

жизни», люди, которые поддерживают это течение, уверены в том, что 

человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а аборт является 

убийством.

В данном примере это слово обладает выраженной негативной 

окраской и имеет еще и ироничное значение, таким образом, оно расширяет 

общий смысл комментария. Как мы можем заметить, отношение автора к 

данной новости не только негативно, но еще и иронично.

2. Сложение

К этой категории относятся примеры, в которых прагматика 

реализуется за счет слов, образованных сложением двух корней. К этой 

группе мы отнесли 4 единицы.

-  «В загнивающем американском капитализме отцы обожают 

воспитывать детей настолько, что в 60 % случаев суд присуждает опеку 

именно им»

-  « В  з а гн и в а ю щ е м  а м е р и к а н с к о м  к а п и т а л и з м е »

Автор иронично высказывает свою точку зрения на эту новость и 

связывает её с политикой. Словосочетания «загнивающий запад» уже стало 

устойчивым. В данном случае, автор приводит этот пример в противовес 

новости о том, что в России предложили ввести уроки отцовства, тогда как в 

Америке, например, отцы самостоятельно воспитывают детей и любят этим 

заниматься без проведения специальных уроков.

-  «Д ож или. В о сп и т а ли  п о к о л е н и е  д а у н о в  чт о  о ст а ви ли  сво и х  ж ен  с 

д ет ьм и »

Комментатор использует слово «даун» (как мы знаем, наличие лишней 

хромосомы в коде ДНК это патология, которая отражается на развитии 

человека), автор таким образом ставит под сомнение то, что авторы этого 

предложения имеют правильность умственного развития и, как мы можем 

понять из этого, автор выражает свое крайне негативное отношение.
42



3. Субституция и языковая игра

К этой категории, как и к предыдущей, мы отнесли лишь один пример. 

Субституция -  это способ словообразования, при котором происходит замена 

частей слова, притом усекаться может как морфема, так и неморфемный 

сегмент.

-  «Г ла вн о е  от  потреблядства б уд ущ и х  ж ен щ и н  они  не т о р о п ят ся  

о т уча т ь»

Слово « п о т р еб ля д ст во »  несет в себе негативную оценку 

происходящего и происходит от сочетания двух слов: «потребление» и 

«блядство». Автор говорит о том, что женщины сейчас умеют только 

требовать и вести разгульный образ жизни, и это никак не пресекается никем. 

По его мнению, если и вводить такие уроки, то для обоих родителей.

Группа морфологических средств позволяет нам определить с 

помощью, каких морфологических средств выражается гендер в 

комментариях. К каким методам чаще всего прибегают пользователей 

социальной сети «ВКонтакте».

2.2.4. Синтаксические средства выражения 

гендерных особенностей в комментариях

Группа синтаксических средств выражения гендерных особенностей 

является второй по численности среди всех трех. В нее вошли единицы, 

которые разделились на два способа гендерных особенностей.

1. Риторический вопрос.

Подгруппа примеров, в которых заданы вопросы, не требующие ответа, 

является наиболее представленной среди синтаксических средств реализации 

гендерных особенностей.

-  «Дома бы отца выцепить, ка ка я  ш ко ла ? »

В данном примере мы можем увидеть негативную реакцию автора 

комментария. Автор женщина и высказывается о том, что отца семейства
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дома и так не хватает. В комментарии есть инверсия, которая выражает 

оценку данной новости.

-  «З а  счёт  ка к и х  у р о к о в ?  И ли  ещё учебных часов школьникам

подкинем, чт обы  они  ещ ё и в  во скр есен ье  у ч и л и с ь ?»

Комментарий этого автора тоже не имеет в себе положительной 

оценки. Автор выражает своё недовольство и сетует на то, что школьники 

так загружены.

-  «Н е зн а ю  почему все так взбунтовались?»

Это, наверно, единственный из всех риторических вопросов, который 

несет в себе положительно-нейтральную окраску.

Автор искренне не понимает, в чем дело и с чем связан такой ажиотаж 

вокруг этой темы.

-  «А  ско лько  у  н а с  ж ела ю щ и х  м у ж ч и н  взят ь и склю чи т ельн о  на  себя  

т ягот ы  р о д и т ел ь с т ва ? »

В этом комментарии автор выражает своё мнение о том, что немногие 

мужчины в России готовы взять на себя такие обязательства как воспитание 

детей и не только воспитывать, но ещё и учиться этому.

-  « О т ц о вст ва ?  В  ш коле?  З а чем  эт и  п о луд ур ки  п ы т а ю т ся  для  ср ед н его  

о б р а зо ва н и я  п р и д ум а т ь чт о -т о  новое, если  л у ч ш е е  сред н ее  о б р а зо ва н и е  

бы ло  у ж е  о т т о чен о  до  м е ло ч е й  и вы р а ж ен о  в  советской системе?»

Здесь автор комментария говорит о том, что это просто бессмысленная 

инициатива. Как и в некоторых других комментариях в этом можно заметить 

возвращение к прошлому. Автор говорит о старой системе образования, а 

точнее о том, что она была намного лучше той, что есть сейчас.

2. Риторическое восклицание.

Выделенная подгруппа примеров представлена среди синтаксических 

средств реализации гендерных особенностей в комментариях.

-  « П р ед ла га ю  п р о вест и  в  дум е  к ур с  л е к ц и й  о вр ед е  ...лядства». «Е щ е  

пр о  у р о к  за ч а т и я  р е б е н к а  не за б уд ь т е  идиоты!!!!»
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Комментарий с явно негативной оценкой происходящего. Его автор 

очень эмоционально реагирует на новость.

Этот комментарий можно считать сочетанием двух средств выражения. 

Например, нецензурную брань можно отнести к лексическим средствам 

выражения. Наличие четырех восклицательных знаков даёт понять то, какие 

эмоции вызвала эта новость у автора.

-  «П р е к р а с н а я  и н и ц и а т и в а !»

Емкое высказывание показывает положительное отношение к 

действиям властей, но стоит отметить, что таких комментариев очень мало. В 

основном люде негативно реагируют на подобные инициативы.

-  «Х ва т и т  у ж е  за б и ва т ь  п о д р о ст к а м и  м о зги  п р о л а й ф е р с т в о м !»

Как мы уже говорили ранее, пролайферство -  это движение в защиту 

жизни, которое довольно агрессивно порицает аборты и даже средства 

контрацепции. Автор комментария выражает свое недовольство и 

подразумевает то, что выбор становится родителями или нет, это дело 

каждого.

Часто можно наблюдать в комментариях дискуссии на эту тему.

-  « П о к а ж и т е ф о т о  эт о го  депут ат а , п уст ь  н а р о д  п о см о т р и т  на  

эт о го  г е н и а л ь н о г о  ч е л о в е к а !»

Мы видим, что в этом комментарии автор выражает своё негодование с 

долей экспрессии.

В подгруппе синтаксических средств выражения можно отметить всего 

две наиболее популярные тенденции: риторический вопрос и риторическое 

восклицание.

Стоит сказать о том, что эти синтаксические приёмы окрашены в очень 

эмоциональный контекст, что придает комментарием живость и яркость.
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2.2.5. Особенности выражения гендера в комментариях

Кому по половому признаку принадлежит тот или иной комментарий 

можно выяснить по некоторым особенностям.

1. Мужские высказывания наиболее экспрессивны.

-  « Д а  гн а т ь  бы  поганой метлой т а к и х  за к о н о д а т ел ей !»

Словосочетание «поганая метла» ясно даёт понять отношение

мужчины к подобному известию.

2. Мужские комментарии содержат большее количество ошибок, чем 

женские.

-  «Молодёж ст а н о ви т ся  о со зн а н н ей  а  п р и р о д н ы е  и н ст инкт ы  к  

п р о д о лж ен и ю  р о д а  сво ё  возъмут!!!!»

В данном комментарии мы можем увидеть наличие орфографических и 

пунктуационных ошибок. А наличие четырёх восклицательных знаков 

говорит о чрезмерной эмоциональной реакции автора к данной новости.

-  «А так же б а льн ы х  т а н ц ев  т ам  незнают чт о б о льш и н ст во  л ю д е й  

р а б о т а ю т  по  12  ча со в  и б олее  и д ум аю т  какбы вы сп а т ься ? »

Автор комментария не соблюдает правил правописания частицы «не» с 

глаголами и слитного написания союза «также».

Модальная частица «как бы» пишется раздельно. Автор комментария 

этого не знал или просто проигнорировал данное правило русского языка. 

Мужчины чаще всего пренебрегают правилам орфографии и пунктуации, 

даже, если знают, какое написание будет правильным.

-  «А ещ ё  л у ч ш е  п о п а  п р и т я н ут ь  чт о-бы  т от  ут ве р ж д а л  чт о аборт  

эт о  гр ех  ч т о б  п ло д и ли сь  а  не т о  гиена о гн ен н а я  и все  м у к и  ада».

Орфографическая ошибка. Скорей всего, автор имел в виду слово 

«геенна», что означает Судный День или Ад.

3. Мужские комментарии наиболее емкие по сравнению с женскими.

-  « Сиськой ещ ё чт о б  от цы  корм или»;

-  «Бараны!»
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Комментарии немногословны, но при этом мы понимаем настроение 

автора и его отношение к происходящему. Эти комментарии ещё раз 

убеждают, что мужчины чаще всего используют стилистически сниженную, 

сниженную лексику и инвективы.

Если говорить о женской речи, то и тут можно выделить несколько 

особенностей.

Например:

1. Женщины чаще всего задают вопросы, которые носят риторический 

характер:

-  «З а  счёт  ка к и х  у р о к о в ?  И ли  ещ ё у ч е б н ы х  ча со в  ш ко льн и ка м  

подкинем , чт обы  они  ещ ё и в  во скр есен ье  у ч и л и с ь  ?»

-  «А п р еп о д а ва т ь  будут  за гн а н н ы е  к а к  л о ш а д и  уч и лки , у  ко т о р ы х  до м а  

д ет и  б ез  п р и см о т р а ? »

-  «А  ско лько  у  н а с  ж ела ю щ и х  м у ж ч и н  взят ь и склю чи т ельн о  на  себя  

т ягот ы  р о д и т ел ь с т ва ? »

Женщины не любят конкретных вопросов, но требует полных ответов. 

Очень часто можно заметить в речи женщин, что их вопрос не является 

прямым и часто носит риторический характер.

2. Женские комментарии по большей части несут в себе паническое 

настроение:

-  « В  сет ке  ча со в  ш ко льн и к о в  у ж е  все переполнено! А  т ут  ещ ё лезут с 

бредовыми предложениями. Э т у  “ш к о л у ” д олж ны  п р еп о д а ва т ь  в  сем ье».

-  «Идиоты. У рок как выжить с двумя детьми и ипотекой -  вот

н а сущ н а я  т ем а  для  обсуж дения» .

Это можно объяснить особенностями психологии женщины. Природа 

женщин заставляет проявлять свою эмоциональную природу и искать 

эмоциональность и требование удовлетворения чувств.

3. Данную ситуацию женщины проецируют на себя или на свою семью

-  «Дома бы отца выцепить, ка ка я  ш ко ла ? »
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-  « С на ча ла  п р и м и т е  за ко н ы  о б  у ж ес т о ч ен и е  н а ка за н и я  з а  отказ 

родителей платить алименты».

Очень часто женщина проецирует полученную информацию на себя 

лично, то есть сравнивает и таким образом делает некий вывод относительно 

ситуации.

2.2.6. Способы выражения прагматики в комментариях 

пользователей сети «ВКонтакте»

Г руппа лексических средств реализации прагматики наиболее 

обширна, что объясняется использованием в речи пользователями 

эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики.

1. Использования слов, которые не имеют ярко выраженную оценку и в 

контексте ее не приобретают, однако отношение пишущего к 

произошедшему событию все равно понятно.

-  « Уроки отцовства может дать только семья. Красивая теория 

разбивается о детскую реальность действительности и кр а си во й  

о б ло ж ки  ж изни» .

Автор комментария женщина. Оценки как таковой нет, но мы уже 

можем отметить, тот факт, что подобная идея ей не нравится.

-  « Э кст р и м  у р о к и  п о  вы ж и ва н и ю  на  п р о ж и т о ч н ы й  м и н и м ум , не  

хо т ят  п р о вест и ? »

Автор комментария мужчина, а из контекста его комментария, тоже, 

понятно его отношение к данному предложению. Здесь присутствует и некая 

ирония, что её раз доказывает, что мужчины использую иронию чаще, чем 

женщины.

2. Использование слов с ярко выраженной оценкой:

-  « Л учш е бы  ю н ы х потаскух у ч и л и  у м у  р а зум у» .

Автор комментария мужчина, его комментарий выражает 

отрицательную оценку, можно выявить негативное отношение пишущего.
48



Всё это выясняется из-за слова «потаскуха», что придает комментарию 

несколько агрессивную коннотацию.

-  «Я  д ум а ю  нужный урок. А  т о  п о р о й  н и ч его  не  знаю т . А  лучше урок 

как по квитанциям платить ».

Автор комментария женщина. Отношение пользователя к 

описываемому событию в примере очевидно и прослеживается в словах с 

ярко выраженной положительной оценкой.

Это объясняется обширным количеством в русском языке слов, 

имеющих ярко выраженную положительную или отрицательную оценку.

В конкретно данном информационном поводе в комментариях 

пользователей негативная прагматика преобладает над позитивной.

3. Использование слов, семантически нейтральных, но приобретающих 

оценку в контексте.

-  «А ещ ё  л уч ш е  попа притянуть чт о-бы  т от  у т ве р ж д а л  чт о аборт 

это грех ч т о б  п ло д и ли сь  а  не т о  гиена огненная и все муки ада».

Сочетание слов «лучше» (с положительным значением) и «притянуть» 

(с отрицательным значением в контексте) всё это создает противоречие и 

отражает ироничное отношение автора к пользователям.

Под прагматикой в нашем исследовании понимают явление, которое 

данные слова выражают. Особо яркие примеры -  лексические. Это можно 

объяснить тем, что в русском языке достаточно большое количество слов, 

имеющих ярко выраженную положительную или отрицательную оценку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из перспективных направлений современной науки о языке 

выступает гендерная лингвистика. Под «гендером» в данном разделе 

языкознания понимается совокупность социальных ожиданий и норм, 

ценностей и реакций, которые формируют отдельные черты личности.

Особенность развития гендерных исследований последних лет -  это 

специализация и применение гендерного подхода в области частно научных 

исследований. В лингвистике этот процесс проявляется в первую очередь в 

росте числа диссертационных исследований, заключающих в себе гендерную 

проблематику.

Современная коммуникация претерпевает существенные изменения. На 

первый план в качестве площадки для диалога выходит интернет

пространство, в том числе и социальные сети. Комментарии в социальных 

сетях являются одним из источников новостных сообщений и площадкой для 

обмена мнениями. Возможность комментирования записей в социальных 

сетях дают возможность любому интернет-пользователю высказать свою 

точку зрения по тому или иному вопросу.

Главными принципами своей деятельности РИА Новости 

провозглашает «оперативность, объективность, независимость от 

политической конъюнктуры».

В комментариях отражаются гендерные особенности речи и зачастую 

они не соответствуют стереотипам. Мы привыкли считать, что женщины 

эмоциональны, а мужчины сдержаны, но благодаря нашему исследованию 

можно понять то, что в каждом правиле есть свои исключения.

Люди разного пола различаются тем, про что они говорят и в каких 

ситуациях. Мы привыкли думать, что женщины много разговаривают и часто 

перебивают -  но наше исследование показало, что этот стереотип неверен. В 

компании мужчины говорят больше и перебивают чаще. А вот женщины 

чаще делают комплименты, что может показаться неожиданным.
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В нашем исследовании были проанализированы комментарии из 

группы «ВКонтакте» «РИА Новости». Это Российское агентство 

международной информации «РИА Новости» (РАМИ «РИА Новости») -  

бывшая медиагруппа и одно из крупнейших информационных агентств мира 

со штаб-квартирой в Москве, ныне бренд МИА «Россия сегодня». 

Нами была выбрана новость «В Госдуме предложили проводить в школах 

уроки отцовства» и мы не случайно выбрали именно такую новость. Здесь 

мы можем наблюдать именно различие гендера в отношении вопросов семьи 

и отцовства в целом.

Результат исследования показал определенный набор признаков, 

которые чаще всего встречаются в мужской речи, о котором мы говорили 

ранее: использование сниженной лексики, негативно оценочная окраска.

Из особенностей мужской лексики можно выделить то, что мужчины 

переключаются тяжелее с темы на тему, -  увлекаясь обсуждаемой темой, им 

свойственно игнорирование других тем, которые не имеют ничего общего с 

той, которую они обсуждают. В нашем исследовании этот факт был доказан. 

Мужчины обсуждали только ту тему, которая была заявлена в самом начале 

обсуждения, и попытки женщин увести их от темы не имели успехом.

Женская речь изобилует наличием большого количества вводных слов, 

местоименных подлежащих дополнений, определений, а также модальных 

конструкций, обстоятельств выражающих различную степень неуверенности, 

предположительности.

В женских высказываниях преобладают такие ценности, как семья и 

бытовые вопросы. Они более лояльно отнеслись к подобной новости, что 

указывает на природную мягкость.

В женских комментариях можно часто встретить риторический вопрос 

или риторическое восклицание. Мужские высказывания обладают 

выраженной экспрессивностью.

В данном информационном поводе в комментариях пользователей 

негативная оценка преобладает. Это может быть связано с несколькими
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факторами: бытовой (мужчины не готовы брать на себя ответственность по 

воспитанию детей), социально-культурный (мужчины привыкли, что детьми 

занимается только мать), психологический (женщины и мужчины чётко 

понимают свою роль в семье и не готовы меняться ими). В некоторых 

комментариях наблюдается дискриминация по половому признаку. 

Некоторые мужчины открыто выражают своё негодование в сторону 

женщин.

Наша работа показала, что речь мужчин и женщин очень разная и 

некоторые стереотипы так и останутся квазинаучными фактами, так как они 

не нашли подтверждения в ходе исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 -  Процентное соотношение положительных и отрицательных

комментариев

Рисунок 2 -  Процентное соотношение мужских и женских комментариев
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РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«ЖАРГОНИЗМЫ»

Конспект урока русского языка в 6 классе

Тема: Жаргонизмы

Программа по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов Л. М. Рыбченкова,

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич (М., Просвещение, 

2012 г.).

Цель урока: обеспечить усвоение понятия жаргонизмы в процессе 

выполнения упражнений.

Задачи урока:

1. Обеспечить усвоение понятия жаргонизм и сленг.

2. Обеспечить развитие лексической зоркости в процессе выполнения

упражнений с опорой на словари.

3. Продолжить развитие интереса к родному языку в процессе

выполнения игровых упражнений.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный.

Форма организации учебной деятельности: фронтальная.

Средства обучения: Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова,

О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич]. -3-е изд. -  М. : Просвещение, (2014. -  

159с.); учебник, доска.
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Ход урока

Этап урока Время Содержание Примечания

I. Организационный 
момент

2 мин. У: Здравствуйте, ребята! Садитесь. 
Сегодня на уроке мы продолжим 
изучение раздела науки о языке, 
который называется лексикологией. 
Давайте мы с вами запишем тему 
сегодняшнего урока «Жаргонизмы». 
Слова, написанные на доске: земля, 
идти, аккорд, парнище, говорить, 
ступай, акварель, вестимо, баксы, 
синий, наждак, кент, небо, клёво, 
красивый.

Доска, тетради

II. Актуализация 
опорных знаний

5 мин. Ребята, вы уже многое знаете из темы 
лексикологии, поэтому с легкостью 
ответите на мои вопросы.

У: как называется словарный состав 
языка?

у: словарный запас языка -  это 
лексика

У: Правильно! А как называются 
слова русского языка известные всем?

у: Такие слова называются 
общеупотребительными

У: Верно. А сейчас обратите 
внимание, на доске написаны 
различные слова, назовите среди них 
общеупотребительные?

у: Земля, идти, говорить, синий, небо

У: Хорошо. Как называются слова 
связанные с особенностями работы 
людей той или иной специальности, 
профессии? Найдите среди этих слов

Доска, тетради
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профессионализмы?

у: аккорд, акварель, наждак

У: Как называются слова, 
употребляемые только жителями той 
или иной местности? Назовите 
диалектизмы?

у: Парнище, ступай, вестимо

У: Ребята, назовите слова, которые не 
вошли ни в одну названную группу?

у: Баксы, кент, клёво

III. Изучение нового 
материала

7 мин. У: Ребята, а теперь самое главное, мы 
с вами начинаем новую тему. Эти 
слова, что вы назвали, они относятся к 
жаргонизмам. Жаргонизмы -  это 
слова, ограниченные в своём 
употреблении определенной 
социальной или возрастной средой. 
Частичным синонимом слова 
жаргонизм, является слово сленг. 
Сленг -  лексика разговорной речи, 
отклоняющаяся от принятой 
литературной языковой нормы.
В отличии от слова жаргон, слово 
сленг новое слово поэтому 
распространён главным образом среди 
школьников, студентов, спортсменов, 
военных, молодых рабочих.
Заметим, что некоторые группы людей 
приписывают к жаргонизмам 
нецензурные слова, это не верно. Мы 
должны всегда говорить правильно и 
обдуманно, придерживаясь цензуры. 
(Цензура -  это форма ограничения 
свободы слова, свободы печати, 
телевидения и других средств 
информации, обусловленная нормами 
защиты интересов государства и 
общества).
Ребята, я прошу вас обратиться к 
эпиграфу нашего урока.
«Чтобы добиться чистоты языка, надо

Доска, тетради
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биться за чистоту человеческих чувств 
и мыслей». К. И.Чуковский. 
Глядя на эпиграф урока, постарайтесь 
сформулировать цель нашей работы. 
у: Уметь определять уместность -  
неуместность использования 
ж аргонизмов в обиходной речи, чтобы  
не засорять наш язык, мы должны  
всегда думать, о чем мы говорим.

IV. Первичное 
закрепление

5 мин. У: Работа с материалом учебника -  
с. 33.
Давайте откроем учебники и 
прочитаем определение слова 
жаргонизмы 
у: ж аргонизмы -  слова, 
употребляющиеся определенной 
социальной или возрастной группой. 
У: Сейчас мы с вами выполним 
упражнение 20. Вы видите различные 
слова. Это жаргонизмы.
Первый ряд выпишет 
существительные, второй ряд глаголы 
и третий ряд наречия. 
у: Существительные: чувак, чел, 
прикид, базар, понты, тело, копец, 
халява, крышка.
Глаголы: отвали, отвянь, не свисти, 
гонишь, забьем, заколебал, задолбал, 
обломать, прикинь.
Наречия: клево, офигенно, прикольно, 
отстойно, влом, параллельно.

Доска, тетради, 
учебники

IV. Применение знаний 
и умений в новой 
ситуации

15 мин. У: Вы все большие молодцы! 
Прекрасно справились с заданием. А 
сейчас я предлагаю вам поиграть в 
игру «Переводчики».
Будем отвечать по очереди, если кто- 
то не знает значения слова, то класс 
дружно помогает однокласснику. 
Переведите данные слова на 
литературный язык:
Кореш, братан -  друг, приятель.

Доска, тетради, 
учебники, 

словари
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Кент -  модный парень.

Гон -  враньё.

Стрёмный -  плохой.

Балдеть -  веселиться.

Клёво -  хорошо.

Домашка -  домашняя работа.

Тыква -  голова.

Оттянуться, оторваться -  отдохнуть.

Тащиться -  восхищаться.

Потрещать -  поговорить.

Тормоз -  глупый.

Балдёж -  удовольствие.

Слинять -  сбежать.

Трындеть -  разговаривать

Кемарить -  дремать (спать, 
отдыхать)

Наехать -  угрож ать (вымогать, 
преследовать)

У: Очень хорошо! А теперь новое 
задание.
При работе можете использовать 
словарь жаргонизмов Т. Г. Никитиной 
«Так говорит молодежь. Словарь 
молодежного сленга».
Замените сленг, на литературный 
язык:
1 вариант. Я тащусь, когда глазею в 
телек, иногда клёвыефильмаки 
показывают.

2 вариант. Мы вчера оттянулись на 
дискаче, там было ржачно и клёво.

у: 1 вариант. М не нравится смотреть 
телевизор, когда показывают  
интересные фильмы.
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у: 2 вариант. М ы вчера отдохнули на 
дискотеке, там было хорошо и очень 
весело.

У: Вы все выполнили задание. А 
теперь обменяйтесь тетрадями с 
соседом по парте. Проверьте 
правильность предложений и можете 
поставить оценку простым 
карандашом.

VI. Подведение итогов 10 мин. У: Ребята, давайте запишем домашнее 
задание: стр.35, упр. 23, 24. 
Выполняйте упражнения строго по 
заданию.
Откройте учебник, посмотрите, 
пожалуйста, всё ли вам понято.

У: Отлично! А как вы считаете, нужно 
ли употреблять жаргонизмы в своей 
речи?

у: В  общении со взрослыми людьми, в 
общественных местах ж аргоны  
употреблять нельзя, так как 
окружающие не поймут, о чем идет  
речь.

У: Когда вы станете взрослыми, я 
надеюсь, не будете говорить на 
«модном» языке, потому что вас 
сочтут за малограмотных и 
некультурных людей.
Нужно ли данную тему изучать в 
школе? Почему?

у: Да, чтобы знать какие слова 
мож но употреблять в своей речи, а 
какие нет. Знания делают нашу речь  
чище.

У: Молодцы!

Много слов на земле.

Есть дневные слова, -  

В них весеннего неба сквозит синева.

Дневники
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Есть слова -  словно раны, слова -  
словно суд, -

С ними в плен не сдаются и в плен не 
берут.

Словом можно убить, словом можно 
спасти,

Словом можно полки за собой 
повести.

Словом можно продать, и предать, и 
купить,

Слово можно в разящий свинец 
перелить.

Но слова всем словам в языке у нас 
есть:

Слава, Родина, Верность, Свобода и 
Честь.

Пусть разменной монетой не служат 
они, -

Золотым эталоном их в сердце храни! 

И не делай их слугами в мелком быту

Береги изначальную их чистоту... 
Помните о чистоте своей речи и всегда 
придерживайтесь правил поведения в 
обществе.
Спасибо за урок! Можете отдыхать.

66


