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Аннотация. Анализируются элементы категориальной оппозиции «мужское – женское» (феминативы) с
целью выявления семантических сдвигов в разных типах контекста на материале современного медиадискурса
как наиболее лингвокреативной среды функционирования современного русского языка. В качестве источника
иллюстративного материала путем сплошной выборки отобраны примеры использования феминативов из таких
интернет-ресурсов, как новостные русскоязычные телеграмм-каналы и сайты. На репрезентативном материале
доказано, что узуальные формы родовых коррелятов имен – обозначений женщин по профессии или роду дея-
тельности имеют глубокую отрицательную прагматику, что препятствует стабилизации нормативного исполь-
зования таких единиц. Делается вывод о том, что мейнстримовая зависимость от политического сдвига в сторо-
ну так называемой политкорректности слабо реализуется в условиях неприятия сознанием носителей русского
языка чуждых избыточных догматов о классовом и социальном искусственно внедряемом равенстве. 
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Abstract. The article analyzes the elements of the categorical opposition "male – female" (feminatives) in order
to identify semantic shifts in different types of context on the material of modern media discourse as the most lin -
guocreative environment of the functioning of the modern Russian language. As a source of illustrative material, ex -
amples of the use of feminatives from such Internet  resources  as Russian-language news Telegram channels and
websites were selected by continuous sampling. On the representative material, it is convincingly proved that the
usual forms of generic correlates of names – designations of women by profession or occupation have a deep nega -
tive pragmatics,  which prevents the stabilization of the normative use of such units. The conclusion is made that
mainstream dependence on the political shift towards the so-called political correctness is poorly realized in the con -
ditions of rejection by the consciousness of native speakers of the Russian language of alien redundant dogmas about
class and social artificially introduced equality.
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Введение
Классовые и социальные разделения являются причиной многочисленных конфликтов

на  протяжении  всей  истории  человечества.  Для  достижения  искомых  целей  общество  в
разные периоды развития использовало разнообразные средства ведения борьбы за домини-
рование и гегемонию. В последнее время в западном общественном пространстве стали ак-
тивно распространяться  идеи политического,  национального,  социального,  гендерного  ра-
венства. Язык как одно из средств воздействия на сознание носителей был вовлечен в про-
цесс конструирования нового классопреобразования. 

Теория лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа) постулирует идею
о лингвистическом превалировании в определении и классификации объективной реально-
сти носителем того или иного языка. Выделяют две версии данной теории: об определяющем
и частичном факторе влияния языка на сознание [4]. В лингвистической науке до сих пор нет
единого мнения о том, насколько велика взаимосвязь языка и мышления. Б. Уорф в доказа-
тельство своей гипотезы приводил наличие в языках северных народов многочисленных раз-
нокоренных лексем с единым семантическим значением «снег». Д. Эверетт, изучавший язы-
ки  индейцев  в  амазонских  джунглях,  установил  отсутствие  некоторых  грамматических
классов, присущих большинству языков индоевропейской группы. Отсутствие этих катего-
рий влечет за собой невозможность сформулировать простейшие доступные обычному евро-
пейцу фразы, что доказывает различие в мировосприятии людей, говорящих на разных язы-
ках. Большинство ученых принимают в настоящее время слабую версию теории лингвисти-
ческой относительности о том, что язык влияет на сознание человека, однако не является до-
минирующим фактором отражения объективной действительности. 

Социальные события и движения естественным образом отражаются в языковой пара-
дигме. Помимо лексического пласта языка, который является наиболее подвижным за счет
гибкости и семантического варьирования лексических единиц, артикуляция новых идей вво-
дится в грамматику – самую стабильную часть языковой системы. Грамматические катего-
рии в большинстве своем являются языковым универсалиями, ярче лексики демонстрируют
способы мировидения и менее других подвержены быстрой сменяемости. Одной из отличи-
тельных черт современного западного общества является его феминизация как серьезный со-
циально-политический сдвиг, повлекший изменения в сознании носителей разных языков,
что отражается в грамматической системе. 

Ретранслятором современной языковой практики во многих языковых сообществах яв-
ляется медиадискурс. Именно на этой широкодоступной информационной площадке фикси-
руется  максимальная  степень  лингвокреативности,  реализуемая  в графической форме:  се-
миотически обогащенный текст, параграфемные средства, креолизация лексики и др. [5, с.
3]. Для достижения максимальной экспрессивности используются различные семиотические
коды,  которые имеют широкую  вариативность  и  отличаются  разнонаправленным воздей-
ствием на целевую аудиторию.

Прагматический потенциал категориальной оппозиции «мужское – женское»
Женские  родовые корреляты существительных мужского  рода имеют яркие лингво-

прагматические  характеристики,  вследствие  чего  активно  используются  для  выражения
определенных интенций. Можно говорить о социальном запросе на изменение определенных
понятий в общественном сознании посредством выражения номинативной значимости фор-
мальными признаками обозначения рода. 

В литературных источниках  XIX ‒ начала  XX в. такие женские корреляты как  дирек-
триса, баронесса, старостиха не являлись окказионализмами, однако с середины 30-х годов
прошлого столетия референциальная соотнесенность имен – наименований лиц по профес-
сии перестает поддерживаться на официальном уровне, и женские наименования рода дея-
тельности заменяются на мужские: акушер, учитель, филолог.

Гендерно-ориентированная  лексика  в  современном  медиадискурсе  функционирует  в
качестве  регулятора и показателя «равенства  полов», обладая повышенной выразительно-
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стью и прагматическим своеобразием: как правило, морфологические средства образования
таких форм оказываются чуждыми и вызывают дискомфорт в употреблении. Прагматиче-
ский потенциал таких форм весьма высок: женские корреляты от мужских форм часто при-
обретают уничижительную коннотацию: Гинекологиня обанкротила Евросоюз и нацелилась
в НАТО. Хоть бы не передумала.

В данном случае речь идет о представительнице европейского политического истеблиш-
мента, которая в силу собственной некомпетентности не способна, по мнению автора, эффек-
тивно исполнять свои обязанности. Окказиональным феминативом «гинекологиня» автор под-
черкивает официальную специализацию председателя Европейской комиссии, однако суффикс
-ин(я), являясь модификационным суффиксом выражения нейтральной женскости [3], приоб-
ретает в данном случае немотивированную пейоративную коннотацию. Примечательно, что
феминатив «геникологиня» не стал универсальным прозвищем главы Европейской комиссии в
медиасреде, другие корреляты также используются для наименования, реализуя функцию не-
гативного отношения, выраженного максимально лаконично: Удивительно, но факт: шефиня
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен преодолевает звуковой барьер своей зэпэшкой – теперь
ее доход будет составлять чуть менее 36 тыс. евро (Выстрадала, получается).

Категориальная оппозиция «мужское – женское» имеет когнитивную значимость для
постижения элементов картины мира. Особое значение данный факт имеет для реализации
перевода и транслирования западных ценностей с последующим внедрением в сознание рус-
скоязычной аудитории. Идеи политической корректности или «политической грамотности»
возникли около 40 лет назад в США с четко обозначенной целью – соблюдение корректных
вежливых форм в общественной среде при наименовании лиц. Со временем эта идея транс-
формировалась и «обросла» дополнительными контекстами – тактичное отношение к любым
социальным изменениям,  продвижение  актуальной  гендерной  политики,  противодействие
сексуальной дискриминации, нейтрализация пола и пр. Аналогичные идеи продвигаются и
для русскоязычной аудитории [2, с. 53].

В связи с насыщением инфопространства ЛГБТ-повесткой в настоящее время в медиа-
среде сформировалась сложная палитра эмотивных феминитивов. В СМИ, особенно элек-
тронных, сегодня наблюдается межстилевая эклектика, и феминитивы используются не в со-
ответствии с их стилеобразующими возможностями.  Приведем пример,  иллюстрирующий
насколько проблематично определить род для обозначения трансгендерного лица: В конкур-
се  «Мисс Нидерланды ‒  2023» впервые  в  истории  одержал победу  мужик.  «Эта  фина-
листка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», ‒ сообщи-
ли в жюри о 22-летнем трансгендере Рикки Колле.

Несовпадение категоризации мира в разных культурах приводит к иронической интер-
претации чуждых социокультурных элементов, что выражается в бессистемном использова-
нии наименований лиц мужского и женского пола в новости о победе трансгендера на тради-
ционном конкурсе красоты для женщин в Нидерландах: Трансгендер впервые в истории вы-
играл конкурс «Мисс Нидерланды – 2023» 22-летнюю  победительницу или победителя,
тут уже легко запутаться, зовут Рикки Валери. Теперь девушка (молодой человек) будет
представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Сальвадоре.

Автор самостоятельно отмечает, что в наименованиях данного лица «легко запутаться»,
что демонстрирует некоторые затруднения с выбором существительного-референта.

При системном анализе антропонимической лексики можно указать на различия в ти-
пах информации, передаваемой маскулинными и феминнными элементами гендерных корре-
ляций, именующих человека одновременно по полу и другим параметрам социального стату-
са. Феминитивы представляют коннотативный и прагматический пласты информации, в том
числе определяемые контекстом. Как правило, оппозиционные элементы гендерных корреля-
ций выражают денотативный слой информации, для актуализации других типов информации
необходимо использовать специализированные контексты.
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Устойчивую негативную прагматику имеют феминные обозначения, образованные по
аналогии с зоонимами: Как насчет отличить послицу США в Армении от послицы США в
России? Кристина Квин и Линн Трейси. Фонетическое совпадение «ослица – послица» опре-
деляет опорное значение, а оценивающий компонент в таких наименованиях реализуется в
соответствии с законом языковой экономии.

Подобные единицы потенциально могут определять, формировать маркированные элементы
социокультурных гендерных оппозиций или более сложных языковых микросистем.  Боня-мил-
лионерша. Душа нараспашку. Суффикс -ша, заимствованный из нижненемецкого, в русском язы-
ке имеет значение принадлежности хозяину, женщины по мужу (генерал – генеральша, доктор –
докторша). Тем не менее, имеет потенциал к более широкому распространению наименования
женских коррелятов: блогерша, музыкантша, кассирша с нейтральной коннотацией.

Феминативы соответствуют принципам лингвоэкологии и особенностям лингвоэкологи-
ческого мышления, поэтому они как элементы языковой системы являются универсальными.

В русском медиапространстве такие единицы сохраняют негативные коннотации, они
прагмалингвистически направлены на актуализацию деструктивных коммуникативных стра-
тегий и тактик.  Другими словами, военный альянс НАТО должен быть против русских лю-
дей, а не только против российского государства, считает премьерка Эстонии. 

Любопытно, что использование феминатива актуализирует и усиливает пейоративную
прагматику даже если коррелят является неузуальным:  «Я брошу вызов Путину ‒ не буду
включать отопление до ноября», ‒ гордо заявила  журналистка The Times. Сильный ход.
Путин в панике. Непонятно только, почему решимости борьбы не хватает на ноябрь, де-
кабрь и прочие феврали.

Эти характеристики подтверждаются лингвокультурно обусловленными семантически-
ми особенностями антропонимов с тем же словообразовательным форматом (например,  в
русских личных именах). Сказал человек, годами спонсировавший «культурку» за счет госу-
дарев. Сказал человек, при котором у  Серебрянниковых были театры, а  Хаматовы и Ахе-
джаковы не вылезали из постановок за счет бюджета. 

Язык медиадискурса соответствует нормам письменной речи; однако имеет признаки
устной речи, среди которых можно выделить девиативные образования. Современный язык
имеет большой арсенал средств выражения, поэтому субстандартные девиативные единицы
являются развивающимся структурным компонентом языковой системы.  До этого нечто
подобное я слышала от телевизионной ведУщелки, которая, сидя в одной со мной гримёрке,
хаяла  Россию  почём  зря,  а  на  мой  уточняющий  вопрос  «зачем  же  себя  так  мучить
Родиной?» ответила: «Я не смогу за границей обеспечить такой же уровень комфорта, как
здесь». Тогда я подумала, что это частное мнение, и не придала ему значения.

Выводы
Субстандартные единицы имеют суггестивный характер, а также демонстрируют рас-

тущие возможности языковой системы по наиболее адекватному представлению граммати-
ческого, стилистического и прагматического содержания. Именно по причине высокой экс-
прессивности этот пример многократно цитируется в Интернете.  Намеренно образованная
девиативная форма «ведущелка» (маркированная графически) с яркой отрицательной семан-
тикой привлекает внимание читателя,  а затем вводит его в дальнейший дискурс, который
развивает негативную коннотацию.

Итак, если следовать теории лингвистической относительности, неупорядоченные, хао-
тичные попытки использования нестандартных форм женских родовых коррелятов сигнали-
зируют о неготовности «русскоязычного сознания» на современном этапе принять инноваци-
онное политкорректное восприятие картины мира. Подтверждением этому является ярко вы-
ражающееся намеренное использование девиативных родовых форм для демонстрации отри-
цательного значения, которое заключается не в семе имени, а в суффиксе.

На основании анализа репрезентативного материала, можно сказать, что на настоящем
этапе развития русского языка феминативы характеризуются бессистемным использованием.
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И даже если активизацию образования женских коррелятов можно рассматривать как расши-
рение грамматической системы, что видится положительным процессом, реализующим по-
тенциальные возможности языка [1], необходимо учесть, что феминативы не являются функ-
ционально  равноправными,  нейтральными  элементами  оппозиции:  специфика  восприятия
окказионально образованных единиц в подавляющем большинстве случаев имеет негатив-
ную семантику. В современном русскоязычном медиадискурсе стилистический и прагмати-
ческий потенциал таких лексем скорее противоречит основным принципам политкорректно-
сти. Функциональная неоднозначность таких коррелятов препятствует стабилизации норма-
тивного употребления, что говорит о потенциальном «отторжении» гендерно-ориентирован-
ных имен сознанием носителей русского языка.
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