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ФЕМИННОСТЬ В КОМИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 
ГЕРМАНИИ И РОССИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье рассматриваются лингводискурсивный и лингвокульторологиче-
ский аспекты массмедийного юмористического и сатирического изображения 
женщин в  России и  Германии в  конце XIX  — начале XX  века. С  учетом ак-
туальных для того времени «женских» тем изучаются типичные для данных 
лингвокультур особенности формирования гендерных стереотипов. Осо-
бое внимание уделяется малоформатным типам медиатекстов (карикатурам, 
юмористическим картинкам с подписями, афоризмам, анекдотам). При этом 
в фокусе внимания оказываются структура, семантика и прагматика текстов. 
В качестве материала исследования используются немецкие иллюстрирован-
ные периодические издания «Симплициссимус», «Истинный Якоб» и русские 
«Стрекоза», «Осколки», «Сатирикон» и  другие. Для описания корпуса при-
меров используются традиционные методы сравнительного, семантического, 
текстового и  прагмалингвистического анализа. В  связи с  исторически обу-
словленными факторами (например, развитием промышленности, увеличе-
нием городского населения, распространением грамотности) в тот период все 
более остро встает вопрос о равноправии мужчин и женщин, женской эман-
сипации, о социальной, правовой и политической роли женщин, что нашло 
свое отражение в массовой развлекательной прессе. Наряду с традиционны-
ми представлениями о женщине, в дискурсе популярных комических изданий 
изучаемого периода разнообразными способами создается также комический 
образ «новой» (эмансипированной) женщины. В работе анализируются линг-
вистические средства конструирования женственности в комическом медиа- 
дискурсе, а  также выявляются смысловые доминанты дискурсивных пор-
третов женщин в развлекательных СМИ. Изучаются лингвокультурные осо-
бенности медиакомизма, строящегося на базе стереотипных представлений 
о  женщине. Особое внимание уделяется культурной специфике комических 
гендерных репрезентаций. Новизна исследования заключается в сравнитель-
ном ракурсе исследования, а также в недостаточной изученности гендерных 
стереотипов на материале немецко- и  русскоязычных печатных СМИ как 
в лингводискурсивном, так и в диахроническом аспекте. 

Ключевые слова: гендер, стереотип, феминность, дискурс-анализ, комиче-
ский дискурс, сатира, медиадискурс, малоформатный тип текста.
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FEMININITY IN GERMAN AND RUSSIAN COMIC MEDIA 
DISCOURSE IN THE LATE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES

The article deals with linguodiscursive and linguoculturological aspects of 
mass-media humoristic and satirical representation of women in Russia and Germany 
in the late 19th and early 20th century. Taking into account the most relevant “feminine” 
topics of that time, the author studies the features of gender stereotypes’ construction 
which are typical for the given linguocultures. Particular attention is paid to the small 
types of media texts (caricatures, captioned humorous pictures, aphorisms and jokes) 
focusing on the structures, semantics and pragmatics of the texts. German illustrated 
periodicals “Simplicissimus”, “Der wahre Jacob” and the Russian ones such as “Streko-
za”, “Oskolki”, “Satirikon” etc. are used as the research material. Traditional methods 
of semantic, textual and pragmalinguistic analysis are used to describe the corpus of 
examples. Due to historically determined factors (e. g. development of industry, in-
crease of urban population, spread of literacy), the issue of gender equality, women’s 
emancipation, social, legal and political role of women became more and more acute 
in this period, which was reflected in the mass entertainment press. Along with the 
traditional image of women as lovers, mothers, etc., the discourse of popular comic 
editions of the period under study also includes a comic image of a “new” (emancipat-
ed) woman, which is constructed by different means. The article analyzes the linguistic 
means of constructing femininity in comic media discourse, identifying the dominant 
semantic meaning of discursive representation of women in entertainment media. The 
present study attempts to explore the linguistic side of the topic of stereotypical rep-
resentations of women. Particular attention is paid to the cultural specificity of gen-
der representations. The novelty of the research is in the insufficient study of gender 
stereotypes in German and Russian-language print media, both in the linguistic and 
diachronic aspects.

Keywords: gender, stereotype, feminity, discourse analysis, comic discourse, satire, 
media discourse, small-format text type.

1. Теоретические основания исследования

1.1. Гендер в лингвистике

Феминность в  последние десятилетия традиционно является 
объектом изучения в  гендерной лингвистике и  лингвокультуро-
логии. Первые публикации, связанные с  осмыслением взаимоот-
ношений языка и гендера, появились в западных странах. Р. Т. Ла-
кофф в 1973 году впервые опубликовала статью об особенностях 
английского языка с позиций феминизма [21], в 1975 году в свет 
вышла ее книга «Язык и место женщины» (Language and woman’s 
place) [22]. Немецкие исследователи Л. Ф. Пуш и C. Трёмель-Плётц, 
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в свою очередь, впервые обратили внимание лингвистического со-
общества Германии на темы, связанные с  сексизмом и  гендерны-
ми предубеждениями в языке [23; 25, S. 8]. Позже революционные 
для своего времени работы социолога И. Гофмана [17] и лингвиста 
Д. Таннен [24] позволили по-новому взглянуть на социальную ин-
теракцию мужчин и женщин. Современная гендерная лингвисти-
ка, постулирующая феномен создания гендерной идентичности 
(Doing Gender) [20], во многом основывается на интеракционизме 
Гофмана. Для данного исследования важно, что значительная роль 
при конструировании социальной интеракции мужчин и женщин 
отводится комизму [19].

В России гендерные исследования связаны с именами А. В. Ки-
рилиной [10], Е. С. Гриценко [3] и многими другими. Гендер опре-
деляется современными исследователями «как конвенциональный 
идеологический конструкт, в котором аккумулированы представ-
ления о том, что значит быть мужчиной и женщиной в данной куль-
туре» [3, с. 3]. Это позволяет обратиться «к анализу языка для вы-
явления в нем манифестаций гендера, его динамики и культурной 
специфики»» [3, с. 4]. Таким образом, мужественность и женствен-
ность понимаются как «многомерные динамичные конструкты», 
поддающиеся «социальному манипулированию и моделированию» 
[3, с. 23].

Гендер манифестируется и проявляет свою культурную специ- 
фику среди прочего в  гендерных стереотипах, культурно и  соци-
ально обусловленных мнениях «о качествах, атрибутах и  нормах 
поведения представителей обоих полов и их отражении в языке», 
которое «тесно связано с выражением оценки и влияет на форми-
рование ожиданий от представителей того или другого пола опре-
деленного типа поведения» [10].

Данный феномен активно изучается на материале разных язы-
ков и дискурсов. Сопоставление гендерных стереотипов в русской 
и  немецкой лингвокультурах проводилось на примере немецко-
го бытового анекдота [16], рекламных текстов [11], современных 
СМИ [12] и так далее.

Именно в  системах коммуникации, направленных на коллек-
тивного адресата (СМИ, социальных сетях и  тому подобных), 
создаются условия для конструирования гендерных стереотипов 
и  регулирования с  их помощью общественного сознания ауди-
тории. Как считает А. В. Кирилина, «анализ текстов, обращенных 
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к коллективному адресату, и текстов различных ситуаций общения 
позволяет выяснить, какие гендерные стереотипы встречаются 
наиболее часто на данном историческом отрезке и как меняется их 
динамика в диахронии» [10].

Наше исследование в  какой-то степени продолжает конструк-
тивистскую традицию изучения гендера и  посвящено специфике 
конструирования феминности в  комическом дискурсе развлека-
тельных медиа в конце XIX — начале XX века как одном из видов 
социальной практики. Как показал предварительный анализ ра-
бот в области гендерной лингвистики, несмотря на популярность 
гендерной тематики, лингводискурсивный ракурс исследований 
на материале медиа в сравнительной диахронической перспективе 
остается недостаточно представленным в науке.

1.2. Дискурс и комизм

Говоря о дискурсивных исследованиях, С. Т. Нефёдов и В. Е. Чер-
нявская справедливо отмечают, что «действительным, реально из-
учаемым объектом сегодня являются не отдельная речевая струк-
тура, но коммуникативная ситуация и коммуникативная практика. 
<…> При этом интересующие лингвиста текстовые структуры яв-
ляются лишь частью дискурсивного анализа» [14, с. 86–87].

Нельзя не согласиться с представлением о том, что «общество 
и культура диалектически связаны с дискурсом — они формиру-
ются дискурсом и в то же время конституируют дискурс. Каждый 
отдельный пример применения языка воспроизводит или транс-
формирует общество и культуру, включая отношения власти» [15, 
с. 198].

В данной статье мы также опираемся на представление о дис-
курсе как совокупности медиатекстов определенного временного 
периода. Кроме того, дискурс понимается как «коммуникативное 
событие», поэтому при его анализе следует «принимать во внима-
ние большие социальные области, в  которых он реализуется» [6, 
с. 135]. Для дискурса СМИ особое значение имеют «текущие пара-
метры времени, места и  обстоятельств», вовлеченные участники, 
«а также их социальные и коммуникативные роли». Как отмечает 
Т. ван Дейк, «эти и  другие характеристики социальной ситуации 
коммуникативного события, очевидно, влияют на все свойства 
устных и письменных текстов». Дейк также указывает на «различ-
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ные контексты производства: кто говорит, что, где, когда, с какими 
целями» [6, с. 135–136]. Для гендерного контекста значимо и другое 
его высказывание о том, что «дискурс может являться мощным ви-
дом дискриминационной практики» [6, с. 130].

Вслед за В. И. Карасиком мы относим юмористический дискурс, 
наряду с  ритуальным, к  прагмалингвистическим типам дискур-
са [8, с. 193]. Исследователь определяет три признака, на которых 
строится «модель анализа юмористического дискурса»: «юмори-
стическая интенция, юмористическая тональность и  стереотипы 
юмористического поведения. Из  этих трех признаков юмористи-
ческая интенция не связана с  этнокультурной спецификой пове-
дения, в  то время как остальные признаки обнаруживают такую 
связь» [8, с. 332]. На наш взгляд, данную модель можно перенести 
и на весь комический дискурс.

Для нашего исследования релевантно также тематическое от-
граничение изучаемого сегмента комического медиадискурса дан-
ного периода. Речь идет о дискурсе «негативной феминности», ко-
торый формируется средствами сатирического и юмористического 
изображения женщин в медиатекстах.

При анализе мы опирались на типологию языковых эксплика-
ций гендера Е. С. Гриценко, которая различает, во-первых, номина-
тивный способ (использование гендерно маркированных лексиче-
ских единиц), во-вторых, (вос)производство гендерных смыслов 
в форме «контекстуальных импликатур» — «дискурсивных значе-
ний, создаваемых в процессе коммуникации с опорой на гендерные 
стереотипы, ассоциации, представления», в-третьих, использова-
ние внутриструктурных механизмов языка (дискурса) [3, с. 39–40]. 
Кроме того, «релевантными параметрами дискурсивного констру-
ирования гендера могут служить тематика текстов, семантика 
языковых форм и культурная семиотика ролей/качеств/действий, 
гендерно маркированные инодискурсивные вкрапления (стилиза-
ция), агентивность и пр.» [3, с. 42]. На наш взгляд, перечисленные 
экспликации феминности довольно отчетливо можно проследить 
на материале немецко- и русскоязычной развлекательной периоди-
ки конца XIX — начала XX века.
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2. Женщина в зеркале юмора и сатиры массмедиа 
конца XIX — начала XX века

2.1. Иллюстрированная комическая периодика 
в России и Германии (материал исследования)

Корпус исследуемых материалов составили немецко- и русскоя-
зычные малоформатные медиатексты с комической составляющей, 
опубликованные в иллюстрированных печатных изданиях Герма-
нии («Истинный Якоб» (Der wahre Jacob), «Симплициссимус» (Sim-
plicissimus) и России («Сатирикон», «Стрекоза», «Шут», «Осколки», 
«Новый сатирикон») в период с 70-х годов XIX века до 1919 года.

Как в России, так и в Германии во второй половине XIX века на-
блюдаются эволюционные процессы, связанные с прессой.

Когда утверждается, что немецкая журналистика последней 
четверти XIX века пережила собственную «революцию», речь идет 
не только о резком увеличении количества изданий, но и о свое- 
образном превращении прессы из  интеллигентской в  массовую, 
а  также ее внутренней дифференциации [1, с. 226–227], в  резуль-
тате чего в  это время появляется новый тип массовой городской 
прессы — развлекательные иллюстрированные журналы и газеты.

Некоторые издания имели отчетливую политическую (партий-
ную) составляющую. Так, основанный в Гамбурге в 1879 году еже-
месячный сатирический журнал «Истинный Якоб», издававшийся 
Й. Х. В. Дицем как периодическое издание социал-демократическо-
го толка, долгое время пользовался популярностью среди членов 
Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 

Журнал «Симплициссимус», основанный издателем А. Ланге-
ном в Мюнхене, впервые увидел свет в 1896 году. Явно ориенти-
рованный на французские образцы, сначала литературно-художе-
ственный, а затем скорее сатирический журнал «Симплициссимус» 
отличается от других иллюстрированных еженедельников мас-
штабной сатирической программой в текстовом и изобразитель-
ном плане [7], а также общей концепцией дизайна, которые делают 
еженедельник наиболее художественно продуманным изданием 
своего времени. Журнал и  по сей день считается самым извест-
ным политическим сатирическим еженедельником Германии: он 
не только критиковал менталитет немецкой буржуазии, но с ли-
тературной, исторической, социологической и  художественной 
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точек зрения являлся важным источником информации о собы-
тиях рубежа веков и  периода между двумя мировыми войнами 
[26, S. 320].

Российские юмористические и  сатирические печатные изда-
ния, такие как «Маляр» (переименованный в  «Шута»), «Новый 
сатирикон», «Осколки», «Сатирикон», «Стрекоза» и другие, обыч-
но рассматриваются отечественными исследователями как со-
ставная часть российской «малой прессы», «которая представляла 
в XIX веке новое социокультурное явление», что также было отра-
жением «процессов массовизации журналистики как части культу-
ры общества» [4, с. 33–37].

Несмотря на общую развлекательную интенцию изучаемых изда-
ний, каждое из них имело свои жанровые особенности. Так, напри-
мер, для петербургских изданий «Стрекоза» и «Осколки» типичны-
ми были короткие журнальные жанры (сценка, фельетон, рассказ), 
а  московские издания («Будильник», «Развлечение») публиковали 
«большие материалы, „сериалы“» с продолжением [4, с. 38]. 

Безусловно, интересно мнение ученых об особенностях эво-
люции юмористических и  сатирических публикаций в  данных 
изданиях в разные годы. Так, если в эпоху Великих реформ Алек-
сандра  II довольно недолго публиковалась «политизированная 
сатира», то затем ей на смену «надолго, если не навечно», пришел 
«обывательский беззубый юмор, со жвачкой о супружеской невер-
ности, вредной теще, подвыпившем муже и дачных неприятностях 
(журналы „Будильник“, „Осколки“, „Стрекоза“)». «Именно из  ко-
кона „окуклившейся“ и  давно растерявшей своих подписчиков 
„Стрекозы“ 1  апреля 1908  г. бабочкой выпорхнул журнал „Сати-
рикон“» [5, с. 72], главным редактором которого был А. Аверченко, 
основавший позже и «Новый сатирикон».

Отметим, что изучаемые издания не относятся к «женской прес-
се», которая также в данный период зарождается в обеих странах 
вследствие общей массовизации и дифференции прессы и которая 
была предназначена в первую очередь для читательниц. Напротив, 
адресатом изучаемых в нашей статье журналов могли быть грамот-
ные читатели обоих полов. Это замечание важно для последующе-
го осмысления и  интерпретации феминности, поскольку данные 
журналы «покрывали» лишь определенный сегмент общего ме-
диадискурса российского и  германского лингвокультурного про-
странства. 
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2.2. Типология комических малоформатных медиатекстов

Описанные печатные издания публиковали различные по объ-
ему, структуре, содержанию и литературной ценности комические 
медиатексты. Безусловно, каждый из представленных типов текста 
заслуживает отдельного рассмотрения и, вероятно, может обна-
ружить определенную специфику конструирования феминности 
в указанную эпоху. В данной статье мы ограничиваем список ис-
следуемых типов текста малоформатными комическими медиатек-
стами, сопоставимыми в теории дискурса с малыми жанрами дис-
курса.

В. И. Карасик трактует жанр дискурса (или жанр речи) вслед за 
М. М. Бахтиным «как относительно устойчивое в  тематическом, 
композиционном и  стилистическом планах речевое произведе-
ние», для которого характерны «ситуативная повторяемость, веду-
щая к клишированию как конкретных языковых средств, принятых 
в соответствующих речевых произведениях, так и к структурной 
инвариантности смыслового ядра этих произведений» и  неодно-
родность по глубине: «…тот или иной жанр речи может распадать-
ся на разновидности (субжанры), которые также могут оказаться 
достаточно сложными» [8, с. 308].

Ю. В. Щурина, анализируя речевые жанры комического, «ут-
верждает, что прообразом этих жанров является шутка в  виде 
бытовой реплики. Более сложные (вторичные) речевые жанры ко-
мического включают шутливый афоризм, валеризм, эпиграмму, 
анекдот, диалогическую миниатюру» [8, с. 309].

Существует также понятие микрожанров, которые определяют-
ся как «различные по композиции, но сопоставимые друг с другом 
по малому объему тексты, доминирующей функцией которых яв-
ляется развлекательная, а вся структура подчинена задаче наибо-
лее эффективной реализации «комического ядра» [13, с. 179].

В нашей статье применяется лингвистическое понятие мало-
форматного медиатекста. Определяющими факторами для отбора 
того или иного медиатекста были комическая составляющая, ма-
лый формат и, наконец, «женская» тематика или присутствие лиц 
женского пола среди персонажей. Принимая во внимание большое 
разнообразие типов комических текстов в изучаемых изданиях, мы 
ограничили материал исследования несколькими типами медиа-
текстов: русско- и немецкоязычный корпус составили карикатуры, 
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комические рисунки с подписями, анекдоты, юмористические и са-
тирические афоризмы.

2.2.1. Рисунки и карикатуры

Отдельного внимания при рассмотрении феминности заслу-
живают имеющиеся во всех исследуемых изданиях медиатексты 
с доминирующей невербальной составляющей: комические рисун-
ки с подписью и карикатуры. Это мультимодальные типы текста, 
которые до Первой мировой войны скорее представляли собой 
разновидность изобразительного комизма (юмора и сатиры), при 
этом, безусловно, в  карикатуре отчетливее проявлялось сатири-
ческое начало, в рисунках с подписями — юмористическое. В этот 
период часто публикуются веселые рисунки и карикатуры на «жен-
ские» темы (женитьба, ревность, измена, женский ум и тому подоб-
ное), среди персонажей также часто фигурируют женщины (свет-
ские дамы, служанки, жены, дочери и так далее). В последующий 
период рисунок и карикатура трансформируются скорее в форму 
изобразительной пропаганды и  всё реже используют «женские» 
темы и образы, фокусируясь прежде всего на военной тематике.

Приведем некоторые замечания историков прессы об особен-
ностях создания рисунков и  творческой свободе художников 
в  это время. Редактор-издатель журнала «Осколки» беллетрист 
Н. А. Лейкин, например, как и руководители других петербургских 
еженедельников с карикатурами, «непосредственно не вмешивался 
в  работы художников, но  нередко предлагал им темы для рисун-
ков». А в  художественно-юмористическом журнале «Стрекоза», 
основанном в  1875  году и  почти три десятилетия издававшемся 
Г. К. Корнфельдом, в свою очередь, наряду с вниманием к литера-
турному материалу «всегда требовалось, чтобы рисунок был хорош 
как рисунок» [2, с. 73].

В Германии А. Ланген был одним из первых издателей, который 
обратил внимание на коммерческое значение оформления титуль-
ной обложки журнала. Первоначально на титульном листе «Сим-
плициссимуса» размещалась иллюстрация, связанная с литератур-
ным произведением, позднее карикатура  — вне зависимости от 
литературной части. Со временем над иллюстративным стал пре-
обладать более агрессивный в подаче плакативный стиль, подчер-
кивающий сатирическо-карикатурный содержательный характер 
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публикаций. Все элементы оформления обложки представляли со-
бой визуально-текстовый ансамбль, который выполнял функцию 
привлечения внимания покупателя (читателя).

Например, размещенный на первой странице журнала рисунок 
художника и графика А. Мюнцера «Возмущение» (Entrüstung) изо-
бражает двух хорошо одетых дам, погруженных в  непринужден-
ную беседу. При этом они едут, по всей видимости, в автомобиле, 
который в  то время могли позволить себе только представители 
высших сословий или крупной буржуазии. Под рисунком располо-
жен диалог двух женщин:

„Was ist das für ein großes Gebäude, Melanie?“
„Das ist ein Asyl für arme, unverheiratete Wöchnerinnen.“
„Schrecklich, wie von allen Seiten der Unsittlichkeit Vorschub geleistet 

wird.“ [VII, 1897, Heft 41, S. 1].

Одна из собеседниц хотела бы узнать, что находится в большом 
здании, мимо которого они проезжают. Мелани, так зовут вторую 
даму, прекрасно информирована о том, что в этом здании находят 
приют бедные незамужние роженицы. В ответ на это вторая дама 
восклицает: «Ужасно, как со всех сторон оказывается поддержка 
безнравственности» (перевод здесь и далее наш. — И. Е., Е. А.). Ко-
мический эффект здесь строится вокруг контекстуальной возмож-
ности двойной интерпретации выражения jmdm. Vorschub leisten. 
С  одной стороны, речь идет о  «родовспоможении», с  другой  — 
о «поддержке (продвижении) безнравственности».

Авторам текстов и  художникам приходилось работать очень 
быстро, так как журналы выходили часто, поэтому имели место за-
имствования из других журналов. В третьем выпуске «Стрекозы» 
за 1908  год опубликован рисунок из  «Симплициссимуса» под за-
головком «Из разговоров», где изображены благородная дама и ка-
валер. Подпись под картинкой гласит:

Она: О! Какую я получила страшную инфлуэнцу на балу у баронессы 
Журфикс!

Он: Это еще что… Я на том же балу страшную невесту 
заполучил [IV, 20.01.1908, № 3, с. 13].

Комизм здесь базируется на эффекте неожиданности от контек-
стуального столкновения различных по семантике коокуррентных 
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компонентов глагола (за)получить (инфлуэнцу, невесту). Девушка 
использует модное в то время слово — медицинский термин латин-
ского происхождения инфлуэнца ‘грипп’. Интересно «говорящее» 
имя баронессы Журфикc: в переводе с французского jour fixe «фик-
сированный день», когда в  дореволюционной России принимали 
гостей. (В современном немецком языке сочетание Jour fixe исполь-
зуется для обозначения деловых встреч или собраний.)

2.2.2. Афоризмы

Следующий изучаемый тип медиатекста  — афоризм  — также 
зафиксирован во всех рассматриваемых изданиях. М. И. Меднис 
указывает на то, что «юмористическую афористику» отличает 
от «классической» развлекательная функция, а  от других малых 
юмористических жанров — сверхмалый объем и отсутствие кон-
текста, фабулы и персонажей [13, с. 180]. Исследователь отмечает, 
что, например, «в журнале „Стрекоза“ за 1900  год «наиболее по-
пулярным объектом сатиры являются женщины (22 %), что может 
быть следствием ориентации юмористических изданий тех лет 
преимущественно на мужскую аудиторию, о чем свидетельствуют 
многочисленные и довольно по тем временам откровенные рисун-
ки с подписями, которыми пестрят страницы этих журналов» [13, 
с. 180].

Замечание немецкой исследовательницы Б. Хорн о «мобильно-
сти, подвижности» афоризмов в «Симплициссимусе», которые ча-
сто, наряду с анекдотами и краткими очерками, публиковались для 
заполнения неиспользованного места [18, S. 97], можно применить 
и к другим исследуемым журналам. Автор афоризма, как правило, 
выступает в роли моралиста и призывает читателя к дальнейшим 
размышлениям над той или иной проблемой. «Диалогичность» яв-
ляется признаком афоризма, так что реципиент в конечном итоге 
должен соотнести выраженную в афоризме идею со своим жизнен-
ным опытом [18, S. 100].

Афоризмы часто имели сатирическую или юмористическую 
интенцию. Например, от анекдотов их отличает узнаваемая струк-
тура. В найденных комически нагруженных афоризмах тематизи-
руются такие феминные темы, как взаимоотношения мужчины 
и  женщины, женщина как «феномен», требующий определения 
и изучения.



166

Заслуживают внимания афоризмы Карла Крауса, активно со-
трудничавшего с журналом «Симплициссимус», автора многочис-
ленных афоризмов о женщинах. Как отмечает Б. Хорн, его афориз-
мы часто состоят из  нескольких предложений [18, S. 100]. Ниже 
приводим один такой «многословный», так называемый лингви-
стический афоризм Крауса, который посвящен феминизму и теме 
гендера в языке:

Die Sprache entscheidet alles, sogar die Frauenfrage. Daß der Name ei-
nes Weibes nicht ohne den Artikel bestehen kann, ist ein Argument, das der 
Gleichberechtigung widerstreitet. Wenn es in einem Bericht heißt, „Müller“ 
sei für das Wahlrecht der Frauen eingetreten, so kann es sich höchstens um ei-
nen Feministen handeln, nicht um eine Frau. Denn selbst das emanzipierteste 
braucht das Geschlechtswort [VII, 1909, Heft 19, S. 308]. — «Язык решает 
все, даже женский вопрос. Тот факт, что имя женщины не может 
существовать без артикля, является аргументом против равноправия. 
Если в сообщении говорится, что „Мюллер“ (без артикля) отстаивает 
право женщин на участие в выборах, то в лучшем случае речь идет 
о  феминисте-мужчине, а  не о  женщине. Потому что любой, даже 
самый эмансипированный, человек нуждается в артикле (показателе 
грамматического рода)». 

2.2.3. Анекдоты

Под определение анекдота (комический текст небольшого объ-
ема, основным компонентом которого является пуанта (острóта), 
формирующаяся путем наложения двух семантических уровней) 
в  нашем корпусе попадает довольно большое количество медиа-
текстов. Структурно большинство из них лишены «классической» 
экспозиции (введения в ситуацию), имеется лишь диалог персона-
жей, где на языковом и/или ситуативном уровне происходит фор-
мирование острóты. Клишированный взгляд на женщину выражен 
в юмористической зарисовке «Небольшая поправка»:

— Женщина это — венец творения…
— Да… но только… терновый [V, 1914, № 34, с. 16].

Комизм данного анекдота, содержащего комическую дефини-
цию, формируется благодаря контекстуальному «наложению» двух 
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устойчивых коллокаций с  различной семантикой и  диаметраль-
но противоположной аксиологией венец творения ‘идеал, верх 
совершенства’1 и терновый венец ‘мученичество, страдание’ (пере-
носное, высокое)2.

В журнале «Истинный Якоб» под заголовком «Женская эманси-
пация» (Frauen-Emanzipation) был опубликован следующий анекдот. 
В нем комический эффект создается на основе эквивокации много-
значного глагола emanzipieren3 и контекстного переосмысления ак-
туального для данного периода понятия Frauen-Emanzipation, кото-
рое в тексте вместе со своим привычным дискурсивным значением 
‘юридическое и  социальное равенство [женщины с  мужчиной]’4 
реализует окказиональное значение ‘освобождение, избавление от 
женщины’:

A. „Es geht doch nichts über die Frauen-Emanzipation! Früher nahm 
mir meine Frau den Hausschlüssel weg oder hielt mir Gardinenpredigten; 
jetzt habe ich ihr alles abgewöhnt.“

В. „Aber was hat dies mit Frauen- Emanzipation zu thun?“
A. „Sonderbare Frage! Ich habe mich eben von meiner Frau emanzi-

piert.“ [VI, 1885, Heft 18, S. 143].
«А. „Ничего нет лучше женской эмансипации! Раньше у  меня 

жена забирала ключ от дома, устраивала семейные сцены; сейчас я ее 
от всего этого отучил“. 

В. „Но какое это имеет отношение к женской эмансипации?“ 
А. „Странный вопрос! Я только что избавился (эмансипировался) 

от своей жены“».

2.3. Гендерно релевантные тематические области

Далее мы рассмотрим некоторые примеры из  нашего корпуса 
в рамках выявленных наиболее показательных гендерно релевант-
ных тематических областей.

1 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/15319/венец (дата обращения: 
26.01.2021).

2 https://ozhegov.slovaronline.com/2840-VENETS (дата обращения: 26.01.2021).
3 https://www.duden.de/rechtschreibung/emanzipieren (дата обращения 

21.02.2021).
4 «…Rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung [der Frau mit dem 

Mann]» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Emanzipation (дата обращения 
21.02.2021)).

https://ozhegov.slovaronline.com/2840-VENETS
https://www.duden.de/rechtschreibung/Emanzipation


168

Тема общественной морали и  места женщины в  обществе 
мужчин поднимается в сатирической карикатуре «Путь к свободе» 
(Der Weg in die Freiheit). На рисунке изображено, как мимо венско-
го борделя везут гроб. За траурной процессией наблюдают совсем 
не расстроенная владелица борделя Регина Рихль (которой осенью 
1906  года было предъявлено обвинение в  насильственном лише-
нии свободы, в финансовой эксплуатации и жестоком обращении 
с работающими у нее девушками), полицейский (во время процес-
са стало известно о попустительстве властей и полиции), а также 
кто-то смотрит из зарешеченного окна. Подпись под рисунком ос-
нована на столкновении двух семантических планов и как содер-
жательно, так и  прагматически взаимодействует с  невербальной 
частью текста: 

Das ist das erste Mal, dass das Mädchen an die frische Luft kommt 
[VII, 1906, Heft 36, S. 1]. — «Это первый раз, когда девушка вышла на 
свежий воздух».

Обязательная составляющая феминности как стереотипно-
го конструкта изучаемого периода  — это отношение женщины 
к браку и семье. Комичные ситуации, возникающие между супру-
гами, женихом и невестой и тому подобными нередко служат ос-
новой для создания комического эффекта и используются для раз-
влечения читателя.

В следующем анекдоте муж рассказывает жене о стильной об-
становке, красоте и комфорте нового зала в казино:

Das stilvolle Kneipzimmer
Gatte: „Die Ausstattung unseres neuen Kneipzimmers im Casino ist völ-

lig stilgerecht in S p ä t renaissance durchgeführt.“ 
Gattin: „Das hat noch gefehlt! Ein Kneipzimmer in Spätrenaissance! 

Du kommst ohnedies schon stets vom Kneipen so s p ä t  nach Hause.“ [VI, 
1885, Heft 18, S. 143]. 

«Стильный пивной салон
Супруг: «Оформление нашего ресторана в  казино полностью 

выполнено в стиле п о з д н е г о  Ренессанса». 
Супруга: «Еще этого не хватало! Ты и без того постоянно очень 

п о з д н о  возвращаешься после попоек».
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Анекдот строится на игре слов, основывающейся на противопо-
ставлении элемента детерминативного композита Spätrenaissance 
‘поздний Ренессанс’ и прилагательного в выражении spät nach Hau-
se kommen ‘поздно возвращаться домой’, которая прослеживается 
и в  русском языке  — поздний ренессанс и  поздно возвращаться 
домой. Элементы контекста (Kneipzimmer — в то время — ‘пивной 
зал, салон, где встречались исключительно мужчины’5, kneipen — 
‘кутить’, ‘пьянствовать’6) не только усиливают противопоставление 
двух семантических планов, но и способствуют конструированию 
«женского» и «мужского» типажей. Реакцию жены можно интер-
претировать двояко: либо она не очень образованна и  не имеет 
представления о позднем Ренессансе, либо она в остроумной фор-
ме указывает мужу на существующую проблему.

Тема вступления в брак отражена в карикатуре «Перед государ-
ственным регистратором» (Vor dem Standesbeamten) из  журнала 
«Истинный Якоб». Здесь высмеиваются мужской алкоголизм и не-
желание мужчин вступать в брак. Женщина привела на регистра-
цию брака мужчину в состоянии глубокого алкогольного опьяне-
ния. Подпись под рисунком:

„Aber, Grete, wie kannst Du deinen Bräutigam in solchem Zustande zu 
mir bringen?“ „Wann er nüchtern ischt, gaht er nit mit!“ [VI, 1884, Heft 3, 
S. 22].  — «„Грете, как ты можешь приводить ко мне своего жениха 
в таком состоянии?“ „Когда он трезв, он не идет со мной“».

В комическом медиадискурсе имеет место также образ супруги, 
которая доминирует в семье, принимает решения. На карикатуре, 
выполненной художником Э. Хайлеманном, изображены две жен-
щины на кухне, видимо подруги, одна из которых пришла с визи-
том; в подписи — их диалог:

„Bist du komisch, Melanie! Weil dir dein Mann widerwärtig, willst du 
dich gleich scheiden lassen?“ „Ja, heiratet man denn etwa zu seinem Ver-
gnügen?“ [VII, 1898, Heft 1, S. 6]. — «„Ты такая странная, Мелани! Ты 

5 https://www.schloss-drachenburg.de/index.php/de/info/entdeckertour/rund-
gang/147-kneipzimmer (дата обращения 21.02.2021).

6 https://www.multitran.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=kneipen (дата обращения 
21.02.2021).

https://www.schloss-drachenburg.de/index.php/de/info/entdeckertour/rundgang/147-kneipzimmer
https://www.schloss-drachenburg.de/index.php/de/info/entdeckertour/rundgang/147-kneipzimmer


170

хочешь сразу развестись, так как тебе неприятен муж?“ „Да, разве 
выходят замуж для его удовольствия?“»

На рисунке под названием «Современные браки» (Moderne 
Ehen) — хорошо одетые молодые женщины, по всей видимости, жи-
тельницы большого города, которые зашли после прогулки в кафе:

„Soll dein Mann Jura studieren?“ „Ach, ich weiß selber noch nicht, was 
ich ihn werden lasse.“ [VII, 1911, Heft 24, S. 402]. — «„Твой муж должен 
изучать юриспруденцию?“  — „Ах, я еще сама не знаю, кем я ему 
позволю стать“».

Для сравнения приведем диалог семейной пары из российского 
журнала «Сатирикон». На рисунке под заголовком «Как понять» 
изображены пожилые супруги (худощавый невысокий муж и до-
вольно корпулентная высокая жена). Жена чувствует себя свобод-
но и дерзко разговаривает с мужем, с которым, видимо, прожила 
много лет в браке. Подпись под картинкой:

Муж: — Я сейчас, дорогая моя, застраховал себя на случай смерти 
в твою пользу.

Жена: — О! За это я готова немедленно задушить тебя в своих 
объятиях! [III, 08.11.1919, № 31, с. 14].

Языковой комизм здесь строится на двойной актуализации со-
четания задушить в своих объятиях. В семейном контексте, каза-
лось бы, довольно очевидна семантизация сочетания как фразеоло-
гизма и актуализация фразеологического значения ‘очень крепко 
обнимать’7, однако ситуативный контекст — застраховал себя на 
случай смерти в  твою пользу  — позволяет трактовать глагол за-
душить в прямом значении.

Тема реализации женщины в обществе вне семьи и брака — 
в профессии и образовании — находится в центре многих коми-
ческих малоформатных медиатекстов.

Встречаются в  карикатурах неприкрытая критика и  сатири-
ческое изображение работающих женщин. Так, на рисунке «Еще 
этого не хватало» (Das fehlte noch) на переднем плане — молодая 

7 https://phraseology.academic.ru/3949/задушить_в_объятиях (дата обраще-
ния: 31.01.2021).

https://phraseology.academic.ru/3949/задушить_в_объятиях
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женщина, сотрудница бюро; рисунок довольно нечеткий — можно 
заключить, что она не погружена в работу и, возможно, о чем-то 
размышляет. Понять ситуацию помогает подпись под рисунком: 

Der Chef sagt, Liebesbriefe soll ich in der Frühstückspause schreiben. 
Ich werde doch in meiner freien Zeit nicht arbeiten! [VII, 1919, Heft 43, 
S. 538].  — «Шеф сказал, что я должна писать любовные письма во 
время завтрака. Но я же не буду работать в свое свободное время!»

На периферии мы видим за письменными столами нескольких 
сотрудников-мужчин, на каждого из них падает свет лампы. Тем са-
мым художник не только обращает внимание на их сосредоточен-
ность на работе (они все изображены в одной позе и что-то пишут), 
но и противопоставляет отношение к работе женщин и мужчин. 

В анекдотах высмеиваются профессиональные привычки жен-
щин:

Профессиональная привычка
Телефонистку спросили: Какой год теперь?
Она ответила: Девятнадцать  — ноль восемь [III, 08.11.1908, 

№ 31, с. 9].

Затрагивается и тема «непрестижных» женских профессий. На 
рисунке — две женщины, таз и кувшин. Одна из них после водных 
процедур. Подпись под картинкой:

—  Пожалуйста, никогда не говори при посторонних поговорку 
«не мытьем, так катаньем», а то еще могут догадаться, что ты не 
чистокровная шансонетка, а бывшая прачка [V, 1914, № 34, с. 5].

Эффект комической неожиданности реализуется путем дис-
курсивной дефразеологизации; поговорка не мытьем, так ката-
ньем семантизируется в контексте как свободное сочетание, спо-
собствуя актуализации значений отдельных слов. Бывшая прачка, 
ставшая шансонеткой, не должна употреблять в  своей речи эту 
поговорку.

Интересны немецкоязычные анекдоты, основывающиеся на 
языковой шутке, например небольшой диалог интенданта и высо-
копоставленного гостя под заголовком «Недопонимание» (Mißver-



172

standen), в котором лексема Verstärkung трактуется высоким гостем 
дословно — ‘подкрепление, прием пищи’, а не ‘(финансовая) под-
держка’. Обращает на себя внимание как регистр речи интенданта, 
поскольку собеседники принадлежат к  разным слоям общества, 
так и реакция гостя и его оценка внешнего вида танцовщиц. Шут-
ка базируется также и на закрепленном в обществе представлении 
о типичной фигуре балерины или танцовщицы:

Intendant: „Erlaube mir, Eure Durchlaucht gehorsamst zu bemerken, daß 
eine Ve s t ä r k u n g  des B a l l e t  s sehr am Platze wäre.“ 

Durchlaucht: „Allerdings — unsere Tänzerinnen sind reсht mager.“ [VI, 
1885, Heft 20, S. 155].

«Интендант: „Позвольте, Ваше сиятельство, покорнейше заметить, 
что поддержка балета была бы очень своевременной“. 

Его сиятельство: „Действительно, наши танцовщицы очень 
худые“».

В карикатуре «К вопросу о  теории тепла» (Zur Wärmetheorie) 
высмеивается грубоватое поведение официантки. На вопрос гостя:

Warum ist hier nicht eingeheizt, mich friert.  — «Почему здесь нет 
отопления, мне холодно» — 

официантка дает развернутый ответ: 

…wegen Ihnen alleine ist’s nicht der Mühe werth; und wenn erst mehrere 
da sind, so wird’s von selber warm [VI, 1884, Heft 1, [ohne Seite]]. — «…из-
за вас одного это не стоит усилий; а когда здесь соберется несколько 
человек, нагреется само собой».

В начале XX  века на страницах немецких журналов начинает 
появляться образ творческой женщины, женщины-художницы. 
Например, на рисунке художника и  карикатуриста К. Арнольда 
«Разносторонняя» (Vielseitige) (см. рис.) изображена молодая утон-
ченная дама, которая планировала сделать несколько зарисовок на 
природе:

Ich finde, hier liegt die Stimmung in der Luft — dieses Motiv werde ich 
nicht malen, hier werde ich dichten [VII, 1909, Heft 19, S. 308]. — «Я по-
лагаю, здесь витает в воздухе особое настроение — этот мотив я не 
буду рисовать, здесь я напишу стихи».
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В подписи к  рисунку иронично подчеркивается интуитивная 
природа женщины, непостоянство в  принятии решений. Мы ви-
дим, с какой легкостью дама изменила свои планы, переключилась 
с одной требующей таланта и дополнительного образования дея-
тельности на другую, не менее сложную. Имплицитно чувствует-
ся сомнение автора в разносторонних талантах юной художницы 
и поэтессы.

Российские дореволюционные иллюстрированные издания для 
развлечения своих читателей часто эксплуатировали тему роман-
тических отношений служанок и их хозяев. На карикатуре «Наши 
слуги» изображены две женщины-служанки (постарше и молодая). 
Подпись под картинкой:

—  Настя, почему ты так скоро оставила место у Лопатиных?
—  Старый барин слишком долго не начинал за мной ухаживать 

[IV, 07.01.1901, № 1, с. 7].

Рис. Разносторонняя. Художник 
К. Арнольд. Источник: [VII, 1909, Heft 19, 
S. 308]
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Наречия с антонимической семантикой скоро и долго выделены 
в тексте автором. На другой карикатуре беседуют два господина:

—  Привезла жена из-за границы что-нибудь хорошенькое?
—  Да, брат… Прехорошенькую… горничную француженку… 

Настоящую парижанку! [II, 20.06.1898, № 25, с. 6].

В сатирическом журнале «Осколки» серия анекдотов посвящена 
массажисткам; приведем один пример, который по тематике пере-
кликается с рассмотренными выше анекдотами:

— Сюда требовалась массажистка?
— Сюда-съ!
— Так доложите барину, что пришла…
— Да барин приказали только тогда доложить, если хорошенькая 

придет! [II, 20.06.1898, № 25, с. 6].

Ряд карикатур посвящен тематике социального и  политиче-
ского равноправия и возможности женщинам принимать участие 
в политических выборах. Эта тема находит свое отражение в ано-
нимной карикатуре «Выбор дамы» (Damenwahl). Автор изобража-
ет разные аспекты эмансипации — на картинке и в подписи. Таким 
образом, изобразительный и  вербальный коды взаимодействуют 
Примечательно, что автор изображает женщину с сигаретой, под-
черкивая тот факт, что женщины добились определенных свобод 
в разных сферах социальной жизни, в том числе получили изби-
рательное право и могут даже принимать участие в политических 
решениях, но при этом их решения не связаны с глубоким анали-
зом и пониманием актуальной общественно-политической ситуа-
ции и по-прежнему определяются исключительно «женской логи-
кой» — в данном случае дама руководствуется принципом внешней 
привлекательности политиков: 

Die Herren Kandidaten sollen mir einfach ihre Photographien einschik-
ken. Wer mir dann am besten gefällt, dem gebe ich meine Stimme [VII, 1919, 
Heft 43, S. 528]. — «Господа кандидаты должны мне просто прислать 
свои фотографии. Кто мне больше понравится, тому я и отдам свой 
голос». 
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2.4. Гендерные стереотипы

В рамках описанных выше и  других тематических областей 
можно выделить несколько универсальных гендерных стереоти-
пов, которые вносят свой вклад в  инсценирование феминности 
в комическом дискурсе исследуемых изданий.

В карикатурах, как и в афоризмах и анекдотах, средствами ко-
мизма конструируется представление о феномене «женского ума», 
«женской логики», которая проявляется в повседневных ситуаци-
ях, в общении с мужчинами и даже при голосовании на выборах. 
Разнообразными средствами формируется известный стереотип 
«женщина глупа».

Приведем пример афоризма, в котором П. Альтенберг под заго-
ловком «Даже не афоризм» (Nicht einmal Gedankensplitter) следую-
щим образом охарактеризовал «светскую даму»:

Eine ‘Weltdame’ sein, heißt lieber mit Männern verkehren, die ihr hundert 
eleganten Anzüge schuldig bleiben, als mit solchen, die einen einzigen unele-
ganten bar bezahlen [VII, 1912, Heft 45, S. 795]. — «Настоящая (вели- 
ко) светская дама (Weltdame — оценочная номинация женщины. — 
И., Е. К.) предпочитает общение с мужчинами, которые задолжали ей 
сотни элегантных нарядов, общению с теми, кто платит наличными 
за один-единственный не очень элегантный».

Уже в  название афоризма заложено некоторое противоречие, 
основанное на игре слов. Лексема Gedankensplitter (дословно ‘оско-
лок мысли’), немецкий эквивалент существительного латинско-
го происхождения Aphorismus (переводится на русский язык как 
«афоризм», «краткое изречение»), подчеркивает противоречивость 
женской натуры и отсутствие логики. 

В следующем афоризме под заголовком «Дневник» (Tagebuch) 
К. Краус дает обобщенный образ женщины-собеседницы, подчер-
кивая ее неспособность вести беседу с мужчиной: 

Mit Frauen führe ich gern einen Monolog. Aber die Zwiesprache mit 
mir selbst ist anregender [VII, 1908, Heft 29, S. 476]. — «С женщинами я 
охотно веду монолог. Но беседа с самим собой более увлекательна».

Автор использует эмфатический порядок слов в  предложении 
и начинает афоризм с дополнения в дательном падеже (mit Frauen 
führe ich gern), читатель ожидает в конце предложения существи-
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тельное Gespräch ‘разговор’, однако неожиданно появляется лексе-
ма Monolog ‘монолог’. С  женщинами автор охотно поддерживает 
беседу в  форме монолога. Сочетание einen Monolog führen можно 
перевести и  как «философствовать», «выражать мысли вслух», 
«размышлять». Тем не менее такого рода «монолог», по мнению ав-
тора, гораздо менее привлекателен, чем доверительная, задушевная 
беседа с самим собой (Zwiegespräch).

С темой «женского ума» и  чрезмерной доверчивости связаны 
тексты, изображающие комические ситуации, где женщины фи-
гурируют как жертвы аферистов, обманщиков. Можно говорить 
о конструировании стереотипа «женщину легко обмануть».

На карикатуре «Логика» (Logik) Ксавье Гозе изображены веду-
щие беседу мужчина во фраке, в полный рост и со снисходитель-
ным выражением лица и женщина в вечернем платье, в профиль, 
более схематично. Внизу картинки размещен мини-диалог, состоя-
щий из вопросно-ответного единства:

„Er hat sich für einen polnischen Grafen ausgegeben — und Sie haben 
ihm das ohne weiteres geglaubt, Amelie?“  — „Gott, ich habe mir gedacht: 
wenn er wirklich ein Hochstapler wäre, hätte er sich doch nicht für einen pol-
nischen Grafen ausgegeben.“ [VII, 1909, Heft 8, S. 125]. — «Он выдал себя 
за польского графа — и Вы ему сразу поверили, Амели?» — «Боже, 
я подумала: если бы он действительно был аферистом, то он бы не 
выдавал себя за польского графа».

Мужчина задает уточняющий вопрос: …Sie haben ihm das ohne 
weiteres geglaubt, Amelie? Формы конъюнктива, частицы и модаль-
ные слова часто являются маркером женской речи [25; 20], что 
нашло свое отражение и в  грамматической структуре ответа на 
вопрос. Автор подчеркивает ход размышлений дамы, которая до-
вольно эмоционально (восклицание Gott ‘Боже’) отвечает на по-
ставленный вопрос и  демонстрирует так называемую «женскую 
логику», то есть ее полное отсутствие, что очень часто приписы-
вается женщинам. Как в этой связи совершенно верно отмечает 
У. Квастхофф, «стереотип имеет логическую форму оценочного 
суждения, которое в  упрощенном и  обобщенном виде припи-
сывает группе те или иные свойства или модели поведения, или 
отказывает группе в наличии тех или иных свойств или моделей 
поведения» [9, с. 116].
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Аналогичный пример обмана, правда на этот раз отягощенного 
кражей и обещанием жениться, находим в журнале «Осколки». Ри-
сунок художника В. И. Порфирьева был опубликован в серии кар-
тинок под общим заголовком «Возвращение с  курортов». На ри-
сунке изображены немного смущенная дочь и мать, повествующая 
отцу семейства о превратностях поездки:

—  Вы одне? А где же тот… Ниночкин жених, о котором вы мне 
из-за границы писали?

—  Лучше и не спрашивай… Оказалось, что это был авантюрист 
какой-то… На курорте сделал Ниночке предложение, потом ехал 
с  нами до самой Варшавы, а в  Варшаве вдруг скрылся и  даже наш 
ридикюль с драгоценностями утащил с собою… [II, 1896, № 34, с. 8].

В данный период времени в изучаемых медиатекстах (особен-
но русскоязычных) именно женские персонажи высмеиваются за 
их невежество, необразованность, просторечие. Таким образом, 
в обобщенном виде можно говорить о конструировании стереоти-
па «женщина невежественна».

В следующей подписи под рисунком, озаглавленным «Поняла», 
довольно пожилая дама в разговоре с молодым человеком неверно 
декодирует географическое наименование:

—  А вы в прошлом лете где были, молодой человек?
—  Я ездил в Баден-Баден.
—  Слышу!!! Не глухая. Нечего мне два раза повторять [I, 1915, 

№ 3, с. 16]. 

На рисунке В. И. Порфирьева «В конторе для рекомендации 
прислуг» за столом изображен служащий, который записывает 
женщин, желающих получить место прислуги. Он разговаривает 
с  женщиной, которая неверно употребляет существительные ку-
харка и абонемент:

—  Я куфарка… Желаю получить место.
—  Двадцать пять копеек.
—  Нет, вы уж меня на год запишите… По абнименту, значит… 

Потому — дешевле обойдется… Я ведь на местах долго засиживаться 
не люблю! [II, 24.08.1896, № 34, с. 1].



178

3. Выводы

Наше исследование показало, что феминность как лингводискур-
сивный и лингвокультурный феномен создается в немецко- и рус-
скоязычных журналах на рубеже XIX и XX веков разнообразными 
способами. Анализ доказывает наличие в комическом медиадискур-
се двух противоположных феминных «конструктов женственно-
сти» — традиционного (патриархального) и нового (эгалитарного). 
Представлены конкурирующие типы женщин: например, типу со-
временной женщины, разделяющей идеи феминизма и социального 
равенства, противопоставлен традиционный символический образ 
женщины — супруги и возлюбленной. Порождаемый в комическом 
медиадискурсе дискурсивный портрет женщины со временем за-
крепляется в  ценностной картине лингвокультурного сообщества 
и продолжает транслироваться уже в новых типах дискурса.

Транслируемые прессой дискредитирующие гендерные стерео- 
типы, формирующие феномен «негативной феминности» в  Рос- 
сии и  Германии, участвуют в  масштабном конструировании об-
раза женщины той эпохи, отражающего важные социокультур-
ные и общественно-политические изменения конца XIX — начала 
XX века. Изменяющаяся в данный период социально-профессио-
нальная стратификация общества ярко отражается в представлен-
ных в журналах «женских» занятиях и профессиях. Это целая пле-
яда традиционных и новых профессиональных женских образов, 
разрушающих бытующие стереотипы. Объектом сатиры и юмора 
становятся художницы, учительницы, женщины-врачи, телефо-
нистки, балерины, танцовщицы, шансонетки, кухарки и другие. Но 
чаще в фокусе комических медиатекстов находятся служанки, гор-
ничные, официантки, массажистки.

При описании языковых средств и способов юмористического 
и сатирического изображения с целью актуализации гендерных от-
ношений и систем групповых коллективных ценностей, лежащих 
в  основе гендерного социального неравенства, обращает на себя 
внимание более широкая палитра оценочных номинаций женщины 
в  немецком корпусе (Weltdame, Salondame, Vielfältige, Sentimentale, 
Weib и другие) по сравнению с немногочисленными русскими но-
минациями (разносторонняя, венец творения). Как в  русском, 
так и в  немецком корпусе были обнаружены языковые единицы, 
указывающие на интенсивную межкультурную коммуникацию 
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с Францией (Amelie, Melanie, Kathie, прехорошенькая француженка, 
настоящая парижанка). В  корпусе также встречаются элементы 
национального колорита, вкрапления диалекта, разговорной лек-
сики (для акцентуации сословных различий).
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