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Аннотация. Социологический анализ дискурса глянцевых журналов позволил вы-
явить механизм гендерной дифференциации, который детерминирует мотивационно-
ценностные аспекты жизнедеятельности мужчин и женщин. Средствами коммуника-
ции устанавливается гендерное неравенство на индивидуальном и институциональном 
уровнях, создавая и воспроизводя систему социальной стратификации. При этом кон-
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Abstract. The research aims to study the mechanism of gender differentiation in glossy 
magazines, which determines the motivational and value aspects of the life of men and 
women. It claims that glossy magazines are actively involved in the formation of gender 
stereotypes that correspond to the established gender system of society. Gender-oriented 
glossy magazines reproducing patterns of femininity and masculinity establish a gender 
regime, which guarantees the preservation of social order on the one hand and determines 
gender stratification on the other. The author focuses on the role of visual and verbal 
components of communication, which by means of the designation of statuses, roles and 
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values of masculine and feminine behavior create gender inequality at the individual and 
institutional levels. As the sociological analysis showed, the representation of gender in 
women’s magazines indicates the complication of gender identification, the emergence of 
new property and features of modern femininity, which reflects the dynamic nature of 
society. But the shift of emphasis towards fashion and beauty, the popularization of lifestyle 
in the context of recreational activities with a predominance of hedonistic forms significantly 
limit the range of social female roles in Russian society. In men’s magazines, gender 
specificity is concentrated in the field of professional activity, which is responsible for the 
self-realization of a man that ideologically legitimizes masculine dominance. It can be 
argued that glossy magazines symbolically fix the gender display, focusing men and women 
on different life strategies, as well as ways to implement them. The gender asymmetry of 
modern Russian society is reproduced by using the mechanisms of social inequality 
(distancing, exclusion, hierarchy and exploitation) in the symbolic interpretation of 
femininity and masculinity. As a result, there is a differentiation of social positions of gender 
in various spheres of public and private life. 
Keywords: gender, femininity, masculinity, gender stereotypes, glossy magazine, gender 
representation 
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Гендерный признак является основным критерием дифференциации 
глянцевых журналов. В современном обществе разделяют женские и муж-
ские издания, каждое из них направлено на определенную социальную груп-
пу и участвует в процессе формирования субъективных интересов читателей. 
Такая дифференциация журналов отражает специфику гендерной культуры 
общества, детерминирует модели образа жизни, стратегии взаимоотношений 
и поведения. Социальное конструирование гендера в них происходит через 
специфические дискурсивные практики, т.е. исключительно на символиче-
ской опоре значений и ценностей, что порождает различные перформативные 
формы маскулинности и феминности. При этом глянцевые журналы участ-
вуют в формировании, трансляции и закреплении гендерных стереотипов, т.е. 
таких способов восприятия социальной действительности, которые обуслов-
ливают поведение представителей определенного пола, их целеполагание, 
распределение внутри социальных ролей и статусов в зависимости от приня-
тых в данной культуре социальных норм. Однако изменчивость и многовари-
антность проявления гендерных стереотипов дают возможность глянцевым 
журналам апеллировать к не очевидным смысловым значениям, осуществляя 
управление этими понятиями в коммуникационных сообщениях [1. С. 78].  

Целью исследования является выявление способов гендерной репрезен-
тации феминности и маскулинности в глянцевых журналах в процессе вос-
производства социально-статусных отношений, основанных на социальной 
дифференциации, неравенстве и иерархиезации. 

Глянцевые журналы, являясь значимым средством коммуникации, ак-
тивно участвуют в формировании социально-статусной системы современно-
го общества: репродуцируя образцы феминности и маскулинности, они спо-
собствуют их распространению и интеграции в повседневную жизнь людей, 
что гарантирует сохранение социального порядка. В то же время глянцевые 
журналы конструируют гендерный идеал, тем самым усиливая информаци-
онное и нормативное давление на аудиторию, преломляя собственное «Я» 
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читателя. Интерпретация и трансляция гендерных знаков воспроизводят си-
стему гендерного неравенства в обществе посредством конвергенции ситуа-
ционных символических средств, которые обеспечивают социальную диффе-
ренциацию в коммуникационном пространстве.  

Методология и методика исследования 
Проблемы, связанные с поло-ролевыми особенностями индивидов и их 

социальная репрезентация в коммуникационном пространстве, входят в чис-
ло наиболее актуальных в социологической науке. Методологическую основу 
работы составляют положения структуралистского и социально-конструкти-
вистского подходов в области гендерных исследований.  

Представители структурализма (П. Бурдье [2], Н. Лин [3], Г. Терборн [4], 
Дж. Тернер [5]) акцентируют внимание, что центральной проблемой соци-
ально-структурных отношений выступает моральное и социальное неравен-
ство, которое детерминирует систему социальных иерархий и структуриза-
цию возможностей в профессиональной деятельности, арсенале жизненных 
стратегий, эффективности индивидуальных и коллективных действий. Ген-
дер является дифференцирующим фактором, поскольку детерминирует раз-
личные социальные позиции в публичной и частной сферах жизни в соответ-
ствии с гендерной принадлежностью.  

В рамках парадигмы социального конструктивизма гендер интерпрети-
руется как сложный социокультурный процесс формирования различий в 
мужских и женских ролях, поведении, иных социальных характеристиках; в 
то же время гендер выступает и как результат этого процесса, т.е. социаль-
ный конструкт гендера. При этом «концепция гендера с его иерархией ценно-
стей, символов, убеждений и статусов является краеугольным камнем ген-
дерного неравенства» [6. P. 213–214]. Особое значение для проблематики 
исследования в рамках парадигмы социального конструктивизма имеет тер-
мин «поло-гендерная система» [7. P. 157–210]. Она выступает структурным 
компонентом базисных социальных отношений и представляет собой «набор 
механизмов, с помощью которых общество преобразует биологическую сек-
суальность в продукты человеческой деятельности и в рамках которых эти 
преобразованные сексуальные потребности удовлетворяются» [8. С. 18]. По-
добная система служит экономическим и политическим целям общества, но 
под действием социально-культурных факторов способна видоизменяться.  
В рамках поло-гендерной системы формируются условия гендерного режима 
[9], т.е. определенные нормы гендерного взаимодействия находят свое выра-
жение во множественных практиках уместного и поощряемого мужского и 
женского поведения. При этом коммуникация, по сути, является проекцией 
всех социальных отношений, поскольку воспроизводит их сквозь призму 
культурных символов и образцов. Глянцевые журналы как средство комму-
никации являются механизмом конструирования социально-статусных отно-
шений, поскольку выступают инструментом формирования гендерного дис-
плея [10] – набора ритуализированных действий, выражающихся в виде 
эмоционально обоснованного поведения представителя того или иного пола, 
которые трансформируются в определенные стандартизированные образцы 
или модели нормативного поведения. При этом гендерный дисплей является 
асимметричным по своей природе, поскольку фиксирует иерархию в гендер-
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ных отношениях с помощью устоявшихся наборов ситуационных символиче-
ских средств, которые обеспечивают репрезентацию индивида в той или иной 
ситуации [11. С. 9–10]. 

Обобщение теоретических воззрений, которые формируют единую кон-
цептуализацию гендера, позволяет анализировать глянцевые журналы как 
современное средство социальной репрезентации символических интерпре-
таций гендерного поведения. Специфика темы предопределяет необходи-
мость использования гибридной модели эмпирического социологического 
исследования, основанной на сочетании количественного и качественного 
методов анализа текста. Контент-анализ позволил выявить явно присутству-
ющие и отчетливо проявляющиеся характеристики гендера, представленные 
на страницах журналов. Метод социолингвистического анализа применялся 
для установления и определения латентных смыслов сообщений с точки зре-
ния их детерминации социально-психологическими особенностями аудито-
рии, на которую глянцевые журналы ориентированы. К социолингвистическим 
переменным были отнесены следующие: паралингвистические средства комму-
никации, жанрово-тематическое своеобразие сообщений, семантико-сти-
листическая и лексическая структура текста. Эмпирическим объектом исследо-
вания выступали электронные версии наиболее популярных женских и мужских 
глянцевых журналов за 2019–2021 гг.: Cosmopolitan, Glamour, Elle,  
Men’s Health, Esquire, GQ, общее количество проанализированных номеров – 
126 единиц. Применение подобной методики социологического исследования 
дает возможность продемонстрировать процесс конструирования гендера как 
социально организованного достижения, закрепленного в форме ценностно-
ориентированного поведения. 

Визуальная репрезентация гендера и гендерная 
стереотипизация 

Современное информационное общество предполагает существование 
гендерной репрезентации во всех коммуникационных сообщениях. Гендер-
ная репрезентация представляет собой конструирование биосоциальных ха-
рактеристик субъекта посредством коммуникативных символов и знаков, а 
также их трансляцию в общественных отношениях. Специфика дискурса 
глянцевых изданий заключается в интерпретации текста читателем на основе 
стремления осмыслить и утвердить свою позицию в социальной группе, чле-
ном которой этот индивид стремится стать.  

Публикации в глянцевых журналах выступают как специфический лингво-
визуальный феномен, соединяющий вербальную и визуальную коммуникацию, 
тем самым образующим единое смысловое целое и обеспечивающим комплекс-
ное социально-психологическое воздействие на потребителя. Конвергенция ви-
зуальных и вербальных элементов способствует тому, что предметы выступают 
в качестве смысловых маркеров с преобладанием семантических компонентов, 
обозначающих статусы, роли и ценности или с преобладанием эмоционально-
чувственных компонентов, демонстрирующих особенности социальной диффе-
ренциации в коммуникационном пространстве.  

Визуализация глянцевых журналов посредством цвета и изображения 
влияет и на содержание текстового модуля, и на способ выражения информа-
ции. Цвет и графика способствуют организации воздействия текста на чита-
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теля, упрощают процесс передачи информационной емкости и влияют на за-
кономерности восприятия ее в общественном сознании. При этом визуальное 
представление информации в глянцевых журналах явно преобладает над тек-
стовым сообщением. Иллюстрация стала разновидностью символического 
языка, способствующей формированию эстетических, культурных, мораль-
ных и иных ценностей. 

Результаты социологического исследования позволяют определить про-
цесс визуальной репрезентации гендера в глянцевых журналах. Во-первых,  
в женском издании преобладает иллюстративный материал над текстом в 
1,5–2 раза. Во-вторых, гендерные различия проявляются в выборе цвета: так, 
в мужских журналах преобладают нейтральные оттенки – черный, серый, 
синий, бежевый, оттенки металлического. В то время как в женских журна-
лах используются яркие, контрастные цвета – красный, желтый, оранжевый, 
розовый; темные цвета используются, но на контрасте с яркими. С помощью 
этих цветов выделяются рубрики, названия статей, оформляются фотографии 
и т.д. В мужском издании, по сравнению с женским, применяется большее 
количество черно-белых фотографий (в мужском издании они составляют 
около трети всех изображений, в женском их доля существенно меньше). 
Данный способ визуализации позволяет легче увидеть композицию изобра-
жения за счет ее элементов и пространственной организации, к тому же это 
дает возможность более успешно создать зрительную абстракцию по сравне-
нию с цветным фото. Как следствие, мужские журналы демонстрируют 
большую динамичность и структурированность информации и в этом кон-
трастируют с женскими журналами, которые за счет ярких цветов стремятся 
увеличить эмоциональный отклик аудитории. Это способствует гендерной 
стереотипизации общества за счет упрощения и схематизации социальной 
действительности, что детерминирует увеличение дистанцированности муж-
ской и женской аудитории друг от друга в социально-структурной картине 
общества.  

Обложка журнала, выступая в качестве доминантного визуального 
компонента, выполняет две главные функции: представляет общую кон-
цепцию издания и производит гендерные культурно-символические формы 
успеха и элитарности. Обложка журнала представляет собой синтез назва-
ния, иллюстрации, шрифта, обозначения темы номера, цветового оформле-
ния. Именно обложка искусно конструирует готовые стереотипные образы, 
посредством которых формируется социально-статусная идентичность как 
особая символическая система. И в мужских, и в женских журналах об-
ложка выполняет основную функцию суггестии, и суггестором выступает 
тот, у кого более высокий социальный статус, характерологическое и ин-
теллектуальное превосходство, красота, уверенность. Поэтому на первых 
страницах появляются популярные и успешные герои, которые формируют 
систему визуальной атрибутики успешного человека – красивый, сексу-
ально притягательный объект, который воплощает идеал мужественности 
или женственности и, как следствие, определяет социально приемлемые 
образцы гендерной самопрезентации. 

В женских глянцевых журналах главная героиня зачастую выступает как 
сексуальный объект, что закрепляет позицию эксплуатируемого в массовом 
сознании. Феминность преломляется через взгляд других и для взгляда дру-
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гих, поэтому женщины воспринимаются как объекты, находящиеся в состоя-
нии символической зависимости. Обнаженные и полуобнаженные тела вы-
ступают объектом потребления женской аудитории, что не связано с потреб-
ностью привлечь и удовлетворить ее внимание, а направлено на создание 
гендерного идеала, требующего для своего воплощения существенных физи-
ческих, моральных и материальных ресурсов. Этот, пожалуй, самый распро-
страненный гендерный стереотип ограничивает условия гендерного режима 
женщин в сфере власти и профессионально-трудовой деятельности, концен-
трируясь в большей степени в сфере семейно-бытовых отношений.  
К тому же, в качестве главной героини достаточно редко выступают персоны 
с ярко выраженным амплуа «деловой женщины». Это детерминирует более 
низкий статус женщины в социальной структуре и способствует институцио-
нализации сложившихся социальных иерархий за счет формирования и под-
держания паттернов зависимости и подчиненности в отношении женской  
роли. В мужских изданиях герой обложки, как правило, воплощают традици-
онные образы маскулинности: он взрослый, состоявшийся, харизматичный. 
Однако можно говорить о некоторой трансформации мужского образа, когда 
современный мужчина со страниц глянцевых журналов транслирует женопо-
добную маскулинность, происходит сознательное конструирование мужского 
тела в соответствии с доминирующей культурой потребления. Это выражает-
ся в демонстрации обнаженного мужского тела и использовании средств де-
коративной косметики, что кардинально отличается от традиционной патри-
архальной визуализации мужского образа.  

Графика в коммуникации как средство трансляции  
гендерных отношений 

Помимо цвета и изображения особое значение в представлении инфор-
мации и увеличении ее суггестивности имеют паралингвистические средства, 
которые участвуют в организации социально-психологического воздействия 
текста на аудиторию. Паралингвистические средства, применяемые в «муж-
ских» и «женских» журналах, состоят из разнообразного сочетания визуаль-
но-вербальных компонентов, которые усиливают коммуникативное воздей-
ствие. Они представлены, в первую очередь, средствами синграфемики и 
супраграфемики [12. С. 187–188]. 

Синграфемические средства – это выразительные возможности знаков 
препинания и пунктуационных комплексов в печатном сообщении. С одной 
стороны, это может быть постановка так называемых семантизированных 
знаков препинания, которые выполняют эмоционально-оценочную функцию 
в тексте, с другой – употребление «самодостаточных» знаков препинания, 
которые выступают, как правило, в роли аналогов слов, словосочетаний или 
понятий. Поэтому элементы синграфемики могут создавать особый «пункту-
ационный стиль», благодаря которому оказывается влияние на подсознание 
адресата. Исследуемые журналы в своей лексике часто используют многото-
чия для обозначения речевых пауз, незавершенности мысли автора и стрем-
ления «подтолкнуть» аудиторию к размышлению. В процессе анализа публи-
кационных стилей выявлено, что исследуемые глянцевые журналы 
показывают большое разнообразие в пунктуационном и художественно-
стилистическом варьировании, обусловленное гендерным признаком. Так, в 
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Men’s Health, Esquire, GQ в сообщениях часто используется «негласное» по-
буждение к действию за счет применения восклицательных и вопроситель-
ных знаков препинания (около 30% сообщений от общей совокупности).  
В свою очередь, Cosmopolitan, Elle, Glamour используют синграфемику так, 
чтобы описать все возможные варианты социальных ситуаций и заложить 
основы для соответствующей интерпретации сообщений; это подразумевает 
употребление различного рода пунктуационных неточностей, свободное опе-
рирование знаками и т.д.  

Супраграфемные элементы (возможности шрифтового выделения) в той 
или иной мере присутствуют практически в каждом текстовом модуле. 
Шрифт является одним из старейших коммуникационных средств: смена 
шрифтов, их разнообразие обладают значительным потенциалом воздействия 
на аудиторию. Помимо стандартного шрифта, в журналах используются сле-
дующие супраграфические средства: сочетание и выбор кегля шрифта (уси-
ление визуализации), макетирование текста (преобладание вербальной либо 
визуальной составляющей в нем), построчное деление (членение высказыва-
ния и логическое ударение в тесте), цветовая гамма (эмоциональность сооб-
щения), которые образуют единую структурно-семантическую систему пуб-
ликации. Такая вариативность проявления супраграфемных элементов в 
глянцевых журналах создает эффект просмотра на плоскости, где все оказы-
вается развернутым в поверхность образным рядом. При этом мужские жур-
налы демонстрируют достаточно строгую стилевую композицию, хотя в нем 
практически нет одинаковых схем разверстки, присутствует четкое ощуще-
ние стилевого единства оформления. Женские журналы вносят большее раз-
нообразие в супраграфемику, используя различные маркеры, цветные под-
ложки, многоцветные заголовки; часто в них применяется гротесковый 
шрифт, что с цветовым его выделением и нестандартным расположением на 
странице привносит особое художественно-стилистическое своеобразие, бу-
доражит читателя и формирует особую «социальность» текстов.  

Таким образом, паралингвистические средства имеют гендерную  
обусловленность. Маскулинность формируется через визуальные нормы и 
правила функционирования текстов, что отображает системные свойства об-
щества – иерархизацию, наличие упорядоченного центра, обеспечение це-
лостности. В то же время феминность отвечает за эмоционально-чувственное 
состояние общества и отображает динамичный характер социальных связей, 
что способствует появлению новых значений, а значит социальных измене-
ний, пусть и незаметных на первый взгляд. 

Вербализация маскулинности и феминности 
Обратимся к анализу вербальных элементов коммуникации, которые 

участвуют в формировании гендерных отношений и организованы в соответ-
ствии со структурами, свойственными высказываниям людей в различных 
сферах социальной жизни. Реализация социальной коммуникации базируется 
на возможности процедур считывания и трансляции гендерных знаков по-
средством воспроизведения социальных взаимодействий, т.е. посредством 
установления гендерного дисплея. 

В структуре дискурса мужского журнала основное содержание социаль-
ной роли связано с концептом маскулинности мужчины, т.е. набором лич-
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ностных и социально-психологических качеств настоящего мужчины, во-
площающихся в таких категориях, как «сила», «активность», «финансовое 
благополучие», «власть». Согласно статьям мужских изданий, мужчина – это 
«городской житель в поисках вкуса и стиля», для которого характерна «сво-
бода движений», он находится в «гармонии с собой» и одновременно в 
«ударной форме». Формирование особого типа мужского сознания осуществ-
ляется посредством культурно обусловленной концептуализации действи-
тельности, системой когнитивных, аксиологических и нормативно-регу-
лятивных смыслов, принципами их производства и трансляции [16. С. 4]. 
Мужская речь характеризуется использованием терминологической лексики 
из различных областей знаний, употреблением множества существительных, 
привязанных к фактам реальной жизни, а также вводных слов, имеющих зна-
чение констатации. Показателями мужской лексики также являются четкость 
структуры предложения, множественность повелительных предложений. 
Данные средства формируют особый способ общения и понимания окружа-
ющего мира, который отображает активную роль мужчины в его созидании и 
изменении. 

В женских глянцевых журналах «красота» является центральным поняти-
ем, темой и коммуникативным посылом. Именно тому, как должна выглядеть 
девушка, посвящена большая часть статей (около 40% контента), второе место в 
количественном соотношении занимают статьи о моде и стиле (около 20% со-
общений). Вербализация феминности на страницах женских журналов со-
держательно устанавливает главную интерпретативную схему относительно 
женского успеха, которая задает вектор деятельности женщин [13. С. 78], 
прежде всего, в достижении идеала в физических характеристиках, внешности и 
одежде в противовес творческому, властному и профессиональному видам дея-
тельности. Это детерминирует установление социального статуса женщины 
как демонстративного, иллюзорного, незначимого с точки зрения социально-
го контекста. В то же время конструирование феминности осуществляется 
посредством включения стереотипно-мужских признаков. Существенную 
роль в формировании современной «версии» женщины становятся атрибуты 
мужественности – работа, карьера, автомобиль и концептуальные лозунги – 
«бери от жизни все», «программируй себя на успех», «стань звездой», «ты 
этого достойна», «будь сама собой» и другие. В женских глянцевых изданиях 
используются специфические стилистические приемы и средства, отражаю-
щие повышенную эмоциональность содержания и которые в большей степе-
ни присущи женскому сознанию [14. С. 84]. Феминная экспрессия является 
хорошо известным гендерным стереотипом, подразумевающим некоторое 
соглашение, которое женщинам предлагается принять в своей активности, не 
только выражающее субординацию, но и частично конституирующее ее [15. 
С. 330]. Подобное состояние достигается за счет применения диминутивов – 
уменьшительно-ласкательных форм имен существительных и прилагатель-
ных (передают субъективное эмоционально-оценочное отношение к объек-
ту), междометий (выполняют компенсационную или мобилизующую роль 
эмоциональных элементов женской речи), эпитетов (фокусируют субъектив-
ные особенности эстетического и эмоционального восприятия действитель-
ности и ее экспрессивного выражения), олицетворений (отражают способ-
ность воспринимать мир в образе).  
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Итак, осуществленный социологический анализ позволяет установить, 
что функционирование глянцевых журналов отвечает потребности общества 
в трансляции устоявшихся гендерных стереотипов, которые соответствуют 
поло-гендерной системе российского общества. При этом гендерный режим, 
воспроизводимый глянцевыми журналами, транслирует исторически сло-
жившиеся социально-структурные отношения, с одной стороны, и установ-
ленные социокультурными традициями гендерные дисплеи между предста-
вителями разных полов – с другой. Используя механизмы социального 
неравенства, такие как дистанцирование, исключение, иерархизация (отно-
шения господства и подчинения) и эксплуатация [17. Р. 39], происходит 
усвоение образцов феминности и маскулинности и формируется социально-
статусная гендерная идентичность как особая символическая система, кото-
рая детерминирует нормативное поведение индивидов. Это подтверждает 
установленную в начале работы гипотезу исследования. 

Заключение 
Мотивационно-целевая установка дискурса глянцевого журнала заключа-

ется во внедрении в общественное сознание особой нормативной структуры со 
своим комплексом позиций, ролей, норм и ценностей. Глянцевые журналы кон-
ституируют в обществе гендерные стереотипы, посредством которых форми-
руют гендерный режим, т.е. определенным образом организованная социаль-
ную реальность, апеллирующая, с одной стороны, к гендерному идеалу, а с 
другой – к соответствующему типу потребления, с помощью которой совре-
менный человек идентифицирует себя и закрепляет свое положение в соци-
альной структуре общества. В то же время происходит постепенная транс-
формация поло-гендерной системы: появляются новые свойства и черты 
современной феминности и маскулинности, что отображает динамичный  
характер социума. В гендерной репрезентации в женском издании зафикси-
ровано смещение акцентов в сторону моды и красоты, осуществляется попу-
ляризация образа жизни в контексте рекреативной деятельности с преоблада-
нием гедонистических форм, что существенно уменьшает ареал женских 
ролей в российском обществе. В свою очередь, маскулинность чаще всего 
проявляется в сфере профессиональной деятельности, отвечающей за саморе-
ализацию мужчины, что идеологически закрепляет мужское доминирование. 
Как следствие, в обществе происходит разделение на основе поло-ролевых 
установок, т.е. осуществляется гендерная стратификация.  

Можно утверждать, что популярные журналы символически закрепляют 
гендерное неравенство, ориентируя мужчин и женщин на различные жизнен-
ные стратегии, а также способы их реализации. При этом коммуникацион-
ными средствами воспроизводится гендерная асимметрия современного рос-
сийского общества, однако она не носит «репрессивного» характера и может 
изменяться под влиянием социокультурных, информационных, экономиче-
ских и политических факторов общественного развития.  
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