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В статье рассматривается гендерный аспект юмористического дискурса. 
Даются определения понятиям «речевой портрет» и «языковая личность». Пред
ставлены гендерные особенности шуток мужчин и женщин.
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The article is devoted to the gender aspect o f  humorous discourse. The notions o f  
"speech portrait” and "language personality” are considered. The gender features o f  
men and women ’s jokes are presented.

Keywords: gender, speech portrait, language personality, humourous discourse

Дискурс как языковое явление имеет значительное количество разно
видностей, одной из которых является юмористический тип дискурса. Под 
юмористическим дискурсом В. И. Карасик понимает «текст, погруженный 
в ситуацию смехового общения» [1, с. 304]. Ю мористический дискурс ча
сто основан на языковой игре [2; 3; 4; 5; 6].

Ключевыми понятиями при изучении юмористического дискурса, 
как и других типов дискурса, являются понятия «языковая личность» и 
«речевой портрет», которые часто приравниваются друг к другу, однако 
имеют существенные различия. Языковая личность (коммуникативная 
личность) -  это носитель того или иного языка, способный осуществлять 
речевую деятельность [7, с. 671]. Под речевым портретом понимается «во
площенная в речи языковая личность определенной социальной общно
сти» [8, с. 6]. Кроме того, для рассмотрения речевого портрета требуется 
некоторый промежуток времени, т.е. речевой портрет статичен. Языковая 
личность, напротив, склонна к постоянным изменениям, динамична [9, 
p. 74]. Языковая личность обычно рассматривается как стержневое поня
тие при изучении дискурса [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].

«Речевой портрет» (также «социально-речевой портрет», «речевая харак
теристика») как лингвистическое понятие возникло в середине 60-х гг. XX в.
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М. В. Панов, основываясь на идее фонетического портрета, описал индивиду
альные особенности произношения некоторых ученых, писателей, политиков 
XVIII-XX вв. Важно, что при описании помимо специфики манеры речи от
дельных личностей, принимались во внимание их возраст и социальный ста
тус [18]. Однако для формирования речевого портрета необходимо выделить и 
другие признаки, характерные для данного носителя языка. Помимо фонети
ческих особенностей, речевой портрет должен включать в себя лексикон, теза
урус и прагматикон. Под тезаурусом понимается набор «разговорных формул, 
речевых оборотов, особой лексики, которые делают личность узнаваемой», а 
прагматикон представляет собой «систему мотивов, целей, коммуникативных 
ролей, которых придерживается личность в процессе коммуникации» [19].

М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова различают индивидуальные и груп
повые речевые признаки, то есть речевой портрет может быть как индивиду
альным, так и коллективным [20, с. 4]. За основу индивидуального речевого 
портрета берется стиль, свойственный неординарной коммуникативной лич
ности. Если речь информанта не характеризуется ярким, необычным стилем, 
создание индивидуального речевого портрета не имеет смысла. В таком случае 
приоритетным для создания речевого портрета будет являться не вычленение 
единичных характеристик отдельной языковой личности, а поиск черт, несущих 
признаки групповой принадлежности. Лингвисты занимаются составлением 
речевых характеристик представителей различных сфер и возрастных катего
рий (студентов, подростков, политических деятелей, медицинских работников, 
эмигрантов и т. д.). При этом языковая личность может рассматриваться как 
индивидуально (например, формируется речевой портрет яркого харизматично- 
го политического деятеля), так и в рамках коллективного речевого портрета (в 
случае, если коммуникативная личность не обладает индивидуальным стилем). 
Для создания наиболее полного речевого портрета должны учитываться такие 
внелингвистические характеристики, как возраст, национальность, профессия, 
социальная и гендерная принадлежность коммуникативной личности.

В лингвистике категория «gender» возникла в конце 60-х -  начале 
70-х гг. ХХ в., хотя до этого широко использовалась в таких гуманитарных 
науках, как психология, история и социология. В отличие от пола («sex»), 
под гендером стоит понимать «социокультурный конструкт, обозначающий 
социальные аспекты взаимоотношений между полами» [21, с. 11]. В насто
ящее время многие лингвисты заостряют внимание на проблеме гендера, 
несмотря на то, что в течение нескольких последних десятилетий феминист
ское движение утратило свою мощь, которой оно обладало в 60-е гг. ХХ в.

Развитие феминизма во второй половине XX в. стало причиной воз
никновения такого направления в языкознании, как гендерная лингвистика
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(ей предшествовала феминистская лингвистика или феминистская критика 
языка) [22]. Представительницы движения защиты прав женщин обвини
ли язык в андроцентричности, т. е. в ориентированности на мужчину как 
на эталон, а также в приравнивании понятий «человек» и «мужчина» [23, 
с. 40]. Как результат, было предложено реформировать язык, адаптировать 
его для обоих полов, чтобы избежать дискриминации.

Гендерные различия речи мужчин и женщин как носителей языка об
условлены многочисленными факторами. Существует мнение, что многие 
языки (например, некоторые первобытные, а также индейские диалекты) мо
гут иметь т. н. «мужской» и «женский» варианты. Однако, в действительно
сти, существуют только различные стили одного и того же языка. Например, в 
связи с тем, что долгое время женщинам запрещалось получать образование, 
их речь характеризовалась безграмотностью и использованием малого коли
чества лексических единиц. Кроме того, для женщин были сформированы 
отдельные правила поведения, согласно которым им запрещалось повышать 
голос, выражать вслух негативные эмоции и употреблять в речи нецензур
ную лексику. Для мужчин, в свою очередь, было недопустимо использовать в 
речи уменьшительно-ласкательные суффиксы, междометия; также предста
вителям сильного пола запрещалось сплетничать и жаловаться [24].

Стереотипное мнение об отсутствии у женщин чувства юмора бытова
ло всегда, поэтому работ, посвященных теме гендерных различий в сфере 
юмористической коммуникации, довольно немного (например, исследова
ния [25; 26]). Принято считать, что чувство юмора у женщин и мужчин в 
принципе отличается. И несмотря на то, что сегодня, в век смены гендерных 
ролей, границы между речевым поведением мужчин и женщин стираются, 
Д. Таннен отмечает следующее: представительницы слабого пола и сейчас 
предпочитают либо слушать шутки мужчин, либо шутить в кругу других 
женщин; и если мужчины сами придумывают шутки, часто основанные на 
грубости либо унижении других, то женщины предпочитают рассказывать 
уже существующие анекдоты деликатного характера [27, p. 42-43].

Тем не менее, стоит отметить, что сегодня представительницы жен
ского пола активно шутят на телевидении, в социальных сетях и блогах, 
таких как Twitter, Instagram, ВКонтакте, ведут личные юмористические 
Youtube-каналы [28; 29], не стесняясь выражать свое мнение и высмеивать 
те или иные стороны жизни. При этом качество женского юмора не уступа
ет качеству шуток, придуманных мужчинами.

Таким образом, речевой портрет -  это реализованная (воплощенная) в 
речи коммуникативная личность, относящаяся к какой-либо социальной общ
ности. Речевой портрет может быть индивидуальным и коллективным. К язы-
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ковым признакам речевого портрета относят лексикон, тезаурус, прагматикон, 
а также фонетические особенности речи языковой личности. К внеязыковым 
характеристикам речевого портрета относят гендерную принадлежность, воз
раст, социальный статус и профессию. На сегодняшний день существует мно
го исследовательских работ, посвященных гендерным различиям речи, однако 
гендер в юморе изучен не так подробно. Лингвисты полагают, что речь и чув
ство юмора мужчин и женщин имеет множество отличий: как правило, шутки 
женщин отличаются деликатностью (хотя сегодня женщины позволяют себе 
шутить на любые темы), в то время, как шутки мужчин -  более грубые и пря
молинейные, часто направлены на унижение других.
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В статье рассматриваются инфинитивные конструкции как средство выра
жения вторичной предикации в английском языке. На современном этапе развития 
инфинитива его способность выступать в качестве вторичного предиката приве-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

mailto:kortelevaya1997@gmail.com



