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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть возникновение амбисемии на примере спосо-

бов вербализации гендерного фактора в современной немецкоязычной интернет-прессе. Для анализа был вы-

бран корпус текстов разных жанров, представленный на немецкоязычных интернет-ресурсах и ориентирован-

ный на гетерогенную целевую аудиторию. В ходе анализа языковых примеров основной акцент делается на роль 

контекста, обеспечивающего приращение смыслов к единицам нейтральной лексики. Для приращения дополни-

тельных смыслов в интернет-коммуникации на немецком языке используется аналогия, словосложение и обоб-

щенные понятия. При этом становится очевидным, что любая гендерно нейтральная лексическая единица, а 

также гендерно коннатированная лексема могут приобретать дополнительно оценочный компонент. Погружение 

лексемы, маркирующий гендерный аспект, в контекст приводит: а) к возникновению гендерной асимметрии, 

б) к гендерной симметрии, в) к нейтрализации гендерного фактора. Именно контекст позволяет превратить но-

минативный аспект в интерпретативный, реализуя тем самым амбисемию. Ключевую роль в процессе прираще-

ния смыслов и возникновения амбисемии играет коннотация. Последняя актуализируется в результате столкно-

вения знаниевого компонента, представленного в немецком языке определенным набором лексических единиц и 

закрепленного нормами и правилами немецкого языка в кодифицированных источниках, с индивидуальными и 

обобщенными представлениями об объекте реальной действительности у представителей немецкой лингвокуль-

туры. Гендерный фактор, погруженный в контекст, выступает в роли стимула, порождающего цепочку ассоциа-

ций и соответствующую реакцию у массового реципиента 
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Abstract The present article considers different means of linguistic manifestation of gender in contemporary German 

Internet media with a view to tracing the origin and development of ambisemy meanings. The undertaken analysis relies 

on a corpus of german internet texts of various genres intended for different target audiences. The analysis is done with 

a special emphasis on the immediate context which underlies meaning augmentation in general and provides conditions 

for neutral words to acquire evaluative meanings, in particular. In german internet communication meaning augmenta-

tion is triggered by analogy, word composition and generalization. The analysis has shown that neutral lexical items, as 

well as gender marked ones, can acquire additional evaluative meanings. Employing a gender marked word in context 

leads to a) emergence of gender asymmetry; b) gender symmetry; c) gender neutralization. All in all, it is the context 

that converts nomination into interpretation, thus creating ambisemia. Connotation plays a key role in the process of 

augmenting meanings and the emergence of ambisemy. The latter is actualized as a result ofcolliding the knowledge 

component, represented in the german language by a certain set of lexical units and fixed by the norms and rules of the 

german language in codified sources, with individual and generalized ideas about the object of reality among represent-

atives of german linguistic culture. The gender factor, immersed in the context, acts as a stimulus that generates a chain 

of associations and a corresponding reaction in the mass recipient. 

Key words: gender; ambisemy; internet media; augmentation of meanings; analogy; composition; generalized con-

cepts 
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Введение 

В настоящем исследовании мы ставим перед 

собой цель рассмотреть функционирование ген-

дерного фактора в современной немецкой интер-

нет-прессе. Для изучения способов конструиро-

вания и репрезентации гендера в виртуальном 

пространстве мы полагаем целесообразным об-

ратиться к понятию амбисемии, которую тради-

ционно исследуют на материале славянских язы-

ков. Многие зарубежные ученые отмечают это 

явление как не присущее германским языкам. 

Данное утверждение стало стимулом для наших 

совместных изысканий – установить, насколько 

выдвинутое предположение соответствует сего-

дняшней немецкоязычной интернет-прессе. В 

свете вышесказанного остановимся ниже на двух 

важных для нашего исследования понятиях – 

гендера и амбисемии. 

Методы исследования 

В настоящей работе мы придерживаемся ком-

плексной методики, которая включает дискурс-

анализ, контекстуальный анализ, а также элемен-

ты контент-анализа. Такая методика позволяет 

рассматривать гендер в контексте амбисемии с 

учетом номинативного и интерпретативного ас-

пектов. Любое погружение лексемы в контекст 

создает условия для множественной интерпрета-

ции. Любое, на первый взгляд, нейтральное сло-

во приобретает дополнительные смыслы. По-

следние позволяют использовать гендерный фак-

тор в качестве механизма регуляции отношений 

в социуме.  

Результаты исследования 

В ходе анализа номинативного и интерпрета-

тивного аспектов гендерного фактора нами уста-

новлена его амбивалентная сущность, которая 

заключается в возможности применения гендера 

для формирования как позитивной, так и нега-

тивной повестки дня в немецкоязычной интер-

нет-прессе. При этом возможны три способа ис-

пользования гендерного фактора. Для формиро-

вания негативной повестки применяется гендер-

ная асимметрия, в то время как для создания по-

зитивной повестки дня в немецкоязычной интер-

нет-прессе используется гендерная симметрия и 

нейтрализация гендерного фактора. Специфика 

гендера позволяет рассматривать его в качестве 

инструмента регулирования социальными отно-

шениями в электронных немецкоязычных СМИ. 

Понятие амбисемии 

Многие ученые придерживаются в своих изы-

сканиях определенных взглядов на слово, кото-

рое представляет собой уникальный феномен, 

соединяющий в себе два элемента – номинатив-

ный и интерпретативный. Принято считать, что 

номинативный аспект служит выполнению ког-

нитивно обусловленных процедур: дает возмож-

ность распознать объект окружающей действи-

тельности, причислить его к классу схожих объ-

ектов и предметов, наименовать его с учетом ха-

рактерных признаков и применять в коммуника-

тивной ситуации, предполагая адекватную реак-

цию со стороны участника общения. Интерпре-

тативный аспект служит порождению и одно-

временно распознаванию скрытых смыслов – 
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намерений автора сообщения, заключенных в 

языковую форму. Многие исследователи отме-

чают попытки преодоления разрыва между язы-

ком и его воплощением в речи через понятие ам-

бисемии [Казак, 2019; Факторович, 2019; Плот-

никова, 2020; Ефремова, 2021]. При этом амби-

семия определяется как «принцип конфигурации 

двух элементов значения единицы в системе 

языка: номинативного и интерпретативного» 

[Киклевич, 2016, с. 92]. Принято считать, что 

номинативный аспект представлен в языке и по 

этой причине носит «категорематичный харак-

тер» [Киклевич, 2016, с. 90], в то время как ин-

терпретативный аспект поддерживает механизм 

реализации выводного знания (инференции), 

возникающего в ходе коммуникации, когда уча-

стники общения получают требуемую информа-

цию из глобального контекста, воспринимают и 

анализируют ее, наполняя одновременно своими 

чувствами, переживаниями, наблюдениями и 

жизненным опытом. Ключевую роль в процессе 

порождения текста играет эмоциональное вос-

приятие фактов окружающей действительности и 

ее интеллектуальная обработка при помощи раз-

нообразных языковых средств.  

Анализ гендерного фактора в текстах разной 

жанровой направленности свидетельствует о 

том, что его следует рассматривать в качестве 

инструмента управления социальной реально-

стью, представленной сегодня в разных видах 

пространства и типах среды. Принципиально 

важно, что гендерный фактор используется в 

конструктивных и деструктивных целях. Его 

можно применять для создания гендерно асим-

метричного, симметричного и нейтрального про-

странства. Для изучения способов вербализации 

гендера требуется многоаспектное описание ин-

тернет-дискурса, который сегодня является по-

пулярным объектом исследований [Мартьянов, 

Лукьянова, 2021; Доброва, 2022; Юдина, Сели-

верстова, 2022]. 

Многие современные ученые в процессе изу-

чения специфики интернет-коммуникации выде-

ляют ряд ее особенностей: 1) метафоричность, 

реализуемую преимущественно в виде когнитив-

ных метафор, основанных на взаимодействии 

различных видов дискурса и отраслей знания. 

Отмечаются случаи взаимопроникновения спор-

тивного и политического дискурса, медицинско-

го и политического, юридического и рекламного 

и т. п.; 2) лексическую контаминацию, которая 

возникает в ходе словосложения и словостяже-

ния, что приводит к появлению гибридных лек-

сем; 3) устность, возникающую в результате 

одновременного использования жаргонизмов, 

профессионализмов, молодежного сленга, поро-

ждающих двойной смысл и комический эффект. 

В научных изысканиях подчеркиваются на фоне 

вышеупомянутого также «фонетические и фоне-

матические особенности общения в интернете; 

семиотические характеристики общения в ин-

тернете; язык интернет-медиа и интернет-

литературы (сетературы)» [Ахренова, 2013, 

с. 25]. 

В этом смысле наше исследование представ-

ляется актуальным и востребованным и вносит 

вклад в теорию институциональной коммуника-

ции, интернет-лингвистики и медиакоммуника-

ции. 

Многие современные исследователи справед-

ливо отмечают, что в коммуникативное про-

странство электронной среды дает возможность 

производить структурирование на основе ключе-

вого слова, которое позволяет конструировать 

его в соответствии с намерениями автора, на-

пример, в рамках корпусного подхода 

[Gorozhanov, Guseynova, 2020; Горожанов, Сте-

панова, 2022]. Нередко в качестве такого объе-

диняющего понятия выступает локус, который 

условно делится на локусы «национальные и ин-

теркультурные; локусы цивилизации и природ-

ные топосы; реальные и виртуальные; интертек-

стуальные» [Кучина, 2016, с. 24]. На наш взгляд 

такой подход также применим к социально зна-

чимым понятиям и может быть экстраполирован 

на гендерный фактор.  

Понятие гендера 

Гендер рассматривается нами как один из 

факторов, который способен поддержать разви-

тие интернет-коммуникации как в конструктив-

ном, так и в деструктивном русле. По этой при-

чине в ряде случаев гендер следует рассматри-

вать в качестве конфликтогенного фактора или 

как гендерный конфликт [Гусейнова, 2021; Ива-

нов, Козлов, 2021]. 

Анализ гендерного конфликта проводится 

нами на материале немецкой интернет-прессы. 

При этом мы отмечаем, что вектор развития ин-

тернет-коммуникации в целом зависит от интен-

ций, практических интересов, индивидуальных 

предпочтений и социокультурных параметров 

участников опосредованного общения. Напом-

ним, что в СМИ в качестве конфликтогенных 

факторов наряду с гендером используются кате-

гория оценки и этнические стереотипы. В ряде 
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случаев возникновению гендерного конфликта 

способствует одновременное применение оце-

ночной лексики, этнонимов, служащих уточне-

нию по этническому признаку, экспрессивной 

лексики, служащей выражению эмоций. Сочета-

ние различных конфликтогенных факторов спо-

собствует динамическому развитию вектора 

коммуникации в конструктивном и деструктив-

ном русле соответственно. В этом смысле гендер 

как амбивалентная сущность во многом опреде-

ляет характер общения, так как любая ситуация, 

содержащая гендерную асимметрию, способст-

вует возникновению напряженности в ходе меж-

личностного взаимодействия. 

В коммуникативном пространстве интернета 

гендер присутствует в разных видах институ-

ционального дискурса. Нами отмечается интен-

сивное применение гендерного фактора в сфере 

маркетинга и рекламы, политики и СМИ [Ander-

son, 2019; Vessey, 2019; Deriu, Fioredistella Iezzi, 

2020]. Основными коммуникационными канала-

ми распространения гендерных отношений и 

стереотипов в немецкоязычном социуме высту-

пает массовая художественная литература (ки-

берлитература), традиционные (печатные) и но-

вые (электронные) СМИ. Всплеск интенсивного 

применения гендера приходится на период ста-

новления и развития гендерной лингвистики, ко-

торая с развитием информационно-

коммуникационных технологий получила воз-

можность трансфера не только гендерных отно-

шений, но и гендерных вариативностей. 

В интернет-коммуникации, помимо перечис-

ленных выше вербальных средств, существен-

ную роль играют средства визуализации, под-

черкивающие гендерную принадлежность участ-

ников общения. Нами отмечаются случаи ген-

дерной асимметрии, связанной с преобладанием 

компонента мужественности или женственности; 

гендерной симметрии, характеризуемой равной 

представленностью лиц обоего пола; гендерной 

нейтрализации, когда акцент делается на пред-

мете или объекте, а гендерный фактор носит фо-

новый характер или не представлен. Подчерк-

нем, что при реализации профессионального 

взаимодействия, независимо от типа среды и 

специфики институционального дискурса, пред-

почтение отдается групповым фото или изобра-

жениям, демонстрирующих присутствие как 

мужчин, так и женщин, а при продвижении по-

требительских товаров и услуг мы отмечаем тен-

денцию к использованию стереотипов женствен-

ности и мужественности в зависимости от спе-

цифики и качества продукта. Таким образом, для 

массовой интернет-коммуникации характерны 

как стратегия нейтрализации гендерного факто-

ра, так и стратегия применения традиционных 

гендерных стереотипов и социальных ролей. 

В справочной литературе гендер рассматрива-

ется преимущественно как «социокультурный 

пол» [Городникова, 2002; Кирилина, 2000; Том-

ская, 2017], в словаре встречаются также такие 

сочетания, как гендерные стереотипы, мужест-

венность и женственность, гендерные роли, 

гендерный фактор, гендерный конфликт и т. п. 

[Словарь гендерных терминов, 2002]. Такая ва-

риативность формирует основание для интерпре-

тации гендера в разных сферах и его применения 

в роли фактора, усиливающего или ослабляюще-

го социальный, политический или экономиче-

ский контекст. По этой причине его зачастую 

определяют как «конвенциональный идеологи-

ческий конструкт» [Прудникова, 2014, с. 60]. 

Принято считать, что гендер необходимо изучать 

в междисциплинарном русле, учитывая его раз-

ные аспекты. Ведь гендер включает в себя не 

только социолингвистические, но и культурный 

и иные параметры, что позволяет конструировать 

его с учетом намерений заинтересованных лиц. В 

рамках нашего исследования нам представляется 

важным проследить функционирование гендер-

ного фактора в немецкоязычной интернет-

прессе, иными словами, установить, как и при 

помощи каких лингвистических средств осуще-

ствляется «языковое конструирование гендера в 

коммуникации» [Дежина, 2017, с. 78]. Сегодня 

наблюдается «разнообразие методологических 

подходов к изучению гендера в различных дис-

циплинах» [Томская, 2017, с. 151]. Многие ис-

следователи справедливо подчеркивают динами-

ческий аспект гендерного фактора, который обу-

словлен его способностью к реализации в раз-

личных типах среды и разных видах институ-

ционального дискурса. Существует также «мода 

на гендер» [Томская, 2017, с. 150], которая во 

многом определяется социолингвистическими 

параметрами целевых аудиторий. Например, в 

мононациональных государствах, сохраняющих 

традиционное распределение социальных ролей 

мужчин и женщин в обществе, требует примене-

ния гендерных стереотипов и предполагает кон-

венциональное применение феноменов мужест-

венности и женственности. 
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Амбисемия и гендер в мировом интернет-

пространстве 

В немецкоязычной интернет-коммуникации 

наблюдаются тенденции взаимопроникновения 

различных видов институционального дискурса. 

Нередко в политическом дискурсе применяется 

маркетинговый инструментарий – брендинг, 

применение имиджеформирующих технологий, 

рекламных стратегий и т. п. Такое комплексное 

применение ресурсов институционального дис-

курса обусловлено стремлением к коммерциали-

зации виртуального пространства, которое в 

дальнейшем позволяет информировать гетеро-

генные целевые аудитории о новых продуктах, 

предметах и объектах рекламы, новых услугах. 

Наиболее репрезентативно смешанные техноло-

гии представлены в ходе брендирования опреде-

ленных торговых марок. Принято считать, что 

наиболее эффективно осуществляется продви-

жение товаров повседневного пользования, 

включая те товары и услуги, которые ориентиро-

ваны на три целевые гендерные группы: а) жен-

щины, выступающие в роли матери; б) женщи-

ны, которые ведут домашнее хозяйство и под-

держивают традиционные семейные устои и 

ценности; в) деловые женщины, которые смогли 

сделать профессиональную карьеру и занять ру-

ководящие позиции в коммерческих организаци-

ях или государственных структурах, ср.: «‘moth-

er’, ‘homemaker’, ‘ambitious career woman’» [An-

derson, 2019, p. 27]. Однако все предлагаемые 

женские образы строятся с учетом красоты жен-

ского тела, ср.: «mass-mediated female body» 

[Ibidem, p. 26], с учетом желания женщин оста-

ваться привлекательной в рамках тиражируемых 

и повсеместно предлагаемых социальных ролей. 

Этот факт присутствует и в анализируемом нами 

корпусе немецких текстов интернет-прессы. 

В связи с тем, что гендерный аспект выступа-

ет в немецкоязычной прессе инструментом регу-

лирования социокультурного взаимодействия 

обоих полов, то он одновременно играет эту же 

роль на рынке труда. При этом явным становится 

тот факт, в каких профессиях и отраслях эконо-

мики отдается предпочтение женщинам и какие 

области традиционно остаются «мужскими». 

Контент анализ текстов немецкоязычных СМИ, 

включая тексты объявлений о вакансиях и найме 

на работу, демонстрирует две ключевые тенден-

ции: 1) стремление сохранить стереотипное 

представление о профессиональных компетенци-

ях женщин; 2) стремление преодолеть гендерные 

стереотипы и традиционное распределение соци-

альных ролей в немецкоязычном социуме. 

В немецкоязычных и иных СМИ для женщин 

преимущественно публикуются объявления, тре-

бующие навыков ведения домашнего хозяйства, 

ср. англ.: focus on the arena of domestic work 

[Vessey, 2019, p. 315]. Подчеркнем, что в объяв-

лениях на немецком языке, когда речь идет об 

объявлениях на высокую должность в коммерче-

ском секторе, указания на гендерный аспект от-

сутствуют. Нередко гендер «растворяется» в со-

циокультурных и социолингвистических пара-

метрах, что позволяет использовать его в качест-

ве инструмента ограничения в профессиональ-

ной, социальной, бытовой и иных сферах чело-

веческой деятельности. 

Амбисемия и гендер: способы приращения 

смысла в немецкой интернет-прессе 

Для немецкой социальной сети с 2021 года 

стало актуально движение MomToo, поддержи-

вающее женщин-матерей и разрушение социаль-

ных стереотипов о женщине, что привело к по-

явлению «разоблачающих» публикаций, в кото-

рых эксплицитно заявлена тема дискриминации 

женщин.  

В подтверждение наших теоретических изы-

сканий приведем конкретные примеры из немец-

кой интернет-прессы, касающиеся социальных 

ролей женщин. Так в интернет-прессе встреча-

ются следующие лексемы: eine Superfrau / arbei-

tende Mütter / Mütter im Beruf. Как отдельные 

лексемы или словосочетания они содержат в себе 

либо нейтральную оценку (arbeitende Mütter / 

Mütter im Beruf), либо оценочный компонент 

(см. eine Superfrau) – суперженщина по анало-

гии с суперменом (супермужчина), то есть жен-

щина, способная воплотить одновременно не-

сколько социальных ролей – быть матерью, до-

биться профессионального успеха и при этом 

оставаться привлекательной в глазах окружаю-

щих. Иная ситуация складывается, если данные 

понятия представлены в виде перечисления – 

eine Superfrau / arbeitende Mütter / Mütter im 

Beruf. В данном случае дополнительный смысл 

порождает ситуацию сравнения, а именно, какая 

гендерная роль является наиболее успешной – 

роль суперженщины, работающей женщины или 

женщины, работающей по профессии. См. кон-

текст ниже: «Obwohl sie im Grunde eine Superfrau 

sind, werden viele #arbeitende Mütter unbewusst 

dafür bestraft, dass sie Mütter sind. Ihre Chancen 

auf Beförderungen und Gehaltserhöhungen sinken.» 
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Таким образом, одним из способов приращения 

смыслов, то есть реализации интерпретативного 

компонента, служит аналогия.  

Обратимся к следующим примерам: männer-

dominiert / Fühurungsetage. Лексему männerdomi-

niert, также как и сложное слово Fühurungsetage 

вне контекста можно рассматривать как способ 

реализации номинативного компонента амбисе-

мии. Однако при одновременном употреблении 

обоих лексем männerdominierte Fühurungsetage 

возникает интерпретативный элемент, характе-

ризующий гендерную ситуацию в руководстве, 

например, предприятия, государственной инсти-

туции и др. Проблема множественной интерпре-

тации преодолевается через контекст: Die Politik 

zeigt sich zunehmend bemüht, die männerdominier-

ten Führungsetagen von einer fairen Frauenquote zu 

überzeugen. 

При анализе интернет-прессы нами установ-

лено, что например, лексема ArbeitgeberIN не 

встречается в проанализированных текстах, хотя 

существует в словарях „Firma o. Ä., weibliche 

Person, die Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis 

beschäftigt“. Общеупотребительная лексема 

Arbeitgeber, погруженная в контекст, маркирует 

ситуацию, которая в дальнейшем описывается 

как männerdominierte Fühurungsetage, становясь 

при этом гендерно маркированной и одновре-

менно гендерно окрашенной (см. работы: 

О. Костарнова).  

Анализ интернет-прессы свидетельствует о 

наличии профессий, где женщины представлены 

в абсолютном меньшинстве: Ingenieur:in / Pro-

grammierer:in / Wirtschaftswissenschaftleri:nnen / 

Jurist:innen, см. контекст: «dass es in manchen 

Branchen, etwa bei den Ingenieur:innen, weniger 

weibliche Fachkräfte gibt die gleiche Qualifikatio-

nen aufweisen wie die Männer, allerdings muss man 

weder Ingenieur:in noch Programmierer:in sein, um 

Entscheidungspositionen auszuüben». Подчеркнем, 

что номинативный аспект слова носит нейтраль-

ный характер, а погружение в контекст порожда-

ет интерпретативный аспект, позволяющий уви-

деть реальную ситуацию – наличие / отсутствие 

женщин в управленческой команде. Таким обра-

зом, объективации гендерного фактора служит 

контекст. 

Не менее значимую роль в репрезентации 

гендера в немецком языке играет словосложе-

ние, включая его вариации, которое, как и преж-

де, остается самым продуктивным способом 

расширения немецкого словаря. Итак, нейтраль-

ный характер лексем Männer / Karriere / Gesell-

schaft и реализация номинативного аспекта оче-

видны, однако, в результате их стяжения 

Männer-Karriere-Gesellschaft реализуется интер-

претативный аспект, порождающий гендерный 

фактор, транслирующий гендерное неравнопра-

вие в немецком социуме, см. контекст: Wie wäre 

es, wenn wir die starren Muster der Männer-

Karriere-Gesellschaft mehr hinterfragen würden. 

В качестве попытки преодоления интерпрета-

тивного аспекта следует рассматривать употреб-

ление в немецкой интернет-прессе так называе-

мых обобщенных понятий, в которых обобща-

ется собственно пол и гендер: Fachkraft / Füh-

rungskraft. 

В ряде случаев гендер нейтрализуется за счет 

грамматических средств – через использование 

множественного числа существительных даже 

там, где это не требуется: Delegierte (Pl.) / Befür-

worter (Pl.) / Gegner (Pl.) / Leser. В данном случае 

осуществляется нейтрализация гендерного фак-

тора, что позволяет минимизировать гендерный 

фактор и избежать избыточного интерпретатив-

ного аспекта. 

Демонстрацией гендерного фактора, направ-

ленной на нейтрализацию интерпретативного 

аспекта, в ряде случаев служит употребление 

англо-американизмов, обозначающих движения 

за равноправие женщин, например: Women 

Empowerment, где E – создание условий для пол-

ноправного участия в жизни общества; обеспе-

чение возможностей для реализации прав; Fe-

male Leader(ship); Gender Empathy, см. контекст: 

Gender Empathy nutzt das komplementäre Potential 

von Diversität und gilt als Schlüssel für ein 

modernes und erfolgreiches Unternehmen. 

Заключение 

Гендерный фактор носит конфликтогенный 

характер, что способствует его амбивалентному 

применению в интернет-прессе. Гендер способ-

ствует трансляции традиционных и вариативных 

социальных ролей мужчин и женщин в общест-

ве, распространению стереотипов, однако, вер-

бализация гендерного фактора во многом обу-

словлена коммуникативно-прагматическими на-

мерениями автора текста. В текстах немецкой 

интернет-прессы мы наблюдаем примеры ген-

дерной асимметрии, симметрии, а также нейтра-

лизации гендерного аспекта. Такая вариативная 

выраженность гендера достигается через амби-

семию. Погружение гендерного фактора в кон-

текст реализует интерпретативный аспект амби-

семии, что превращает его в социальный инст-
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румент управления поведением массового реци-

пиента и формирования общественного мнения к 

событию или объекту окружающей действитель-

ности. 
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