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film industry, marketing, electoral technologies, advertising, PR-practices. These new agents of 

cultural policy took the place of ideology in the public consciousness, changing traditional values 

and meanings of human existence, ideas about normative social behavior with the help of effective 

socio-cultural technologies.  
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Гендерное равенство (во многих его проявлениях) является сегодня неотъемлемой 

частью и одной из коренных характеристик демократическое общество. Т. Фролов дает 

комплексную характеристику понятия «гендер»: «культура согласия, основанная на 

признании различий» [4, с. 5]. СМИ как самое мощное средство формирования и наиболее 

эффективный механизм коррекции общественного мнения должны способствовать 

своевременной реализации идей признания этих различий, а также социального, 

экономического, политического равенства, провозглашенных во многих международных 

актах и соглашениях (Всеобщая декларация прав человека ООН, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических 

правах и др.), поскольку существует объективная обусловленность двусторонних 

(диалогических) и полилогических отношений «между социально-экономическими, 

политическими, духовными, культурными, научными и другими дискурсами (текстами) 

мирового пастиш-пространства» [2, с. 79]. Однако, как утверждают исследователи: «Анализ 

печатных и электронных СМИ, проводившийся в разное время, выявил парадоксальные 

тенденции: возрастание патриархатных ценностей с одной стороны, а с другой – 

сексуализацию и коммерциализацию женского образа во всех СМИ» [3, с. 128]. В первую 

очередь, это утверждение, безусловно, относится к современному контенту СМИ. При этом 
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целесообразным представляется изучение медиатекста с точки зрения его соответствия 

критериям гендерного контекста создания и системы представления медийных сообщений, 

невербальных знаковых систем, которые являются частью медийного текста (например, 

иллюстрации), их других дискурсивных особенностей.  

Как известно, «обязательным условием формирования, интерпретации и отражения 

общественного мнения является установление двусторонних связей и дальнейшая 

поддержка диалога между донором и получателем информации» [1, с. 122]. Деятельность 

СМИ в этом направлении может осуществляться как через реализацию одной из основных 

функций СМИ путем прямого информирования общественности о проблемах гендерного 

равенства (уровень заработной платы для мужчин и женщин, ожидаемая 

продолжительность жизни для представителей разных полов, насилие в семье и т.д.), так и 

при косвенном воздействии на читательскую, зрительскую, слушательскую аудиторию, 

которое будет выражаться во внутрикорпоративной идеологии конкретного средства 

массовой информации, во взглядах на подготовку и подачу любой информации через 

гендерную призму. Это подразумевает наличие неявных подходов к созданию газетной или 

журнальной публикации, теле- или радиопередачи, гендерного баланса по определенным 

критериям. Среди них выделяют следующие:  

во-первых, паритет авторов разных полов (журналистов, иллюстраторов, фотографов), 

как тех, кто работает в СМИ, так и представленных в каждом отдельном выпуске печатных 

СМИ (выпуске теле- или радиопередачи);  

во-вторых, равенство в отношении пола персонажей публикации (теле- или 

радиопередачи) без апелляции к гендерным стереотипам по отношению к их социальным 

ролям;  

в-третьих, гендерный баланс в представленных в публикациях (теле- или 

радиопередачах) экспертах (комментаторах);  

в-четвертых, гармоничная и гендерно корректная визуализация информации 

(одинаковое количество представленных на фото (изображениях, видео) женщин и мужчин; 

обоснованное применение женских и мужских образов; отказ от использования 

иллюстраций с использованием стереотипных гендерных ролей);  

в-пятых, расширение в профессиональной и повседневной речевой практике 

использования феминитивов [5] (лексем женского рода, которые по смыслу соответствуют 

понятиям, выражаемым словами мужского рода: журналист / журналистка, поэт / поэтесса, 

студент / студентка, магистрант / магистрантка, аспирант / аспирантка, преподаватель / 

преподавательница, учитель / учительница, доцент / доцентка, художник / художница и т. 

д.).  

Обычно молодые люди наиболее восприимчивы к различным инновациям и 

социальным вызовам, а также первыми распространяют лучший (передовой) опыт. Именно 

по этой причине для анализ вышеуказанных критериев редакционной подготовки гендерно 

корректных журналистских материалов выбрано молодежное приложение к массовой 

общественно-политической белорусской газете «СБ. Беларусь сегодня» – «Знамя Юности».  

Методом спонтанной выборки для анализа был определен один номер молодежного 

приложения к газете «СБ. Беларусь сегодня», в котором содержалось 22 авторских 

материала. Из 29 авторов (6 медийных текстов подписаны двумя фамилиями) 

проанализированных статей – 24 женщины (83%), 5 – мужчины (17%). Гендерный разрыв 

представляется довольно большим. Для этого номера мужчины подготовили в 5 раз меньше 

материалов, чем женщины. Из 9 подписанных фотографий 6 (67%) были сделаны 

мужчинами, 3 (33%) – женщинами. Так, гендерное неравенство по отношению к авторам 

фотографий также очевидно, только в обратном направлении – фотографы-мужчины вдвое 

чаще публиковали авторизованные фотографии в «Знамени Юности».  

Что касается отражений женских и мужских образов, то на фотографиях и рисунках в 

молодежном приложении к газете «СБ. Беларусь сегодня» все изображения в номера были 

гендерно корректными, иллюстрации, которые эксплуатируют стереотипные социальные 
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женские и мужские роли, отсутствовали. Из 153 изображений человека на страницах 

приложения 83 (54%) принадлежали женщинам, 70 (46%) – мужчинам. Как видно, 

диспропорции не являются критическими, хотя и это может быть скорректированы.  

Другая ситуация наблюдается с полом героев журналистских материалов: из 75 

человек, упомянутых в материалах номера, 46 (61%) – мужчины, 29 (39%) – женщины. 

Сотрудники газеты почти вдвое чаще пишут о мужчинах, чем о женщинах. Однако 

ситуация с экспертной поддержкой журналистских материалов иная. Из 35 комментариев в 

номере «Знамени Юности» 23 (66%) были сделаны женщинами, и только 12 (34%) 

мужчинами. Это может указывает на то, что редакция газеты меньше доверяет оценке 

мужчин-профессионалов, обращая свое внимание на мнения женщин как экспертов.  

Следует отметить, что в журналистских материалах номера издания были широко 

использованы маскулятивы для наименования профессий и должностей женщин при 

наличии корректных и распространенных в речевой практике лексем женского рода: 

«корреспондент» (вместо «корреспондентка»), «поэт» (вместо «поэтесса»), однако 

отмечались и феминитивы: «студентка», «соседка», «аспирантка», «гимнастка», 

«спортсменка», «актриса». Довольно распространенным явлением является использование 

маскулятивов, которые не имеют соответствующих нормативных феминитивов, для 

обозначения должностей и профессий женщины: «Вероника Мишкович, секретарь 

первички БРСМ МГЛУ», «Ректор МГЛУ Наталья Баранова», «Автор публикации: Наталья 

УРЯДОВА», «Денежное вознаграждение от ведомства и Белорусской ассоциации 

студенческого спорта получили не только спортсменов, но и их тренеры – Ирина 

Лепарская, Анна Букреева» и др.  

Таким образом, как показал анализ, гендерный дисбаланс присутствует в молодежном 

приложении к газете «СБ. Беларусь сегодня» – «Знамя Юности» по всем критериям оценки, 

что, безусловно, требует некоторой корректировки внутренней редакционной политики при 

подготовке медиатекстов к публикации. 
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