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Сегодня человек становится той «сквозной идеей, которая, как показывает 
опыт ее анализа и описания, пронизывает и все аспекты изучения языка и одновре
менно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку 
нельзя изучить, человека вне его языка» [11, с. 3]. В последнее время особенно возрос 
интерес к лингвокогнитивным исследованиям языкового сознания в его гендерной 
парадигме. «Сочетание когнитивной, социологической и культурологической направ
ленности исследований последних лет, -  пишет А. В. Кирилина, -  выдвигает на пер
вый план индивидуальные характеристики говорящего субъекта как важную состав
ляющую изучения центральной лингвистической проблемы -  человек в языке. Но
вейшие концепции, сформировавшиеся в результате привлечения к лингвистическо
му описанию информации, поставляемой психологией, биологией познания, культу
рологией, философией и рядом других антропоориентированных наук изменили точ
ку зрения на традиционный когнитивный подход, при котором познание -  это фор
мирование новых ментальных репрезентаций, отображающих реальность. Стало ясно, 
что основная функция языка состоит не столько в передаче информации и осуществ
лении референции к независимой от него реальности, сколько в ориентации личности 
в ее собственной когнитивной области, то есть язык рассматривается как система ори
ентирующего поведения, где коннотация играет решающую роль. Значимость инди
видуальных параметров говорящего субъекта в связи с этим существенно возрастает. 
Пол человека - одна из важнейших характеристик личности, во многом определяю
щая ее социальную, культурную и когнитивную ориентацию в мире, в том числе по
средством языка» [13, с. 6].

В какой-то степени уже можно обобщать результаты исследований женской и 
мужской речи, проведенных на материале разных языков -  английского, немецкого, в 
меньшей степени русского и некоторых других. Как показывают исследования, в 
большинстве случаев целесообразно говорить не о жестких законах речемыслитель
ной репрезентации мужчин и женщин, а лишь о значимых тенденциях. Женщины и 
мужчины безусловно по-разному оперируют закрепленными в коллективном языко
вом сознании смыслами, в какой бы форме они ни были представлены (понятийной, 
образной, символической). Они по-разному объективируют смыслы в языке, что от
ражается на характере социально-языковой практики, в особенностях их речи на лек
сическом и грамматическом уровне, в ее стилистическом оформлении [5; 6; 12; 18; 21].

Несмотря на ряд имеющихся серьёзных работ в области социолингвистики, 
психолингвистики, когнитивной лингвокультурологии языковой аспект гендерной 
проблематики все еще остается востребованным объектом исследований и требует для 
своего осмысления комплексного подхода, учитывающего как лингвистические, так и 
экстралингвистические факторы, с привлечением большого количества эмпирическо
го материала.
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Объектом нашего исследования и являются особенности языковой объектива
ции гендера как парадигмальной формы языкового сознания -  «особенностей культу
ры и общественной жизни данного человеческого коллектива, определивших его пси
хическое своеобразие и отразившихся в специфических чертах данного язы
ка» [1, с. 188]. В качестве же предмета исследования выступают лингвостилистические 
средства, объективирующие смысловое пространство феминности в глянцевых жур
налах как особом типе сознания, сущность которого и способы языковой объектива
ции еще не получили своего завершающего осмысления. Н. В. Куницына отмечает, 
что «было бы старомодным или, наоборот, супермодным объявлять холодную войну 
российскому гламуру. Было бы полезным обратить большее внимание на то, что гла
мурная журналистика, появившись в российских масс-медиа, ищет лексические, сти
листические и жанровые средства выражения, достойные высокоразвитого массме- 
дийного общества» [14, с. 37].

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на особенностях репрезентации 
сознания «человека рода она», как сказал бы В. И. Даль, морфологическими средст
вами русского языка, обратив внимание на частотность употребления определенных 
частей речи как одного из опознавательных признаков гендерлекта.

Материалом исследования послужило российское издание журнала «Cosmopo- 
litan» (главный редактор -  Елена Васильева) -  одного из самых популярных сегодня 
глянцевых журналов, предназначенных для женщин (в настоящее время издается на 
34 языках и распространяется более чем в 100 странах). Картотека анализируемых на
ми примеров составлена методом сплошной выборки (более 2000 контекстов) на ос
нове материалов печатной и интернет-версии (www.cosmo.ru) журнала 
«Cosmopolitan» за 2005 -  2011 гг.

Ведущими исследовательскими методами являются следующие.
Метод наблюдения как общенаучный метод, основанный на непосредственном 

восприятии и обобщении объективных проявлений рассматриваемого феномена, по
зволяет увидеть изучаемый феномен во всей полноте и многогранности его проявле
ний и выявить и зафиксировать его качественные особенности. Наблюдение над тек
стом и их совокупностями, что предполагает обращение к исследованию масс-медиа, 
«включает внимание к собственно языковой основе полученных впечатле
ний» [2, с. 415], благодаря чему обеспечивается осмысление принципов отбора языко
вых средств. Как писал М. Гаспаров, читая текст, «я стараюсь дать себе отчет в том, что 
в нем с первого взгляда больше всего бросается в глаза и почему» [3, с. 18].

Метод сопоставления как общенаучный метод позволяет выявить своеобразие 
рассматриваемого объекта на фоне других.

Метод контекстуального анализа, ориентированный на выявление роли язы
кового и смыслового окружения в формировании значения рассматриваемой едини
цы, позволяет определить смысл использованных языковых средств и характер смы
словой коллокации.

Метод лингвокультурологического анализа направлен на выявление культурно 
маркированных фрагментов текста: реалий, особой лексики (заимствований, безэкви- 
валентной, стилистически сниженной), метафор, позволяющих воссоздать целостный 
фрагмент культуры как особого мировидения с присущей ему национально
культурной спецификой [7 с. 68 -  69].

Статистический метод обеспечивает выявление текстовых закономерностей на 
основе получения количественных характеристик.

Методологически важными для исследования является понимание сущности 
глянцевых журналов и их культурной роли в современном обществе, чаще всего спра
ведливо подвергаемых критике как феномен консюмеризма и социального эгоизма. 
Тем не менее глянцевый журнал -  это, как замечает А. В. Полонский, «неоднознач
ный культурный проект. это не просто журнал стиля жизни с ключевым концептом 
"гламур”, дающий женщине или мужчине актуальные образцы элитарности и вкуса, а 
массмедийный мировоззренческий ресурс современного общества, претендующий се
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годня на ведущую роль в формировании общественного сознания. механизм жестко
го конструирования социально-культурной реальности, всех ее практик, содержатель
ных и культурно-символических форм, культурной, мировоззренческой и гендерной 
идентичности личности, культуры повседневности» [19, с. 84]. Очевидно, что культур
ный и социальный потенциал глянцевого журнала, как говорит Ю. А. Долгова, «амби
валентен: с одной стороны, он продвигает иллюзорную реальность, способную сфор
мировать ложные или утопические представления о действительности, с другой — 
глянец является оппонентом большей части медийной продукции, создавая позитив
ный эмоциональный настрой и влияя на оптимистические социальные настроения 
населения, в первую очередь молодежи. Глянцевые журналы продемонстрировали, 
что являются не только путеводителями по миру моды, но и помощниками в решении 
проблем, с которыми регулярно сталкивается общество. В связи с этим имеет научное 
и практическое значение изучение и осмысление их социального влияния в нашем 
обществе» [8, с. 5 — 6].

Одним из самых востребованных на страницах глянцевых журналов является 
конструирование гендера, на что обращают внимание все исследователи [15, с. 15].

Гендер — это социально-культурный феномен, включающий совокупность при
знаков речемыслительной практики и поведения, ассоциируемых в определенной 
культуре с представителями мужского и женского пола. Гендер как культурно
символический пол не является собственно языковой категорией, однако его содер
жание может быть раскрыто посредством анализа языковых репрезентаций, что и 
объясняет востребованность сегодня лингвистических исследований, нацеленных на 
выявление особенностей в этом аспекте коллективного сознания, а также, по опреде
лению Е. И. Горошко, «ментального климата», характерного для современного обще
ства [5, с. 9] с присущими ему гендерными стереотипами. Гендерный стереотип отра
жает сформировавшиеся в определенной культуре обыденные представления и мне
ния об эталоне мускулинности и феминности [18, с. 63]. Так, уже у Платона, находим 
рассуждения о том, что «по своей природе как женщина, так и мужчина могут прини
мать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины».

При осмыслении гендера как феномена сознания методологически важно так
же не забывать мысль М. Мамардашвили о том, что «сознание — это парадоксаль
ность, к которой невозможно привыкнуть» [16, с. 78], поэтому интерпретация объек
тивированных в языке «событий сознания» не терпит упрощения и механистичности.

Феномен «женской речи» впервые описала, как известно, Робин Лакофф [25]. 
Исследователями установлено, что приметой женского языкового сознания является 
тенденция к объективации смыслов посредством прежде всего:

1) и м ен  су щ ест ви т ел ьн ы х, причем в преобладающем количестве не абст
рактных, а конкретных [12], привязанных к фактам реальной жизни, в ее конкретно
сти и стабильности форм;

2) и м ен  п р и л а га т ел ьн ы х, считывающих признаки с освоенных в практике 
жизни объектов и выражающих прежде всего положительную оценку;

3) н аречий , выражающих чаще всего положительное субъективно-оценочное 
значение;

3) ди м и н у т и вов, уменьшительно-ласкательных форм имен существительных 
и прилагательных, передающих субъективное эмоционально-оценочное отношение к 
объекту (особенно это характерно, как говорят исследователи, для речи женщин осо
бого, эмоционального склада. «Женщины используют большее количество суффиксов 
со значением уменьшительности, ласкательности, уменьшительно-ласкательности по 
сравнению с мужчинами. Это явление отражает потребность женщин в расширении 
набора выразительных средств для передачи различных оттенков ласкательности, 
уменьшительности, увеличения степени проявления эмоционально-оценочного при
знака, подчеркивания характерных особенностей обозначаемого, а также выражения 
своего отношения к нему» [10]);
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4) м еж д о м ет и й , специализирующихся на выражении эмоции и обнаружи
вающих, по определению И.В. Трещалиной, «компенсационный или мобилизующий 
характер эмоциональных элементов женской речи» [22].

5) эпит ет ов, фокусирующих, как говорит В. Г. Глушкова, субъективные осо
бенности эстетического и эмоционального восприятия действительности и ее экспрес
сивного выражения, в противоположность определениям как результату рациональ
но-логического познания мира, в котором редуцируется познающий субъект [4, с. 7];

6) оли ц ет вор ен и й, отражающих способность воспринимать мир в образе, а, 
как известно, чувственно-интуитивная форма мысли в большей степени присуща 
женскому сознанию.

Как видим, типичным свойством женской речи является явное преобладание 
наименования над действием, над движением абстрактной мысли, тенденция к обна
ружению высоко концентрированной эмоции, экспрессии, образности и положитель
ной оценочности [9, 120 -  131]. Женская речь отличается повышенной экспрессивно
стью, интенсификацией позитивной оценки, концентрацией эмоционально
оценочной лексики и уменьшительных суффиксов. Е. С. Ощепкова отмечает следую
щее: «Женский текст. напоминает больше речь в состоянии эмоционального напря
жения, часто присутствуют и упоминания своих собственных разнообразных эмо
ций» [17, с. 102].

Анализ текстов журнала «Cosmopolitan» с точки зрения употребления морфо
логических средств языка показывает, что в общем фонде лексем, рассчитанном нами 
на основе репрезентативной выборки, преобладают имена существительные -  19 %, 
имена прилагательные -  17 % и глаголы -  17 %. На долю наречий приходится 8 %, ме
стоимений -  6 %, междометий -  6 %, предлогов -  7 %, союзов -  7 %, частиц -  6 %, на 
остальные части речи -  9 %.

Использование большого количества имен существительных в текстах жур
нала «Cosmopolitan» объясняется стремлением сосредоточить внимание на предмете, 
что, как известно, свойственно женскому сознанию. Однако в анализируемых текстах 
мы обнаружили большое количество существительных как конкретных (мужчина, 
женщина, друг, подруга, очаг, платье, автомобиль, помада и т. п.) -  59 %, так и аб
страктных (постоянство, счастье, любовь, верность, воля, измена, наивность, про
стота, удача, возбуждение, воображение, природа) -  41 %: • «Кто такой мужчина? 
По идее это сильный, целеустремлённый, храбрый, ответственный, знающий чего 
хочет, и чего не хочет человек, который держит своё слово и идет по жизни с высо- 
коподнятой головой. Стержень, добытчик, отец, мышцы -  всё это про него. Про 
настоящего. Про мужчину. Итак, мужчина -  это не просто стан, оберег, сила, 
кормилец очага. Это, прежде всего человек! Которому свойственны ошибки, недо
понимания, эмоции, чувства, желания, трепет и т.д.»; • «Наивной быть хорошо. 
Иногда. Для себя. Других твоя святая простота, оказывается, может ранить, и 
даже очень больно. Вера Градова попыталась доказать себе и своей подруге Леле, 
что иногда наивность, страшно сказать, даже хуже измены! Потому что она 
жестока... А  то, что вечная любовь, настоящая верность, хорошие люди тем не 
менее объективно существуют, -  это тема для отдельного разговора!». Причем 
среди абстрактной лексики явно выделяется субъективно-психологическая лексика 
(любовь, измена), что, по мнению исследователей, является знаком скорее женского 
языкового сознания, так и лексика рационально-логическая (ум, знание, талант), 
что репрезентирует скорее мужское языковое сознание.

Особое место в текстах глянцевых журналов занимают имена прилагатель
ные с содержащейся в них позитивной оценкой (хороший, умный, умелый, ловкий, 
задорный, смелый, общительный, любимый, дорогой, веселый, куражный, счастли
вый, красивый, нарядный, молодой, нежный, яркий и т. д). Их высокий количествен
ный показатель свидетельствует о конструировании стереотипа женского сознания, 
нацеленного на сочувствие, заботу и восторг: • ««Он потрясающий, - Алена пихнула 
меня ногой под столом. - Какой он веселый, жизнерадостный, как много шуток зна
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ет!», • ««Принимая в этом году поздравления с днем рождения, я неожиданно для се
бя отметила, что все хвалебные речи из разряда “оставаться такой же красивой, 
умной, доброй” померкли на фоне, казалось бы, скромного определения, “титула”. 
Одна из знакомых назвала меня “очень гармоничной личностью».

Необходимо также отметить частое употребление в текстах имен прилагатель
ных с приставками ультра-, сверх-, экстра-, что свидетельствует о стремлении к по
вышенной концентрации эмоции и сопровождающей ее оценки: • ««Классическое или 
ультра-модное? Что украшает Тельца, может не подойти Козерогу...», 
• ««.содержит ультра-черную базу, которая окутывает ресницы глубоким бле
стящим сиянием...», • ««Ультра-легкая текстура "Voile de Soleil" делает нанесение 
средства быстрым и комфортным», • ««...я понял, что сверх-кулинарные способно
сти и были ее особенностью», • ««... что бы помочь тебе в создании красивых, пыш
ных и экстра-объемных укладок в домашних условиях».

Глагол является весьма значимым языковым проявлением гендера. Глагол не 
просто придает тексту динамизм, побуждает к действию, а является знаком действую
щей, совершающей поступки личности. Исследователи отмечают, что преобладание 
глаголов активного залога и переходных глаголов отмечается в мужской письменной 
речи, а в женской -  пассивного [13]. Однако глаголы в форме активного залога в 
проанализированных нами текстах используются достаточно часто (строить, гово
рить, думать, чувствовать, читать, пробовать, делать, носить и т.д.): • ««Пожа
луй, первое, что приходит нам в голову, когда мы думаем, как же завязать и но
сить новый красивый шелковый платок, -  это повязать его на шею», • «Психологи 
утверждают, что раздвоение чувств -  вещь совсем не редкая. И  любить сразу дво
их еще не трагедия.», • ««Где встретить мужа?.. И дело не в волшебстве. Они про
сто хорошо знают, что хотят получить от фортуны», • ««Эти женщины довольно 
поздно начали строить карьеру, но это не ... Это был очень тяжелый период, при
шлось заново строить жизнь».

Использование глаголов в таком количестве (17 %) свидетельствует о том, что 
гендерная идентификация в журнале «Cosmopolitan» усложняется, поскольку проис
ходит «переключение кодов» [20] с женского на мужской.

Наречия, в преобладающей степени субъективно-оценочные, призваны уси
лить, дополнить положительную оценку: • ««Конечно, из женщин получаются самые 
лучшие в мире снайперы, но это при условии, что они хорошо видят перед собой 
цель. Увидеть ее четко иногда очень не просто. Попробуй для начала честно при
знаться самой себе: для кого ты вообще одеваешься? Все было бы очень легко, если 
бы в жизни, как в бане, сегодня был женский день, а завтра мужской», • «Чудовищно 
красиво. По законам сказочного жанра Золушка всегда превратится в принцессу, 
чудовище в красавца.», • ««Жизель Бундхен сказочно красива и сказочно богата. 
О ней мечтает добрая половина мужского населения земли, а женщины... женщины 
обычно хотят себе прическу ...».

На страницах журнала «Cosmopolitan» встречается большое количество дими- 
нутивов -  уменьшительно-ласкательных форм существительных и имен прилага
тельных, что является, как известно, опознавательным признаком языкового сознания 
женщины: • «Извините, я в магазин на минуточку зашла за туфлями (или даже 
туфельками!)...», ««прилечь на диван... потом почитать там журнальчик...» • 
««.вместо этого насладиться гладкими ножками в обрамлении коротких юбо
чек ...», • ««.кокетливо хлопать ресничками и таинственно прикрывать глазки!», • 
««Она молоденькая и хорошенькая, и похожа на Викторию Бэкхем», • ««Кра-а-а-а-а- 
асненький!» - воскликнула я при виде Fiat».

Значительное количество эпитетов в текстах глянцевых журналов, очевидно, 
связано с тем, что женщины придают больше значения эстетическим свойствам. Са
мые употребительные эпитеты в глянцевых журнальных текстах: ослепительный, вы
дающийся, приятный, шикарный, чувственный. Для данных текстов нередки эпите
ты, связанные с внешними качествами предмета изображения, например: •
««."Чувственный цвет", помада, которая за считанные минуты увеличит естест
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венный объем губ и подарит им красивый сочный цвет. Любой мужчина потеряет 
голову от ваших соблазнительных губ!», • «Красивая, блистательная, в сияющей 
короне и пышном розовом платье, она удивительно напомнит ««девушек Зигфель- 
да» -  в роскошных декорациях, ...», • ««... когда тринадцатилетним мальчишкой он 
посетил Парижский музей, где увидел посетительницу в шикарных красных туф
лях на высоком каблуке. ...».

Междометия выступают как выражение эмоциональных реакций на окру
жающую действительность и являются «специфическими женскими выражения
ми» [9, с. 90 — 136]: • ««Ах, если бы я могла сменить десять платьев за одну свадеб
ную церемонию.», • ««Потом поняла: ««Ах да, у меня же коса!» Прохожие оборачива
лись, машины врезались друг в ... ««Ах, они натуральные! Боже мой, значит, их с ко
го-то срезали!», • «Ай, ой, я не могу, ой...» -  левая нога на полупальце, правое колено 
согнуто, и Марика уже гнется назад. Оказывается, ничего невыполнимого нет ...».

«Лингвистика эмоций» (В. И. Шаховский) в журнале «Cosmopolitan» демонст
рирует особую востребованность в этом типе текстов эмоционального интеллекта, под 
которым нами, вслед за В. И. Шаховским, понимается способность распознавать свои 
собственные эмоции, владеть ими, адекватно их манифестировать» [23, с. 116]. Мы не 
хотим утверждать, что эмоция присуща только женщине, поскольку известно, что она 
лежит в мотивационной основе сознания человека, однако мужской и женский языки 
эмоций не совпадают, не совпадают и репрезентации эмоций в языковом сознании. 
Женскую речь, отличает более высокая концентрация эмоционально оценочных слов 
и конструкций в текстах, тогда как мужской речи свойственна стилистически ней
тральная оценочная лексика [9].

Для журнала «Cosmopolitan» характерно использование аффектированной лек
сики и слов, описывающих эмоционально-психологическое состояние человека 
(«Ежедневно я открываю для себя в тебе всё новые и новые чёрточки, которые мне 
ужасно нравятся!»; «««Милый, я ужасно себя чувствую!» Про себя: ««Да не буду -  и 
все!»; ««У меня дико чесалась нога под гипсом, все раздражало, и от постоянного не
довольства болела голова». В подобных случаях используется разговорная лексика: 
««Надо было урезать расходы, и я пересела на общественный транспорт. Однако 
ехать без дела полчаса на трамвае в одну сторону скучно -  и я придумала, как ис
пользовать это время»).

Интересно также отметить, что в конструировании феминного гендера на сти
листическом уровне задействован такой троп, как олицетворение: • ««Я люблю в себе 
все! Но особенно глаза. Они умеют смеяться, радоваться, плакать, а бывает, и 
злиться» (C, апрель 2009). Заметим, что прием олицетворения чаще всего встречает
ся именно в женских глянцевых журналах, поскольку женщины, как известно, в 
большей степени склонны наделять неодушевленные предметы свойствами, харак
терными для людей.

В журнале «Cosmopolitan» частотны эвфемизмы, которые используются в но
минативной функции как более «мягкий», сдержанный, тактичный способ фиксации 
знаний о мире, что, на наш взгляд, также скорее репрезентирует сферу феминности, с 
присущей ей стремлением уклониться от агрессии и жесткости: • ««На самом интерес
ном месте... Когда поцелуй становится неприлично долгим, когда уже невозможно 
разомкнуть объятия, не обязательно сразу же спешить в спальню» (C, март 2007), 
• ««Если ты думаешь, что в столь интересном положении твой инструктор заста
вит тебя скручиваться в немыслимые позы -  ты ошибаешься. Ведь йога направле
на на созидание внутреннего мира. Поэтому большинство будущих мамочек сего
дня отправляются на йогу, чтобы, успокоившись, плавно и медленно тренировать 
свое тело» (C, июнь 2010).

При этом, заметим, что на страницах журнала присутствует значительное ко
личество лингвоцинизмов — слов, оборотов речи и целых высказываний, в которых 
находит отражение цинизм индивидуального или социального мышления [24, с. 402].
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Цинизм на страницах журнала «Cosmopolitan» продуцируется прежде всего как 
«философия дерзости» или «недоверия» тем идеологическим догмам, тем общепри
нятым культурным стереотипам и авторитетам, которые в мире Cosmo осмысляются 
как лицемерие и ханжество и которые подвергаются, соответственно, ревизии. Этот 
тип мировоззрения, скорее мужского, является яркой особенностью журнала «Cosmo
politan». Пожалуй, самым показательным примером лингвоцинизма в текстах журна
ла «Cosmopolitan» является калька с англо-американского «заниматься любовью»: • 
««Я так хочу! На волне эмоций от покупки я рассказала Диме, что хочу заняться 
любовью, как принцесса -  в пышном платье с корсетом» (C, июль 2010), • ««В таком 
мужчине захватывает все: его взгляд, его движения, его страсть... Он готов зани
маться любовью где угодно и сколько угодно. Ссориться с ним необыкновенно при
ятно, ведь после скандалов наступает бурное перемирие! » (C, март 2007), • ««Я за
нимаюсь любовью, а не войной -  как в песне. А  если любовью заниматься не получа
ется? Я  камня на камне не оставлю» (C, май 2007).

Лингвоцинизмы отражают мировоззрение «глянцевого человека» 
(А. В. Полонский), отражают не только новые ценностные ориентиры «глянцевого 
мира», где материальные ценности и удовольствие являются основой мировоззре
ния, главной добродетелью, высшим благом и целью жизни, но и изменение феноме
на феминности, который обретает новые, мужские признаки.

Интересно заметить, что метафоры, используемые в глянцевых журналах, в 
большей степени репрезентируют «мужскую» сферу: автомобиль, работа, карьера. 
Например:

1) метафора -  работа-карьера: • ««Первая работа иногда запоминается так же 
хорошо, как первая любовь. Неважно, как давно это было и чем все закончи
лось» (C, май 2010), •«Уморительная красота. Еще недавно в комедийном жанре 
главенствовали мужчины. Но ситуация меняется. Сегодня девушки все чаще уча
ствуют в КВН, играют главные роли в скетчкомах и ситкомах, состязаются за 
звание мастера стендап-комедии, а главное -  не боятся быть смешными!» (C, июль 
2009), •«Карьера или любовь? ««Да он женат на своей работе!» -  можно услышать 
от некоторых девушек. А  что сказать мужчинам, когда мы сами ведем себя так, 
что карьера становится третьим лишним в отношениях? Как сделать, чтобы лю
бимый не воспринимал твою работу как соперника» (С, май 2010);

2) метафора -  автомобиль: • «Маленькие машины -  это удобно. Мы любим 
мужчин на маленьких машинах. Что бы владельцы огромных монстров ни говорили 
о безопасности и вместительности, в городе удобнее на маленькой» 
(C, февраль 2010), • ««Опьянение скоростью. Женщина-новичок старается ездить 
медленно и аккуратно: ««Я ползаю потихоньку и никому не мешаю». И мешает 
всем! Машина, выпадающая из ритма потока транспорта, постоянно создает 
аварийные ситуации. Поговорив с начинающими водителями, я выяснил причину их 
страхов. В процессе обучения они никогда не ездили быстрее 40 км/ч и просто не 
знают, что это такое. Пришла пора почувствовать скорость» (C, октябрь 2006), • 
««Карету мне, карету! В старой битловской песне поется: baby, you cadrive my car. 
Но каждая счастливая обладательница прав наверняка мечтает водить не чью- 
то, а свою личную машину. Это та мечта, которую сегодня не так уж сложно сде
лать явью» (C, октябрь 2008).

Анализ журнала «Cosmopolitan», языковых и стилистических средств, репре
зентирующих феминный гендер, позволяет сделать вывод о моделировании на стра
ницах журнала «Cosmopolitan» женского языкового сознания c элементами новых, 
мужских черт, формирующих или усиливающих его деятельностно-прагматический 
профиль. Новый смысловой профиль задет и новый образ женщины -  способной не 
только на чувственное переживание действительности, но и на рациональное ее по
знание и воздействие.
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