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Введение 
В современном обществе маркеры гендера играют значительную роль в фор-

мировании индивидуальности и социальной идентичности в виду своего полико-
довой манифестации, поскольку определяют ожидания и поведение, связанные 
с социализацией сексуальности, оказывая влияние на различные аспекты жиз-
ни, включая музыкальный и художественный дискурсы [1]. Мы выделяем от-
дельно вокально-музыкальный дискурс в отдельный тип дискурса, в ко-
торый включены оперы, рок-оперы и мюзиклы, тексты песен, музыкальные 
клипы, интервью с современными исполнителями, комментирование музыкаль-
ных критиков. Трансляторами этого дискурса являются коллективный музы-
кальный автор, коллективный музыкальный исполнитель. Вокально-музыкаль-
ный дискурс является мощным средством передачи идеологии и ценностей, 
и он может быть использован как инструмент для поддержки и усиления ген-
дерных стереотипов, так и их для ослабления [2; 3]. Важная роль вокаль-
но-музыкального дискурса актуализируется в современном цифровом обще-
стве в связи с полико довой и мультимедийной подачей информации. Вместе  
с тем, роль вокально-музыкального дискурса в  формировании и трансформации 
гендерных стереотипов рассматривается лакунарно, хотя экспансия нового цен-
ностного кода приобретает характер несиловой оккупации как проявление мани-
пуляций политики «мягкой силы» в искусстве и трансляции новых речеповеден-
ческих норм через культуру и искусство как в пост-интерпретационном дискурсе  
классики (например, новое кинопрочтение романа М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита» реж. М. Локшиным, переосмысление фольклора в опере Н. А. Римского-Кор-
сакова «Снегурочка», трансформация идей романа Ф. М. Достоевского в рок-опере  
Э. Артемьева «Преступление и наказание», переинтерпретации западноевропей-
ского фольклора и классики в современной опере Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь» 
/ «A Midsummer Night’s Dream», и др.), что указывает на значимость роли личности 
интерпретатора в пост-модернистском вокально-музыкальном дискурсе [4; 5]. 
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Эти новации заставляют рассматривать пространство современного вокально-
музыкального дискурса как потенциально опасный дискурс, требующий присталь-
ного внимания исследователей [6], несмотря на устойчивый постулат о том, что  
в фольклорный и музыкальный дискурсы транслируют устойчивые идеи об идеаль-
ных образах мужчины и женщины [2; 7; 8]. Да, действительно, таковы египетский 
принц Тамино, птицелов Папагено, верховный жрец Зарастро в знаменитой «Вол-
шебной флейте» В.-А. Моцарта.  В них мы видим и стереотипы отца (Зарастро),  
и сына (Тамино), и друга (Папагено). Аналогично распределяются и феминные сте-
реотипы: мать — Царица Ночи; дочь — Памина, принцесса Ночи; подруга — Па-
пагена, возлюбленная Папагено. Однако гендерные стереотипы трансформируют-
ся под влиянием политических идей (например, Царица Ночи в мужской подаче), 
несмотря на воспроизводство гендерных стереотипов в традиционном ценностном 
коде на уровне гендерных мифологем [8]. 

Вокально-музыкальный дискурс ожидаемо транслирует традиционные гендер-
ные характеристики [9], где мужчина описывается в качестве сильного и защитника,  
а портрет женщины акцентирует внимание на таких чертах, как слабость, красота, 
игривость и зависимое положение, что обусловлено влиянием традиционного ценност-
ного кода культуры [10], таковы, популярные советские песни «Катюша» (композитор 
М. Блантер — поэт М. Исаковский), «Смуглянка» (А. Новиков — Я. Шведов), «Моряч-
ка» (О. Газманов), «Плачет девушка в автомате» (О. Фельцман — А. Вознесенский)  
и др. Так, исследователи подчеркивают лингвострановедческую специфику вокаль-
но-музыкального дискурса на примере китайской лингвокультуры, которая активно 
использует традиционные сюжеты, темы и образы с высокой степенью узнаваемости  
в китайском обществе [11]. Сам песенный дискурс активно влияет на молодежь в силу 
поликодовости представления эксплицитной и имплицитной информации, формируя 
представления в молодежной среде об идеалах мужчины и женщины в соответствии  
с гендерной стереотипизацией традиционного и нового ценностных кодов [12; 13] 
благодаря своей ритмизированной структуре и специфике мелизматики, эксплуатиру-
ющей нейрокогнитивные механизмы воспроизводства информации. 

В современном вокально-музыкальном дискурсе возникает конфликтогенная 
ситуация, когда гендер приобретает черты конфликтогемы в социально-прагмати-
ческом аспекте [14]. Вместе с тем, первая цифровая информационная война под-
черкнула важность сферы искусства и культуры как передового фронта в борьбе 
за многополярный мир [15; 16]. Исходя из этого, ценности естественной гендер-
ной поляризации попадают под удар идеологических противников, трансформи-
руя естественное понятие гендера в несвойственном ему социально-политическом  
и даже геополитическом аспектах, приписывая вокальным интерпретациям генде-
ра политическое содержание, что создает двоякую ситуацию в плане оценки нали-
чия / отсутствия правонарушения.

Использование манипулятивных приемов в качестве негативной / позитивной 
коннотации в интерпретации гендера в вокально-музыкальном дискурсе, демон-
страции образов, которые вызывают чувства принятия / непринятия у реципиентов 
по отношению к ярко выраженным гендерным моделям, особо подчеркивая значи-
мость сочетанного применения различных методов для понимания трансформации 
гендера в современном человеческом сознании в условиях современной нейроког-
нитивной информационной войны и необходимости выявления признаков, резуль-
тирующих опасность персуазивности в различных типах дисксурса. 

Материалы и методы
В качестве основного материала были проанализированы либретто опер и мю-

зиклов, тексты песен, музыкальные клипы, интервью с современными исполните-
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лями. Общее количество составляет 80 единиц материалов из различных жанров 
современной музыки. Эти вокальные произведения сравнивались с произведения-
ми классического и современного оперного и вокального искусства. Для сравнения 
были проанализированы 15 опер, относящихся к XVII-XXI вв. 

Методом ручной выборки был собран материал, в дальнейшем анализ прово-
дился на базе научно-исследовательского центра цифровых гуманитарных тех-
нологий Института русского языка Хэйлунцзянского университета совместно  
с научной группой «Машинное обучение и семантический анализ» Института ис-
кусственного интеллекта МГУ им. М.В. Ломоносова и лабораторией цифровых гу-
манитарных наук, нейрокогнитивных исследований и искусственного интеллекта 
МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках совместного исследовательского проекта по де-
текции ценностей, в нашем случае гендерных ценностей.

В ходе исследования были использованы следующие методы анализа:
1. Контент-анализ текстов вокальных произведений. Были проанализированы 

тексты песен, опер, рок-опер, мюзиклов и других вокальных произведений с точ-
ки зрения использования слов и фраз, связанных с гендерными ролями. Важным 
аспектом анализа было определение, каким образом гендерные роли представле-
ны в музыкальных произведениях — как стереотипные или нетрадиционные.

2. Анализ музыкальных клипов. Были изучены музыкальные клипы на предмет 
визуального представления гендерных ролей. Важными аспектами анализа были 
выражение сексуальности, стереотипность образов исполнителей и визуальное 
представление мужчин и женщин.

3. Интервью с исполнителями. Были проанализированы интервью с исполните-
лями, в которых они высказывались о своих взглядах на гендерные роли в музыке 
и о своем отношении к этой теме. 

4. Социолингвистический анализ. Была проведена лингвистическая трактовка 
социологических исследований, связанных с гендерными ролями в музыке, что по-
зволило получить более широкую и объективную картину о влиянии музыки на 
формирование гендерных стереотипов и ролей.

5. Лингвокогнитивный семиотико-паравербальный анализ. Важно подчеркнуть, 
что одним из основных методов реализации гендера в вокально-музыкальном дис-
курсе является использование текстов и словесных образов, которые передают 
определенные гендерные идентификации и выражают их в песне. Популярные 
певцы и певицы используют различные приемы для этого, начиная от выбора 
определенного проникновенного слога, который сопровождает их исполнение ис-
полнения, до использования определенных рифм, стилистики и лексики, которые 
говорят о гендерной принадлежности персонажей или самих исполнителей. Тексты 
вокальных произведений могут также включать комментарии и намеки на стере-
отипные представления гендеров, играя с ними и демонстрируя их разрушение. 
Кроме того, политизация гендера может происходить на паравербальном уровне, 
путем нестандартного использования голосовых спецификаций для передачи оце-
ночных лирических героев в вокальном произведении.

6. Лингвокогнитивный семиотико-невербальный анализ реализации гендера в во-
кально-музыкальном дискурсе с помощью визуализации в музыкальных видеоклипах 
и т.п. Композиторы и режиссеры видеоклипов стремятся передать определенную ген-
дерную идентификацию и различные роли полов визуально, используя костюмы, грим 
и хореографию. Они сопровождают песни, помогая слушателю увидеть и понять ген-
дерную спецификацию посредством вокально-музыкального поликодового дискурса.

Не следует забывать и о физическом выступлении музыкантов на сцене. Ген-
дерная семиотика может идти через кинесический язык: позы, движения, мимику  
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и общую харизму исполнителя. Благодаря кинесике происходит семиотическое 
маркирование выступления признаками мужественности или женственности, что  
в сопровождении игрой с образами подчеркивает гендерную акцентуацию.

Дальнейшее использования полученных результатов способствует развитию си-
стемы контроля качества выпускаемой в реализацию информационной музыкальной 
продукции и установит границы между пропагандой идеологических противников  
и ценностями, на которые направлено идеологическое персуазивное воздействие.

Результаты и дискуссия
Современный вокально-музыкальный дискурс является полиаспектным и мно-

гофакторным эмотивным феноменом, воздействующим почти на все репрезента-
тивные системы человека, в связи с чем образ вокального исполнителя подверга-
ется постоянной мифологизации в обществе. 

Несмотря на обилие публикаций в музыкальном медиадискурсе о смешении ген-
дерных ролей в оперном искусстве, необходимо заметить, что в большинстве случаев 
мы имеем дело с пост-интерпретацией вокального искусства как такового. В класси-
ческом оперном искусстве существует четкая гендерная стереотипизация голосов, ко-
торая определяет речеповеденские рамки как лирического героя или лирической ге-
роини, так и исполнителя. Например, баритональные партии в классическом оперном 
искусстве всегда связаны с образами коварных искусителей (типа: Дон Жуан и т.п.), 
а женские партии меццо-сопрано — с лирическими героинями с трагической судьбой 
(типа: Кармен и т. п.). Однако есть и партии, в которых гендер смазан, поэтому они 
относятся к инфернальным сущностям, чья паравербальная семантика инаковости / 
инобытийности передается исполнителями-контртенорами. Таковы, например, партия 
Леля в классической опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (ранее испол-
нявшаяся переодетыми женщинами, а теперь мужчинами-контртенорами), партия 
Люцифера в опере современного композитора Дж. Бёргона ««Падение Люцифера» 
/ «The Fall of Lucifer», также партии Дьявола в опере А. П. Маноцкова «Ижорский», 
Рафаила в опере Дж. Дава «Товит и Ангел» / «Tobias and the Angel», Новорожден-
ной Души в опере А. В. Архангородской «Новорожденное солнце», Мефистофеля  
в опере А. Шнитке «История доктора Иогана Фауста» и т.д. 

Гендерные вокальные перверсии (мужчина Ратмир в опере М. И. Глинки «Рус-
лан и Людмила» в женском исполнении, или женщина Артемида в опере Х. В. Хен-
це «Федра» в исполнении мужчины-контртенора) нацеливают внимание реципи-
ента на необычную роль музыкального персонажа в канве произведения, при этом 
семиотический размах нестандартной гендерной роли может быть как экстранега-
тивным (Демон, Люцифер, Верховный Дьявол, Мефистофель), так и сверхпозитив-
ным (князь Мышкин, Новорожденная Душа, архангел Рафаил). 

Демонизация музыкального образа может идти через нестандартность голосо-
вой партии, как это сделано в опере К. Баттерфилда «Цюрих 1916», где партию  
В. И. Ленина исполняет контртенор. Следует отметить, что в западноевропейском 
современном оперном искусстве это не первая инфернализация образа В. И. Лени-
на. Ранее партия вождя пролетариата была написана для контртенора в мультиме-
дийной опере «Обнаженная революция» Д. Солджэра. Также в опере Э. Болтона 
«The Life & Death of Alexander Litvinenko / «Жизнь и смерть Александра Литвинен-
ко» негативное отношение к России передается через образ Главы КГБ (на фото 
афиши театра Grange Park Opera был изображен экс-глава ФСБ А. Патрушев) в ис-
полнении партии контртенора. 

Асексуальность контртенорового звучания используется для усиления воз-
действия на реципиента, что формирует поляризацию оценок к обладателям та-
кого тембра голоса. Так, в опере А. Р. Смелкова «Братья Карамазовы» контртенор  

http://www.chesternovello.com/Default.aspx?TabId=2432&State_3041=2&workId_3041=8277
http://www.chesternovello.com/Default.aspx?TabId=2432&State_3041=2&workId_3041=8277
http://en.wikipedia.org/wiki/Tobias_and_the_Angel_(Jonathan_Dove)
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исполняет партию Голос Христа, в опере П. Дэвиса «Тавернер» (соч. 45) контрте-
нором поет сам Бог Отец. Такое использование контртеноров подчеркивает преем-
ственность церковных хоралов эпохи барокко [5; 10]. Мифологизация самого голо-
са контртенора четко прослеживается в опере Икиро Надайры «Перед рассветом», 
где партию Гермафродита исполняет контртенор, при этом нейрогуморальные про-
блемы не всегда сопутствуют нестандартно высокому звучанию мужского голоса, 
актуализируя миф об особой физиологии контртеноров как таковых.

В отдельных случаях контртенора исполняют партии неких надбытийных сущ-
ностей: партия Человечества в опере П. Аполлонова «Jordano Бруно», партия Удо-
вольствия и партия Правды в опере Дж. Барри «Торжество красоты и лживости», 
партия Облака в опере Д. Н. Смирнова «Жалобы Тэли», что подчеркивает  нере-
альность физического воплощения такого типа голоса, создавая виртуальное про-
чтение феномена контртенора как надгендерной и/или агендерной реализации. 

Следовательно, схематично гендерную реализацию можно представить следу-
ющим образом (рис.1). 

Рис.1. Фрагмент архитектуры реализации гендера в традиционном
вокальном дискурсе

Например, во многих операх женщины выступают как главные представи-
тели сил Зла, или Тьмы (что соответствует фольклорно-мифологизированному  
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архетипическому восприятию женской сущности), так и сил Света или Добра (про-
тивоположная ипостась: дева Мария, животворящая сила, Любовь и т.п.). При 
этом непроявленный и/ или смешанный тип гендера в вокальном искусстве вы-
ступает как маркер объединения мужского и женского, а отсюда инфернальности 
или божественности, находящихся за рамками регуляции стандарта как такового 
(рис. 1). Так, партия Вани в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин» традиционно ис-
полняется женщинами меццо-сопрано, чем подчеркивается неполовозрелость героя, 
в котором мужское начало еще не доминирует. В то же время партия Артемиды в со-
временной опере Ханса Хенце «Федра», написанная для контртенора, отсылает нас  
к традиции древнегреческого театра, в котором все роли исполнялись мужчинами. Од-
нако новация Питера Этвеша в опере «Три сестры» имеет характер социокультурной 
диверсии, поскольку партии сестер Ирины, Маши, Ольги и Наташи написаны для муж-
чин-контртеноров, несмотря на то что опера создана по одноименной пьесе А. П. Че-
хова, что придает странную трактовку произведения классика русской литературы.

Иными словами, вокально-музыкальный дискурс использует многомерную мо-
дель гендера в пространстве оперы, где сочетаются пять важных сфер: невербаль-
ный музыкальный язык, собственно слово (стихи, либретто), вокальная техника (как 
паравербальный язык), пластика (сценическая кинесика), визуализация вокального 
произведения, которые в последнее время стали дополняться технологиями искус-
ственного интеллекта, проникающими практически во все пять компонентов про-
странства оперного и /или другого вокально-исполнительского искусства (рис.2).

Рис.2. Многомерная модель гендера в пространстве оперы

В многомерном вокально-исполнительском целом пространства оперы мы об-
наруживаем несколько значимых векторов, которые демонстрируют схожесть общ-
ности подходов к поликодовости в кинематографическом дискурсе [17; 18].  Так, 
паравербальный язык реализуется в музыкальных решениях оперы или мюзикла, 
когда оркестровое сопровождение создает определенную систему координат оце-
ночного восприятия через соотношение гармонии, метра и темпа для солиста/ со-
листов/ хора. Так, например, Застольная песня в «Травиате» опирается на гар-
монический план с заданным фактурным стандартом. При этом введение кратких 
подголосков обусловлено смысловой необходимостью, в связи с чем мы видим  
и переключение функций, и переходы тональностей, использующихся в качестве 
паравербальных знаков коммуникации. 

Если мы рассмотрим в виде дополнительного фрагмента архитектуры по бло-
ку «музыкальные решения» в паравербальном языке вокально-музыкального дис-
курса, то обнаружим здесь такие блоки, как психолингвистическая пресуппозиция  
и ситуативный подтекст (рис.3). 
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Рис.3. Фрагмент архитектуры блока «музыкальные решения»  
в многомерном представлении гендера в вокальном произведении

Психолингвистическая пресуппозиция музыкального решения созда-
ется как параллельное самостоятельное полотно инструментального переживания 
психологического состояния лирического героя. При этом ее главная цель — дать 
инструментальную канву, благодаря которой реципиент может реконструировать 
мысли, чувства героя, которые не высказаны им, но переданы с помощью музы-
кального повествования. Яркой иллюстрацией может быть ария Любаши «Ведь я 
одна тебя люблю» из оперы «Царская невеста». В целом психолингвистическая 
пресуппозиция связана с импликацией, которая позволяет воссоздать ход логи-
ческих операций, позволяющих акцентуировать тот или иной смысл в музыкаль-
ной фразе. Следовательно, музыкальное произведение не ограничивается лишь 
композитором, либреттистом и   режиссером, а предполагает коллективного му-
зыкального автора, в состав которого входят не только композитор, либреттист, 
режиссер, но и дирижер, аранжировщик, оркестр, инструментальная группа, во-
кально-хоровая труппа, солисты, а также художники по костюмам, художники сце-
ны, осветители, балетно-танцевальная группа, продюсерская группа и т.д. (рис.4).

Рис. 4. Структура коллективного музыкального автора 
современного вокально-музыкального дискурса
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Лингвосемиотический подход позволяет выделить несколько видов музыкаль-
ной имплицитной информации в вокально-музыкальном произведении с учетом 
пресуппозиции, подтекста, импликации, импликатуры (табл.1). 

Таблица 1. 
Взаимосвязь импликатуры с другими смысловыми феноменами 

в современном музыкальном творчестве

Пресуппозиция Импликация Подтекст Лингвомузыкальная  
импликатура

Первоначальный 
смысл, 
который задан 
коллективным 
музыкальным 
автором для 
выражения 
имплицитности 
/ скрытности 

Специфический 
тип логической 
операции, благодаря 
которой происходит 
акцентуация 
определенного 
смысла в 
музыкальной фразе

Скрытый 
смысл,  
опирающийся 
на интенцио- 
нальность 

Информация, дешифрованная 
из музыкальной фразы 
на основе музыкальных, 
языковых, культурологических, 
исторических и 
энциклопедических знаний 
музыкального коллективного 
автора и целевой аудитории

Импликация (рис. 3) определяется, как некая устойчивая логическая опера-
ция, которую легко представить как «алгоритм А→Б, в котором один из компонен-
тов четко атрибутирован, а второй выступает в качестве импликатуры» [18: 15]. 
При этом мы предлагаем отдельно выделить лингвомузыкальную импликату-
ру, которая является подтипом импликатуры как таковой (по П. Грайсу), посколь-
ку она обусловлена пропозициональным содержанием мизансцены с декодирова-
нием контекста и музыкально-коммуникативных задач музыкального фрагмента,  
а не из значения музыкальной фразы в исполнении лирического героя. Необхо-
димость выделения лингвомузыкальной импликатуры предопределена поликодо-
востью имплицитного контекста в полномасштабном музыкальном произведении,  
в котором кроме вербальных средств главенствующее место принадлежит паравер-
бально-невербальной коммуникации.

Следует отметить, что П. Грайс подразделял импликатуры только на конвенци-
ональные и коммуникативные (дискурсивные), причем основой для разделения яв-
лялся лишь текст. Исходя из трактовки П. Грайса, конвенциональные импликатуры 
напрямую зависят от лексем и их значений в каждом конкретном высказывании, 
или в нашем случае, в каждой музыкальной фразе как «синтаксическом сегменте» 
паравербального языка. Вместе с тем, так называемые дискурсивные лингвому-
зыкальные импликатуры важны для понимания смысла всего музыкального про-
изведения как поликодового целого, потому что отсылают к пространству единого 
этнокультурного ценностного кода в рамках лингвокультуры.

Так, стереотип феминного поведения передается не просто оркестровым сопро-
вождением арии Любаши «Ведь я одна тебя люблю» в самом начале исполнения, 
но перехватыванием «роли» избытка эмоций героини в момент кульминации, когда 
Любаша не может уже ничего произнести и безутешно рыдает, а вместо нее «гово-
рит» оркестр.

Возникающий ситуативный подтекст (рис.3) в паравербальном языке во-
кально-музыкального дискурса появляется благодаря оркестровой музыкографии, 
которая с помощью музыкальных средств звукоизобразительности «рисует» кар-
тины окружающего мира в произведении. Музыкальная звукопись выступает аль-
тернативным языком повествования, используя дихотомию внутреннего состояния 
лирического героя и внешних обстоятельств ситуации. В качестве примера можно 
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привести финал оперы «Кармен», где трагедия происходит в момент всеобщего  
веселья на празднике.

Музыкально-драматургический интертекст создается по аналогии с по-
эмой, но с использованием еще и альтернативы музыкального языка, что позво-
ляет более тонко и точно переключать эмотивные пласты настроений благодаря 
ведущей роли оркестра. Причем в оркестровом повествовании выделяются музы-
кальные реплики инструментов-солистов, которые выступают аналогами безымян-
ных персонажей для репрезентации внутреннего содержания паравербальных вы-
сказываний, направленных на внешний контур. Иными словами, они «обнажают» 
скрываемый подтекст. Например, бал у Флоры в «Травиате» оркестр «пишет» как 
некое разнохарактерное дискурсивное пространство, объединенное общей орке-
стровой линией.

Однако не только оперное искусство, но и современное песенное творчество 
активно вступает в дебаты о гендере в современном обществе, что, к сожалению, 
находится на периферии исследовательских интересов искусствоведов, музыко-
ведов, политологов, социологов, психологов, лингвистов и культурологов. В этом 
случае вокально-музыкальный дискурс становится инструментом для изменения 
и переосмысления не только гендера, но и самой концепции личности в мировой 
культурной практике, о чем необходимо говорить на уроках истории, музыки и ли-
тературы в школе, колледже и вузе [19]. 

В современном оперном искусстве такие пост-интерпретации можно трактовать, 
как пролонгированную этносоциокультурную диверсию (уже упомянутая ра-
бота композитора П. Этвеша «Три сестры» по одноименной пьесе А. П. Чехова), 
направленную на трансформацию восприятия гендера в русском ценностном коде  
и изменение отношения к русской классической литературе и культуре в западно-
европейском социуме. То, что начиналось как первоначальная игра с переодевани-
ями для обмана архетипических сил Зла (как в святочных игрищах славян), приняло 
характер трансформации гендерной нормы в современном социуме (партии сестер 
Ирины, Маши, Ольги и Наташи — для мужчин-контртеноров), становясь инстру-
ментом по переформатированию исторической памяти и обесцениванию прошлого 
[20]. Например, партия Леля в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», чей 
образ навеян русским фольклором, написана для женского голоса меццо-сопрано, 
подчеркивая юность персонажа-подростка, однако в одной из трактовок на укра-
инской сцене эту партию талантливо исполняет контртенор Юрий Миненко, но его 
сценический образ был дополнен женским париком с длинными до пояса волосами, 
отправляя зрителя совсем к другим ассоциациям в трактовке образа Леля. 

Более жесткому перекодированию и интерпретированию подвергается гендер  
в современной поп-музыке. Так, переосмыслению подверглась песня «Girls Just 
Want to Have Fun» Синди Лопер, которая в свое время стала гимном женской эман-
сипации, выразив гедонистические желания женщин о веселье и наслаждении 
жизнью без подчинения общественным ожиданиям. Песня вышла в 1983 г., при-
звав женщин быть собой и не бояться выделяться. Эта песня стала символом борь-
бы за равенство и свободу выбора женщин в современном обществе, однако позже 
подверглась пост-интерпретации со стороны ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экс-
тремистской организацией). В результате таких повсеместных переинтерпретаций 
и их внедрения в общественное сознание даже западные исследователи стали го-
ворить о порнофикации современной американской поп-культуры [21]. 

Вместе с тем современная русская песенная культура выступает как «агент 
социализации» с символической интеракцией [22: 136], которая отталкивается 
от американской поп-культуры, практически отторгнув наследие России и СССР, 
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что стало причиной для идеологических манипуляций в сторону закрепления чуж-
дых норм и традиций. Так, в вокально-музыкальном медиадискурсе поп-культуры 
большое место занимает творчество популярной американской певицы Кристины 
Агилеры, которая также активно продвигает идеи против гендерных стандартов. На-
пример, в песне «Beautiful» певица призывает каждого человека, независимо от пола, 
видеть свою красоту и ценность внутри себя, а не определять ее внешними стандар-
тами. Прекрасный посыл к осознанию права собственной уникальности перечерки-
вается трансформацией «окна Овертона»: отказ от собственного гендера, неприня-
тие необходимости гендерного стереотипа поведения. Следует отметить, что песни  
К. Агилеры часто звучат в различных шоу-программах и конкурсах в России несмо-
тря на то, что современная музыкальная русскоязычная жизнь стала сталкиваться 
со множеством ограничений вследствие новой культурной политики в стране, кон-
троль за англоязычным музыкальным репертуаром оставляет желать лучшего.

Например, в популярной песне «Same Love» Мэкалмора и Райана Льюиса от-
крыто говорится о поддержке разнообразия сексуальных ориентаций. Не случайно 
эта песня стала гимном ЛГБТ-движения (запрещено в России как экстремистская 
организация).  В тексте песни рассказывается история парня, который пытается 
понять свою сексуальную ориентацию и борется с «социальными предрассудка-
ми» относительно гендера. Закономерно, что «Same Love» стала символом борьбы  
за гендерное многообразие.

Также стоит упомянуть и песню «Born This Way» Леди Гаги. Эта композиция 
призывает всех принять себя такими, какие они есть, и не стыдиться своей сексу-
альной ориентации или гендерной идентичности. В тексте песни Леди Гага говорит 
о том, что каждый человек рождается таким, каким его задумала природа, и никто 
не должен менять себя из-за общественного давления или стереотипов. Эпатажный 
образ Леди Гаги схож с трансвеститными образами драг-королев, чем подчерки-
вается персуазивная трансляция гендерных перверсий в подростково-молодежной 
аудитории, создавая свои гендерно предпочитаемые нарративы, которые обладают 
социализирующей функцией для молодежи и подростков. Кроме того, визуализа-
ция и/или сценография, музыкальные клипы часто представляют мужчин и женщин 
в сексуализированном контексте. Так, последние показы мод демонстрируют про-
движение феминных черт в мужской одежде (жабо, рюши с декольте, юбки, банты, 
каблуки и т.п.) наряду с маскулинизированными женскими образами, что может 
способствовать установлению нетрадиционных гендерных отношений, семиотиче-
ски продвигая сдвиг гендерной идентичности в невербальном коде внешнего обра-
за и одежды, создавая гендерно перверсированные референсы [23], усиливающие 
эмотикему «удивление» во внутренней эмотивной карте мира реципиента [24].

На наш взгляд, представляет интерес песня «I Will Survive» Глории Гейнор.  
Эта композиция стала истинным гимном силы и независимости для ЛГБТ-сообщества 
(организация запрещена в России и признана экстремистской). Общефилософский 
смысл песни о преодолении всех трудностей и достижении цели несмотря на слож-
ность пути был переинтерпретирован в кругах секс-меньшинств, вследствие чего 
«I Will Survive» стала символом силы и уверенности в себе, что особенно важно для 
представителей этой страты общества.

Исследование нашло свое применение в исследовании ценностного кода  
на базе научной группы «Машинное обучение и семантический анализ» Институ-
та искусственного интеллекта МГУ им. М.В. Ломоносова. В рамках исследований 
ценностного кода был введен блок «культура», тексты песен выбирались по те-
гам для определения гендерных характеристик. Этнокультурные ценности гендера  
по результатам выборки встречались практически в каждой песне. 
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Нами подготовлен и был апробирован классификатор роли поведенческой мо-
дели гендерных убеждений, основанный на манипулятивных приемах интерпре-
тации смыслов (таб. 2). Затекстовое убеждение предпосылок по нашей классифи-
кации представляет формализованный принцип работы над материалом с учетом 
технических возможностей алгоритмической разработки. Как показывает резуль-
тат, ручная разметка позволяет автоматически выделять маркеры в похожих моде-
лях, которые встречаются в песнях.

Учитывая музыкальные, языковые особенности, англоязычные песни анализи-
ровались в переводном варианте на русский язык. Это позволяет моделям учи-
тывать интерпретацию, характерную для русскоязычной аудитории. Следует 
отметить, что структура англоязычных музыкальных произведений отличается фо-
нетическими особенностями и приемами. Их мы не можем брать за основу в иссле-
довании, зато опираясь на речевую конструкцию мы можем анализировать похо-
жие песни в русскоязычном исполнении.

Таблица 2. 
Классификатор роли поведенческой модели гендерных убеждений

в рамках культурных ценностей

Маркеры 
(теги)

Приемы 
манипуляций

Роль гендера 
(затекст)

Способ 
вкрапления 
информации

Ассоциативные 
реакции

Композиция, 
творчество, 
песня, 
релиз, 
клип, сингл, 
кавер, 
ремикс, 
ремейк

Прием 
повторения

Ролевое 
значение «бить 
в одну точку», 
подчеркивание 
гендерной 
значимости Использование 

примеров из 
реальной жизни; 
Использование 
аналогов 
и метафор 
чтобы сделать 
информацию 
наиболее 
понятной и 
запоминающейся.

Позитивная 
позиция  
в отношении 
информации  
для достижения 
цели

Употребление 
грубых, 
нецензурных 
выражений

Эмоциональный 
окрас, придание 
усиливающего 
значения

Использование 
сравнительных 
высказываний

Оправдательные 
ролевые функции

Давление  
на жалость

Отрицание 
общепринятых 
норм

Отсылка  
на несправед - 
ливость

Индивидуальность

Исследование также выявило способы передачи информации, основанные  
на демонстрации образов актеров, которые нарушают гендерные стереотипы  
и представляют нетрадиционные гендерные роли. Однако в настоящем исследо-
вании формализация видеорядов ограничивается техническими ресурсами и для 
дальнейшего изысканий требуется четкая проработка методологии демонстрации 
образов, речевого и жестового поведения актеров в целях систематизации и струк-
туризации информации.

Заключение
Традиционный вокально-музыкальный дискурс транслирует стереотип-

ные представления о мужчинах и женщинах, влияя на восприятие и поведение  
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слушателей. В результате анализа современного вокально-исполнительского со-
временного музыкального дискурса можно утверждать о навязывании социаль-
но-политическом окрашивании оценки гендера, что обесценивает одни гендерные 
роли и превозносит другие.

Несмотря на то, что присутствует некоторое количество песен, в которых ген-
дер отображен стереотипно и ограничивается традиционными представлениями, 
все больше артистов и исполнителей стремятся разрушить эти рамки и представить 
более разнообразные и инклюзивные образы на основе стратегий шок-контента. 
В современном вокально-музыкальном дискурсе обнаруживается рост количества 
песен, которые не только активно поддерживают и пропагандируют равнопра-
вие полов, но, прежде всего, разбивают гендерные стереотипы. Одним из глав-
ных трендов в западном и прозападном вокально-музыкальном дискурсе является 
разрушение гендерных стереотипов. Многие музыканты и исполнители использу-
ют свои песни, чтобы выразить свое неприятие традиционных гендерных ролей. 
Анализ текстов песен, музыкальных клипов, интервью с исполнителями и соци-
ологических исследований позволяет более полно и объективно понять палитру 
гендерных ролей, представленных в вокально-музыкальном дискурсе. Тексты пе-
сен и визуальное сопровождение в музыкальных клипах активно используются для 
передачи гендерной идентификации и выражения гендерных стереотипов. Также 
физическое выступление исполнителей на сцене играет важную роль в передаче 
гендерных ролей через позы, движения и мимику. 

Исследование подчеркивает важность вокально-музыкального дискурса в фор-
мировании гендерных стереотипов, указывая на необходимость осознанного ис-
пользования данного феномена в идеологическом противостоянии с недружествен-
ными странами.
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