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Аннотация. Введение. В башкирском языке, как и в других тюркских языках, отсутствует 
категория грамматического рода, которая эксплицитно связана с гендерной характеристикой 
одушевленных существительных. Существуют только лексические средства обозначения при-
надлежности к тому или иному полу. Цель исследования ― анализ лексических средств, уча-
ствующих в репрезентации пола (гендера) в башкирском языке. Материалы и методы. Для из-
учения специфики гендера в башкирском языке были применены методы: сплошной выборки, 
сравнительно-сопоставительный, статистического анализа. Результаты. В ходе лингвистиче-
ского анализа было выявлено, что значение пола (гендера) в башкирском языке раскрывается 
лексико-семантическим (гендерно маркированными лексемами, с помощью слов-определите-
лей) и деривационным способами. Семантика мужского и женского пола в башкирском языке 
раскрывается в таких лексико-семантических группах, как термины родства, семейные отно-
шения, наименования профессий, антропонимы. Мужской и женский пол в башкирском языке 
репрезентируются в основном отдельными разнокорневыми лексемами. Однако существуют 
и некоторые термины родства и антропонимы, обозначающие лиц женского пола, которые 
образованы от мужских наименований. Такое же явление наблюдается и в заимствованных 
названиях профессий, когда женская специальность образуется от мужской формы с помощью 
аффикса -ә. В исконной лексике половая дифференциация по профессиональной принадлеж-
ности отсутствует. Здесь для конкретизации пола человека употребляются слова-определите-
ли, содержащие гендерную семантику: ҡатын ‘женщина’, ир ‘мужчина’, апай ‘сестра, тетя’, 
ҡыҙ ‘девушка’ и др. Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что в 
башкирском языке имеются явные гендерные асимметрии, так как слов, раскрывающих поня-
тие «мужчина» и «мужской», гораздо больше, чем лексем, раскрывающих понятие «женщина» 
и «женский». Это говорит об андроцентричности башкирского языка.
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Abstract. Introduction. The Bashkir language ― like other Turkic languages ― contains no category 
of grammatical gender explicitly associated with the gender of animate nouns. There are only lexical 
means of gender designation. Goals. In this regard, the article attempts to study features of the lexical 
means employed to represent sex (gender) in the Bashkir language. Materials and Methods. The 
insight into specifics of gender in the Bashkir language includes the use of certain research methods, 
such as the method of continuous sampling, the comparative one, and that of statistical analysis. 
Results. The linguistic analysis reveals that the meaning of sex (gender) in the Bashkir language 
is manifested by lexical-semantic (gender-marked lexemes, with qualifier words) and derivational 
means. Semantics of male and female gender in Bashkir discourse is to be traced in such lexical and 
semantic groups as terms of kinship, family relations, names of professions, anthroponyms. Basically, 
gender in the Bashkir language is represented by separate multi-root lexemes. However, there are also 
some kinship terms and anthroponyms denoting females which are derived from masculine names. 
The same phenomenon is observed in borrowed names of professions when a female specialty term 
derives from a masculine form with the aid of the affix -ә. In the original vocabulary, there is no 
gender differentiation according to professional affiliation. Here, to concretize a person’s gender 
qualifier words that contain gender semantics ― qatyn ‘woman’, ir ‘man’, apaj ‘sister, aunt’, qyδ 
‘girl’, and others ― are used. The study emphasizes there are obvious gender asymmetries in the 
Bashkir language since resulting from the prevalence of words to express the concepts ‘man’ and 
‘masculine’,  and the lack of lexemes representing the concepts ‘woman’ and ‘feminine’. This attests 
to androcentricity of the Bashkir language.
Keywords: gender vocabulary, Bashkir language, anthroponyms, profession, marital status, age, 
androcentricity
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Введение
В последние годы в российском язы-

кознании активно развивается новая меж-
дисциплинарная область исследований, 
называемая «гендерная лингвистика» или 
«лингвистическая гендерология». 

Категория gender была введена в поня-
тийный аппарат науки в конце 60-х – нача-
ле 70-х гг. XX в. и использовалась сначала 
в истории, историографии, социологии и 
психологии, а затем была заимствована в 
лингвистику, оказавшись плодотворной для 
прагматики и антропоориентированного 
описания в целом [Кирилина 1999: 5]. 

В современных гуманитарных исследо-
ваниях термин гендер означает «социокуль-
турный конструкт, связанный с приписы-
ванием индивиду определенных качеств и 
норм поведения на основе его биологиче-
ского пола» [Кирилина, Томская 2005: 112]. 
В отличие от физического (природного) 
понимания пола, где мужчина и женщина 
отличаются набором анатомических и фи-
зиологических признаков, понятие гендер 
включает в себя социокультурные, психиче-
ские, поведенческие и другие особенности. 
Следовательно, в научной литературе раз-
граничиваются понятия биологический пол 
и социальный пол. Если термин пол (sexus) 
включает в себя понятия «мужчина» и 
«женщина», то гендер имеет дело с поняти-
ями «мужественность» («маскулинность») 
и «женственность» («фемининность»). Тем 
самым термин гендер в лингвистике пони-
мается как языковая составляющая половой 
идентичности человека, его проявления в 
различных речевых дискурсах и т. д.

Наличие противопоставленных гендер-
ных групп (мужчин и женщин), являющих-
ся в обществе носителями характеристик 
«мужественности» и «женственности», 
иногда ошибочно обосновывается, с одной 
стороны, наличием соответствующих кон-
трастных групп грамматической категории 
рода в языках (мужского и женского), а с 
другой стороны, наличием двух социальных 
групп — мужчин и женщин, выделяемых 
на основании их роли в воспроизведении 
и воспитании потомства [Васильева 2013: 
40]. Иными словами, в индоевропейских 

языках, где существует категория рода, 
разграничиваются понятия биологического 
пола (sexus), грамматического рода (genus) 
и гендера (gender). Дихотомия «мужской/
женский» не соотносится с грамматиче-
ской категорией рода, так как к мужскому и 
женскому роду могут относиться существи-
тельные, которые и вовсе не имеют пола 
(ж. р. ложка, вилка — м. р. нож, стол), а 
также одушевленные существительные, у 
которых половые различия не обозначены 
(ж. р. змея, куница — м. р. жираф, кроко-
дил) и т. д.

С. А. Крылов для разделения понятия 
«пол» от грамматической категории рода 
применяет термин «семантический род»: 
«Существует так называемый „пол“, кото-
рый представляет собой противопоставле-
ние двух „лексико-грамматических“ или 
„деривационных“ подклассов существи-
тельных (авт. т. е. оппозиция „мужской“ 
и „женский“)» [Крылов 2010: 341]. Та-
ким образом, категория рода, основными 
функциями которой являются выражение 
синтаксических связей и классификация 
существительных, не эквивалентна семан-
тической категории пола, хотя мужской и 
женский род одушевленных существитель-
ных в своем большинстве относится к соот-
ветствующему полу.  

В последние годы в башкирском язы-
кознании также начали обращать внимание 
на проблему языка и пола (гендера). В от-
дельных статьях были рассмотрены следу-
ющие вопросы: гендерный аспект возраст-
ных категорий [Фатыхова 2001]; гендерные 
особенности башкирских антропонимов 
[Ягафарова 2009], вербализация концептов 
«мужчина» и «женщина» в башкирских 
народных песнях [Хакимьянова 2015], от-
ражение гендерных стереотипов в башкир-
ских пословицах и поговорках [Бускунбае-
ва 2019]. 

Актуальность изучения гендерного фак-
тора в башкирском языке определяется ак-
туальностью самого гендерного направле-
ния в языкознании, а также недостаточной 
разработанностью общетеоретических ос-
нов предмета, отсутствием системных ген-
дерных исследований в башкирском язы-
кознании.
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В тех языках, где отсутствует граммати-
ческая категория рода, является особо важ-
ным изучение способов реализации семан-
тической категории пола. 

Значимость вышеописанной проблемы 
обозначила цель данной статьи — иссле-
дование способов репрезентации гендера 
в лексической системе башкирского языка 
с привлечением материала русского язы-
ка для раскрытия общелингвистических и 
специфических явлений. 

Для анализа гендерной лексики баш-
кирского языка были использованы: метод 
сплошной выборки, описательный, сопоста-
вительный, а также статистический.

Материалом для исследования «муж-
ской» и «женской» лексики выступили лек-
сикографические источники башкирского и 
русского языков: «Башкирско-русский сло-
варь» (1996), «Академический словарь баш-
кирского языка» в 10 томах (2011–2018), 
«Башкирско-русский словарь-справочник 
личных имен и фамилий» Р. А. Сулеймано-
вой, словарь «Башкирские имена» Т. Х. Ку-
симовой и С. А. Биккуловой, «Справочник 
личных имен народов РСФСР», «Словарь 
русских личных имен» А. В. Суперанской 
и др. [АСБЯ 2011; БРС 1996; Сулейманова 
2013; Кусимова, Биккулова 2000; Справоч-
ник 1987; Суперанская 1998]. 

Гендер в разных языках
Как известно, семантическая катего-

рия пола имеет непосредственную связь с 
грамматической категорией рода в некото-
рых языках. «Необходимо учитывать ... ту 
спаянность, которая существует в языковой 
деятельности между родом и отношением 
к полу. Фактически показатель женского 
рода у одушевленных существительных в 
большинстве случаев является вместе с тем 
сигналом значения принадлежности к жен-
скому полу, а показатель мужского рода у 
одушевленных существительных связан 
либо с указанием на мужской пол, либо с 
возможностью предметной отнесенности 
как к мужскому, так и к женскому полу» 
[Бондарко 1976: 37]. 

Традиционные названия трех родов в 
классических индоевропейских языках — 
«мужской», «женский» и «средний» — от-
ражают отношения, сложившиеся в тради-
ционной грамматике между полом и родом 
[Гришина 1996: 5]. Средний род — это чи-

сто грамматическая категория, которая не 
соотносится семантически с половой при-
надлежностью лица, как у одушевленных 
имен существительных мужского и женско-
го рода (отец, дядя ‒ мама, тетя). В основ-
ном к среднему роду относятся неодушев-
ленные имена существительные, у которых 
начальная форма в именительном падеже 
в единственном числе имеет окончания -о 
или -е: молоко, озеро, счастье, море и др. 

Грамматическая категория рода в индо-
европейских языках выполняет «три основ-
ные функции: семантико-символическую, 
морфологическую (оформление имени и 
разные типы склонения) и синтаксическую 
(согласовательную)» [Словарь гендерных 
терминов 2002: 67]. При персонификации 
грамматический род слова осмысливает-
ся как пол человека. В реализации гендера 
участвуют семантико-символическая (лек-
сическая) и синтаксическая функции.

В русском языке «пол» или, как называ-
ет его С. А. Крылов, «семантический род» 
выражается: 1) лексически: а) лексико-се-
мантически в предметном слове (дочь, сын, 
отец, мать ...); б) семантически в преди-
катном слове (беременна, ожидает ребен-
ка, в декретном отпуске ...); в) семанти-
чески сочетаемостью предикатного слова 
(хорошенькая); 2) грамматически: а) со-
гласовательно: выраженный атрибутивным 
согласованием (бедный строта vs. бедная 
сирота; одаренный юноша); выраженный 
предикатным согласованием (сирота шел 
vs. сирота шла; юноша шел); выраженный 
анафорическим согласованием (Ковален-
ко ... он vs. Коваленко ... она); выраженный 
деклинационно (Иванов vs. Иванова); выра-
женный деривационно (полячка) (см.: [Кры-
лов 2010: 342–343]).

В тюркских языках, в число которых 
входит башкирский язык, грамматическая 
категория рода отсутствует. Однако это 
не говорит о несуществовании семантиче-
ской категории пола в данных языках (см.: 
[ГСБЛЯ 1981: 100–101]). 

«Следует отметить, что понятие пола 
является свойством, присущим внутренней 
структуре всех человеческих языков, одна-
ко не все языки обладают грамматической 
категорией рода» [Гришина 1996: 5]. Если 
в русском языке наличие категории грамма-
тического рода позволяет выражать пол че-
ловека в первом, втором и третьем лице, то в 
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башкирском языке номинация лиц по поло-
вому признаку не находит грамматического 
проявления как в тексте, так и в ситуатив-
ной речи. Например: рус. Я сделал (м.) или 
Я сделала (ж.) — башк. Мин эшләнем; рус. 
Он сказал (м.) и Она сказала (ж.) — башк. 
Ул әйтте и т. д. В башкирском языке о ген-
дерной принадлежности автора текста мож-
но узнать только по имени — при условии, 
что оно указано в самом тексте или дога-
даться по смыслу текста при анонимности. 
В устной речи осуществляется визуальная 
(мы видим, кто перед нами) или аудиальная 
(по голосу) идентификация личности. Если 
речь идет о третьем лице, то определение 
личности (в том числе и ее пола) происхо-
дит только лексически: Азалия килде ‘Аза-
лия пришла’ — Азат килде ‘Азат пришел’, 
әсәй әйтте ‘мама сказала’ — атай әйтте 
‘отец сказал’ и т. п.

Категория пола
Категория пола в башкирском языке вы-

ражается:
1) лексико-семантически, с помощью 

гендерно маркированных лексем: ҡыҙ ‘де-
вушка’ — егет ‘парень’, ир ‘мужчина’ — 
ҡатын ‘женщина’, әбей ‘бабушка’ — бабай 
‘дедушка’, һарыҡ ‘овца’ — тәкә ‘баран; 
название самцов мелкого рогатого скота’, 
һыйыр ‘корова’ — үгеҙ ‘бык’, тауыҡ ‘ку-
рица’ — әтәс ‘петух’ и т. д. Данный спо-
соб аналогичен русскому языку, где также 
существуют пары слов, определяющих пол 
у одушевленных имен: мальчик — девочка, 
бабушка — дедушка, курица — петух, коро-
ва — бык, тигр — тигрица и др.; 

2) аналитически, с помощью слов- 
определителей: ҡатын кеше ‘женщина’ — 
ир кеше ‘мужчина’, уҡыусы ҡыҙ ‘школьни-
ца, ученица’ — уҡыусы малай ‘школьник, 
ученик’, уҡытыусы апай ‘учительница 
(досл. ‘тетя учитель’)’ — уҡытыусы ағай 
‘учитель (досл. ‘дядя учитель’)’ и т. д. В 
большинстве случаев названия живых су-
ществ не имеют разделения по половому 
признаку (ҡуян ‘заяц’, тейен ‘белка’, айыу 
‘медведь’, күгәрсен ‘голубь’ и т. д.), и для 
конкретизации пола одушевленных су-
ществ используются такие определяющие 
слова, как инә ‘самка’, ата ‘самец’. Приме-
ры: инә ҡаҙ ‘гусыня’ — ата ҡаҙ ‘гусак’, инә 
ҡорт ‘пчела-матка’ — ата ҡорт ‘трутень’ 
и т. д. В русском языке также имеется «ряд 

существительных, обозначающих живот-
ных, у которых различие самки и самца не 
обозначено: муравей, дельфин, леопард — 
существительные мужского рода, белка, 
куница, змея — существительные женско-
го рода. Чтобы указать на пол живого су-
щества, в подобных случаях используют 
описательную конструкцию, включающую 
слово, где грамматическая категория рода 
и семантическая категория пола совпадают, 
например: самка леопарда, самец белки» 
[Беляева 2002: 11].

3) деривационно, т. е. с помощью при-
соединения аффиксов: ейән ‘внук’ — ейән-
сәр ‘внучка’, ҡоҙа ‘кум’ — ҡоҙағый ‘кума’, 
ғалим ‘ученый’ — ғалимә ‘ученая’. Разгра-
ничение мужского и женского пола дери-
вационным способом характерно и для не-
которых антропонимов: Ғәлим — Ғәлимә, 
Илнар — Илнара, Наил — Наилә (данный 
способ подробнее описан в следующих под-
разделах).

Термины родства
Наиболее гендерно детерминированной 

группой лексем в системе любого языка, на 
наш взгляд, является терминология, выра-
жающая родственные отношения. 

В башкирском языке термины родства 
могут быть этимологически разнокорневы-
ми: әсәй — атай ‘мать — отец’, ҡыҙ — ул 
‘дочь — сын’, өләсәй — олатай ‘бабуш-
ка — дедушка’, ҡатын — ир ‘жена — муж’ 
и др.

Существуют и однокорневые термины, 
когда женский пол образуется путем присо-
единения специальных аффиксов к лексе-
мам мужского пола: а) аффикс -са, -сә: ҡоҙа 
‘сват’ — ҡоҙаса ‘сваха (молодая)’, бей ‘бей’ 
— бисә ‘жена, женщина’; б) аффикс -ым, 
-әм: хан ‘хан’ — ханым ‘ханша’, бик, бәк 
‘бек’ — бикәм ‘старшие сестры мужа (по 
отношению к невесте, снохе)’; в) аффикс 
-сар, -сәр: ейән ‘внук’ — ейәнсәр ‘внуч-
ка’, бүлә ‘правнук’ — бүләсәр ‘правнучка’, 
тыуа ‘праправнук’ — тыуасар ‘праправ-
нучка’; г) аффикс -ғый в единичном случае: 
ҡоҙа ‘сват’ — ҡоҙағый ‘сватья, сваха (мать 
невестки, зятя, а также жёны других сватов 
по отношению друг к другу)’. Следует от-
метить, что данные аффиксы являются ма-
лопродуктивными.

Для русского языка также характерно 
образование терминов родства женского 
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пола от мужского: сват — сваха, кум — 
кума, внук — внучка, тесть — теща, све-
кор — свекровь, свояк — свояченица и др.

Образование лица женского пола может 
осуществляться еще и путем словосложе-
ния, когда к форме мужского пола присо-
единяется лексема бикә ‘уст. госпожа, ба-
рыня’: ҡайны ‘тесть, свекор’ — ҡәйенбикә 
‘старшая свояченица; старшая золовка’; 
оҫта ‘мастер, умелец’ — оҫтабикә ‘уст. 
жена муллы’; хан ‘хан’ — ханбикә ‘хaнша’, 
хужа ‘хозяин’ — хужабикә ‘хозяйка’, бай 
‘богач’ — байбикә ‘уст. жена бая’.

Наименования профессий
Если в современном русском языке на-

звания профессий в большинстве случаев 
имеют и мужскую, и женскую форму1, то 
в башкирском языке они не имеют поло-
вой соотнесенности: рус. учитель (м.) / 
учительница (ж.) — башк. уҡытыусы, рус. 
продавец (м.) / продавщица (ж.) — башк. 
hатыусы, рус. художник (м.) / художница 
(ж.) — башк. рәссам, рус. ученик (м.) / уче-
ница (ж.) — башк. уҡыусы, рус. ткач (м.) / 
ткачиха (ж.) — башк. туҡыусы и т. д. Для 
половой дифференциации в башкирском 
языке используются гендерно маркирован-
ные слова-определители: уҡытыусы апай 
‘учительница, досл. тетя учитель’, уҡытыу-
сы ағай ‘учитель, досл. дядя учитель’, эшсе 
ҡатындар ‘женщины-рабочие’, яҙыусы ҡа-
тын ‘писательница’ и др. 

Исторически названия женских форм 
профессий в русском языке произошли от 
мужских форм: артист — артистка, аку-
шер — акушерка, буфетчик — буфетчица, 
повар — повариха и др. Данное явление свя-
зано с реалиями жизни, так как в профессио-
нальной деятельности мужчинам принадле-
жало и принадлежит неоспоримое первен-
ство. «Тематическая группа наименований 
лица по профессии или роду деятельности 
подразумевает в качестве денотата мужчи-
ну (например: врач, критик, менеджер). 
Однако, обозначая лиц женского пола, эти 
существительные легко сочетаются с фор-

1 Здесь мы не углубляемся в проблему номи-
наций мужского и женского полов по професси-
ональной принадлежности в русском языке, так 
как эта проблема достаточно глубоко изучена в 
русском языкознании. Например: [Богословский 
1913; Моисеев 1967; Закупра 1973; Васильева 
1971; Воронцова 1982; Яковлева 2009; и др.].

мами женского рода прошедшего времени 
глаголов, например: врач пришла, директор 
сказала, менеджер решила. Они также лег-
ко заменяются местоимением она» [Беляева 
2002: 12]. 

Как отмечает А. А. Брагина, в таких слу-
чаях, где лица женского пола по специаль-
ности обозначаются в мужском роде, акцент 
в речи или тексте делается не на роде-поле 
как таковом, а на информации о профессии. 
«Однако когда ситуативно необходимо вы-
делить, что действующее лицо — женщина, 
язык находит и лексические, и грамматиче-
ские средства дифференциации» [Брагина 
1981: 70].

Тем самым функционирование наиме-
нований профессий большей частью в муж-
ском роде, а также образование женских 
форм от мужских, говорит об андроцен-
тричности данной группы лексем в русском 
языке, в отличие от башкирского языка, где 
названия профессий имеют нейтральный 
статус.

Исключение в башкирском языке со-
ставляют лексемы арабского происхожде-
ния, в которых название женской профес-
сии образуется от мужского с помощью аф-
фикса -ә: табиб ‘врач’ — табибә ‘женщи-
на-врач’, ғалим ‘ученый’ — ғалимә ‘ученая’, 
мөғәллим ‘уст. обучающий; учитель, пре-
подаватель’ — мөғәллимә ‘уст. обучающая, 
учительница’, талип ‘студент’ — талибә 
‘студентка’, шағир ‘поэт’ — шағирә ‘поэ-
тесса’, әҙип ‘писатель, литератор’ — әҙибә 
‘писательница’ и др. 

В наименованиях профессий, заимство-
ванных из русского языка, гендерные пока-
затели отсутсвуют, т. е. употребляется толь-
ко одна форма слова по отношению к обоим 
полам: рус. артист / артистка — башк. 
артист, рус. аппаратчик / аппаратчица — 
башк. аппаратсы, рус. буфетчик / буфет-
чица — башк. буфетсы, рус. летчик / лет-
чица — башк. летчик, рус. манекенщик / ма-
некенщица — башк. манекенсы и др. Здесь 
также для конкретизации пола могут упо-
требляться слова-определители — ир ‘муж-
чина’, ҡатын ‘женщина’, ҡыҙ ‘девушка’ и 
др.: артист ир ‘артист’, артист ҡатын ‘ар-
тистка’, аппаратсы ҡатын ‘аппаратчица’, 
буфетсы ағай ‘буфетчик’, журналист ҡыҙ 
‘девушка-журналист’ и т. д.

В собственно башкирской лексике ген-
дерная детерминированность профессий 
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осуществляется ассоциативно, т. е. когда 
определенный вид деятельности приписы-
вается мужчинам или женщинам по стерео-
типным суждениям. Иначе говоря, когда в 
обществе принято считать, что представи-
телем того или иного рода деятельности 
может выступать только один пол ― муж-
ской или женский, хотя они также грамма-
тически не выделяются. Это так называемая 
«мужская» или «женская» профессия или 
род занятий, которым могут заниматься 
представители определенного пола. 

К лексическим единицам, обозначаю-
щим только женщин по роду деятельности 
в башкирском языке, относятся следую-
щие: бәйләүсе ‘вязальщица’, сигеүсе ‘вы-
шивальщица’, һауынсы ‘доярка’, тегенсе 
‘ткачиха’, кендек инәйе (әбейе) ‘повитуха’, 
тәрбиәсе ‘воспитательница’, бала ҡараусы 
‘няня, нянька’, йыйыштырыусы ‘уборщи-
ца’, өй хужабикәһе ‘домохозяйка’. Данные 
виды деятельности относятся к «чисто жен-
ским» в ассоциативном плане, как и в рус-
ском языке. 

Лексемы, характеризующие только 
мужчин по роду деятельности в башкир-
ском языке: айыусы ‘медвежатник’, аусы 
‘охотник, рыболов’, атыусы ‘стрелок’, бал-
тасы ‘плотник’, балыҡсы ‘рыбак’, диңгеҙсе 
‘моряк’, көтөүсе ‘пастух’, итексе ‘сапо-
жник’, (йөк) тейәүсе ‘грузчик’, ҡарауылсы 
‘охранник, сторож’, ҡыуғынсы ‘погонщик; 
сплавщик; гуртовщик’, танкист ‘танкист’, 
ташсы ‘каменщик’, күнсе ‘кожевник’, тире 
эшкәртеүсе ‘скорняк; овчинник’, тимер-
се ‘кузнец’, тиресе ‘кожевник; сборщик 
шкур’, тирмәнсе ‘мельник’, төҙөүсе ‘стро-
итель’, умартасы ‘пчеловoд, пасечник’, 
һаҡсы ‘охранник’, һунарсы ‘охотник’, һал-
дат ‘солдат’, хәрби кеше (хеҙмәткәр) ‘во-
енный’ и др. Не все перечисленные профес-
сии актуальны в наше время. Большинство 
из них представляет собой устаревший род 
занятий, который был связан с бытом и об-
разом жизни древних башкир, а именно с 
охотой, скотоводством, сплавом деревьев, 
кожевенным ремеслом и т. д. 

Профессии, связанные с вождением ка-
кого-либо транспорта, традиционно счита-
ются мужскими как в башкирской, так и в 
русской культуре: тракторсы ‘тракторист’, 
комбайнсы ‘комбайнер’, машинист ‘маши-
нист’, экскаваторсы ‘экскаваторщик’ и др. 
Здесь мы имеем в виду именно внутрен-

нюю семантику мужских профессий, а не 
их практическую реализацию. Так как в со-
ветское время, особенно в годы войны, жен-
щины работали трактористками, комбайне-
рами и др., что было вызвано требованием 
времени. В современной жизни данные про-
фессии вновь стали «мужскими».

В башкирском языке существуют специ-
фические наименования рода деятельности, 
являющиеся наследием тюркского мира и 
сохраняющиеся по сей день: өзләүсе ‘чело-
век, владеющий горловым пением’, ҡурай-
сы ‘кураист’, ҡумыҙсы ‘кобызист’, бешкәк-
се ‘человек, который взбивает кумыс’, ҡы-
мыҙсы ‘кумысодел’. 

Как показывает лингвистический ана-
лиз, мужской профессией в башкирском 
языке считается деятельность, требующая 
физической силы, выносливости, точности, 
меткости и т. д. В количественном отноше-
нии названия мужских профессий превали-
руют над женскими, что связано с тради-
ционным разделением труда по половому 
признаку. Сферой мужской деятельности 
является разнообразная и многочисленная 
«внедомашняя» работа. Женская жизнедея-
тельность издревле была связана с домаш-
ними обязанностями: содержанием дома, 
огорода, рожденим и воспитанием детей и 
др. 

Таким образом, в башкирском языке 
наименования профессий проявляют коли-
чественную асимметрию в пользу мужского 
пола. 

Семейный статус
Гендерная детерминированность прояв-

ляется также в лексике, определяющей лиц 
пола по семейному статусу.

В башкирском языке функционируют 
следующие слова, обозначающие женщин 
по семейному статусу: ҡыҙ ‘дочь’, апай 
‘сестра’, кәләш ‘невеста; молодая жена’, 
килен ‘невестка’, ҡоҙаса ‘сватья (младшая 
сестра, родственница невестки или зятя)’, 
ҡоҙағый ‘сватья, сваха (мать невестки, 
зятя)’, ҡәйенһеңле ‘золовка (младшая се-
стра мужа)’, әсәй ‘мама’, өләсәй ‘бабушка’, 
инәй ‘тетя’, балдыҙ ‘младшая свояченица’, 
бисә ‘жена’, хатын ‘женщина, жена’, тол 
(ҡатын) ‘вдова’, ҡәйнә ‘свекровь; теща’, 
ҡәйенбикә ‘старшая свояченица; старшая 
золовка’, үгәй әсәй ‘мачеха’, апалы-һеңле-
ле ‘собир. сестры’. 
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Лексические единицы, характеризу-
ющие мужчин по семейному статусу: ул 
‘сын’, ағай ‘брат’, ир ‘мужчина, муж’, ҡу-
сты, эне ‘младший брат’, буйҙаҡ ‘неже-
натый мужчина, холостяк’, кейәү ‘жених; 
зять; молодой муж’, атай ‘отец’, үгәй ата 
‘отчим’, апа ‘дядя, олатай дедушка’, ҡоҙа 
‘сват (отец невестки, зятя или их родствен-
ники)’, ҡәйнеш ‘деверь’, бажа ‘свояк (муж 
сестры жены)’, тол ир ‘вдовец’, ҡайны ‘све-
кор; тесть’, ҡайнаға ‘старший брат мужа 
или жены по отношению к жене или мужу’, 
олатай, ҡартатай ‘дедушка’, ағай-эне ‘со-
бир. родственники, родня мужского пола’.

В отличие от русского языка, в баш-
кирском языке понятия свекровь и теща, а 
также свекор и тесть не разграничивают-
ся, а обозначаются одним словом ― ҡәйнә 
и ҡайны соответственно, хотя в говорах они 
могут различаться. 

В русском языке нет отдельного наи-
менования старшего и младшего брата, 
а также старшей и младшей сестры: они 
конкретизируются с помощью прилага-
тельных старший(ая), младший(ая) или 
уменьшительных суффиксов: братишка, 
сестренка. В башкирском языке братья и 
сестры по старшинству имеют отдельные 
обозначения: старший брат — ағай, млад-
ший брат — ҡусты, эне или туған; старшая 
сестра — апай, младшая — һеңле, һылыу, 
ҡыҙ туған, ҡарындаш.

Пол и возраст
В башкирском языке находят отражение 

и биосоциальные ритмы жизни мужчин и 
женщин, которые по-разному реперезенти-
руются в языке. 

Как отметила этнолог Ф. Ф. Фатыхова, 
«Соответственно устойчивым культурным 
стереотипам в башкирской традиционной 
культуре четко выделяются гендерные раз-
личия в периодизации жизненного цикла че-
ловека» [Фатыхова 2001: 347]. Она пишет, 
что категоризация женщины в башкирском 
языке имеет бóльшую социально-возраст-
ную дифференциацию, чем мужчины. Так, 
в обозначении девушки применяются опи-
сательные слова, в которых закладывают-
ся значения возраста, социального статуса, 
репродуктивные функции. В начале совер-
шеннолетия девушку называют үҫкән ҡыҙ 
‘подросшая девушка’, в пике совершенно-

летия ― еткән ҡыҙ ‘созревшая девушка’ и 
кейәүгә бирерлек ҡыҙ ‘девушка на выданье’. 
В конце совершеннолетия, если девушка не 
выходила замуж, ее относили к категориям 
ҡарт ҡыҙ ‘старая дева’, ултырған ҡыҙ ‘за-
сидевшаяся девушка’. После заключения 
брака для обозначения зрелости исполь-
зовалось слово ҡатын ‘женщина, жена’, 
а категория «старость», подразумевавшая 
неспособность женщины рожать, обозна-
чалась словами әбей и ҡарсыҡ [Фатыхова 
2001: 347–351]. 

У мужского пола нет такой детальной 
возрастной дифференциации в языке, свя-
занной с периодом полового созревания и 
женитьбой. В малом возрасте они обознача-
ются лексемой малай ‘мальчик’, в подрост-
ковом возрасте ― үҫмер ‘подросток’, үҫмер 
малай ‘мальчик-подросток’, в юном и моло-
дом возрасте ― егет ‘юноша, молодой че-
ловек’. Женатый мужчина ― ир, кейәү. 

Для сравнения мы приводим более под-
робное возрастное деление мужского и жен-
ского пола в башкирском языке.

1. Лексические единицы, репрезентиру-
ющие женский пол по возрасту: 

– младший возраст: ҡыҙ ‘девочка’, ҡыҙ 
бала ‘девочка’. 

‒ девичество или юный возраст, т. е. 
период до замужества, а также состояние 
девушки, не вступавшей в брачные отноше-
ния: ҡыҙ ‘девушка’, йәш ҡыҙ ‘юная девуш-
ка’, үҫмер ҡыҙ ‘подросток’, еткән (етек) 
ҡыҙ ‘взрослая (совершеннолетняя) девуш-
ка’, кейәүгә бирерлек ҡыҙ ‘девушка на выда-
нье’, ҡарт ҡыҙ ‘старая дева’, ултырған ҡыҙ 
‘засидевшаяся девушка, старая дева’.

– молодой возраст, связанный с замуже-
ством и репродуктивной функцией: кәләш 
‘молодая жена’, йәш ҡатын ‘молодая жен-
щина, жена’, ҡатын ‘женщина, жена’; 

– пожилой возраст, когда репродуктив-
ный возраст окончен: оло ҡатын ‘старая 
женщина’; әбей, ҡарсыҡ ‘старуха’.

В детальной периодизации возраста де-
вушки (ҡыҙ) отразилось особое отношение 
народа к периоду ее созревания и вступле-
ния в брак, так как с ее основной жизненой 
функцией ― ролью жены и матери ― свя-
зано будущее народа. Значимость именно 
юного (репродуктивного) возраста девушки 
фиксируется и в паремиологических едини-
цах: һуҡыр булһа ла, ҡыҙ яҡшы ‘хоть и сле-
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пая, но лучше девушка (чем женщина)’, йәш 
ҡыҙ алыу йәшәртә ‘молодая жена молодит 
(своего мужа)’, ҡатын алмаҡ — ҡыҙ алмаҡ 
‘если жениться, то на молодой девушке’ 
[БНТ 1980] и др.

2. Лексические единицы, обозначающие 
мужской пол по возрасту:

 – младший возраст: ир бала, малай 
‘мальчик’;

 ‒ юный и молодой возраст: үҫмер, йәш 
үҫмер ‘подросток’, егет, йәш егет ‘юноша, 
молодой парень’;

 – молодой возраст, связанный с женить-
бой: кейәү ‘жених; зять; молодой муж в пер-
вые годы брака’, ир ‘мужчина, муж’, йәш ир 
‘молодой мужчина, молодой муж’;

 – пожилой возраст: оло ир ‘пожилой 
мужчина’, бабай, ҡарт ‘старик’.

Интересно отметить то, что младенче-
ский возраст ребенка не имеет половой диф-
ференциации в башкирском языке: сабый 
‘младенец, дитя’, бәпәй / бәпес ‘ребёнок, 
дитя; малыш’, бала ‘ребенок, дитя’, тәнәй 
‘малютка, младенец’, нараси ‘уст. книжн. 
ребёнок, младенец’. Данное явление харак-
терно и для русского языка: малыш, малют-
ка, младенец, дитя, ребенок.

Антропонимы
Исследование башкирских антропони-

мов проводилось многими башкирскими 
лингвистами, которые отмечали различия 
в семантике, структуре и компонентах жен-
ских и мужских имен [Кусимова, Биккулова 
2000; Сулейманова 2006; Раемгужина 2009; 
и др.]

Антропонимика как отдельный раз-
дел ономастики нацелена на определение 
специ фики функционирования имен в чело-
веческой речи, где гендерные различия про-
являются, прежде всего, в разграничении 
антропонимических единиц по признаку 
masculine (англ. ‘мужской’) и feminine (англ. 
‘женский’) [Сысоева, Чечина 2017: 68].

Особенностью антропонимии является 
то, что, в отличие от других лексико-семан-
тических групп, в антропонимах наблюда-
ется классификация по родовым (половым) 
признакам. Для личных имен существует 
номенклатура мужских и женских имен 
[Ягафарова 2009: 196].

Мужские и женские имена в башкир-
ском языке разграничиваются как по семан-
тике, так и структуре (морфологии). 

В этимологии башкирских женских 
имен представлены в основном значения 
красоты, нежности, хрупкости, изящества 
и т. д. В большинстве случаев в их основе 
лежат названия цветов. В качестве компо-
нентов чаще выступают апеллятивы сибәр, 
гүзәл, һылыу ‘красивая’, названия небесных 
тел: ай ‘луна’, ҡояш, көн ‘солнце’ и т. д. 
Примеры: Айгөл, Азалия, Вәсилә, Вилиә, 
Гөлзифа, Гөлсибәр, Гөлсинә, Гөлсөм, Гөл-
нара, Гүзәл, Гәлсәр, Лилиә, Ләйсән, Нәфисә, 
Фатима, Фаягөл и т. д.

В основе мужских имен лежат понятия 
силы, храбрости, выносливости и т. д., что 
связано со стереотипным мышлением на-
рода, которое выделяет в мужчинах физи-
ческую и духовную силу, свободолюбие, 
материальное благосостояние и т. п. Поэто-
му в мужских именах присутствуют такие 
компоненты, как тимер ‘железо’, булат 
‘булат’, бай ‘богатый’: Айбулат, Айгизәр, 
Азат, Азамат, Байбулат, Батыр, Баязит, 
Биктимер, Сынтимер, Тимербулат и т. д. 
Особым компонентом мужских антропо-
нимов являются термины власти хан ‘хан’, 
солтан ‘султан’: Нурсолтан, Тимерхан, 
Хантимер, Солтанбай и т. д. «Раньше, име-
на с компонентами хан, султан давались по-
томкам знатных людей. Однако позже они 
все перемешались и потеряли статус соци-
альности» [Сулейманова 2006: 27].

Основные гендерные различия антро-
понимов в башкирском языке выражаются 
фонетически: мужские имена оканчивают-
ся в основном на согласные, а женские — 
на гласные звуки -а  -ә или компонент -иә 
(в орфоэпии -ийә). Ср.: м. — Айҙар, Айнур, 
Булат, Илгиз, Кәрим, Морат, Марат; ж. ― 
Альфира, Миңзифа, Эльвира, Зилә, Әлиә, 
Лилиә, Вилиә, Зөлфиә и т. д. Однако суще-
ствуют исключения, когда мужские имена 
заканчиваются на гласный, а женские ― на 
согласный звук, например: (м.) Абдулла, 
Ғайса, Кинйә, Әхмәҙулла, Сәғиҙулла ― (ж.) 
Айһылыу, Гөлдәр, Гөлназ, Гөлйемеш, Гөлси-
рен, Дилбәр, Зөбәржәт и др.

Аналогичное явление характерно и для 
русского языка: полные формы мужских 
имен оканчиваются на согласный, а жен-
ские ‒ на -а, -ия: Андрей, Егор, Виктор, Фе-
дор, Иван — Александра, Мария, Анаста-
сия, Людмила и т. д.

В башкирском языке существуют так 
называемые «парные имена», когда жен-
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ская форма имени образуется от мужского с 
помощью окончания -а или -ә: Айгиз — Ай-
гизә, Наил — Наилә, Рәсим — Рәсимә, Ка-
мил — Камила, Илнар — Илнара, Илгиз — 
Илгизә, Сәлим — Сәлимә, Сабир — Сабира, 
Флорид — Флорида, Фәтих — Фәтиха и 
т. д.

Парные имена употребляются и в рус-
ском языке: Александр — Александра, Ев-
гений — Евгения, Валерий — Валерия, Вик-
тор — Виктория, Валентин — Валентина и 
др. [Петровский 2017].

В башкирском языке в порядке исклю-
чения функционируют также гендерно не 
маркированные антропонимы, которые яв-
ляются общими для женского и мужского 
пола: Айназ, Алтынай, Аҡйондоҙ, Баян, Сул-
пан, Фирҙәүес. Что примечательно, эти име-
на имеют форму «маскулинности», так как 
оканчиваются на согласный и выступают 
в твердорядной форме (кроме Фирҙәүес). 
В русском языке такую унифицирующую 
функцию выполняют краткие формы не-
которых имен: Александр, Александра — 
Саша, Шура; Евгений, Евгения — Женя; 
Валентин, Валентина, Валерий, Валерия — 
Валя; Николай, Никита, Вероника, Мони-
ка — Ника и др. [Петровский 2017: 11]. Со-
кращенные имена в русском языке имеют 
признак «фемининости»: оканчиваются на 
гласные.

В статистическом плане проявляется 
тенденция к андроцентричности антропо-
нимов, поскольку мужских имен больше, 
чем женских как в башкирском, так и в рус-
ском языках. Например, в словаре «Баш-
кирские имена» Т. Х. Кусимовой и С. А. 
Биккуловой [Кусимова, Биккулова 2000] 
насчитывается 3 000 мужских и 1 000 жен-
ских имен, в «Башкирско-русском слова-
ре-справочнике личных имен и фамилий» 
Р. А. Сулеймановой [Сулейманова 2013] 
представлено около 3 600 мужских и 1 200 
женских имен. 

В русском языке мужские имена в ко-
личественном плане также преобладают: 
в «Справочнике личных имен народов 
РСФСР» [Справочник 1987] насчитываются 
316 мужских и 180 — женских, в «Словаре 
русских личных имен» А. В. Суперанской 
[Суперанская 1998] ― около 2 500 мужских 
и 1 500 женских имен. 

Заключение
Исследование гендерно обусловленной 

лексики в башкирском языке позволило 
сделать следующие выводы: 

1) в башкирском языке, как и в других 
тюркских языках, имена существительные 
не имеют категории грамматического рода, 
следовательно, в языке отсутствуют и грам-
матические признаки, выражающие данную 
категорию. Семантика пола передается в 
лексическом значении слова;

2) в башкирском языке существуют 
отдельные средства выражения пола (ген-
дера), основными из которых являются 
лексико-семантический (гендерно марки-
рованные лексемы) и аналитический (с по-
мощью слов-определителей, содержащих 
семантику гендера) способы. Также для 
башкирского языка характерен деривацион-
ный (аффиксальный) путь образования лиц 
женского пола от наименований мужских 
форм в некоторых группах лексем; 

3) семантика мужского и женского пола 
в башкирском языке раскрывается в таких 
лексико-семантических группах, как терми-
ны родства, семейные отношения, наимено-
вания профессий, антропонимы;

4) названия профессий в башкирском 
языке не имеют половой дифференциации, 
кроме арабских заимствований. Чтобы вы-
делить половую принадлежность лица по 
профессиональной деятельности употре-
бляются гендерно маркированные лексе-
мы (аналитический способ). В башкирском 
языке так же, как и в русском языке, количе-
ство названий мужских профессий больше 
женских;

5) в башкирском языке различаются со-
циально-возрастные дифференциации муж-
ского и женского пола: для женского пола 
характерна более детальная конкретизация 
по возрасту, связанная с культурными сте-
реотипами;

6) гендерно обусловленной группой 
лексем являются также антропонимы. 
Женские и мужские имена имеют свои се-
мантические, словообразовательные и фо-
нетические особенности. Антропонимы в 
башкирском языке имеют явные призна-
ки «маскулинности» и «фемининости»: 
мужские имена чаще оканчиваются на 
согласный звук, а женские ― на гласный. 
Существуют также гендерно нейтральные 
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имена (хотя они имеют явный признак 
маскулинности ― оканчиваются на со-
гласный звук). В башкирской антропони-
мии количество мужских имен превышает 
женские;

7) лингвистический анализ вышеназван-
ных тематических групп лексем в башкир-
ском языке показал значительную ассиме-
трию в пользу мужского пола, что говорит 
об андроцентричности языка. 
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