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В статье рассматриваются виды языковых гендерных маркеров и общие принципы их 
использования в процессе конструирования моделей феминности в дискурсе турецкой бытовой и 
литературной речи. Рассмотрено эксплицированное в турецком языке отношение общества к женскому 
началу и использование гендерно маркированной лексики в качестве средства передачи различных 

коннотаций. В лексикографический материал статьи вошли гендерно маркированные лексические 
единицы, содержащие в той или иной форме указание на пол, слова с оценочными семами, служащие 
для характеристики женщин и различных явлений. Была выделена лексика, содержащая гендерные 
маркеры по метафорическому принципу: 1) номинации, репрезентирующих биологические признаки 
лиц женского пола; 2) группа артефактоморфизмов, использующих физиологическую схожесть или 
схожесть характера/нрава женщины; 3) мифоморфизмы; 4) номинации, использующие указания на 
возраст женщины и ее статус в семье/браке. Отдельную группу составили наименования, в которых 
семантические признаки женского пола поддерживаются также с помощью морфологического 
индикатора и женских имен. Зафиксирована тенденция образования негативно коннотированных 
гендерно маркированных неологизмов. Это дает представление о том, как внешние признаки 
феминности, закрепившиеся в турецкой культуре, экстраполируются языком на лексику, не связанную 
с биологическим полом: фитонимы, зоонимы, артефакты и др. – по признаку внешнего или внутреннего 
сходства. Отмечены способы морфологической передачи семантического признака пола в 
заимствованных словах. Указан также лексический способ передачи признака женского пола с помощью 
слова kadın «женщина».  

Ключевые слова: современный турецкий язык, гендерно маркированная лексика, модели 
феминности, конструкты гендерной лексики. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время гендерно маркированная лексика рассматривается как понятие, 
связанное с применением особых стратегий передачи образных средств в 
художественном тексте. К исследованию данной темы, в соответствии с акцентом на 
определенную область изучения гендера в современной лингвистике, можно отнести 
исследования, выполненные на стыке таких наук как социология, лингвистика и 
культурология (А. В. Кирилина, И. Е. Герасименко, И. И. Халеева, М. В. Томская). 
Когнитивно-лингвокультурологическое направление в изучении гендера особо 
выделяются работы В. А. Ефремова, Л. Н. Денисовой, Т. С. Чехоевой, Д. В. Минец. 
Дискурсивным изучением гендера в современной лингвистике занимались 
Е. С. Гриценко, М. В. Сергеева, Л. Г. Дуняшева, М. В. Демина), а лексикографическим 
Е. С. Гриценко, И.  В. Зыкова, М. В. Сергеева, В. А. Ефремов и З. И. Резанова. 

В современном турецком языкознании обширных исследований на данную тему нет. 
Существуют словари турецкого языка (толковые, диалектологические, словари 
городских или профессиональных арго/жаргонов), в которых гендерно маркированные 
слова указаны с некоторыми пояснениями и этимологией. Новизна нашего исследования 
обусловлена тем, что впервые лингвокультурологическому описанию подвергается пласт 
современной турецкой лексики, маркированной по гендерному признаку. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, тюркские языки в общем, и турецкий язык в частности, не имеют 

грамматической категории рода, что не отменяет наличие различий по полу у ряда 

существительных как объективного факта. Поэтому носителям языков данной языковой 

группы порой несложно определить «пол» существительного. Эти знания имплицитно 

присутствуют у носителей языка и проявляются, например, при построении устойчивых, 

эмоционально окрашенных словосочетаний. Напр.: İstanbul baba. Ankara ana. Heybetli 

Fırat (рус. Отец-покровитель Стамбул. Матушка Анкара. Могущественный Ефрат и 

др.). При построении подобных словосочетаний, как видим, используется правило: 

существительное с конечным гласным – женского рода; сущ. с конечным согласным 

звуком принадлежит мужскому роду). 

Гендерно маркированная лексика проявляет скрытые в подсознании носителей 

языка знания родового потенциала существительных, выражает социокультурные 

особенности восприятия конкретным народом мужского и женского. В нашем 

исследовании мы рассматриваем эксплицированное в турецком языке отношение 

общества к женскому началу и использование гендерно маркированной лексики в 

качестве средства передачи различных коннотаций. В наш лексикографический материал 

входят гендерно маркированные лексические единицы, содержащие в той или иной 

форме указание на пол, слова с оценочными семами, служащие для характеристики 

женщин и различных явлений. В работе выделены универсальные закономерности и 

национально-специфические особенности понятий и их функционирования в речи. 

Номинаций, репрезентирующих биологические признаки, характерные только для 

лиц женского пола, довольно много в турецком языке: Dağanası или Dağlaranası – очень 

крупная, грузная женщина. Буквально «Матерь гор»; Suanası – (зоол.) медуза морская. 

Буквально «мать воды»; Erkek Fatma – волевая, сильная, неуклюжая, грубоватая 

женщина. Буквально «мужик-Фатма, гром-баба»; Denizgüzeli – (зоол. Arctocephalinae. 

Морской котик). Полная, круглая, крупная женщина. Буквально «морская красавица»; 

Devanası – очень полная, крупная женщина. Буквально «мамка великана». Часть этой 

лексики живет в фольклоре и текстах художественной литературы. Встречаются и слова-

термины.  

Физиологическая схожесть или схожесть характера/нрава женщины стала 

определяющим признаком для следующей группы артефактоморфизмов (слов, 

отражающих процесс наделения артефактов антропоморфными признаками): Ajda 

bardağı – изящный чайный стакан. Буквально «талия Ажды»; Cadısüpürgesi – метла с 

длиной рукоятью. Буквально «ведьмина метла». 
Мифоморфизмов в турецком языке немного, однако они широко используются в 

бытовой речи: Cadı – ведьма (злая женщина); Melek – ангел (кроткая женщина); Tanrıça 

– богиня (красивая женщина); Denizkızı – русалка. Буквально «морская дева»; Cadıkazanı 

– круговерть, свистопляска. Буквально «ведьмин котёл». 

Достаточно много слов в турецком языке с компонентом ebe (рус. повитуха, баба): 
Dilebesi – болтун, болтунья, сплетница. Буквально «языкастая; повитуха-сплетница»; 

Ebekuşağı – радуга. Буквально «повитухин кушак/пояс; широкий, тугой пояс»; Ebebulguru 
– снежная крупа (крупные осадки). Буквально «повитухин булгур»; Ebegümeci – (бот. 

Malva) Многолетнее растение. Просвирник. Мальва. Буквально «повитухина чаша». 

В турецкой речи широко распространены номинации, указывающие на возраст 

женщины и ее статус в семье/браке, в том числе для метафорического наименования 
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растений. Это могут быть термины родства или просто различные номинации: Elkızı – 
чужачка, невестка. Буквально «чужая девка»; Evkadını; Evhanımı – хозяйка дома, 

домохозяйка. Буквально «домашняя ханума»; Kaynanadili – (бот.) Опунция (кактусовое 

растение). Буквально «тёщин язык»; Kızkurusu – старая дева. Буквально «сухоцвет; 

пустоцвет; высохшая дева»; Lohusaotu – (бот.) кирказо́н, или аристоло́хия (многолетние 

лианы). Буквально «трава роженицы». 

Зоологическая и ботаническая терминология турецкого языка изобилует гендерно 

маркированной лексикой. Целый ряд зоонимов и фитонимов, например, используют 

компонент gelin (рус. невестушка): Gelinböceği – (зоол. семиточечная божья коровка). 

Буквально «букашка-невеста»; Gelinkuşu – (зоол. жаворонок). Буквально «невестушка 

пташка»; Gelincik – (зоол. ласка). Буквально «невестушка»; Gelinotu – (бот. физалис 

обыкновенный). Буквально «невестина трава»; Gelincik – (бот. мак-самосейка). Буквально 

«невестушка»; Gelinfeneri – (бот. физалис обыкновенный). Буквально «невестин фонарь»; 

Gelinparmağı – (бот. конский щавель (авелук), портулак). Буквально «невестин палец». 

Единственное слово с компонентом gelin, где выделены кротость и нежность нрава 

человека (женщины): Gelinhavası – штиль; тихая, ясная погода. Буквально «невестина 

погода». 

Фитонимы с компонентом güzel (рус. краса, красавица): Camgüzeli – (бот. Impatiens 

walleriana) Недотрога Уоллера. Буквально «Оконная красавица»; Çayırgüzeli – (бот. 

Erarostis). Полевичка (цветок полевой). Буквально «Краса лугов»; Denizgülü – (бот. 

Anemone Viridis). Европейский вид морской Актинии. Буквально «морская роза». 

Многочисленны фитонимы с компонентами avrat, hatun (рус. бабёночка, красотка): 

Güzelavratotu – (бот. Atropa Belladonna). Белладонна, красавка, сонная одурь. Буквально 

«трава красивой бабы»; Dulavratotu – (бот. Greater burdock). Лопух большой, репейник. 

Буквально «Вдовья трава; трава вдовушки»; Güzelhatun – (бот. Amaryllıs) цветок 

амариллис. Буквально «красотка». 

Зоонимы, фитонимы и иные слова с компонентом hanım (рус. женщина, жена, 
дама): Hanımeli – (бот.) каприфόль, жимолость душистая. Буквально «ладонь госпожи»; 

Hanımparmağı – (бот.) сорт винограда «Дамский палец»; Hanımböceği – (зоол.) божья 

коровка. Буквально «Дама-жучиха»; Kirlihanım (peyniri) – сорт подсушенной, 

поджаренной брынзы. Буквально «выпачканная дама». 

Особый интерес в турецком языке представляют слова со скрытым эротическим 

подтекстом (лексика старой османской дворцовой культуры). Слова с компонентом kadın 

(рус. женщина) и др.: Kadıngöbeği, Hanımgöbeği – вид кондитерской сладости, печеньице 

с пупком. Буквально «дамский пупок»; Kadınbudu – мясные биточки из фарша, яиц и 

риса. Буквально «дамские бедра»; Kadındüğmesi – (бот.) Гомфрена шаровидная, 

шаровидный амарант (съедобное растение). Буквально «дамские пуговки»; Kadıntuzluğu 

– (бот.) барбарис обыкновенный. Буквально «дамская соль/солонка»; Dilberdudağı – вид 

восточной сладости. Буквально «губы красавицы». 

Слова с компонентом kız (рус. девушка, девица): Kızkuşu – (зоол.) чибис. Буквально 

«птица-девица»; Kızböceği – (зоол.) стрекоза плоская. Буквально «девичье насекомое»; 

Kızmemesi – (бот.) сорт мелкого персика. Буквально «девичья грудь». 

Женские имена собственные издревле использовались в зоонимах и фитонимах 

(особенно в названиях с религиозным подтекстом; при наименовании трав, ягод, в 
целительную силу которых верили): Ayşekadın fasulye – (бот.) крупная плоская стручковая 

фасоль. Буквально «фасоль тётушки Айше»; Havvaanaeli – (бот. Anastatica hierochuntia). 

https://frogtraveler.home.blog/2019/05/25/konskiy-shavel-portulak/
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Однолетнее растение с мелкими белыми цветами. Буквально «Ладонь 
прародительницы/матери-Евы»; Karafatma – (зоол.) черный таракан. Буквально «чёрная 

Фатма»; Fatmaanaeli – оберег, амулет природного вида или изделие. Буквально «ладонь 

святой матушки Фатимы»; Meryemanaeldiveni – (бот. Campanula rotundıfolıa) 

колокольчик круглолистный. Буквально «рукавица матери-Марии»; Meryemanakulağı – 
(бот.) иерихо́нская ро́за (однолетнее растение рода Анастатика). Буквально «Ухо матери-

Марии»; Meryemana asması – ползучее растение, лианы, вьюн. Буквально «покров 

матери-Марии»; Meryemana dikeni – (бот.) расторо́пша пятни́стая. Буквально «шипы/тёрн 

матери-Марии». 
Слова с начальным компонентом ana «мать» всегда имели особое значение в 

турецком язык. Ana слово с широким диапазоном значений в гражданском, социальном 

и политическом плане. Используется в значении родительницы, основы, оплота, 
главного, основного, центрального, чего-то очень важного и закрепляет за собой второе 

существительное, грамматически образуя стяжательное слово гендерного порядка. 
Трансформация первоначального значения слова мать не уменьшает его значимости. 

Напротив, эти стяжательные конструкции обозначают мощь и важность: Anavatan 

Родина-мать, Anayurt родной край, anayol автотрасса, anacadde проспект, anaokulu 

детский сад, anahat основная линия/трубопровод, anasayfa титульный лист, anasorun – 

главный бич (социального характера), Anayasa конституция и др. 
В современном турецком языке последних десятилетий образовались гендерно 

маркированные неологизмы: Hanımköylü подкаблучник, букв. «из жениной деревни», 
Kadınsı нежный, женственный; Hanımhanımcık скромный, букв. «как красна девица»; 

Anaç «по-матерински добрый»; Anneci «мамин сынок/дочь». Неологизмы 
немногочисленны, однако широко употребимы. 

Отдельно в нашей работе необходимо выделить морфологически образованные 

слова-феминитивы турецкого языка, которых не так много. Их, так сказать, 

«производство» в турецком языке не представляется возможным по причине отсутствия 

категории рода существительных. Феминитивы арабского языка стали заимствованиями 
в турецком языке. В арабском они образуются очень просто — добавлением к основе 

мужского рода буквы ة («та марбута», которая читается как [a]). К примеру:  ملك – ملكة 

малик / малика «король – королева»), شأءرة  شأءر шаир / шаире «поэт, поэтесса» и т. д. 

Есть несколько феминитивов, заимствованных из славянских языков: kraliçe краличе 
«королева», çariçe чариче «царица»; феминитивы, заимствованные из французского 

kontes (фр. comtesse) «графиня», aktris (фр. actrice) «актриса», konsomatris (фр. 

consommatrice) «эскорт-девица, развлекающая девушка». Все эти феминитивы 

используются в турецком языке без каких-либо изменений. 

Собственно, в турецком языке для того, чтобы назвать лицо женского пола по 
профессии или роду занятий, прибегают к лексическому способу: к соответствующему 

существительному добавляется слово kadın «женщина». Только таким пояснительным 

образом можно указать на женский род второго существительного.  Например, kadın 
barmen «женщина-бармен», kadın kasiyer «кассирша», kadın terzi «портниха», kadın hakem 
«женщина-судья», kadın satıcı «продавщица», kadın çevirmen «переводчица», kadın ressam 

«художница», kadın avukat «женщина-адвокат», kadın gazeteci «журналистка» и т. д.  

Гендерный маркер kadın может стоять и вторым/последующим: kasiyer kadın 

«кассирша», terzi kadın «портниха» и т. д. Порядок слов тут не имеет особого значения. 

Однако следует отметить, что в последних примерах нами были рассмотрены не 
феминитивы в строгом смысле слова, а гендерно маркированные словосочетания.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, несмотря на формальное отсутствие категории рода в турецком 

языке, гендерно маркированная лексика в нем является часто встречающимся 

явлением. Часть рассмотренных нами примеров содержит гендерные маркеры по 

принципу внешнего или внутреннего сходства: 1) номинации, репрезентирующих 

биологические признаки лиц женского пола; 2) группа артефактоморфизмов, 

использующих физиологическую схожесть или схожесть характера/нрава женщины; 3) 

мифоморфизмы; 4) номинации, использующие указания на возраст женщины и ее статус 

в семье/браке. В данной категории отдельную группу составляют наименования, в 

которых семантические признаки женского пола поддерживаются также с помощью 

морфологических показателей gelin (рус. невестушка), güzel (рус. краса, красавица), kız 

(рус. девушка, девица), kadın (рус. женщина), ebe (рус. повитуха, баба), ana (рус. мать) 

и т. п. и женских имен. Обращает на себя внимание также тенденция образования 

негативно коннотированных гендерно маркированных неологизмов для обозначения 

феминного мужчины или юноши (с морфологическими индикаторами hanım, kadın, ana). 
Отмечены способы морфологической передачи семантического признака пола в 

заимствованных словах: феминитивы арабского происхождения, образованные в 

арабском добавлением к основе мужского рода буквы ة, феминитивы из славянских и 

романских языков с морфологическими индикаторами соответственно –çe и –is. Указан 

также лексический способ передачи признака женского пола с помощью слова kadın 

«женщина».  

В заключение можно отметить, что формирование гендерных стереотипов 

подразумевает практику приписывать женщинам и мужчинам конкретные свойства, 

качества или роли на основании их принадлежности к социальной группе женщин или 

мужчин. В нашей работе мы показали, как внешние признаки феминности, 

закрепившиеся в турецкой культуре, экстраполируются языком на лексику, не связанную 

с биологическим полом: фитонимы, зоонимы, артефакты и др. – по признаку внешнего 

или внутреннего сходства.  
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THE GENDER MARKED VOCABULARY IN THE MODERN TURKISH LANGUAGE: 

LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS 

Dzhelilova L. Sh.  

The article deals with the types of linguistic gender markers and the general principles of their use in the 

process of constructing femininity models in the discourse of Turkish everyday and literary speech. The article 

examines the explicit attitude of society to the feminine principle in Turkish and the use of gender-marked 

vocabulary as a means of conveying various connotations. The lexicographic material of the article includes 

gender-marked lexical units containing in one form or another an indication of gender, words with evaluative 

semes serving to characterize women and various phenomena. The vocabulary containing gender markers 

according to the metaphorical principle was identified: 1) nominations representing biological characteristics of 

females; 2) a group of artifactomorphisms using physiological similarity or similarity of character/temper of a 

woman; 3) mythomorphisms; 4) nominations using indications of a woman’s age and her status in the 

family/marriage. A separate group consists of names in which the semantic features of the female gender are 

also supported by a morphological indicator and female names. A tendency to form negatively connoted gender-

marked neologisms is recorded. This gives an idea of how external features of femininity, entrenched in Turkish 

culture, are extrapolated by the language to vocabulary not associated with biological gender: phytonyms, 

zoonyms, artifacts, etc. - based on external or internal similarity. The methods of morphological transmission 

of the semantic feature of gender in borrowed words are noted. A lexical way of transmitting the feature of 

female gender using the word kadın ("woman") is also indicated. 
Key words: Turkish language, gender marked vocabulary, constructs of gender vocabulary


