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Наименования женщин по брачному статусу: компонентный 
анализ (на материале тувинского и казахского языков)

В статье представлен компонентный анализ по лексико-семантическим группами на-
именований женщин на основании их брачного статуса в тувинском и казахском языках. К наибо-
лее значимым дифференциальным семам относится хронологическое положение женщины по 
отношению к браку, который является точкой отсчета. 

Вычленены четыре основных брачных статуса женщины, релевантных для их именования: 
добрачный, брачный, послебрачный и внебрачный статус. Они различаются с аксиологической 
точки зрения, которая отражает одобрение или неодобрение социума того или иного статуса 
женщины.

Наименования женщин в названных брачных статусах отличаются общими чертами и 
различиями, обусловленными общетюркскими корнями, религиозными, ритуально-обрядовыми 
и другими культурно-специфическими факторами. В казахском языке функционируют лексе-
мы бәйбіше “старшая жена”, тоқал “младшая жена”, возникновение которых обусловлено ис-
ламом с его традициями многоженства. Эти лексемы являются безэквивалентными единицами 
в тувинском языке. 

Ключевые слова: наименование женщины; брачный статус; тувинский язык; казахский язык; 
компонентный анализ
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The article presents a component analysis of lexico-semantic groups of women’s names based on their marital status in the 
Tuvan and Kazakh languages. One of the most significant differential semes is the chronological position of a woman in relation 
to marriage, which serves as a reference point.

Four primary marital statuses of women, relevant to their naming, are identified: pre-marital, marital, post-marital, and 
extra-marital statuses. These statuses vary from an axiological perspective, reflecting society’s approval or disapproval of a 
woman’s particular status.

The names of women in these marital statuses share common features and differences, influenced by Turkic roots, religious, 
ritualistic, and other culturally specific factors. In the Kazakh language, there are lexemes such as “bäybışe” (elder wife) and 
“toqal” (junior wife), whose emergence is related to Islam and its traditions of polygamy. These lexemes do not have equivalent 
units in the Tuvan language.

Keywords: women’s name; marital status; Tuvan language; Kazakh language; component analysis
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Введение
Брак относится к наиболее устойчивым законно оформленным супружеским отношениям тра-

диционной культуры любого народа, обеспечивающим жизненный цикл и воспроизводство эт-
носа. В нем сохраняются реликты древних обычаев и ритуалов, которые находят отражение в их 
языковом окружении. Поэтому важной лингвистической задачей является исследование лексико-
семантических групп (ЛСГ), связанных с представлениями о браке, поскольку это позволяет более 
полно реконструировать ранние формы семейно-общественного быта, социально-этических норм, 
паттернов поведения женщин и мужчин, их статуса относительно института брака. Понятие статус 
определяется как «устойчивое положение внутри социальной системы, связанное с определенными 
ожиданиями, правами и обязанностями» (Джери Д., Джери Дж., 1999: 294). Человек может иметь 
несколько социальных статусов по разным параметрам, из которых брачный статус представляется 
одним из определяющих и важнейших для него.

Цель статьи — осуществить сопоставительный анализ групп наименований женщин на основании 
их брачного статуса в тувинском и казахском языках с применением метода компонентного анали-
за лексического значения указанных наименований. Тувинский и казахский языки — родственные, 
тюркские; они имеют одинаковую морфологическую структуру — агглютинативную. 

Несмотря на общее тюркское родство, разность культур и религий отражается в семантике рас-
сматриваемых нами лексических единиц. Анализ позволяет установить специфические черты 
номинации женщин по отношению к такому важному социокультурному явлению, как брак, вы-
явить безэквивалентные наименования и уникальные семы в лексическом значении. В лексико-
семантическую группу входят имена существительные, субстантивированные прилагательные и 
причастия, а также описательные и устойчивые словосочетания с семантикой брачного статуса 
женщины. 

В кочевой тюркской культуре брак не просто означал союз двух людей — мужчины и женщины, 
это был долговременный союз двух родов, к которым принадлежали семьи невесты и жениха. Ины-
ми словами, важным фактором оказывались социально-родовые, религиозные параметры семей, 
заключающих брачный союз (см.: Арғынбаев, 1973; Ламажаа, Майны, 2020; Юша, 2020). 

Брачные и семейные традиции тувинцев изучались преимущественно с этнографической, исто-
рической и социологической точек зрения в работах Д. Каррутерса (Каррутерс, 2002), Н.  П. Ды-
ренковой (Дыренкова, 1926) , Л. П. Потапова (Потапова, 1969), С. И. Вайнштейна (Вайнштейн, 1980), 
И. С. Тарбастаевой (Тарбастаева, 2010), С. С. Субботина (Субботин, 2016), Е. В. Айыжы (Айыжы, 2017), 
Ж. М. Юши (Юша, 2020), З. Ю. Доржу, Л. А. Даш (2020) и др. 

Основной вклад в историко-этнографическое исследование казахской семьи и брака внес Х. А. Ар-
гынбаев (Арғынбаев, 1973, 1974). Описание традиционных форм брака казахов, а также изменения, 
произошедшие с браком и семьей у казахов в советскую эпоху, представлены детально ученым Х. А. Ар-
гынбаевым в работе «Традиционные формы брака у казахов» (Аргынбаев, 1989). Кроме этого, развитие 
семейно-брачных отношений в Казахстане были исследованы А.  Жакиповой (Жакипова, 1971), 
М. М. Усеновой (Усенова, 1986), И. В. Стасевич (Стасевич, 2009, 2011 и др.1). Формы семьи у казахских 
кочевников и полукочевников рассмотрены В. П. Курылевым (Курылев, 1995); условия вступления в 
брак в обычном праве казахов анализировала В. В. Фоминых2.

Лингвистическое изучение брачных традиций осуществлялось гораздо реже. Так, например, 
Л. К. Хертек изучил устойчивые формулы и терминологию тувинской свадебной обрядности (Хертек, 
2008); Л. С. Кара-оол  анализировала лексику традиционных досвадебных, свадебных, послесвадебных 
обрядов в тувинском языке (Кара-оол, 2007, 2015, 2020); З.  Темиргазина, К.  Рахимжанов и др. рас-
смотрели лингвосемиотические особенности семьи и брака на материале казахских свадебных тостов 
(Temirgazina et al., 2022); К. Б. Жумашева детально изучила лексикографическую репрезентации по-
нятия әйел ‘женщина’ в оппозиции әйел ‘женщина’ — еркек ‘мужчина’ (Жумашева, 2022). 

1 Стасевич И.  В. Статус вдовы в культуре казахов и киргизов: на основе материалов XIX — начала XX века: 
дисс. … канд. ист. н. Санкт-Петербург. 2005.
2 Фоминых В.  В. Условия вступления в брак в обычном праве казахов [Электронный ресурс] // Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета. 2016. Вып. 4: Правовые проблемы образования и 
общества. С. 43–49. URL: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2017/05/Вестник-4-2016.pdf (дата обращения: 
01.03.2023). 
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Специальных работ, посвященных сравнительному анализу в каком-либо аспекте тувинских или 
казахских названий женщин в зависимости от брачного статуса, мы не обнаружили. 

Источники материала для исследования носят лексикографический характер. Названия женщин по 
их отношению к браку отобраны из тувинско-русского словаря Э.  Р. Тенишева1, казахских словарей 
К. Бектаева и др.2 В ЛСГ наименований женщин по брачному статусу входят 33 наименования: 16 — 
тувинских, 17 — казахских.

Основной метод, применяемый в исследовании, — компонентный анализ лексического значения 
слов и их сопоставительный анализ.

Компонентный анализ основан на ранжировании сем — минимальных семантических элементов 
лексического значения слова. Рассмотрим их применительно к указанной ЛСГ. При компонентном 
анализе лексического значения слов выделяются интегральные семы (ИС), имеющие объединяю-
щий группу наименований характер; дифференциальные семы (ДС), позволяющие отличать под-
группы слов друг от друга, и уникальные семы (УС), которые отличают слова друг от друга (Алефирен-
ко, 2005: 282–283). К интегральным семам, объединяющим названные наименования, относится сема 
женского пола. К дифференциальным семам, важным для компонентного анализа, относятся семы, 
характеризующие хронологическое положение женщины по отношению к браку, определяющее ее 
статус, и возраст женщины. 

Наименования женщин добрачного периода
Интегральная сема «женский пол» присутствует в лексическом значении всех слов, входящих в 

ЛСГ (Temirgazina, Albekova, Kurmanova, 2021). Важной дифференциальной семой является компонент, 
обозначающий хронологию положения женщины по отношению к браку. Мы считаем необходимым 
вычленить следующие хронологические этапы: добрачный, брачный, послебрачный и внебрачный. 
Детализируем их. 

Добрачный период — это время, когда девушка вообще готовится к браку как таковому: находится 
на выданье либо уже находится в шаге от заключения брака, просватана или помолвлена, т. е. имеет 
жениха. Брачный период — это время, когда женщина находится в браке, имеет мужа. К послебрачному 
этапу мы отнесли статус женщины, находящейся в разводе, и вдовы. Их объединяют семы «после брака» 
и «отсутствие мужа». 

Мы также сочли необходимым вычленить статус ‘вне брака’, который имеют женщины, пере-
шагнувшие брачный возраст, но никогда не состоявшие в браке. 

Еще одной релевантной для нашего анализа выступает сема «возраст», которая характеризует 
готовность женщины к брачным отношениям, и поэтому он особенно значим для добрачного статуса. 
В добрачном состоянии возраст определяется не только физиологической готовностью женщины 
к вступлению в брак (Temirgazina, Khamitova, Orazalinova, 2016), но и культурным фактором — 
существующими в обществе социокультурными брачными стереотипами и паттернами.

Распределение 32-х наименований женщин по языкам в соответствии с брачными периодами 
следующим образом:

Названия женщин брачного периода
Таблица 1 демонстрирует, как наименования женщин брачного периоды представлены в тувинском 

и казахском языках в количественно-качественном соотношении.

1 Тувинско–русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968.
2 т. Жалпы ред. басқарған А. Ысқақов. Құраст. Ғ. Қалиев және т.б. Алматы, 2011; Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он 
бес томдық. 9 т. Жалпы ред. басқарған А. Ысқақов. Құраст. Ә. Ыбырайым және т.б. Алматы, 2011; Электронды 
қазақша-орысша түсіндірме сөздік [Электронный ресурс] // Электронды қазақша-орысша түсіндірме сөздік. 
URL: https://sozdik.kz/ru/dictionary/ (дата обращения: 02.03.2023); Бектаев Қ. Сөздiк. Aлматы: Aлтын Қaзына, 
2007. 
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Таблица 1. Распределение по количеству наименований в связи с брачным периодом 

Table 1. Distribution by the number of names in connection with the mating period

Язык / Брачное 
положение

Добрачное 
положение

Брачное положение
Послебрачное 

положение
Внебрачное 
положение

Тувинский язык 4 2 6 4

Казахский язык 5 7 3 2
Всего по группам 9 9 9 6

Всего в ЛСГ 33

Далее результаты исследования будут представлены в соответствии с выделенными нами выше 
хронологическими этапами брачного состояния женщины. В таблице 2 показаны наименования 
женщин, имеющих добрачный статус, и представлен их компонентный анализ.

Таблица 2. Компонентный анализ наименований женщин до брака

Table 2. Component analysis of the names of women before marriage

№ Тувинский язык Казахский язык

1

кыс ‘девушка’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «готовая к браку, на выданье»

қыз ‘девушка’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «готовая к браку, на выданье»

2

уруг ‘девушка’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «готовая к браку, на выданье»

3

разг. назы четкен кыс / уруг 
‘достигшая совершеннолетия, готовая 
к замужеству, на выданье’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) УС — «достигшая брачного возраста»
4) УС — «готовая к браку, на выданье»

бойжеткен ‘достигшая брачного возраста, 
готовая к замужеству, девица на выданье’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака» 
3) УС — «достигшая брачного возраста»
4) УС — «готовая к браку, на выданье»

4

оң жақтағы қыз ‘достигшая брачного возраста’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака» 
3) УС — «достигшая брачного возраста»

5

душтук ‘невеста’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «имеющая жениха»

қалыңдық ‘невеста’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «имеющая жениха»

6

қаралы қыз ‘невеста, у которой умер жених, 
успев посетить ее’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «до брака»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «жених умер»
5) УС — «успел посетить ее»
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Сема возраста имеет особое значение именно для данной подгруппы, поскольку устанавливает 
возраст, когда женщина может выйти замуж. 

В исторических документах содержится следующая информация о брачном возрасте мужчины и 
женщины в обычном казахском праве: 

«Брачный возраст для мужчин наступал с достижением совершеннолетия, т. е. 15 лет. Так, эпический 
персонаж Козы Корпеш отправился разыскивать нареченную, достигнув пятнадцатилетнего возраста. При 
хане Тауке был определен и брачный возраст для женщин — 16 лет. Стремление установить более поздний 
брачный возраст для женщин вызывалось спецификой хозяйственно-бытовых отношений: от женщины 
требовалась “большая степень умственной и физической зрелости”, ибо на нее падали “все заботы по 
хозяйству и тяжесть домашних работ”»1. 

Е.  В. Айыжы писала о том, что брачный возраст тувинцев в более ранние периоды и в XIX веке 
отличался от современных представлений: «Девушек выдавали замуж в возрасте 16–18 лет, иногда 
14-15 лет. […] По бытовым меркам готовые для брака “жених” и “невеста” должны были быть физически 
крепкими, работящими, почтительными к старшим людям» (Айыжы, 2017: 62). 

Несомненно, что сегодня брачный возраст молодых казахов и тувинцев изменился и начинается 
в соответствии с законом с 18 лет (см.: Кодекс Республики Казахстан, разд. 2, гл. 3, ст. 10, пункт 12; 
Семейный кодекс Российской Федерации, разд. 2, гл. 3, ст. 13, пункт 13). 

В тувинском языке используются два общеупотребительных наименования для обозначения 
девушки, достигшей брачного возраста: кыс и уруг. Лексема кыс общетюркского происхождения, ср. 
с казахским: қыз. Она содержит, кроме лексико-семантического варианта (ЛСВ) «девушка, девица» 
и ЛСВ «дочь», также ЛСВ, обозначающий особь женского пола у животного, самку и женские цветки 
у растения. См.: «кыс 1) девушка, девица; молодая женщина // девичий; женский; кыс уруг девочка; 
2) дочь // дочерний; мээң кызым моя дочь; ср. уруг; 3) особь женского пола, самка; кыс анай козлёнок-
самка, козочка; кыс хой овца, овцематка; үнүштерниң кыс чечектери женские цветки у растений»4. 

Кыс, в отличие от слова уруг, имеет более четкую гендерную ориентированность — женскую. Уруг 
обозначает ребенка вообще без указания пола, указание на пол осуществляется добавлением слов кыс 
‘девочка’ или оол ‘мальчик’ (о детях в социокультурной жизни тувинцев см. подробнее в: Ламажаа, 2021: 
65–67). Тем не менее многозначное имя существительное уруг имеет ЛСВ со значением ‘девушка’. См.: 
«уруг 1) ребёнок; кыс уруг девочка; оол уруг мальчик; уруглар детвора, дети, ребята // детский, ребячий; 
уруглар яслизи детские ясли; уруглар сады детский сад; 2) девочка; 3) девушка// девичий, девический; 4) 
дочь // дочерний; бистиң улуг уруувус наша старшая дочь; ср. кыс»5. 

Еще одна группа тувинских и казахских выражений указывает на такой важный параметр, как 
достижение девушкой брачного возраста: в тув. назы четкен кыс / уруг — дословно ‘достигшая возраста’, 
в каз. бойжеткен — дословно ‘достигшая роста’. Как мы видим, в казахском выражении речь идет о 
росте (бойы) девушки: визуальный признак роста девушки метафорически ассоциируется с ее брачным 
возрастом. 

Cпецифическое казахское идиоматическое выражение оң жақтағы қыз6, называющее совер-
шеннолетнюю девушку, дословно переводится ‘девушка на правой стороне’. Выражение основано 
на ритуально-символическом значении понятия оң (‘правый’) в казахской культуре. Для мусульман 
понятие «правый» является символом ритуальной чистоты, поэтому именно правой рукой можно 
приветствовать человека, брать еду, касаться «чистых» частей тела7. Казахское выражение қаралы 

1 Материалы по казахскому обычному праву / под общ. ред. С. З. Зиманова. Алматы: Жеті жарғы, 1998. С. 323.
2 Кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных 
правовых актов Республики Казахстан // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518 (дата обращения: 
17.07.2023).
3 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 17.07.2023).
4 Тувинско–русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 202.
5 Там же. С. 296.
6 Электронды қазақша-орысша түсіндірме сөздік [Электронный ресурс] // URL: https://sozdik.kz/ru/dictionary/
translate/kk/ru/оң%20жақтағы%20қыз/ (дата обращения: 02.03.2023)
7 Хмиляр О. Ф. Язык руки как символический код общения: историко-психологический аспект [Электронный 
ресурс] // Психология в России и за рубежом: материалы II Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, Реноме. 
2013. С. 18 // Молодой ученый. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/109/4469/ (дата обращения: 12.03.2023). 
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қыз со словарной пометой этн. имеет значение «невеста, у которой умер жених, успев посетить ее 
(по старому обычаю она надевала траур, распускала косы)»1. Она соблюдала траур в течение года как 
полноправная жена. Қаралы қыз дословно переводится как ‘черная невеста, невеста в трауре’. Это 
выражение восходит к специфическим свадебно-обрядовым традициям казахов, на которых основаны 
паттерны поведения девушки.

Тувинское существительное душтук называет девушку, которая собирается выйти замуж — өгленир 
деп турар кыс. В словаре лексема гендерно не маркирована и может обозначать в зависимости от 
контекста невесту или жениха: «1) жених; ухажёр; 2) невеста»2. Казахская лексема қалыңдық гендерно 
маркирована и имеет значение: «невеста; просватанная девушка»3. 

В таблице 3 представлен компонентный анализ слов и выражений, называющих женщин в браке:

Таблица 3. Компонентный анализ наименований женщин в браке

Table 3. Component analysis of the names of women in marriage

№ Тувинский язык Казахский язык

1

ж. кадай ‘жена’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте и старше»
4) УС — «имеющая мужа»

әйел ‘жена’  
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте и старше»
4) УС — «имеющая мужа»

2

зайып ‘супруга; жена’; 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «возраст после 13–20  лет и старше»
4) УС — «имеющая мужа»

3

қатын ‘жена, баба’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте и старше»
4) ДС — «имеющая мужа»
5) УС — «пренебрежительное отношение»

4

жұбай ‘супруга’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте и старше»
4) ДС — «имеющая мужа»

5

ашактыг ‘замужняя’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте и старше»
4) УС — «имеющая мужа»

1 Электронды қазақша-орысша түсіндірме сөздік [Электронный ресурс] // URL: https://sozdik.kz/ru/dictionary/
translate/kk/ru/қаралы%20қыз/ (дата обращения: 02.03.2023).
2 Тувинско-русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 128.
3 Бектаев Қ. Сөздiк. Aлматы, Aлтын Қaзына. 2007. С. 271.
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6

келіншек ‘молодая жена’, ‘недавно вышедшая 
замуж’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «недавно вышедшая замуж»

7

бәйбіше ‘старшая/ первая жена’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «от 13–20  лет и старше»
4) УС — «первая жена»

8

тоқал ‘младшая жена’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «в брачном возрасте»
4) УС — «младшая жена»

У тувинского слова кадай в словаре имеется несколько значений: «1) жена, супруга; 2) старуха, ста-
рая (пожилая) женщина; 3) разг. баба; Калбак кезек от чуду, харам кадай өг чуду посл. ‘Толстое полено 
огонь гасит, скупая хозяйка дом срамит’; кадай кылып алыр ‘взять в жёны’»1. 

Казахское наименование әйел обозначает жену, а также обобщенное понятие «женщина»2. И. В. Ста—
севич говорит об изменениях в брачном статусе казахских женщин и достижении ими почетного 
статуса əйел: 

«Девушки сохраняют свой статус кыз до замужества и только после брака приобретают статус келiншек — 
замужней женщины. К 25 годам женщина должна показать родне мужа, на что она способна в домашнем 
хозяйстве, как воспитывает детей и уважает стариков. И если она соответствует традиционным нормам, то 
приобретает статус əйел» (Стасевич, 2011: 122). 

Брачный статус жены, супруги обозначается также специализированным моносемантичным сло-
вом зайып3. Эта лексема в современном казахском языке малоупотребительна. Жұбай — гендерно 
не маркированное название: «один из супружеской пары; супруг; супруга»4. Гендерная маркировка 
наименования устанавливается в контексте. Стилистически сниженная разговорно-просторечная 
лексема қатын ‘жена’ содержит негативно-оценочную пренебрежительную коннотацию5, аналогичную 
русскому слову баба. Заметим, что эта коннотация присутствует и в тувинском слове кадай в его 3-м 
ЛСВ, который помечено в словаре как разг. (см. выше).

В тувинском языке функционируют субстантивированные прилагательные ашактыг (букв. 
‘имеющая мужа’), өглүг (букв. ‘имеющая юрту’) со значением ‘замужняя’6. В казахском языке недавно 
вышедшую замуж молодую женщину называют келiншек, в этом слове актуализируются семы ‘не -
давно’ и ‘молодая’. Необходимо отметить наличие в казахском языке слов бәйбіше ‘cтаршая жена’, то-
қал ‘младшая жена’, являющихся безэквивалентными в тувинском языке. Появление этих слов обус-
лов лено религиозными традициями казахов. Как известно, ислам допускает многоженство, соответ-

1 Тувинско-русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 153.
2 Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 2 т. Жалпы ред. басқарған А. Ысқақов. Құраст. Ғ. Қалиев және т.б. 
Алматы, 2011. C. 393.
3 Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 9 т. Жалпы ред. басқарған А. Ысқақов. Құраст. Ә. Ыбырайым және 
т.б. Алматы, 2011. C. 393.
4 Бектаев Қ. Сөздiк. Aлматы, Aлтын Қaзына, 2007. C. 207.
5 Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 9 т. Жалпы ред. басқарған А. Ысқақов. Құраст. Ә. Ыбырайым және 
т.б. Алматы. 2011. С. 473.
6 Тувинско–русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 43, 
240.
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ственно, в языке возникают наименования жен, в значении которых выражается их супружеский 
статус в зависимости от очередности, старшинства. У тувинцев, исповедующих шаманизм, а с середины 
XVIII века — и буддизм, института многоженства не было.

Слова, обозначающие женщин в послебрачном периоде
Далее в таблице 4 показаны результаты анализа названий женщин в послебрачном периоде.

Таблица 4. Компонентный анализ наименований женщин в послебрачный период

Table 4. Component analysis of the names of women in the post-marital period

№ Тувинский язык Казахский язык

1

башкаланган ‘разведенная’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате развода»

ажырасқан ‘разведенная’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате развода»

2

чандырган / чандыржырган ‘разведенная’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате развода»
6) УС — «пренебрежительное отношение»

айырылысып кеткен ‘разведенная’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате развода»

3

ж. дулгуяк ‘вдова’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате его смерти»

жесір ‘вдова’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате его смерти»

4

ж. ашаа өлген кижи ‘вдова’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «после брака»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) ДС — «лишившаяся мужа»
5) УС — «в результате его смерти»

5

ж. ашаа түр чораан кижи ‘жена, живущая без мужа’ 
(«соломенная вдова»)
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «в браке»
3) ДС — «от брачного возраста и старше»
4) УС — «с временно отсутствующим мужем»

Сочетание ажырасқан (әйел) словобразовательно связано с глаголами ажырасу, ажырау, которые в 
казахском языке имеет первичное значение ‘раздвинуть, разъединить, раздробить на составные час-
ти, разлепить’1 (см. также: Рахимжанов, Акошева, Темиргазина, 2020). Именно на этом прямом значе-

1 Бектаев Қ. Сөздiк. Aлматы, Aлтын Қaзына. 2007. C. 28.



133

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2023№4

нии глаголов c идеей разъединения, раздробления основано переносное значение «разводиться». 
Также обстоит дело с выражением айырылысып кеткен (әйел), которое связано с глаголами айыру, 
айырылысу, имеющими в казахском языке первичное значение ‘разделить, разделиться’1. 

В тувинском языке значение «разведенная» у субстантивированного причастия башкаланган 
также является метафорическим и связано с прямым значением глаголов «отделяться, размеже-
вываться», см. в словаре: башкаланыр / башкалан* / возвр.-страд. от башкала* (см. башкалаар) 1) от-
деляться, обособляться, изолироваться, размежёвываться; 2) разводиться (о супругах)2. Однако еще одно 
тувинское название разведенной женщины чандырган связано не с идеей разъединения, размеже-
вания, а с семантикой возврата, т. е. возвращения жены обратно к отцу как непригодного объекта-
вещи и бросанием ее. См. в словаре значения глагола: чандырар /чандыр*/ понуд. от чан* (см. чанар) 
1) отправлять домой; 2) возвращать (взятое взаймы); артыын чандырар давать сдачу (остаток); кадай 
чандырар развестись с женой, бросить жену (букв. возвратить жену обратно домой)3. Соответствен-
но, в этой номинации разведенной женщины присутствует коннотативная сема пренебрежительно-
го отношения к женщине, которая основана на денотативной семантике исходного глагола возврата 
вещи. 

Вдова обозначается в тувинском и казахском языке однословными единицами: дулгуяк и жесip. 
Принадлежность к женскому полу может подчеркиваться в казахском языке добавлением слова с 
семантикой «женщина» — жесip әйел, в тувинском языке — употреблением в словаре пометы ж. к 
слову дулгуяк. Лексема дулгуяк гендерно не маркируется, словообразовательно и семантически она 
связана со словом дулгу «цельный, неразрезанный (напр., о снятой шкуре); дулгу ыжык опухоль»4. 
В тувинской культуре муж и жена воспринимались как единое целое, поэтому они, например, во 
время прихода нового года (Шагаа) не дарили друг другу подарки, чтобы не допустить раздора в 
семье (Субботин, 2016: 162). Вдовство (женщины или мужчины), соответственно, рассматривалось 
как разрушение целого, разрезанного на части.

В тувинском языке также функционирует описательное словосочетание ашаа өлген кижи со зна-
чением «вдова», дословно ‘женщина, у которой умер муж’. Слово кижи ‘человек’ в тувинском языке 
ген дерно не маркировано, значение пола контекстно обусловлено либо обозначается пометами 
в словаре. Оно употребляется как лексически опустошенное: «в сочетании с существительными, 
обозначаю щими национальность, возраст, профессию и т. п., а также в составе сказуемого не пере-
водится: тыва кижи — тувинец, тувинка»5. В тувинском языке функционирует идиома ашаа түр 
чораан кижи (‘жена, живущая без мужа’), которая используется для шутливого обозначения женщи-
ны, у которой временно отсутствует муж6. В казахском языке идиома не имеет эквивалента. 

Наименования женщин, находящихся вне брака
Результаты анализа последней подгруппы ЛСГ «наименования женщин, находящихся вне брака» 

показаны в таблице 5.
В тувинских наименованиях незамужних женщин бот, бот кижи, бот херээжен7 употребляется мес-

тоимение бот ‘сам / сама’, в котором акцентируется единоличность индивидуума и в некоторой степе-
ни его оторванность от социума. Это связано с традиционными стереотипами и паттернами тувин-
ского общества, в котором незамужняя женщина дулгуяк-кадай вызывает осуждение: «Статус дулгуяк-
кадай в семье был крайне низким, поэтому девушки старались обязательно выйти замуж. Считалось 
позором, если уже взрослая, но незамужняя дочь оставалась жить в родительском доме» (Доржу, Даш, 
2020: 60). Далее исследователи пишут о том, что «существовало мнение, что женщина осталась без мужа, 
без семьи не столько из-за своей внешности, сколько из-за сварливого характера и неуживчивости» 
(там же). 

1 Там же. C. 35.
2 Тувинско–русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 57.
3 Там же. С. 360.
4 Там же. С. 126.
5 Там же. С. 172.
6 Аналогично русской идиоме соломенная вдова «женщина, не живущая с мужем или находящаяся во времен-
ной разлуке с ним (перевод с немецкого Strohwitwe)». См.: Тихонов А. Н., Ломов А. Г., Ломова Л. А. Фразеологичес-
кий словарь русского языка. М.: Русский язык — Медиа, 2007. С. 267.
7 Тувинско–русский словарь / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1968. С. 74.
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Таблица 5. Компонентный анализ наименований женщин, находящихся вне брака
Table 5. Component analysis of the names of women who are out of wedlock

№ Тувинский язык Казахский язык

1

бот ‘незамужняя’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общеприня-
тый брачный возраст»
4) УС — «не имеющая мужа»

бойдақ ‘незамужняя’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общепринятый 
брачный возраст»
4) УС — «не имеющая мужа»

2

бот херээжен ‘незамужняя, одинокая женщина’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общеприня-
тый брачный возраст»
4) УС — «не имеющая мужа»

3

ж. ашак чок ‘незамужняя’ 
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общеприня-
тый брачный возраст»
4) УС — «не имеющая мужа»

4

дулгуяк-кадай ‘старая дева’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общеприня-
тый брачный возраст»
4) УС — «намного превышающий»

кәрі қыз ‘старая дева’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общепринятый 
брачный возраст»
4) УС — «намного превышающий»

5

оонге кырып калган уруг ‘старая дева’
1) ИС — «пол женский»
2) ДС — «вне брака»
3) ДС — «возраст, превышающий общеприня-
тый брачный возраст»
4) УС — «намного превышающий»

В казахской идиоме кәрі қыз ‘старая дева’ акцентируется возрастной признак женщины, причем 
на самом деле ее реальный возраст может быть достаточно молодым. Речь идет прежде всего о 
превышении брачного возраста, и довольно существенном — начиная от нескольких лет до десяти-
двадцати лет. Как мы полагаем, эта идиома является калькой с русского фразеологизма старая дева1.

Несомненно, что у всех тюркских народов этические нормы закрепляли паттерны, поддерживающие 
демографическое поведение мужчин и женщин, способствующие выживанию и сохранению этноса. 
Соответственно, безбрачие рассматривалось как нарушение этих норм и паттернов. Женщина, не 
состоящая в браке, несмотря на наступление и превышение брачного возраста, воспринимается как 
ущербная. У казахов «традиционно статус незамужних женщин (“старых дев”) в обществе достаточно 
низок. Их жалеют, так как у них нет своих семей и детей, редко приглашают в гости и на семейные 
торжества» (Стасевич, 2011: 125). Более того, у тувинцев с ними связаны некоторые предубеждения и 
опасения: «Старую деву называли оонге кырып калган уруг (‘в юрте состарившаяся женщина’), или эр-
даа албас, эрлик-даа албас (‘даже парень не берет, даже черт не берет’). Во время рождения ребенка или 
при проведении свадебного обряда таких людей и ныне стараются не приглашать или же не сажать на 
почетное место в юрте» (Айыжы, 2017: 63).

1 Тихонов А. Н., Ломов А. Г., Ломова Л. А. Фразеологический словарь русского языка. М.: Русский язык — Медиа, 
2007. С. 62.
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Заключение
Проведенный анализ наименований брачного статуса казахских и тувинских женщин показал, 

что самым значимым дифференциальным семантическим признаком в ЛСГ выступает положение 
женщины, обусловленное временем по отношению к браку: до брака, во время брака, после брака 
и вне брака. Точкой отсчета является брак как естественное, социально одобряемое событие у 
тюркских народов, имеющих кочевое прошлое, в котором женщине отводились важные хозяйствен-
но-экономические, культурные и генетические функции. В соответствии с этим статус женщины по 
отношению к браку обладает различным аксиологическим весом в социокультурном пространстве 
тюркских народов. 

Большой позитивной ценностью характеризуется добрачный статус, когда девушка готовится к 
полноценной роли хозяйки, жены и матери. Семья оберегает ее, готовит к новой социальной роли. Для 
наименований добрачного статуса женщин существенным параметром является понятие «брачный 
возраст», который зависит от физиологических и социокультурных факторов. Эта подгруппа ЛСГ в 
тувинском и казахском языке характеризуется положительной коннотацией. 

Брачный статус женщины относится к социально ожидаемым и одобряемым явлениям, для наз-
ваний женщин в браке типична позитивная коннотация. Подгруппа слов, называющих женщин в 
послебрачный период, с аксиологической точки зрения разделена на две части: слова, называющие 
вдову, имеют эмоционально-положительную коннотацию; слова, именующие разведенную женщину, 
обладают в большей степени негативной коннотацией. 

Резко отрицательной коннотацией, в которой проявляется осуждение обществом, обладают на-
именования женщин вне брачного статуса. В казахском и тувинском обществе существуют пред-
убеждения против безбрачия как нарушения социальных ожиданий семьи. Женщинам, не вступив-
шим в брак, приписываются негативные мистические свойства, их могут связывать с демоническими 
силами (Субботин, 2016: 162).

Необходимо отметить, что в современном тувинском и казахском обществе меняется отношение 
к брачному статусу женщины, в том числе к женщинам вне брака, изменилось понятие «брачный 
возраст», особенно у самой молодежи. Тем не менее традиционные семейные и брачные ценности 
все еще значимы. Исследователь пишет об этом: «Как показала статистика опросов, для казахской 
женщины приоритетными остаются семейные ценности» (Стасевич, 2011: 180). Этот тезис, как мы 
полагаем, является актуальным и для тувинских женщин.
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