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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ГЕНДЕРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В 
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NON-VERBAL TOOLS AND EXPRESSION OF GENDER IN UZBEK 
LANGUAGE  

 

Аннотация: В статье раскрываются уникальные национальные и 
культурные особенности языка, которые также различаются по гендерному 
аспекту. Кроме того, наличие и постоянство гендерных различий в выборе и 
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использовании невербальных средств, а также словесных средств показывает, 
что культура и ценности узбекского народа не изменились, а продолжают 
развиваться. Благодаря изучению таких аспектов в полной мере 
демонстрируется взаимозависимость понятий языка и культуры. 

Abstract: The article reveals the unique national and cultural features of the 
language, which also differ in gender. In addition, the presence and persistence of 
gender differences in the choice and use of non-verbal means, as well as verbal means, 
shows that the culture and values of the Uzbek people have not changed, but continue 
to develop. Through the study of such aspects the interdependence of the concepts of 
language and culture is fully demonstrated. 

 
Ключевые слова: гендер, гендерные аффиксоиды, гендернокомпонентные 

лексемы, фраземы, желания, вербальное выражение, новербальное выражение, 
национально-культурный фон, объективное отношение, субъективное 
отношение.   
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background, objective attitude, subjective attitude. 

 
 
Обогащение языка новыми словами происходит также активно и с точки 

зрения лингвистики, например, в случае термина «гендер» (Лингвистика), можно 

сказать так. Английский гендерный вопрос в этом языке образован на основе 

латинского слова genesus, что означает «пол». Гендер – это оценка конкретного 

человека с точки зрения его пола, спектра характеристик, описаний людей, 

принадлежащих к женскому или мужскому полу [1], которая выделяет и 

обобщает представителей двух полов. 

В узбекском языке имеются аффиксы с гендерным показателем. Р. 

Кунгуров выделяет аффиксы, представляющие субъективную оценку, в виде 

форм, присоединяемых к словам мужского рода (-жон,- вой,- бек,- қул) и 

женского рода (-хон, -ой, -гул, -бону, -бека, -бекач,- биби,- нисо), и 

рассматривает такое применение как требование национальной традиции [2]. 

Исторически эти аффиксы также использовались для выражения социальных 

ролей, которые имеют высокий или низкий статус, например, 

Омонқул//Омонбой, Санам // в стиле Санамбека. -чак (позже), - алоқ (девочка) 

дополнение аффиксов уменьшительного падежа только к словам женского рода 

также является доказательством нашего мнения. 
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В узбекском языке гендерные семитские лексемы часто употребляются в 

парах: ота-она, эркак-аёл, чол-кампир, эр-хотин, йигит-қиз, ўғил-қиз, келин-куёв, 

ошиқ-маъшуқ.  

Исторически известно, что на узбекском языке существовали специальные 

единицы обращения к женщинам, принадлежащим к высшей категории, такие 

как “бекам”, мужчинам – “xўжайин”. В настоящее время, независимо от возраста 

и родства, обращение к женщинам с именем “сестра”, к мужчинам со словом 

“брат” или обращение к пожилым женщинам с именем “тетя”, к мужчинам – 

“дядя” представляет собой национальную окраску, присущую нашему языку. 

Тюркские языки, в частности, национально-культурные аспекты узбекского 

языка, такие как вышеизложенное, можно увидеть в применении слов, 

выражающих родственные отношения, к лицам, не являющимся 

родственниками. 

При гендерном анализе народных пословиц наблюдается преобладание 

мужских качеств, преобладание женских. Например, Бир йигит қирқ йилда бино 

бўлади, Бир йигитга қирқ ҳунар оз, Бир бошга бир ўлим, Йигит сўзидан, арслон 

изидан қайтмас, Йигит сўзи бир бўлур, бир бўлса ҳам тинг бўлур в таких 

пословицах отчетливо виден намек на мужественность, словарный запас, 

трудолюбие и силу. Женская особь Хотинга мол берма, кол бер (кол “ширин сўз” 

маъносида), Хотинли рўзғор гулдир, хотинсиз рўзғор чўлдир, Рўзғор зийнати – 

ўтин, уй зийнати хотин, Уйни қирқ эркак тўлдиролмайди, бир аёл тўлдиради в 

таких пословицах речь идет о том, что мы имеем дело с национально-

культурными воззрениями, которые указывают на женственность, сладкое 

слово, посредственность, кулинарность, любимость. 

Наши ученые высказали мнение о гендерно-различном применении в 

узбекской разговорной речи желаний, применяемых издревле, ставших 

готовыми устойчивыми единицами в речи [3]. Такие отрицательные или 

позитивные значимые единицы выражаются в женской речи множественно и 

ярко: ер юткур, башаранг қургур, балога йўлиққур, уйингга буғдой тўлгур, боланг 

кўпайгур, ўзим айланай, ўргилиб кетай, садағанг кетай. 
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Процесс общения людей создает сложную целостность на основе 

вербальных и невербальных средств. Невербальные средства представляют 

собой, прежде всего, фонд жестов национального характера, тесно связанный с 

лингвистикой с точки зрения участия в предоставлении информации, 

характеризуя владельца речи и речи по-разному, как вербальные средства:  

1.  Речь определяет особые качества обладателя.  

2.  Речь раскрывает давление или агрессивность владельца.  

3. Речь явно указывает на то, что обладательница не впечатляет или 

впечатляет.  

4.  Определяет стилистическую нейтральность или красочность речи.  

5.  Он подчеркивает, дополняет и правильно направляет речь.  

6.  Указывает на качество речи.  

По этой причине психологи признают, что их специфическая семантизация 

может быть прочитана путем восприятия, распознавания, интерпретации 

невербальных средств [4]. 

В лингвистике выделяют три типа невербальных средств: фонетические, 

кинетические и смешанные новербальные средства [5]. Фонационные 

новербальные инструменты включают в себя звуковой тембр, скорость, 

громкость, колебания звуков, паузу и т. д. Снижение или усиление звука, пауза 

или хроническая, толстая или тонкая речь, особенности тона или тембр в речевом 

процессе являются дополнительными средствами, предоставляющими 

определенную информацию в процессе общения-вмешательства [6]. В 

гендерном отношении низкопоклонство присуще узбекским женщинам, в 

которых приоритет таких понятий, как “ибо”, “ҳаё” [7], присущих восточной 

культуре, четко определяется каждой единицей выражения, особенно перед 

мужчиной, низкопоклонство считается национально-культурным признаком: –

Қиличнинг ўзида ҳам битик бор, - деди паст товуш билан Хонзода бегим. Бобур 

қиличнинг олтин сопидан секин тортиб, уни бир қаричча қинидан чиқарди. 

Шунда олмосдай ялтираган қисқа бир ёзув кўзига жилваланиб 

кўринди.(П.Қодиров, Юлдузли тунлар). 
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Не существует языка, который не отражает гендерные особенности, 

поскольку язык выражает национальный характер, посредством вербальных и 

вербальных средств гендерные признаки дополняют, обогащают и полируют 

национально-культурный фонд языка. Поскольку есть язык, гендерные аспекты, 

которые являются частью национальной культуры, требуют более широкого 

лингвистического анализа. 
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