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Аннотация
В статье рассматриваются структурно-семантические и семантико-функциональные 

характеристики английских и русских феминитивов в аспекте обучения переводу сту-
дентов-инженеров. Вышеупомянутые аспекты образуют ономасиологический подход, 
который дает возможность сопоставить разноструктурные языки. В данной статье упо-
минается анализ качественных характеристик феминитивов, обучение которому следует 
проводить для студентов и преподавателей нелингвистических специальностей. Обоб-
щенное рассмотрение тенденций эволюции женских наименований в курсе перевода 
повышает его адекватность и точность. Структурные и семантические характеристики 
феминитивов в общественно-политических текстах в аспекте перевода с английского на 
русский язык, а также их категоризация должны предварительно рассматриваться на за-
нятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, перевод, английский язык, фемини-
тивы, модификация, ономасиология, женскость, словообразование, суффикс

Abstract
The article analyzes feminitives (gender specific nouns) in the Russian and the English 

languages according to the structural-semantic and semantic-functional aspects in the context 
of teaching translation to engineering students. The aspects combined form an onomasiological 
approach, which enables to compare multi-structural languages. This article analyzes the 
qualitative characteristics of feminitives, which students and teachers of non-linguistic 
specialties should be taught. A generalized analysis of feminitives can increase adequacy 
and accuracy of the translation.  Foreign language classes should provide the explanation of 
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structural and semantic characteristics of feminitives in the context of translation, as well as 
their categorization. 

Keywords: teaching a foreign language, translation, English, feminitives, modification, 
onomasiology, femininity, word formation, suffix

В рамках обучения иностранному языку 
студентов как лингвистических, так и не-
лингвистических специальностей важным 
аспектом являются актуальные сравни-
тельно-сопоставительные языковые иссле-
дования, выявляющие современные линг-
вистические тенденции и закономерности. 
Одной из таких областей являются иссле-
дования агентивов женского рода: спосо-
бы их образования, перевода (с различных 
языков на русский, а также с английского 
языка на русский), как и тенденции их раз-
вития. Некоторые такие базовые знания 
мы получаем еще в школе в рамках обще-
языковой практики при изучении, напри-
мер, английского и, в частности, русского 
языка. Однако не все языковые аспекты 
настолько однозначны: данная привычная 
нам языковая система не статична и имеет 
определенные тонкости. 

Этот факт не должен оставаться без вни-
мания: в общеобразовательных целях (по-
скольку знание студентами языковых тен-
денций изучаемого и родного языка явля-
ется частью их социального интеллекта и в 
целом бэкграунда) и в целях сравнительно-
сопоставительного языкознания. 

В данном исследовании был проведен 
анализ соответствий английских и русских 
женских наименований в переводах обще-
ственно-политических текстов, осущест-
вленных с 2000 по 2021 год включительно, 
а также русскоязычных феминитивов, ис-
пользующихся в публицистике и прессе в 
первой половине XX века. 

Целью исследования является уста-
новление квантитативных характеристик, 
необходимых для повышения точности 
перевода вышеупомянутой лексики, что 
способствует улучшению качества препо-
давания иностранных языков, а также рас-
ширению общего кругозора обучающихся. 
Материалом послужили Национальный 

корпус русского языка (НКРЯ), Корпус со-
временного английского языка, из которых 
методом автоматической выборки были из-
влечены данные слова по семантическим 
(nomina agentis, nomina feminina) и грам-
матическим (одушевлённое существитель-
ное женского рода) параметрам. В качестве 
иллюстративных примеров привлекались 
тексты современных газет и журналов на 
английском языке (например, The Guardian, 
The Washington Post, The Times и др.).

Теоретико-практической базой для дан-
ной статьи послужил семантико-функцио-
нальный подход, лежащий в основе онома-
сиологии, которая находит свое отражение 
и в словообразовании, и в семантике [4]. 
Поэтому сущность принципов исследо-
вания состоит в рассмотрении семантики 
формантов, участвующих в образовании 
феминитивов.

В ходе обучения переводу особый ин-
терес вызывал поиск соответствий наиме-
нований лица женского пола, так как сло-
ва общего рода и наименования женщин 
могли как совпадать, так и полностью от-
личаться в переводе. Поэтому на первом 
этапе обучения студенты были ознаком-
лены с понятийным аппаратом, который 
в дальнейшем использовался на занятиях, 
например, феминитив, категория рода, сло-
вообразование и т.д.

По самому распространённому опреде-
лению феминитивы (феминативы) – это 
наименования женщины по профессии или 
роду деятельности, образующиеся при по-
мощи суффиксов от основы мужского рода, 
например, «актер» – «актриса». 

Феминитивы представляются доста-
точно новым явлением (стихийно образо-
ванные неологизмы, в частности), однако 
наименования женщины имеют место с 
момента женской социализации и, соот-
ветственно, роста спроса на наименования 
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женского рода. В связи с этим в данной 
части исследования представляется целе-
сообразным предоставить краткий теоре-
тико-исторический и лингвистический об-
зор феминитивов в русском и английском 
языках.

Если в русском языке образование фе-
минитива от базы мужского рода является 
классическим паттерном, то английский 
язык идет по пути нейтрализации рода, 
который фактически не выражается мор-
фологически. Так, если мы углубимся, то 
в древнеанглийском языке род существи-
тельного определялся по его лексическому 
значению, например, fæder «отец», dohtor 
«дочь». Род некоторых существительных 
не вытекал и из лексического значения: fōt 
«нога» – мужской род, scip – «корабль», 
средний род и т.д. [5].

Отмечается, что в среднеанглийском пе-
риоде наряду с исчезновением склонения 
артикля исчезает и грамматический род, за 
исключением окончания -es существитель-
ных мужского рода единственного числа в 
родительном падеже (stōn), а также средне-
го рода (dor), и окончание -es (-as в древ-
неанглийском) существительных мужского 
рода множественного числа в именитель-
ном и винительном падеже [5].

Так, категория рода в английском язы-
ке мало коррелирует с семантикой пола. 
Это дает основание полагать, что если в 
английском языке будут образовываться 
феминитивы, то процесс их формирования 
будет протекать без участия привычных 
нам формальных окончаний женского рода 
в русском -ка, ица, -ша и др., а при помощи 
иных средств. 

Благодаря большому влиянию ген-
дерной лингвистики в английском языке 
гендерная асимметрия сглаживается по-
средством нейтрализации рода, то есть 
женский род актуализируется с помощью 
нейтрализации мужского и наоборот, что 
представляется политкорректным: barman 
– barperson, cameraman/woman – camera 
operator; а также таких формулировок как 

«he or she», «his or her» [2]. Так, единицы 
person и operator являются общими (ней-
тральными) как для женского, так и для 
мужского рода. 

Самыми распространёнными слово-
образовательными аффиксами женского 
рода в английском языке являются -ess, 
-ette, - ine (waitress, brunette, heroine). Сто-
ит отметить, что в ходе исследования мор-
фологически маркированные английские 
существительные женского рода прак-
тически не встречались. При переводе с 
английского языка на русский важны до-
полнительные маркеры женского рода, ко-
торые, как правило, всегда присутствуют 
в тексте оригинала. Например, перевод 
слова homebody (home – дом, body – тело) 
– домосед вызвал бы трудности, если бы в 
контексте или в предложении не было упо-
мянуто, о ком идет речь – о мужчине или 
о женщине, соответственно домосед или 
домоседка. То же можно сказать и о со-
четании graduate student – магистрант(ка), 
аспирант(ка). Если же в контексте говорит-
ся о людях в целом, а не об определенном 
человеке, то автор использует поясняющее 
слово female, например, female workers/ 
bodyguards. Также женский род в тексте 
оригинала может быть представлен место-
имением she, притяжательным местоиме-
нием her или возвратным herself. Перевод 
таких наименований, как representative, 
spokesperson, spokeswoman, исходя из на-
блюдений, мотивируется субъективно (как 
отмечено выше, указано имя и фамилия 
женщины) – представитель или представи-
тельница. 

В переводе замечен случай стереотипи-
зации женской деятельности: sex workers 
передается как работницы, но не работни-
ки секс-индустрии [6]. 

Также английский текст характеризует-
ся наличием многокомпонентных наиме-
нований N+N, A+N: train attendant, tennis 
player, ice skater, schoolgirl, figure skater и 
т.д. Данные двухкомпонентные наимено-
вания, второй компонент которых мотиви-
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руется впереди идущей лексемой, переда-
ются на русский язык однокомпонентным 
наименованием с окончанием со значением 
«женскости»: соответственно – проводни-
ца, теннисистка, школьница; либо суще-
ствительным с двумя основами (сложное 
слово), например, конькобежка, где второй 
компонент является базисным, а первый 
признаковым, а их связующим, определяю-
щим взаимоотношения базисных форман-
тов звеном является соединительная – о. 
Однако в рамках работы данная проблема-
тика будет задействована лишь частично.

Более целостный взгляд на агентивы 
женского рода в русском языке и их линг-
вистические особенности представляется 
возможным сформировать при помощи 
чуть более глубокого исторического ана-
лиза. В русском языке исторически суще-
ствовала тенденция разделения мужской и 
женской деятельности, что отражалось и 
на наименованиях: например, няня, сидел-
ка и др. считались традиционными жен-
скими занятиями. 

Женщины начали принимать актив-
ное участие в общественной и производ-
ственной деятельности в период Первой 
мировой войны и, соответственно, по-
сле революции. Так, корпусное исследо-
вание показывает, что в период с 1914 по 
1950-е гг. и несколькими десятилетиями 
позднее женские наименования различных 
сфер деятельности образуются и употре-
бляются наиболее интенсивно как в раз-
говорной речи и прессе, так и в публици-
стике. Далее будут проиллюстрированы 
самые примечательные феминитивы озву-
ченного периода, отобранные в общем кор-
пусе русского языка по грамматическим и 
семантическим параметрам. Источниками 
послужили пресса и публицистика в пери-
од с 1914 по 1950/60-е гг.

Для облегчения поисков эквивалентной 
лексики при переводе, а также система-
тизации полученных знаний у обучаемых 
данные феминитивы было решено сгруп-
пировать по категориям, выделенным в 

данном исследовании и используемым в 
тексте статьи далее:

1) по поясняющему или описательно-
му признаку: студентка – медичка, студент-
ка – химичка, миллионерша – мещанка, 
женщина – демократка;

2) по профессии и типу деятельно-
сти: костюмерша, кондукторша, содер-
жательница, летчица, надзирательница, 
инструкторша, докторша, экспедиторша, 
курьерша, консьержка, профессорша, би-
блиотекарша, трактористка, фельдшерица, 
фермерша, кулинарка, баскетболистка, ры-
бачка и др.;

3) по признаку/значению «деятель, де-
ятельность»: чиновница, советница, депу-
татка, кандидатка, делегатка, практикант-
ка, демократка, беженка, институтка.

Однако данная тенденция не реализу-
ется в общественно-политической обла-
сти, где популярными становятся мужские 
наименования с обобщенным значением 
(представитель, руководитель и др.) [1]. 
Она остается актуальной и по сей день и 
особенно распространяется на официаль-
ные тексты – общественно-политические 
тексты не являются исключением, хотя, 
как показывает исследование, в русском 
переводе насчитывается больше женских 
наименований, нежели нейтральных. Этот 
факт обусловлен тем, что в русском языке, 
как правило, имеется альтернатива женско-
го рода, которая с помощью флексий обра-
зуется от «мужской» основы: Artist Janne 
Willems  (TEDxGroningen Talk: Discovering 
a world of happiness) spends almost every day 
doing the exact same thing. Художница Янна 
Виллемс (TEDxGroningen Talk: Открытие 
мира счастья) изо дня в день занимается 
одними и теми же вещами.

Поскольку перевод является одним из 
аспектов преподавания иностранного язы-
ка в вузе и напрямую связан со специаль-
ными профессиональными текстами, то 
представляется необходимым рассмотреть 
и такое явление, как перевод терминоло-
гической или околотерминологической 
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лексики наименований женщины обуча-
ющимися. При переводе прослеживается 
тенденция передачи спортивных наиме-
нований существительными с женским 
окончанием -ка: теннисистка, фигуристка, 
спортсменка, чемпионка, конькобежка. 

Такие наименования, как директор, 
стажер, физик, автор, сенатор, демократ, 
спикер, консультант, психолог в переводе 
не получают женского окончания. На этот 
счет существуют определенные теорети-
ческие обоснования, описания и ограни-
чения способов образования новых слов. 
Е. А. Земская, например, выделяет семан-
тические, формальные, стилистические, 
лексические и словообразовательные огра-
ничения. Для наглядности опишем лишь 
некоторые из них. Лексические ограни-
чения связаны с омонимией, т.е. нецеле-
сообразно образовывать слово с женским 
окончанием, например, боксерка, посколь-
ку в языке данное наименование уже су-
ществует со значением «боксерская обувь» 
(боксерки). Также считается, что суффикс 
-ша (иногда -ка) имеет пренебрежительное 
значение: например, секретарь звучит бо-
лее формально и уважительно, нежели се-
кретарша [3].

Н. М. Шанский отмечает, что в систе-
ме наименований лиц существует особая 
группа слов, которые могут быть общими 
как для мужского, так и для женского рода 
– автор, врач, инженер и др. В данном слу-
чае пол определяется при помощи глагола, 
который по смыслу сочетается с суще-
ствительным (врач объяснила) или с при-
лагательным (директор строгая) [7]. Дан-
ные, не входящие в группу наименований 
общего рода существительные (например, 
неряха), как правило, считаются нормой и 
не режут слух, хотя флективность русского 
языка, история образования и употребле-
ния в нем наименований женского рода 
скорее предрасполагают к формированию 
существительных с флексией со значением 
«женскости». 

В целом в текстах перевода фиксируют-

ся уже существующие слова для обозначе-
ния женского рода, а также модели их об-
разования. При этом случаев передачи ан-
глийского агентива феминитивом выявле-
но значительно больше: 103 наименования 
с женским окончанием и 33 нейтральных 
наименования (то есть существительных, 
изменяющихся по мужскому склонению). 
В англоязычных же текстах насчитывается 
всего 104 подобных наименования. Дан-
ный факт объясняется тем, что в текстах 
перевода зачастую используются перевод-
ческие трансформации (например, связка 
«originally from» могла быть передана су-
ществительным «уроженка» и др.), а также 
разносистемностью языков. 

Так, соотношение нейтральных наи-
менований и наименований с формантом, 
содержащим модификационное значение 
женскости, в русском языке составляет
33 на 103, в английском – 89 на 14.

Большую часть англоязычных ней-
тральных существительных составляют 
наименования, мотивированные глаголом 
(representative, speaker, assistant …), c окон-
чанием ist (feminist, artist, psychologist), 
наименования с нейтральными форман-
тами – attendant, – person, – worker (flight 
attendant) и некоторые другие.

Оставшиеся 14 наименований имеют 
либо формальное окончание со значением 
женскости (heroine, actress), либо состав-
ляют двухкомпонентное сочетание с лексе-
мой, имеющей признак женскости (female 
workers).

Рассмотрим отдельно феминитивы в 
обоих языках. Так, исходя из проделанно-
го анализа, англоязычные наименования 
представляется возможным разделить на 
две группы: 1) по поясняющему или опи-
сательному признаку (8 единиц) и 2) c при-
знаком/значением «деятель, деятельность» 
(6 единиц). Вторую группу составляют как 
модификационные дериваты со значением 
женскости от существительного мужского 
рода (heroine, prophetess), так и отглаголь-
ные существительные (seductress – seduce). 
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Первую же группу составляют наимено-
вания, включающие описательную (или 
поясняющую) лексему (female worker, 

schoolgirl, transgender woman, female 
bodyguard). Графические данные отобра-
жены на рис. 1.

По поясняющему 
или 

описательному 
признаку; 8

C признаком/ 
значением 

“деятель, дея-
тельность” ; 6

Рис. 1. Категории англоязычных феминитивов

Русскоязычные феминитивы можно раз-
делить на следующие ономасиологические 
группы: 

1) по профессии или типу деятельности 
(34 единицы). Данную группу преимуще-
ственно составляют модификационные су-
ществительные женского рода (спортсмен-
ка, учительница, помощница), а также не-
значительное количество двухкомпонент-
ных существительных;

2) по поясняющему или описательному 

признаку (8 единиц, например, женщина – 
работница, женщина – военнослужащая);

3) c признаком/значением «деятель, де-
ятельность» (61 единица). Данная группа 
составила самую многочисленную группу 
феминитивов, образованных от основы 
мужского рода (толковательница, сопер-
ница, активистка, поборница, соблазни-
тельница, сотрудница, шпионка, туристка, 
студентка, фанатка и др.). Графические 
данные отображены на рис. 2.

Рис. 2. Категории русскоязычных феминитивов

 

 

По профессии 
или типу 

деятельности; 34

По поясняющему 
или 

описательному 
признаку; 8

C признаком/ 
значением 

“деятель, деятель
ность” ; 61
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Таким образом, обращаясь непосред-
ственно к переводческому аспекту иссле-
дования, передача каждого феминитива 
рассматривается переводчиком индиви-
дуально в зависимости от определенно-
го контекстуального окружения. Однако 
представляется возможным выделить об-
щие тенденции перевода агентивов жен-
ского рода с английского на русский язык в 
общественно-политической прессе:

– наименования переводятся единицей 
с женским окончанием в случае, если в 
контексте ничего не указывает на то, что 
деятель – женщина. Однако если наиме-
нование не образуется от основы мужско-
го рода (например, неблагозвучно стили-
стически: physicist – физик, а не физичка; 
автор, а не авторша, авторка; директор, а 
не директорша, директорка, директриса и 
т.п.), то остается нейтральное наименова-
ние со смысловым окончанием глагола или 
прилагательного, либо с фамилией и име-
нем лица; 

– английские женские наименования пе-
реводятся аналогичными в русском языке 
(actress– актриса, heroine – героиня, nurse 
– сиделка);

– также женскими наименованиями на 
русский язык, как правило, переводятся 
нейтральные английские наименования, 
которые ассоциируются с преимуществен-
но женской деятельностью; 

– самыми многочисленными категория-
ми наименований в текстах перевода явля-
ются лексемы с суффиксами ка и (и)-ца.

Стоит отметить, что хотя феминитивов 
в текстах перевода наблюдается намного 
больше (что объясняется переводческими 
трансформациями и неродственностью ан-

глийского и русского языков), все же в со-
временной прессе, как правило, отдается 
предпочтение нейтральным существитель-
ным, то есть наименованиям, изменяю-
щимся по мужскому склонению, но семан-
тически характеризующим как мужчин, так 
и женщин. 

Так, русский и английский языки не 
родственны и структурно отличаются. Дан-
ный факт следует учитывать при обучении 
носителей русского языка английскому, а 
также в преподавании переводческих дис-
циплин. 

Однако языки поддаются сопостави-
тельному анализу, если опираться на ком-
плексный подход семантического уровня. 
Так, в данном исследовании феминитивы 
были проанализированы исходя из семан-
тической составляющей их формантов и 
классифицированы по профессии или типу 
деятельности, по признаку/значению «дея-
тель, деятельность» и по поясняющему или 
описательному признаку. 

В силу разноструктурности языков в 
русскоязычных переводах превалируют 
женские наименования, в англоязычных 
текстах превалируют нейтральные много-
компонентные или однокомпонентные 
наименования. Поскольку структура, стро-
ение русского языка являются более раз-
нообразными, имеет смысл предположить, 
что в русском языке образуется больше 
феминитивов, обозначающих, в частности, 
профессию женщины. Следовательно, при 
обучении переводу студентов-инженеров 
надо целенаправленно обучать поиску со-
ответствий, которые сохраняли бы по воз-
можности и гендерную специфику наиме-
нований.
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