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Исследование терминов родства и свойства в сравнительном 

аспекте имеет огромное значение, это позволит проанализировать и 

выявить их языковые и культурные особенности, в частности в 

русском и казахском языках. 

Термины родства и свойства представляют собой систему наиме-

нований категории родственников, которые состоят в определенных 

близких отношениях. Несмотря на кажущееся множество подобных 

наименований, по мнению исследователей, в настоящее время 

наблюдаются значительные изменения в сфере употребления терми-

нов родства и свойства; многие наименования теряют свою актуаль-

ность. Так, Е.Ю. Кошелевой был проведен эксперимент по выявле-

нию значений ряда терминов родства, по результатам которого она 

приходит к выводу, что «в современном русском языке некоторые 

слова устаревают и уходят из активного запаса, к примеру, деверь, 

свояченица, шурин и т.п.» [1: 74]. 

Предметом нашего исследования является семантическая напол-

ненность термина «сестра» в русском и казахском языках. Для 

выявления актуального значения рассматриваемой лексемы нами 

осуществляется лексикографический анализ – тщательное изучение 

словарных определений, который традиционно начинается с выясне-

ния происхождения слова. 

По данным этимологических словарей русского языка, «сестра – 

общеславянское, из индоевропейского языка, восходит к sesra (свой, 

собственный) и se и sr – женщина; укр. сестра, блр. сестра, ст.слав 

сестра, чеш. словц. sestra, польск. siostra. Праслав. sestra пред-

ставляет собой преобразование основы на r с корневым аблаутом. 

Буквально “своя (своей семьи) женщина”» [2: 612]. Таким образом, в 
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этимологии слова можно выделить две семы «свое» и «женщина»: 

своя женщина. 

Дефиницию термина определим по ранним толковым словарям. 

У В. Даля: «Сестра – сестра родная; дочь одних родителей; едино-

родная сестра одного отца, разных матерей; одной матери, но другого 

отца; дети обрачившихся вдовца и вдовы» [3: 179]. Как видим, в 

раннем толковом словаре появляются новые семы «родная, от одних 

родителей», «дочь», «дети». 

В одном из первых изданий словаря С.И. Ожегова определение 

изменилось на: «Сестра – 1) дочь тех же родителей <…>. 2) лицо 

среднего медицинского персонала в лечебных учреждениях (меди-

цинская сестра)» [4: 658]. Наблюдаем расширение значения термина 

за счет семы «медицинский работник». 

Актуальное значение термина «сестра» устанавливалось по 

современным лексикографическим источникам: А.П. Евгеньевой, 

Г.А. Галавановой, С.А. Кузнецова, Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова и 

Н.Ю Шведовой и др.  

Анализ словарных статей, представленных в данных источниках, 

показал, что по истечении времени семантика лексемы сестра допол-

няется новыми семами «единомышленница, товарищ» – женщина с 

общими интересами, «монахиня, монашка» – член женского 

религиозного братства. К примеру, в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю 

Шведовой даны все вышеперечисленные значения: «1. Дочь тех же 

родителей <…> по отношению к другим их детям. 2. Единомыш-

ленница, товарищ в каком-н. общем деле. 3. Лицо среднего медицин-

ского персонала <…>. 4. Монахиня. Сестра милосердия» [5: 714]. 

Следует отметить, что в ряде словарей представлены производ-

ные от слова сестра: сестрена, сестрейка, сеструха, сестрица, 

сестричка, сестричушка, сестренка. Особую значимость для нас 

имеет последнее образование, поскольку в его значении есть сема 

«малолетняя сестра», прямо указывающая на сохранение значения 

«дочь от одних родителей» [Там же: 714], но дифференцирующая по 

возрасту – младшая сестра.  

Для того чтобы сравнить и выявить, соответствует ли семантика 

лексемы «сестра» в исследуемых нами, русском и казахском, языках, 

нам необходимо было установить ее эквиваленты в казахском языке. 

Так, были выявлены лексемы «апа/ апай», «әпке», «сіңлі», 

«қарындас».  
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Каждая лексема была подвергнута трехэтапному лексикографии-

ческому анализу: выявление этимологии, установление актуального 

значения, расширение семантики. К примеру, о происхождении слова 

«әпке» имеются следующие сведения: «Сөз түбірі ападан: -қай не -

еке жұрнақтары арқылы туған апа + қай, апа +еке тұлғалары 

ықшамдалып, апқай//апеке>апқа//апке>әпке пайда болған» [6]. В 

переводе это означает, что слово «әпке» образовано от от основы апа 

путем прибавления суффиксов -қай или -еке, что можно отобразить 

следующим образом: апқай//апеке>апқа//апке>әпке. Это обстоятель-

ство ярко демонстрирует тесную связь лексем апа – әпке и оправ-

данность совпадения их семантики.  

В современных лексикографических источниках (Ә. Болғаебаева, 

Б. Қалиева, С. Бизақова М. Бұрақұлы, А. Ысқақова и Н. Уəли и др.) в 

толковании лексемы әпке установлены следующие семы: «емшек-

тес», «бірге туған», «туысқан», «қыз», «жасы үлкені». Например, в 

словаре А. Ысқақова и Н. Уəли «әпке – бірге туған туысқан 

қыздардың бірі-біріне қатысты жас жағынан үлкенінің туыстық 

атауы» [7: 102]. Выделенные семы указывают на лицо женского пола, 

старшую по возрасту, связанную кровными, родственными узами.  

Сравнительный анализ семантической наполненности лексем 

«сестра» и «әпке» в русском и казахском языках позволяет утвер-

ждать, что эти слова могут быть признаны эквивалентами. Русское 

«сестра» шире по семантике, поскольку включает представление как 

о старшей сестре, так и о младшей сестре, а казахское «әпке» упот-

ребляется только по отношению к старшей по возрасту. В казахском 

языке для обозначения младшей сестры существует отдельная лексе-

ма «сіңлі», эквивалентом которой будет русское слово «сестренка», 

однако его употребление недопустимо в литературном языке.   

Таким образом, термины родства – важный элемент лексического 

уровня, в которых представлена специфика национального ментали-

тета. Их анализ и описание необходимо, чтобы проследить, как 

формируются и функционируют родственные отношения, как 

исторические, социокультурные и языковые факторы влияют на 

развитие их семантики и употребление.  
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Фразеология является одним из важнейших разделов лингви-

стики, лучше всего отражая национальные особенности, а средства 

выражения и структура фразеологизмов пропитаны особенностями 

конкретного языка. 

Китайские и русские фразеологизмы имеют как различия, так и 

сходства в значении и структуре. Во-первых, структура китайских 

фразеологизмов в основном четырехсловная, а русские фразеоло-

гизмы не имеет конкретного количества. Во-вторых, с точки зрения 

семантики фразеологизмы обоих языков можно разделить на 

категории полного соответствия, частичного соответствия и полного 

несоответствия. Рассмотрим примеры. 

Семантика русского фразеологизма полностью соответствует 

семантике китайского фразеологизма: 

Как рыба в воде \ 如鱼得水 Как рыба в воде;  

https://clck.ru/33P7Gk
https://sozdikqor.kz/search?q%20
mailto:dilya.kairatova@mail.ru
mailto:aleshandro@mail.ru

