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Актуальность исследования языковых средств, выражающих кон-

цепт «невеста /келін» заключается в том, что, на наш взгляд, данный 

концепт является одним из ключевых в русской и казахской картинах 

мира. В нем заложено прочно утвердившееся назначение девушки – 

создание семейного очага. Более того, концепт «невеста /келін» ‒ это 

составляющая концептов «жена», «мать», «семья», «брак», «дом». 

Рассмотрение этого важного элемента концептосферы русского и 

казахского этносов вызывает научный интерес, поскольку проблемы 

семьи занимают центральное место в современной науке. 

Термин «концепт», как ментальное образование, имеет высокую 

степень абстрактности и является предметом изучения ряда наук, 

поэтому нет единой интерпретации понятия и подхода к изучению.  

Согласно точке зрения Ю.С. Степанова, концепт – это то, в виде 

чего культура входит в духовный склад человека, в некоторой сте-

пени влияющий на нее: «концепт существует не как четкое понятие, а 

как совокупность представлений, знаний, ассоциаций, переживаний, 

которая сопровождает слово» [1: 42]. Утверждается, что концепт 

непосредственно связан с культурой и имеет сложную структуру, 

включающую несколько компонентов: внутреннюю форму, пассив-

ный, активный и основные слои. Взяв за основу данную точку зрения, 

на начальном этапе исследования концепта «невеста /келін» мы обра-

тились к методу лексикографического анализа, позволяющего отра-

зить дифференциацию значений в смысловой структуре слова, полу-

ченных путем обобщения словарных статей.  
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По данным этимологических словарей мы предприняли попытку 

установить внутреннюю форму концепта «невеста /келін». Так, в 

русском языке невеста фиксируется издавна, начиная с XI века, и 

восходит к общеславянскому nevesta, о чем имеются сведения в 

этимологических словарях. Н.М. Шанский указывает на способ 

образования и считает, что лексема невеста образовалась «как пре-

фикс «не» от утраченного *věsta «известная», суффиксального обра-

зования от той же (< *vědta; dt > tt > ст) основы, что и ведать, весть 

и буквально обозначает «неизвестная, незнакомая» [2: 200]. М. 

Фасмер, опираясь на различные источники, указывает на происхож-

дение данного слова в родственной группе языков, начиная от «ст.-

слав. невѣста νύμφη», и перечисляет такие значения, как «невеста, 

молодая женщина», при этом подчеркивает, что «лучшей по-прежне-

му остается старая этимология, которая видит здесь первонач. знач. 

«неизвестная» (см. не и ве́дать), ср. в.-луж. wěstу «известный, опре-

деленный», ńewěsty «неизвестный», букв. «новая»» [3]. А.В. Семенов 

считает, что «изначально «невеста» ‒ «нововводимая», а позднее 

стали называть «девушку, которая имеет жениха и готовится по-

строить с ним брак» [4]. Таким образом, этимологическое значение 

лексемы «невеста» включает семы «неизвестная», «незнакомая», 

«молодая женщина», «нововводимая», «новая».  

В казахской языковой картине мира концепт «келін» имеет как 

сходства, так и различия от русской ментальности. В этимоло-

гической словарной статье Э.В. Севортяна «келін» происходит от 

турецкого «gelin», что означает «новобрачная, молодая женщина». 

В.В. Радлов этимологизировал kalin в виде kal+н, где kal как глагол 

кел – «приходит», а н- форматив. Также указал на связь келин с 

kalaш=kal (kalin) + аш «невеста, любовница, молодая жена» [5: 16-

17]. Отсюда следует, что этимологическое значение лексемы «келін» 

содержит семы: «новобрачная», «молодая жена», «та, что прихо-

дит», «невестка». Как видим, смысловое сходство можно обнару-

жить в семах «нововводимая» и «та, что приходит», так как в семью 

приходит, вводится новый ее член. Однако в казахской языковой 

картине мира нет понятия «неизвестная», а в русской – ашына – 

«любовница». 

Для выявления активного слоя концепта нами были изучены 

современные лексикографические источники. Так, словаре С.И. Оже-

гова находим толкование слов невеста – «девушка или женщина, 

вступающая в брак, а также девушка, достигшая брачного возраста» 
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[6: 401-402], и невестка – «жена брата или жена сына, а также замуж-

няя женщина по отношению к братьям и сестрам ее мужа» [Там же]. 

Подобные значения этих же лексем представлены и в словаре 

С.А. Кузнецова, однако невеста дополнена дефиницией «Христова 

невеста. О немолодой женщине, не вышедшей замуж» [7: 614], а в 

слове невестка отсутствует представление «жена брата или жена 

сына» [Там же]. Выделенные в представленных толкованиях семы 

девушка, женщина, жена могут быть дополнены синонимами ново-

брачная, избранница, суженая, реже бесприданница, молодица, 

нареченная [8].  

В современных словарях казахского языка «келін» определяется 

как «1. Ұлдың әйелі, келіншегі (Жена сына, невестка); 2. Інісінің, 

сондай-ақ жасы кіші басқа да ағайын-туғандардың әйелі (Жена 

младшего брата или других младших по возрасту родственников)» 

[9]. Следовательно, выделяются семы әйел, келіншек, синоними-

ческий ряд дополняется сочетаниями қыз-келін, жас қыз. 

Таким образом, в представлении концепта «невеста /келін» в рус-

ской и казахской языковых каринах мира актуализируется преиму-

щественно значение «девушка, вступающая в брак», а также «жена 

брата или сына», однако у казахской «келін» последнее уточняется 

дополнительным признаком «жена младшего брата». Дальнейшее 

сопоставление обнаруживает еще большие сходства и различия, в 

последующих публикациях мы отразим результаты проведенных 

ассоциативных экспериментов, позволяющих выявить периферийные 

компонентные значения рассматриваемого концепта.  
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Один из учёных, занимающихся проблемой языковой личности, 

Ю.Н. Караулов определял данное явление как «совокупность способ-

ностей и характеристик человека, обусловливающих создание и вос-

приятие им речевых произведений (текстов), которые различаются 

степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью 

отражения действительности, определённой целевой направленно-

стью» [1: 3]. 

Согласно Ю.Н. Караулову, в структуре языковой личности 

можно выделить три уровня, начиная с нулевого: 

0. Вербально-семантический. Здесь можно отметить выбор 

нестандартных выражений, однако это не свидетельство проявления 

индивидуальных черт. 

1. Лингво-когнитивный (тезаурусный). Характеризуется изуче-

нием идей и концептов. 

2. Прагматический (мотивационный). Рассматриваются сферы 

общения, поведение личности в различных коммуникативных ситуа-

циях и её коммуникативные роли [1]. 

Несмотря на то, что Ю.Н. Караулов считал, что на нулевом уров-

не нельзя просматривать индивидуальные характеристики языковой 
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