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The author undertakes an attempt to describe individual style from categorial-text positions that allow intensifying the under-
standing of individual style structure and revealing its features on text profound bases proper; and comparing the explication of 
the categories of theme, composition, tonality in the texts of Patriarch Kirill’s sermons with the previously revealed invariant 
comes to the conclusion about individual stylistic features occurrence in the preacher’s creative work. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ© 
 

По словам В. В. Виноградова, «Имя прилагательное – это самая многочисленная после имен существи-
тельных армия слов» [1, с. 158]. Семантической основой имени прилагательного является понятие качества. 
Имя прилагательное представляет собой комплекс форм. Эти формы синтетически объединяют в своей 
структуре указание на род, число и падеж. На синтетическую связь прилагательных с именами существи-
тельными указывают формы рода, числа и падежа. 

Как основной аффикс, выражающий общее грамматическое значение качественного признака, и как 
формальную примету рода, числа и падежа рассматривают окончание - ый / -ой, -ий /, -ая / -яя, -ое / -ее /. 
Окончание содержит в себе общее указание на качество, относимое к предмету. Оно выполняет синтаксиче-
скую функцию согласования. 

Прилагательные казахского языка (сын есім) не имеют всеобъемлющего морфологического признака, 
отличающего их от других частей речи, в том числе от существительных. Некоторые сын есім казахского 
языка морфологически слабо дифференцированы как от существительных, так и от наречий. Сын есім имеет 
степени сравнения, которые являются специфической особенностью этой части речи, и, кроме них, не 
присущи никакой другой части речи. Исторические корни категории прилагательных в языкознании вооб-
ще, в тюркологии в частности, представляют столь своеобразную и сложную проблему, что правильно она 
может быть разрешена только при историческом подходе к ней, при осмысливании происхождения и разви-
тия данной категории в свете общей глоттогонической перспективы развития языка. 

Система родного языка оказывает сильное влияние на процесс усвоения второго языка в плане 
ошибочных ассоциаций. В связи с этим усвоение прилагательных, а значит, русского согласования 
представляет значительную трудность для студентов-казахов. 

Трудности усвоения имени прилагательного студентами-казахами объясняются рядом причин: 
а) сложностью и большим разнообразием форм согласования слов в русском языке; б) отсутствием рода в 
казахском языке; в) различиями в связи слов в русском и казахском языках. 
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Имена прилагательные в предложении могут быть определением и частью составного именного сказуе-
мого. Сын есім казахского языка не имеет всеобъемлющего морфологического признака, как в русском язы-
ке. В казахском языке нет грамматической категории рода у прилагательных (как и у существительных). 
Они не изменяются по падежам и числам, не принимают аффиксов множественности. 

Наличие у сын есім степеней сравнения берется за основу критерия выделения их как самостоятельной 
части речи многими тюркологами. 

У сын есім краткие формы отсутствуют. Имена прилагательные в казахском языке отличаются от других 
частей речи своей семантикой. Они слабо дифференцированы от имен существительных и наречий. 

Сын есім в предложении является определением или входит в состав именного сказуемого. И, так как нет 
рода, они не согласуются с именем существительным, а примыкают к нему. 

Имена прилагательные в русском языке изменяются по родам (только в единственном числе), падежам 
(только полные формы прилагательных) и числам, согласуясь с именами существительными, к которым они 
относятся. 

В русском языке три разряда имени прилагательного – качественные, относительные, притяжательные. 
Имя прилагательное в русском языке имеет полную и краткую формы. Краткие формы присущи лишь каче-
ственным прилагательным, которые допускают видоизменение качества и превращение его в качественное 
состояние, протекающее во времени и приписываемое лицу или предмету. 

В русском языке три степени сравнения – положительная, сравнительная, превосходная. Форма поло-
жительной степени непосредственно и безотносительно характеризует предмет, «...обозначает качество 
предмета без сравнения этого качества в других предметах» [2, с. 63]. В казахском языке положительная 
степень отсутствует, т.к она не выражает никакого сравнения, а является только формой любого качества и 
признака. Но есть четыре степени сравнения: сравнительная, преувеличительная, преуменьшительно-
приблизительная, превосходная. 

Имя прилагательное – это грамматическая категория, формирующая и объединяющая слова, которые оз-
начают признак предмета (качественный, относительный или указательно-определительный) и которые яв-
ляются определяющими имена существительные и обычно согласуемыми с ними в роде, числе и падеже 
частями речи (согласование). Семантической основой имени прилагательного является понятие качества. 
Качественность имеется в формах отношений между лицами, предметами, отвлеченными понятиями. 

Имена прилагательные в речи тесно связываются с названиями предметов, то есть с именами существи-
тельными, и употребляются как их определения. Прилагательное и существительное в русском языке пред-
ставляют собой взаимосвязанное единство двух частей речи. 

Признак предмета прилагательных выражается в тесной грамматической связи с существительными. 
«Главный компонент словосочетания при согласовании всегда существительное, а зависимый обязательно 
принадлежит к грамматическим классам, имеющим формы с синтаксическим значением» [3, с. 555]. 

В казахском языке прилагательные не согласуются. Неизменяемость прилагательного в родном языке 
студентов во многом определяет особенности всей системы обучения согласованию прилагательного с су-
ществительным. 

На основе сопоставления имен прилагательных в русском и казахском языках выявлены моменты сход-
ства и различия. Сходство имен прилагательных русского и казахского языков заключается в следующем: 

1. в общем значении признаков предметов; 
2. в наличии разрядов прилагательных – качественных и относительных; 
3. сравнительной и превосходной степенях сравнения прилагательных; 
4. синтаксической функции, т.е. имя прилагательное в предложении является определением и входит в 

состав именного сказуемого. 
Различия имен прилагательных русского и казахского языков значительны. 
1. Имя прилагательное в русском языке является вполне оформившейся самостоятельной частью речи, 

имеющей свои специфические морфологические признаки. 
Основным морфологическим признаком почти всех прилагательных русского языка является наличие у 

них окончаний -ый / -ой, -ий /, -ая / -яя, -ое / -ее/. Эти окончания являются одновременно и формальными 
приметами грамматического рода, числа и падежа. 

Имя прилагательное казахского языка не имеет такого всеобъемлющего морфологического признака. 
Прилагательные казахского языка не имеют в именительном падеже специального аффикса. Некоторые 
прилагательные имеют аффиксы -лы / -лі /, -ты / -ті /, -ды / -ді, -шы / -ші, шіл / -шілт, / -ғыл / -ғылт / -ғылтым. 

2. В казахском языке отсутствуют притяжательные прилагательные. Они передаются именем 
существительным в составе изафета: отцова шапка – əкемнің бөрігі. 

3. Имена прилагательные русского языка изменяются по родам, числам, падежам. Употребление форм 
рода, числа и падежа у имен прилагательных русского языка несамостоятельно, а зависит целиком от рода, 
числа и падежа того имени существительного, с которым связано данное прилагательное. 

В казахском языке нет рода не только у прилагательных, но и у существительных. Сын есім казахского 
языка не изменяется по числам и падежам. 

4. В русском языке прилагательные делятся на полные и краткие. В казахском языке такое деление 
отсутствует. 

5. В русском языке три степени сравнения – положительная, сравнительная, превосходная. 
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В казахском языке четыре степени сравнения – сравнительная, преуменьшительно-приблизительная, 
преувеличительная, превосходная. Положительная степень отсутствует. Необходимо отметить особенность 
преувеличительной степени. Эта степень образуется при помощи аффиксов усиления – форма интенсива, 
которая характерна для всех тюркских языков. Это слова типа: қап-қара – пречерный; сап-сары – прежел-
тый; қып-қысқа – короткий. 

6. Большая группа прилагательных казахского языка по своему морфологическому составу ничем не от-
личается от существительных и наречий (слабо дифференцированы). Менде күміс білезік бар. Менде көп 
күміс бар. Жақсы бала жақсы оқиды. 

7. В русском языке имена прилагательные имеют в предложении свободный порядок. Они могут стоять 
и перед определяемым словом, и после него. А в казахском языке от такой перестановки меняется не только 
значение, но и отношения между ними. В казахском языке сын есім предшествует определяемому слову. 
В русском языке связь выражена согласованием, а в казахском языке – примыканием. 

Таким образом, на основе сопоставительного анализа мы выявили отличительные особенности прилага-
тельного в сопоставляемых языках. И, подводя итог написанному, авторы работы надеятся, что студенты, 
изучающие русский и казахский языки, учитывая различия имен прилагательных, будут правильно приме-
нять их в речи и на письме. 
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Статья представляет собой обобщенное изложение результатов исследования основных подходов к пере-
водческой деятельности в Англии в XIX и начале XX в. Рассмотрены категории, которыми оперировали пе-
реводчики, определен характер отношений между автором исходного произведения, переводчиком и полу-
чателем. Представленный анализ сущностных признаков переводческой деятельности дает возможность 
определить своеобразие переводных текстов, датированных XIX и первой половиной XX столетия. 
 
Ключевые слова и фразы: западное переводоведение; эволюционный аспект; традиция и процесс перевода; 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В XIX И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. В АНГЛИИ© 
 

История бытования любого перевода складывается из непосредственно переводческих текстов, сущест-
вующих на них отзывов, а также мыслей о переводческой деятельности в целом. В связи с этим всестороннее 
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