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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Проблема неличных форм глагола в языках различной типологии 

продолжает привлекать внимание лингвистов. Как известно, наряду с 
личными, спрягаемыми формами активно функционируют и неспрягаемые 
формы глагола: деепричастие, причастие, имя действия и инфинитив. Среди 
них деепричастия являются наименее изученными формами в современном 

башкирском языкознании. Деепричастные формы башкирского языка 
рассматриваются в трудах Н. К. Дмитриева, А. А. Юлдашева, Дж. Г. 
Киекбаева, М. В. Зайнуллина, М. А. Ахметова. Изучению деепричастных 
форм в тюркологии посвящены труды Ю. Д. Джанмавова, М. Аскаровой, 
Н. А. Баскакова, Н. Т. Сауранбаева, А. М. Хосрови, И. П. Павлова, 
А. Турсунова, Ю. Сеидова и др. 

До сих пор остается нерешенным ряд вопросов, связанных с 
проблемой функционирования деепричастных форм глагола, перехода их в 
другие части речи, а также особенностями проявления их морфологических и 
синтаксических функций. 

Все это предопределяет актуальность исспедования и необходимость 
как теоретического, так и практического анализа деепричастных форм 
глагола в современном башкирском языке.' 

Степень разработанности проблемы. Деепричастия привлекают к себе 
внимание исследователей давно. А с появлением работ по теоретическому 
осмыслению морфологического строя тюркских языков они стали предметом 
специального исследования на обширном языковом материале. 

Первые документальные данные о широком употреблении 
деепричастий в тюркских языках были получены в ходе исследования языка 
орхоно-енисейских памятников. В сравнительном плане с современным 
башкирским языком деепричастные формы глагола были исследованы 
М. А. Ахметовым1 . 

Деепричастные формы в современном башкирском языкознании 
рассмотрены в работах отдельных ученых, однако они нуждаются в 
дальнейшем углубленном теоретическом исследовании. 

Предметом исследования являются деепричастия в современном 
башкирском языке. 

Объектом исспедования выступают деепричастные формы глагола 
башкирского языка, представленные в художественных текстах, в 
произведениях устного народного творчества. 

1 Ахметов, М.А. Деепричастие в языке орхоно-енисийских памятников и в 
современном башкирском языке / М. А. Ахметов // Вопросы башкирского 

языкознания. - Уфа, 1975. -С. 147-163. 
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Материалом исспедования являЕнся фактический материал, 
извлеченный автором из периодических изданий и художественных 
произведений. 

Целью данной работы является исследование грамматических и 
семантических особенностей деепричастных форм башкирского глагола. 
Особое внимание при этом уделено переходу деепричастных форм глагола в 
другие части речи. 

Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие 
конкретные задачи: 

-рассмотреть историю изучения деепричастных форм глагола в 
тюркологии, в том числе и в башкирском языкознании; 

-дать по возможности полную грамматическую характеристику 

деепричастных форм глагола в современном башкирском языке; 
-выявить категориальные признаки и собственно глагольную 

специфику деепричастий на семантико-грамматическом уровне; 
-провести анализ явления конверсии и перехода деепричастных форм 

глагола в другие части речи; 

-определить синтаксические функции деепричастий в современном 
башкирском языке. 

Теоретической основой диссертации послужили труды Н. К. ДМитриева, 
А. А. Юлдашева, Дж. Г. Киекбаева, М. В. Зайнуллина, М. А. Ахметова, Ю. Д. 
Джанмавова, Н. А. Баскакова, А. Н. Кононова, Н. Т. Сауранбаева, И. П. 
Павлова, А. Турсунова, А. М. Хосрови, Ю. Сеидова, М. Аскаровой, Ф. А. 
Ганиева, П. И. Кузнецова и др., где рассмотрены морфологмческие, 
семантико-синтаксические особенности деепричастных форм. 

Методы исследования. В процессе осуществления поставленных задач 
были использованы описательный, сопоставительный методы, а также 
общенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, обобщения и 
систематизации. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа 
является первым моноrрафическим исследованием деепричастных форм 
глагола в современном башкирском языке в функционально-семантическом 
плане. В диссертационной работе подробно рассматриваются 
rрамматическая сущность дееприЧастий как неличных форм глагола, их 
главные функционально-семантические отличия от личных форм глагола. 

Теоретическая значимость диссертации определяется кругом 
поставленных задач и полученными результатами. Данная работа является 
первым монографическим исследованием деепричастий в современном 
башкирском языке в функционально-семантическом плане. Данный анализ 
позволяет по-новому оп . ль деепричастий в системе 
языка. АУЧН/;}\ ;:,,: ·Л'' ' " 1 
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ПрактическаR значимость диссертационного исследованиR состоит в 
том, что его результаты могут быть использованы при разработке 
теоретических проблем как башкирского RзыкознаниR, так и тюркологии; при 
подготовке теоретических и практических курсов по общему и тюркскому 
Rзыкознанию, длR функциональной характеристики деепричастий при 
разработке курсов по башкирскому Rзыку, сравнительно-сопоставительному, 
сравнительно-историческому Rзыкознанию. Материалы диссертации могут 
быть также использованы при проведении спецкурсов по башкирскому 
RЗЫКОЗНаНИЮ. 

На защиту выноснтся следующие положениR: 

1. Основным грамматическим значением деепричастий RBЛReтcR 
выражение догюлнителыют действиR по отношению к основному действию, 
выраженному основным глаголом в личной форме. Однако это не значит, что 
деепричастиR не выражают основное действие в предложении. 
Доказательством тому RBЛReTCR употребление деепричастий в качестве 
самостоRтельного сказуемого в придаточных предложениRх. 

2. ДеепричастиR в системе функциональных форм глагола 
характеризуютсR рRдом своеобразных признаков. В фуrtкциональном аспекте 
в предложении они выполнRют. как и наречиR, функции обстоятельства 
цели, причины, времени. образа действия, иногда уступки. В семантическом 
плане они в предложении выражают следующие функции: 1. функцию 
однородного глагольного сказуемого; 2. функцию сказуемого придаточного 
предложения; 3. функцию сказуемого первого компонента 
сложносочиненного предложения; 4. функцию второстепенного сказуемого. 

3. Деепричастия могут переходить в другие части речи или 
употреблнться в значении других частей речи, утрачивая при этом свои 
лексика-грамматические признаки. Они чаще всего употребляются в 
значении наречий, послелогов или переходят в состав этих частей речи. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации и 
резу ль таты исследования были представлены на Всероссийской научной 
конференции «Языковые и культурные контакты народов Республики 

Башкортостан в условиях двуязычия» (Уфа, 2007), на республиканской 
научно-практической конференции «Башкирская филология: достижения. 
актуальные проблемы» (Уфа, 2007), на научной конференции студентов и 
аспирантов факультета башкирской филологии и журналистики БГУ (Уфа, 
2008), на международной научной конференции «Профессор Н. К. Дмитриев 
и актуальные проблемы тюркологии» (Уфа, 2008), на Межрегиональной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения 
преподавания башкирского яэыка, литературы и фольклора в 
образовательных учреждениях Республики Башкортостан» (Уфа, 2008), на 
международной научно-практической конференции «Гуманистическое 
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наследие просветителей в культуре и образовании» (Уфа, 2008), в журналах 
«Баш1<0ртостан умытыусыhы» (Уфа, 2009), на конференции «Проблемы 
лингвистики в политкультурной среде: история и современность» (Уфа, 
2009), на материале Межрегиональной научно-практической конференции 
«Вопросы филологии и методики обучения языкам в вузе и школе» (Уфа, 
2009), на научной конференции «Проблемы башкирского, тюркского и 
сопоставительного языкознания в свете традиционных и новейших 
направлений в лингвистике (Уфа, 2009), на международной научно
практической конференции «Роль университетов в формировании 
инновационной среды регионов. Сохранение и развитие родных языков и 
культур в условиях многонационального государства: проблемы и 
перспективы» (Уфа, 2009). Результаты исследования получили освещение 
также в научном издании, рекомендованном ВАК для включения в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов («Вестник БГУ», 2009). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации 
составляет 172 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается 

степень ее разработанности, формулируются основная цель и задачи, 
определяются основные положения, выносимые на защиту, анализируются 

теоретические и практические основы диссертационного исследования. 

Определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, апробация и структура. 

В первой главе диссертации - «Морфооогическая характеристика 
деепричастия как функциональной формы глагола» - рассматривается 
история изучения и полная грамматическая характеристика деепричастных 

форм в современном башкирском языке в сравнительном плане с другими 
тюркскими языками, выявляются и анализируются категориальные признаки 

и собственно глагольная специфика деепричастия на семантико
rрамматическом уровне. 

В первом параграфе - «Глагольные и наречные признаки деепричастий 

в современном башкирском языке• - дается характеристика деепричастий 
как особой формы глагола и рассматриваются их глагольные и наречные 
признаки. 

Глагольными признаками деепричастия являются: 1. выражение 

грамматического значения действия: Физкультура техннкумын тамампаFаС, 

ошондай hайбат урынга ннлеп зшна тотоноуына кыуанып бета алмагайны 
хатта (Н. Мусин); 2. употребление в положительной и отрицательной 
формах: Ут ннмай тетен булмщ:, ярты зш бетен булма~ (Ме'Кел): 
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3. обозначение переходности и непереходности: Ата хастарен !!J!l!!!!l, бала 
сантан уйнап-квлеп кена vr:epra тура кнлмане Абдуллаrа (Н. Мусин); 
4. наличие залоговых форм: а тау битлаwаренда врhан осоп китемай гена 
тойолrан елбаJак йашеллек тора: унда 7fайындар ныуанышып яnpa7f ярrан 
(Н. Мусин) (совместный залог); 5. выражение в составе аналитических форм 
вида-временных значений: hаубан, таrы ауылдар аралама7f булhа ла, Масем 
хандын ~УР туй яhapra оран тараТ7fанын ишеткас, кире торrан йайлаугв 
8ЙЛ8Н8Г/ кайтнан(«А-к.бу~т» эпосынан). 

Деепричастные формы глагола в современном башкирском языке 
имеют и наречные признаки: 1. выражение признака действия: -Ах, 

Йаrвфаров, ЙВfвфаров! -У~ ла hи~м~тан, Ары~ан Рахматуллович 
асенеwан кьк:кырып hвйланеп 'К}'Й~ы (Д. Булаков); 2. отсутствие 
морфологических категорий; 3. выполнение обстоятельственных функций в 
предложении: Ат вйпанеп, 'К8~ыrын табыр, hыу_ айпвнеп, юлЫfЫн табыр, ир 
айпвнеп, нлен табыр (Мв-к.ал). 

Во втором параграфе - «деепричастная форма глагола на -п, -ып/-еп, 
-оп/-еп» анализируется грамматическая сущность и основные 
функционально-семантические значения деепричастной формы на - п, -ып/ 
-еп, -оп/-вп. · 

Самой многозначной и полифункциональной в современном 
башкирском языке является деепричастная форма на -п, -ып/-еп, -оп/-вп. 
О происхождении этой формы Н. А. Баскаков пишет: "Исторически 
деепричастие на -п восходит к именам действия или причастиям, что 
особенно подчеркивается в сочетаниях этой формы деепричастия с 
переходными (определяемыми) глаголами"1 . 

Данная форма деепричастия является самой распространенной 
формой деепричастия в тюркских языках. Она употребляется во всех 
тюркских языках за исключением якутского и чувашского. В чувашском 
языке функцию цеепричастия на -п выгюлняет деепричастие на -са, -се, а в 
якутском языке - форма на -ан, -эн, -он, -ен. 

Деепричастная форма на -ыn является одной из наиболее древних. 
Она находит широкое употребление уже в языке орхоно-енисейских 
nамятни1юв и обозначает время совершения действия, выраженного 
деепричастием, и в то же время указывает на образ, способ, причину и т. п. 
совершения основного действия. 

Деепричастная форма на -п, -ып/-еп, -оп/-вп характеризует и 
дополняет основное действие с различных сторон. Конкретно эти аспекты 
отношений между дополнительным и основным действием проявляются в 
предложении, где деепричастие на -п, -ып/-еп, -оп/-вп выполняет функции 

1 Баскаков, Н. А. Каракалпакский Rзык. Т. 11. Ч.1. / Н. А. Баскаков. -М., 1952. -С. 461. 
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различных обстоRТельств: 1. в предложении является обстоятельством 
образа действия и характеризует основное действие со стороны способа его 
совершения. Например: Кы~ hынап 'НВрап, марrан hy~a алышмаrа нилrан 
сасан, шунда УJенен отолrанын a1V1araн («Еранса сасаН>> акиатенан); 
2. выполняет функцию обстоятельства времени и используется для 
констатации того факта, что основное действие произошло или раньше или 
после основного действия. Например: КВ$, ныш нвндарв r!!!f!, 11$ етнвс, ыFЫ
зыrы нилеп, Ы$Манан йайлауrа нусалар ( «А'кhа'К "Кола» эпосынан); 

З. указывает на причину и цель основного действия и в предложении 
является обстоятельством цели и причины. Например: Унын нафислеrен, 
матурлыFЫн, свсна hам семарJарвнен гузаллеrен мантау тугел, ябай rына 
итеп а1V1атып бирврrа ла hW таба алма~ымды тойоп, бвтвнлай ЮFалып 
налам (З. Биишева). 

Данная форма деепричастия также употребляется при образовании 
сложных глаголов и аналитических словообразовательных форм: -п бвт-, -п 
тор-, -пят-, -п ултыр-, -п йвр-, -п бар-, -п кил-, -п нит-, -п ебар-, -п ташла-, -п 
ал-, -п СЫ1f-, -п ет-, -п нара-, -п нуй- и др. Примеры: ашап бвт, hИ$8П тор, 
йашап ят, нарап ята, барып ултыр$Ы, нурhатеп ултыра, белеп ал, нурешеп 
ею, нилеп ет, ныснырып ебар, йырлап ебар, иайтып нит, нилеп йврв, зшлап 
йврвй, ты1V1ап иара, hалып нуй и др. Тан R'l(Тырып нилrанда, тушалеп, юшап 
ятан ЙЫЛ1(Ылар$ЫН ~твна барып СЫFа ( «А"Кhа'К "Кола» эпосынан). Балалары 
шатланып, иоштарын алып, аталарына иарап баштарын зйеп, СЫFЬIП 
киттелвр («Заятулак менан hыуhылыу» эпосынан). Былар а$На, ун квн, ай 
нитеп, hис hыу-hулга осрамай, 7fолансвстар$ен йайлауена барып СЬIКНЭНда/J, 
ти ( « "Ку11ыр буrа» эпосынан). Куршвларrа туй нилhа, hин да 1fafl1(aн асып NУЙ 
(Ма"Кал). 

Третий параграф - «деепричастная форма глагола на -fad-rac, -кас/ 
-кас• - посвящен выявлению грамматических особенностей деепричастной 
формы на -fас/-гас, -'Кас/-кас в современном башкирском языке. 

Данная форма деепричастия существует в башкирском, татарском, 
узбекском, уйгурском, тувинском, крымско-татарском, караимском и сары
уйrурском языках. В других тюркских языках ей соответствуют формы с 
другими морфемными показателями. В RЗыке орхоно-енисейских памRТников 
она не встречается, что может свидетельствовать об относительно позднем 
ее возникновении. 

Деепричастная форма на -rас/-гас, -'Кас/-кас имеет широкое 
распространение в современном башкирском языке и образуется от любой 
глагольной основы. Основным значением данной формы является 
обозначение относительного времени. Данная форма цеепричастия 
выражает предшествование как условие, при котором совершается 

последующее действие. Форма на -rac, выражая предшествование, очень 
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часто сочетается с частицей та/те (усилительной) или rына/гене 
(ограничительной): Оло rу111(ЫН куренгас n1 ишканте кулыlfДан ташлама 
(Ме"Нел). Эшеt;Деэшиткаскенамаитан (Ме"Нел). 

В отрицательной форме выражает причинно-следственную 
обусловленность предыдущего или последующего действий: Кы3, 
Заятулакте бында иалдырып, У3 янына hapaйra нервтмагас, Заятулак алеге, 
тешендаге, карттан ейранган доrаhын )"КЫНЫ ( «Заятулек менен hыуhылыу» 
эпосынан). 

Деепричастная форма на -rас/-гес обычно употребляется с личными 
формами глагола. Действие или состояние, которое выражает деепричастие 
на -fас/-гес, -"Кас/-кес относится к тому же числу, наклонению и времени, что 
и личная форма глагола. 

Например: hа3ый Халююв был ауылдын егете тугел, институт бвткас, 
кеньяк райондамын береhенан килган (Н. Мусин). 

В этом предпожении деепричастие бвткас и глагол килган имеют 
общие категории времени, числа, наклонения. 

В четвертом параграфе - «Деепричастная форма глагола на -mнсы/ 
-гансе, -"КЗнсы/-кансе» - рассматривается деепричастная форма на -fансы/ 
-генсе, -"Нансы/-кенсе. Эта форма деепричастия существует во всех 
современных тюркских языках, кроме якутского и чувашского (ей 

соответствует форма деепричастия на -иччен). 
Как отмечает М. А. Ахметов, в языке орхоно-енисейских памятников 

данная форма глагола употребляется всего один раз и то не в составе 
предложения, а как отдельное соово: бузнунча "бо~ансы - до их погибели"1 • 

Форма на --кансы/-кенсе, -fансы/-генсе выражает главным образом 
ограничительные временные отношения, а именно: 1. ограничительное 
следование, с наступлением которого прекращается или прерывается другое 

действие. Например: ахат ИР!Н йыйып влгвргвнсе, директор булмаhена бвр 
)'1fытыусы килеп инде, и~внлвште ла, улаfJ$ЫН ниндайерак кивфатта 
тороnарына ла ипибар итмай, хабарен hейлай башланы (Н. Мусин). 
2. несостоявшееся следование, устраненное с наступлением 
предшествующего действия. Например: Шаhура CЬIFЫpra уйпаFансы, 
магазинrа бвр-берартлы инеп та тулдыпар(Н. Мусин). 

Следует отметить, что деепричастная форма глагола на -fансы/-генсе, 
-"Нансы/-кенсе выражает временное и пространственное значение 

одновременно. Примеры: Йантимер але сангат техникумына Y1fЫpra КИТК8НС8 
ук дурт-биш йай колхозда бригада аттарын кетsштs, У1fЫFан йылдарында ла, 

1Ахметов, М.А. Деепричастие в Rзы11е орхоно-енисейС11их памRТников и в 
современном башкирском RЗЫl\е / М. А. Ахметов /1 Вопросы баш11ираюго 
языкознания. -Уфа, 1975. -С.161. 

9 



наникуЛFа Nайтып, шул эшна тотондо (М. Карим). Fайса, Маснауга барып 
еткансе, был Nы~ы кабат нурмане, шулай ~ lf'(lfeлeнa инеп оялатан сайер 
ТОЙFО yFa ТЫНFЬ/ЛЬ/1( бирмай инв (Н. Мусин). 

Форма на -rансы/-гансе, -"Кансы/-кансе часто употребляется в целях 
сопоставления двух действий, из которых второе в сравнении с первым 
является предпочтительным. Примеры: Мен hум aNcalf о/Лf8нсы, ышаныслы 
бвр дwын булhын, тиган айтемден дар8(:Лаrана йана бер таm<Ьlр ышандым 
(Н. Мусин). Тай<JЙ телаген булrансы. санса бармактай эшен булhын 
(Ма"Кал). Тел менан hsйлагансs, кул менан эшлап нурhат (Ма"Кал). Эште 
башлап ташлаrансы, башламауын якшы (Ма"Кал). 

Отрицательная форма не употребляется, хотя теоретически и 
возможна. 

Форма на -rансы/-гансе, -"Кансы/-кансе с ограничительной частицей 
"КЫна/кена выражает различные грамматические значения. Например, 
уступительно-ограничительные: Атайын ат егеп эшна нитнанда, капNанан 
СЬIННаНСЫ FЪ/на булhа ла, арбата ултырып Nалыу ни тора (Н. Мусин). 

В пятом параграфе - «Деепричастная форма глагола на -rанса/-rансе, 
"КЗнса/-нанса» - рассматриваются основные функционально-семантические 
значения деепричастной формы на -rанса/-ганса, -"Канса/-канса. 

Отдельные ученые данную форму деепричастия отождествляют с 
деепричастной формой глагола на -rансы/-гансе, -"Кансы/-кансе. Но они 
отличаются не только морфемными показателями, но и, соответственно, 

функционально-семантическими характеристиками. Данная форма 
деепричастия представляет форму терминатива от причастия на -rан/-ган, -
"Кан/-кан. Она не восстанавливается для раннего состояния тюркского 
праязыка, поскольку, судя по имеющимся историческим свидетельствам, 

развитие и активизация этой формы свRзаны с эпохой кыпчакской общности. 
Широко распространена в кыпчакских языках, в особенности алтайском, 
башкирском, казахском, узбекском, каракалпакском, киргизском, кумыкском, 
ногайском, хакасском, шорском. 

Деепричастная форма глагола на -rанса/-ганса, -"Канса/-канса 
образуется от ограниченного числа основ. В современном татарском языке 
она не рассматривается в качестве деепричастия. Д. Г. Тумашева данную 
форму рассматривает как наречие2. А Дж. Г. Киекбаев определяет ее 
наречным глаголом3• 

2Тумашев.а, Д.Г. Современный татарский литературный язык / Д. Г. Тумашева. -
Казань, 1978. -С. 156 (на баш. яз.). 
3Киекбаев, Дж. Г. Современный башкирский язык/ Дж. Г. Киекбаев. -Уфа, 1966. 
-С. 133 (на баш. яз.). 
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Эта форма деепричастия встречается и в древнетюркском языке. Как 
отмечает М. А. Ахметов, она зафиксирована только один раз. Имеет чисто 
временное значение и выражает действие, прецшествующее действию, 
выраженному главным сказуемым предложения1 . 

Деепричастная форма глагола на -fанса/-ганса, --канса/-канса 
выражает слецующие значения: 1. значение времени: БеJ В(:Тама зш 
иулдары табырrа, aFac а~рлау~е февраль, март ай~арында ньтлап 
арттырырrа hам иар ирей баШЛаFанса быйыЛFЫ сезон планын утарга 
тейеш~ (Н. Мусин). 

2. значение способа или образа действия с оттенком сравнения: Бынан 
ун йыл, йе~ йыл, мен йыл ауал буЛFанса, шулай ми~гел рщ:лана (Н. Мусин). 

В отличие от всех остальных деепричастий форма на -fанса/ -ганса, 
--канса/-канса широко употребляется также во ввоцных предложениях. 

Данная форма деепричастия не поцвергается адвербиализации, сохраняет 
свою глагольную специфику. 

Шестой параграф - «деепричастная форма глагола на -а, -а, -М» -
посвящен изучению деепричастной формы на -а, -а, -й. 

Данная форма деепричастия существует во всех тюркских языках. В 

чувашском и хакасском языках эта форма существует только в первых двух 
сингармонических вариантах, которые по отношению к варианту -й являются 
более древними. В языке орхоно-енисейских памятников также выражала 
образ, цель совершения цействия, путь, метод, способ, при помощи которого 
достигается другое действие. 

Как отмечает М. В. Зайнуллин, данная форма деепричастия и форма 
3-го лица ецинственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения формально совпадают и являются грамматическими 
омонимами2 • 

Деепричастия на -а, -а, -й в современном башкирском языке выражают 
оцновременность, предшествование, причину, цель и значение образа 
действия. Они часто употребляются в рецуплицированной форме и 
выражают различные грамматические значения, в частности аспектуальные: 

тырыша-тырыша, йугера-йугера, Я$8-Я$8, илай-илай, укый-укый. Примеры: 
У~ rумеренда иайFы-хасратте кvп нисерган, илаlНтай нw йаштаре кибеп 
&пнан, ха~ер инде бетаhен да wareнa утнарерrа ейранган Б~Fолъямал абей 

1Ахметов, М.А. Деепричастие в языке орхоно-енисейских памятников и в 
современном башкирском языке / М. А. Ахметов // Вопросы башкирского 
языкознания. -Уфа, 1975. -С. 161. 
23айнуллин, М.В. Современный башкирский литературный язык: Личные и неличные 
формы глагола: Учебное пособие / М. В. Зайнуллин. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. 
-С.154. 
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yra нарап тома (Н. Мусин). hвйлвй-hвйпsй сасан булырhын, кvра-нvрв кусам 
булырhын (Ма"Кал). Ат курмаган ат курhа, саба-саба ултерер, тун курмаган 
тун курhа, 'Нal'S-118Fa ry№Jpыp (Ма"Кал). 

ДаннаR форма деепричастиR также уnотреблRетсR при образовании 
сложных глаголов и аналитических словообразовательных форм: -а, -а, -й 
бар-, -а, -а, -й rот-, -а, -а, -й тор-, -а, -а, -й бар-, -а, -а, -й башла-, -а, -а, -й 
~-, -а, -а, -й hал- и др. Примеры: уный башланьт, зшлай башланы, арта 
бамы, кубайа бара, ти~та твша, нуйыра теша, бара торайьт, кермай тор, 
бармай тор, я~ бира, hындыра ~. бо$8 FWЫ, ала hал, сыrа hал, ина hал и 
др. lfaйhы ема дейе~е ултерhа, шунда саrыл барлЬl'1{'1{а килеп, hыуы камеп, 
hыу батшаhынын П!Jскаре бвта ба{J@Н ( «А"Кбу~т» эпосынан). Сылтырап 
а'1{'1{ан бер йылrаны сыFЫп, наршылаFЫ тайЫН инкеуенен ныраз буйлап ките 
башлай (<<'Куf.\ЫР буrа» эпосынан). Заятулак та ~нен аrай~ры, хан 
балалары менан куп ванытта ат сабыштырыу, ун атыу, нош свйештереу 
мененйврsйторrайны («ЗаRтулак менан hыуhылыу» эпосынан). 

В начале второй главы диссертации «Конверсирование 
деепричастных форм глагола в другие части речи» - рассматриваетсR 
переход деепричастных форм глагола в другие части речи. Образование 
новых слов путем перехода их из оцной части речи в другую наблюдаетсR и в 
ТЮ1Жских RЭыках, в том числе и в современном башкирском языке. Данное 
Rзыковое Rвление принято называть конверсией. Вопрос о конверсии 
остаетсR вопросом чрезвычайной сложности. При переходе одной части речи 

в другую меняютсR лексические значениR исходной части речи, ее 
синтаксическаR функциR, грамматическаR характеристика и сочетаемость с 
другими частRми речи. 

В первом параграфе - «Явление конверсии в современной 
лингвистике» - проводитсR краткий экскурс в историю данного термина. 
ОтмечаетсR, что среди лингвистов и до сих пор нет единого мнения по 
вопросу о конверсии. 

Конверсия в современной лингвистике трактуется как "способ 
словообразованиR без использования специальных и словообразовательных 
аффиксов; разновидность транспозиции, при которой переход слова из 
одной части речи в другую происходит так, что назывная форма слов одной 
части речи испольэуетсR без всRкого материального изменениR в качестве 
представителя другой части речи"3. 

Проблема перехода слов из одних частей речи в другие подробно 
освещена в работах В. В. Виноградова, В. Н. Ярцевой, В. А. Жирмунского, 
А. И. Смирницкого, Р. 3. Мурясова, А. Т. Кривоносова, Б. А. Серебренникова, 

3Ахманова, О.С. Словарь лингвистмческмх терминов / О. С. Ахманова. -М.: СоветскаА 
энцмклоnедиА, 1966. -С. 235. 
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Ф. А. Ганиева, П. И. Кузнецова, Э. Сепира, Е. И. Шендельса, В. В. Белого, 
Ю. А. Жлуктенко, Е. С. Кубряковой и др. 

Все вышеперечисленные ученые по-разному рассматривают явление 
конверсии, что гюзволяет говорить о том, что данное явление чрезвычайно 
активно именно на современном этапе эволюции языков и вследствие этого 

с трудом поддается описанию в современной лингвистике. 
Можно назвать следующие критерии, свидетельствующие о переходе 

слова в другие части речи: 1. изменение синтаксической функции; 
2. изменение общеграмматического (категориального) значения; 3. 
изменение лексического значения слова; 4. изменение 
словообразовательных возможностей слова; 5. приобретение словом 
парадигматики новой части речи; 6. принадлежность новой единицы в 
системе языка. 

Во втором параграфе - сИзучение конверсии в тюркоrюrии и в 
современном башкирском языке» - рассматривается подробное изучение 
конверсии в тюркских языках, в том числе и в современном башкирском 
языке. 

В тюркологии явление конверсии только еще начинает изучаться. 
Определенный вклад в изучение этой проблемы внесли такие лингвисты, как 
А. А. Юлдашев, М. А. Ахметов, Ф. А. Ганиев, М. Х. Ахтямов, 3. 3. Абсалямов, 
Ю. Д. Джанмавов, Е. И. Коркина, Л. М. 3айнуллина, И. В. Павлов, С. А. 
Беглярова и др. 

Конверсия в системе башкирского словообразования и в тюркских 
языках в целом занимает особое место. Посредством данного способа 
образуется большое количество знаменательных частей речи и служебных 
слов, обогащается лексический состав башкирского языка новыми словами. 

Третий параграф - «Переход деепричастных форм глагола в наречия 
кли употребление в значении наречия» - представляет собой подробное 
описание деепричастий, перешедших в разряд наречий путем конверсии. 

Деепричастная форма, употребленная в значении наречия или 
перешедшая в разряд наречий, характеризуется следующими 
особенностями: 1. не имеет значения действия; 2. теряет способность к 
управлению; 3. не имеет переходного или непереходного значения, не может 
иметь формы залогов; 4. не имеет отрицательную или положительную 
форму. 

В значении наречий чаще всего употребляется деепричастная форма 
на -ып, -еп, -оп, -вп: йотолоп "внимательно", сасрап "рывком", йыгылып 
"очень внимательно", герлап "дружно", улеп "мертвым (сном)", ситлатеп 

"обиняком", кайырып "настежь", кыскырып "громко". Например: ситлатеп 
hейлау"говорить обиняком", сасрап hикереп тороу"встать рывком", йотолоп 
тынлау "слушать внимательно", улеп йоmау "спать крепко". Примеры: ~ 
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бетабе~ ~а я~ыктан улеп куркабы~ (М. Карим). Канатланып hейлане 
профессор, Ирек та, алфиа ла, елакле сай~ан а~~ гена ауы~ итеп, йотЛОRJ11 
тьщланы(Д. Булеков). Шул эшме инде, телена ни тура кила, шуны НЬ/СКЬ/рып 
hейлап тик йерей кеше (Д. Булеков). 

Деепричастные формы на -rансы, -гансе, -l<ансы, -кенсе, -а, -в, -й 
также употребляются в значении наречий: улгансе "до упаду, до смерти", 
шартлаrансы "сверх меры, пока не взорвался", сасраткансе "вдребезги", 
санселгансе "очень сильно, пока не накололся", кырка "резко", иутара, 

иутарFанса "сильно", "помногу", ута "слишком", "очень", я~ "мимо", 
"неточно", куша"вместе", айырата"особенно". Например: шартлаrансыашау 
"сверх меры кушать", санселгансе зсеу"nить очень сильно", улгансе нелеу 

"смеяться до упаду'', кырка боролоп нитеу"резко уйти", ута rорур"слишком 
гордая", куша барыу "идти вместе". Примеры: Шамсиа Fалиевна иhа !!}!! 
атып тура тей~ерганен шундук амап алды (Н. Мусин). -Бирмайбе; 
леспромхозrа Зангартау урмандарын, -ти ахматшин !!!!:fi! гена (Н. Мусин). 
Профессор .rш етди айтеп ыскындыр~ы шикелле, араны таwа ун бо~ма~ка 
була, Хайернас Хайернасович тауышын йомшартты (Д. Булеков). 

Четвертый параграф - «Переход устойчивых деепричастий в наречия» -
посвящен анализу конверсии устойчивых словосочетаний в наречия, в 
составе которых имеются деепричастные формы. 

Устойчивые словосочетания также переходят в разряд наречий. 
Например: кw асып йомrансы "мгновенно'', яр hалып, донья иутарып 
"оглушительно", "сильно", "во весь голос", олаrып китеу "идти", "бежать 
прочь куда-нибудь, в неизвестном направлении", ус итеп "специально'', 
келен ту~ырып "в пух и в прах" и др. 

Примеры: Хальrк таралrас, hаубан кыл кей~ереп, АкбУ$атын сакырFан 
икан, АкбУ$ЕJт шунда ук, нуз асьт, НJ11 йоwаНСЬ1, килеп та еткан, ти 
( «Аl<бу~ат» эпосынан). Шарламанын донън 7fУТВРЬIП Шаулауы, хатта берса 
унереу, берса ыжrырыу кеуен сайер тауыштар ~ сыrарып куйыуы, 
нунелдарга шом hалып, торFан hайын Я1fыная бамы (Д. Булеков). У,ю 
Кы~ыраска t<C итеп, бригаданын эшена бер ~а и~е китмагвн, 
кщыкhынмаrанrа hалышып, rвмhе~ т~ менвн ин арттан rына эйареп йервй 
(3. Биишева). 

Следует отметить, что глагольные основы в этих устойчивых 
словосочетаниях всегда употребляются исключительно в деепричастной 
форме, поскольку, иначе, устойчивое словосочетание превращается в 
обычное свободное словосочетание, где каждое слово выступает в своем 
обычном значении. 

В пятом параграфе - «Конверсия деепричастных форм глаrола в 
послелоги и угютребление в значении nocneroгoв» - рассматривается 
переход деепричастий в послелоги. 

14 



В башкирском языке определенное количество послелогов образуется 
с помощью конверсии. Деепричастные формы глагола также моrут 

переходить в послелоги. Этому способствует наличие у деепричастий 
способности к управлению и семантические особенности основ. Одним из 
отличительных признаков послелогов также является способность к 
управлению. 

В значении послелогов употребляются следующие деепричастные 
основы: башлап"с; от; начиная с" (от глагола "начинать, приступать"), карап 
"на; к; по направлению; по; смотря по", алып "с; с тех пор", карай "к; в 
сторону; в направлении", карамай "несмотря на; хотя", кура "из-за; по 

причине; в соответствии; согласно". Когда эти деепричастные основы 
употребляются в значении послелогов или переходят в них, то они 
утрачивают конкретные лексические значения и выражают разные 

грамматические значения. Примеры: Ана кайhы дауер$ВН башлап халык 
кылыстай hnылrан таш кая те$маhен Кейаукашы, а ул осоноп 
тукталrан тангалдаге ошо шишмане Калашну$е тип йврвта инан 
(Д. Булаков). f'абдеян нынышманы, сынты ла магазин урынлашкан а~кы 
урамrа карай атланы (Н. Мусин). Бинморат олатайым, hыnын несен белген 
нилhа, унын аrышына 'Кдрап ЙВ$8П кара, тип юнна rына айтмай$ер 
(Н. Мусин). Утнан юлы энер$аН алып твн уртаhына тинлем Нушйылrа 
буйындаrы туrай$а, тойrоларын иренна сыrарып йврвганда, нунел 
иретерлен ниндай гена hy$$BP hвйламане Юламанов (Н. Мусин). 
О~таhына !!1Р!!_ коралы (Ма-кал). 

В начале третей главы диссертации - «Синтаксические функции 
деепричастных форм глагола» дается небольшое введение, 
характеризующее особенность синтаксических функций деепричастий в 
современном башкирском языке. 

Деепричастие в синтаксисе современного башкирского языка играет 
очень важную роль. Это обусловливается разнообразием его семантики и 
широкой употребительностью. О синтаксических функциях деепричастных 
форм глагола существуют разные точки зрения. Некоторые ученые считают, 

что деепричастие выполняет лишь функцию сказуемого, а по мнению других 

исследователей - оно выражает обстоятельственную функцию. 
В функциональном аспекте деепричастия выполняют в предложении, 

как и наречия, функции обстоятельства цели, причины, времени, образа 
действия, иногда уступки. В семантическом плане они выражают в 
предложении следующие функции: 1. функцию однородного глагольного 
сказуемого; 2. функцию сказуемого придаточного предложения; 3. функцию 
сказуемого первого компонента сложносочиненного предложения; 

4. функцию второстепенного сказуемого. 
Первый параграф - «Обстоятельственные функции» - посвящен 
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описанию деепричастий, выполняющих функцию обстоятельства. 
Основной синтаксической функцией деепричастия принято считать его 

употребление в позиции обстоятельства. Например, Н. А. Баскаков, 
А. Н. Кононов сводят все синтаксические функции деепричастий к 

выражению признака другого действия. Как отмечает А. А. Юлдашев, 
признание обстоятельства единственной синтаксической позицией 
деепричастия сближает его с наречием. Однако синтаксическая функция 
обстоятельства вовсе не характерна для глагола. Глагол может выступать 
обстоятельством, если он в форме деепричастия претерпевает 
лексикализацию и хотя бы функционально сближается с наречием, лишаясь 
своей связи с подлежащим 1 • Как показывает анализ, деепричастия 
выполняют функцию обстоятельства образа действия, причину, времени, 
цели. Примеры: Уйламайынса башлама, башланынмы - ташлама (Ма"Кал). 
Ягымлы йылмайып, Зehpara якынлашты, уга бер-бер артлы hорарарын 
т~п алып китте (Н. Мусин). Урал батыр hам унын улдары яу:,а ат йерврвп 
hуfЪlшкандар ( «А'Кбу~т» эпосынан). 

Во втором параграфе - «деепричастная форма глагола на -п в функции 
однородного глагольного сказуемого» - рассматриваются деепричастия в 

функции однородного глагольного сказуемого на семантическом уJ)овне. 
Между однородными сказуемыми, первое из которых выражено 

деепричастием на -п, можно вставить соединительный союз, однозначно 
свидетельствующий об их однородности. Преобразование деепричастия на -
п в соответствующую личную форму, которую она замещает сопровождается 

вставкой соединительного союза да/да или (реже) hам "и". Например: 
Малай:,ар hабаитан 'НаЙТЬIП, ул-был йомоштарын башнарып, ейга бирелган 
эштарен эшларга ултыр~ы (М. абсаламов). В данном предложении можно 
заменить деепричастия личной формой, но перед последним сказуемым 
надо вставить союз hвм или fJP/ дв/ та/ та. Малай:,ар hаба7<Тан иайтып, ул
был йомоштарын башиар~ы /юм ейга бирелrан эштарен эшларrа ултымы. 
Или же: Малай:,ар hабаитан иайттылар ~, ул-был йомоштарын баШ7<арып, 
ейга бирелган эштарен эшларга ултыр~. 

Третий параграф - «деепричастная форма глаrола в функции 
сказуемого придаточного предложения» - посвящен изучению деепричастий 
в функции сказуемого придаточной части сложноподчиненного 
предложения. Среди тюркологов нет единого мнения по данному вопросу. 

Самым распространенным сказуемым придаточного предложения 

1Юлцашев, А.А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских 
языках / А. А. Юлдашев. -М., 1977. -С. 141. 
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является деепричастная форма на -rас/-гас, -l<ас/-кас. Она выражает 
значение причины и время действия. Примеры: Т~рвларенда ут нуренгас, 
А тау ишек шаиыны (Н. Мусин). !(все бетквс, hыу батшаhы ошо Шулrан кулrа 
килеп урынлашкан («Акбwат» эпосынан). Тsнsн, Заятулак йomafac, 
аFалары уны ултерерrа ка11аш ита башлаfандар ( «Заятулек менен 
hыуhылыу» эпосынан). 

Предложения со значением причинно-следственной обусловленности с 
деепричастным сказуемым на -п имеют в тюркских языках, в том числе в 

современном башкирском языке широкое распространение. Между главной 
и придаточной частями подчинительная связь слабее по сравнению с 
другими типами сложноподчиненных предложений. Например: Я:; етеп та, 
кsндар hаман йылынмай(Н. Мусин). 

Нередки случаи, когда деепричастие на -май/-мей, -майынса/-мейенсе 
выступает как сказуемое придаточной части сложноподчиненного 

предложения и выражает причинно<ледственную и временную 

обусловленность двух цействий. Например: Hsнs буйы буран тынмай, шуrа 
кура ла hунарсылар кайефhе:; гена урман вйвнда ran hаталар (Н. Мусин). 

Сложносочиненные предложения, создаваемые с помощью 
деепричастного сказуемого на -rансы/-генсе, -l<ансы/-кенсе делятся на два 

типа: 1. ограничительно-временные; 2. сравнительные. Примеры: Йв:J hум 
аисан буwансы, ЙВ:J ду9ын булhын (Ме~<ел). ЯЛ'Кау ТО{)@НСЫ, унrан бер арый 
(Меl<ел). Эшен NаЛFаНСЬI, ашын иалhын(Меl<ел). 

Форма деепричастия на -~<анса/-кенсе, -rанса/-генсе служит 
конституирующим элементом структуры двух принципиально различных 

типов предложений: 1. обстоятельственно<равнительных 
сложноподчиненных предложений; 2. вводных предложений . Примеры: 
Ланин был хужа Шаhура те.118Г8НС8 эшламай, wена унайлы Fr'1<ТЫ rына иайыра 
(Н. Мусин). hеубан, Акбу:)атейтненсаэшлаrен («А~<бу~т» эпосынан). 

Таким образом, в современном башкирском языке деепричастные 
формы глагола активно выполняют функцию сказуемого придаточного 
предложения и выражают различные грамматические значения. 

В четвертом параграфе - «деепричастная форма глагола на -n в 
функции сказуемого первого компонента сложносочиненного предrюжения» -
рассматривается цеепричастная форма на -п как средство сочинительной 
связи в семантическом аспекте. Деепричастная форма на -п широко 
применяется в целях выражения сочинительной связи. Например: Болоттар 
куйырып, ямFЬ!р яуа башланы (М. Карим). Данное предложение можно 
сформулировать по-другому: Болоттар куйымы, ямFЫр яуа башланы. 
Болоттар куйымы hвм ямrыр яуа башланы. Болоттар нуйыf):)ы ла, яМIЪlр яуа 
башланы. 
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Как видно из примеров, в рамках единого грамматического времени 
одно действие следует за другим. Деепричастную форму на -п можно 
заменить средствами выражения соединительных отношений. 

В пятом параграфе - «Дееnричастные формы глагола в функции 
вrоростеnенноrо сказуемого• - анализируются деепричастия в функции 
второстепенного сказуемого. А. А. Юлдашев в свое время отметил, что 
деепричастия не могут выражать в предложении обстоятельственную 
функцию. Он считал, что сущность всякого деепричастия заключается в 
выражении соотношения между двумя глаголами на точно таких же 

синтаксических началах, что между сказуемым придаточного и главного 

предложений, из которых первое как бы оно ни было осложнено 

обстоятельственным значением остается как бы в пределах придаточного, 
так и в рамках данного структурного типа предложения1 . 

То, что мы в современном башкирском языке рассматриваем как 
обстоятельственную функцию, А. А. Юлдашев назвал второстепенным 
сказуемым. На наш взгляд, деепричастия выполняют обстоятельственную 

функцию, а на лексико-семантическом уровне они являются 
второстепенными сказуемыми. Например: Fилман бер ынтылыш менан унын 
мылтыrын hыпыра тартып алды ла, йан асыуын 6iзс;а алмай сасреrкансе 
кaparawa куша hукты (Н. Мусин). 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
обобщаются основные результаты и формулируются выводы, а также 
намечаются дальнейшие перспективы работы по данной проблеме. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
отражены в следующих публикациях по теме исследования: 

В изданиях, включенных ВАК 
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов: 

1. Хасанова, Л.М. Переход деепричастных форм глагола в другие 
части речи (На материале башкирского языка) / Л. М. Хасанова /1 Вестник 
Башкирского университета. -Уфа, 2009. -№З (Т.14). -С. 871-874. 

В цругих изданиях: 
2. Хасанова, Л.М. Деепричастная форма глагола в современном 

башкирском и русском языках / Л. М. Хасанова //Языковые и культурные 

1 Юлдашее, А.А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских 
языках / А. А. Юлдашев. -М., 1977. -С. 240. 
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современном башкирском языке / Л. М. Хасанова /1 Гуманистическое 
наследие просветителей в культуре и образовании: Материалы 
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