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Аннотация. Статья посвящена исследованию категории принадлежности имен су-
ществительных в башкирском и казахском языках. И в башкирском, и в казахском 
языках категорией принадлежности называют грамматическую категорию, 
выражающую одновременно и предмет обладания, и лицо обладателя, связанное с 
одним из трех лиц, которые обозначаются посредством личных местоимений. 
В статье рассматриваются показатели и способы образования значения 
принадлежности имен существительных. Анализируется морфологическое 
выражение принадлежности, которое выражается специальными аффиксами. 
Исследуется морфолого-синтаксический способ выражения категории 
принадлежности имен существительных, характеризующихся местоимениями и 
аффиксами принадлежности. В тюркских языках, в том числе и в башкирском, и в 
казахском языках, конкретная принадлежность может выражаться и другими 
способами. Кроме того, существует так называемая абстрактная принадлежность, 
которая выражает свою принадлежность отдельно от того предмета, на который она 
могла бы быть направлена. 
Ключевые слова: башкирский язык; казахский язык; морфология;  имя существи-
тельное;  категория принадлежности;  аффикс;  морфолого-синтаксический способ 
образования слов. 
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В тюркских языках, в том числе в башкирском и казахском языках, части 

речи имеют общее семантическое содержание и грамматические свойства. При 
классификации частей речи в тюркских языках учитываются следующие 
показатели: семантический, синтаксический, формальный. Как известно, части 
речи подразделяются на самостоятельные и служебные. Самостоятельные части 
речи обладают лексическими категориями с семантико-формальными показате-
лями, образуют группы слов, объединенные общими семантическими и формаль-
ными признаками (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение, наречие, глагол). 
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 Имя существительное и в башкирском, и в казахском языке обозначает 
названия социальных явлений, явлений природы, названия действий и движений, 
одушевленных и неодушевленных предметов. Основное грамматическое значение 
имен существительных — это обозначение предметности. Средством выражения 
грамматической предметности являются морфологические категории имен суще-
ствительных.  

Для имен существительных башкирского языка (исем) характерны морфоло-
гические категории: категория принадлежности (эйəлек категорияһы); категория 
сказуемости (хəбəрлек категорияһы); категория числа (һан категорияһы) и лица 
(зат категорияһы); категория падежа (килеш категорияһы); категория определен-
ности и неопределенности (билдəлелек һəм билдəһеҙлек категорияһы). Для суще-
ствительных (зат есім) казахского языка свойственны грамматические категории 
множественного числа (көптік категориясы) и лица (жекелік жəне); категория при-
надлежности (тəуелдік категориясы); категория падежа (септік категориясы).  

Категория принадлежности в языкознании в широком плане именуется 
термином изафет. В тюркских языках изафетом называют особые именные 
конструкции, состоящие из двух существительных, связанных друг с другом ка-
ким-либо отношением. Сначала идет «определяющее слово», затем «определяе-
мое слово». В башкирском языке, например: ауыл урамы (улица деревни), мәктәп 
баҡсаһы (сад школы), фатир хужаһы (хозяин квартиры). В казахском языке: 
үйдің терезесі (окно дома), мектептің асханасы (столовая школы), пәтер 
иесі (хозяин квартиры). 

В башкирском и казахском языках категорией принадлежности называется 
грамматическая категория, выражающая одновременно и предмет обладания, и 
лицо обладателя, связанное одним из трех лиц, которое обозначаются посредством 
личных местоимений [4, с. 60]. В башкирском языке дуҫ-ым (мой друг) мы 
различаем два элемента: предмет обладания, выраженный основой дуҫ-, и имя 
обладателя, выраженное аффиксы принадлежности -ым (мой). Форма дуҫым 
выражает так называемую конкретную принадлежность, поскольку она дает 
понятие не только о самом отношении (мой), но и о том предмете, на который это 
отношение распространяется. Соединение этих двух моментов в форме одного 
слова и составляет морфологическую категорию конкретной принадлежности [4, 
с. 60]. Нужно отметить, что и предмет обладания, и лицо обладателя могут 
употребляться в языке в единственном и во множественном числе. 

Категория принадлежности имен существительных в башкирском и 
казахском языках выражается морфологическим и морфолого-синтаксическим 
способами. 

1. Морфологический способ выражения принадлежности в башкирском 
языке.  

 Категория принадлежности имеет морфологическое выражение путем 
присоединения специальных аффиксов к основам, оканчивающимся на согласную 
основу: 

- 1-е лицо, единственное число: -ым, -ем, -ом, -өм (дуҫ-ым “мой друг”, 
дәфтәр-ем “моя тетрадь”), множественное число: -ыбыҙ, -ебеҙ, -обоҙ, -өбөҙ (дуҫ-
ыбыҙ “наш друг”, дәфтәр-ебеҙ “наша тетрадь”); 
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- 2-е лицо, единственное число: -ың, -ең, -он, -өң (дуҫ-ың “твой друг”, 
дәфтәр-ең “твоя тетрадь”), множественное число: -ығыҙ, -егеҙ, -оғоҙ, -өгөҙ (дуҫ-
ығыҙ “ваш друг”, дәфтәр-егеҙ “ваша татрадь”); 

- 3-е лицо, единственное число: -ы, -е, -о, -ө (дуҫ-ы “его друг”, дәфтәр-е “ее 
тетрадь”), множественное число: -тары, -тәре, -дары, -дәре, -ҙары, -лары (дуҫ-
тары “их друг”, дәфтәр-ҙәре “их тетрадь”). 

Основы, оканчивающиеся на гласную основу, принимают следующие 
аффиксы принадлежности: 

-  1-е лицо, единственное число: -м (бала-м “мой ребенок”, бүлмә-м “моя 
комната”), множественное число: -быҙ, -беҙ, -боҙ, бөҙ (бала-быҙ “наш ребенок”, 
бүлмә-беҙ “наша комната”); 

- 2-е лицо, единственное число: -ң (бала-ң “твой ребенок”, бүлмә-ң “твоя 
комната”), множественное число: ғыҙ, -геҙ, -ғоҙ, -гөҙ (бала-ғыҙ “ваш ребенок”, 
бүлмә-геҙ “ваша комната”); 

- 3-е лицо, единственное число: -һы, -һе, -һо, -һө (бала-һы “его ребенок”, 
бүлмә-һе “ее комната”), множественное число: -лары, -ләре (бала-лары “их 
ребенок”, бүлмә-ләре “их комната”). 

2. Морфологический способ выражения принадлежности в казахском языке.  
 Категория принадлежности в казахском языке выражается при помощи 

окончаний принадлежности — тәуелдік жалғау. Такую конструкцию существи-
тельное + аффикс принадлежности называют притяжательной формой имен су-
ществительных. Так же как и в башкирском языке, в казахском языке после глас-
ных и согласных используются разные варианты формообразующего аффикса:  

- 1-е лицо, единственное число: -ым/-ім/-м (дос-ым “мой друг”), дәптер-ім 
“моя тетрадь”, множественное число: ымыз/-іміз, -мыз/-міз (дос-ымыз “наш 
друг”, дәптер-іміз “наша тетрадь”);  

- 2-е лицо, единственное число: -ың/-ің/-ң (дос-ың “твой друг”, дәптер-ің 
“твоя тетрадь”), множественное число: -ыңыз/-іңіз, -ңыз/-ңіз (дос-ыңыз “ваш 
друг”, дәптер-іңіз “ваша тетрадь”) ; 

-  3-е лицо, единственное число: -ы/-і, -сы/-сі (дос-ы“его друг”, дәптер-і 
“его тетрадь”), множественное число: -ы/-і, -сы/-сі (дос-тар-ы “их друг”, 
дәптер-лер-і “. 

При морфолого-синтаксический способе выражения принадлежности в 
башкирском языке работают местоимения минең (мой, моя), һинең (твой, твоя), 
уның (его, ее), беҙҙең (наш), һеҙҙең (ваш), уларҙың (их) и специальные аффиксы 
принадлежности. Например: минең юл+ым “моя дорога”, һинең юлы+ың “твоя 
дорога”, уның юл+ы “его дорога”, беҙҙең юл+ыбыҙ “наша дорога”, һеҙҙең 
юл+ығыҙ “ваша дорога”, уларҙың юл+дары “их дорога”.  

Примечательно, что в казахском языке формы принадлежности при 
морфолого-синтаксическом способе образуются аналогичным способом, т. е. с 
помощью местоимений менің (мой, моя), сенің (твой, твоя), оның (его, ее), біздің 
(наш), сіздің (ваш), олардың (их) и путем присоединения к имени 
существительному аффиксов принадлежности. Например: менің қалам+ым “моя 
ручка”, сенің әке+ң “твой отец”, оның үй+і “его дом”, біздің мектеб+іміз “наша 
школа”, сіздің жол+ыңыз “ваша дорога”, біздің достар+ымыз “наши друзья”. 
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Интересно, что в башкирском языке конкретная принадлежность кроме 
морфологического (дуҫ+ым, дос+ым) и морфолого-синтаксического способа 
(мин+ең дуҫ+ым, мен+ің дос+ым) может выражаться и синтаксическим способом. 
Например: мин+ең дуҫ “мой друг”, һин+ең ҡатын “твоя супруга”, беҙ+ҙең бала 
“наш ребенок”.  

Нужно отметить, что существует так называемая абстрактная 
принадлежность [4, с. 60], которая выражает свою принадлежность отдельно от 
того предмета, на который она могла бы быть направлена. В башкирском языке 
такая форма принадлежности образуется с помощью прибавления аффиксов             
-ныҡы, -неке, -ҙыҡы к личным местоименям (минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, 
һеҙҙеке, уларҙыҡы). Например: Был дәфтәр минеке “Эта тетрадь — моя”. Был 
өй һинеке “Этот дом — твой”. Был сәскә уныҡы “Этот цветок ее”. Был китап 
беҙҙеке “Эта книга наша”. Ул һыйыр һеҙҙеке “Та корова ваша”. Был ауыл 
уларҙыҡы букв.: “Эта деревня их”. 

В казахском языке также существует особая форма принадлежности, которая 
образуется с помощью аффиксов -нікі/-дікі/-тікі (менікі, сенікі, оныкі, біздікі, 
сіздікі, олардікі). Местоимения менікі, сенікі, оныкі, біздікі, сіздікі, олардікі в 
данном случае выступают в роли сказуемого. Например, Бұл дәптер менікі “Эта 
тетрадь моя”. Мынау сыйлық сенікі “Этот подарок твой”. Осы үстел оныкі 
“Это стол его”. Мынау мектеб біздікі “Эта школа — наша”. Бұл кітап сіздікі 
“Эта книга — ваша”. Мынау қалам олардікі “Эта ручка ваша”.  

Таким образом, в башкирском и казахском языках категорией принадлежности 
называется грамматическая категория, выражающая одновременно и предмет 
обладания, и лицо обладателя, которые обозначаются посредством личных 
местоимений. В башкирском языке: минең дәфтәр-ем“моя тетрадь”, в казахском 
языке: менің дәптер-ім “моя тетрадь”, мы различаем два элемента: предмет 
обладания, выраженный основой дәфтәр/дәптер, и имя обладателя, выраженное 
аффиксом принадлежности –ым; -ым/-ім/-м (мой). Форма дәфтәрем/дәптерім 
выражает так называемую конкретную принадлежность, поскольку она дает понятие 
не только о самом отношении (мой), но и о том предмете, на который это отношение 
распространяется. Соединение этих двух особенностей в форме одного слова и 
составляет морфологическую категорию конкретной принадлежности. Абстрактная 
принадлежность выражает свою принадлежность отдельно от того предмета, на 
который она могла бы быть направлена. 
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Abstract. The article is devoted to the research of the affiliation category of nouns in the Bashkir 
and Kazakh languages. In both the Bashkir and Kazakh languages, the category of affiliation is 
a grammatical category that simultaneously expresses both the object of possession and the iden-
tity of the owner, associated with one of the three persons, which are indicated by personal pro-
nouns. This article examines indicators and forming methods of the affiliation meanings of 
nouns. The morphological way of the affiliation formation is analyzed, which is expressed by 
special affixes. The morphological-syntactic way of the affiliation forming of nouns is re-
searched which characterized by pronouns and affiliation affixes. In the Turkic languages, in-
cluding the Bashkir and Kazakh languages, a specific affiliation can be expressed in other ways. 
There is a so-called abstract affiliation, which expresses its affiliation separately from the object. 
Keywords: Bashkir language, Kazakh language, morphology, noun, category of affiliation,        
affix. 
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