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Аннотация: Статья посвящена исследованию неполных предложений в со-
временном башкирском языке, так как в языкознании до сих пор существует 
ряд нерешённых вопросов, связанных с единой классификацией неполных 
синтаксических конструкций и со спецификой «поведения» неполных пред-
ложений в дискурсе и в тексте. В работе выявлены и классифицированы 
структурные типы неполных предложений на материале башкирского языка.
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Summary: The article is devoted to the study of incomplete sentences in 
the modern Bashkir language, since in linguistics there are still a number 
of unresolved issues related to the unified classification of incomplete 
syntactic constructions and the specifics of the «behavior» of incomplete 
sentences in discourse and in the text. The paper identifies and classifies 
the structural types of incomplete sentences based on the material of the 
Bashkir language.
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Решение проблемы неполных предложений являет-
ся одной из важных задач языкознания. Несмотря 
на то, что существует достаточно много работ, по-

свящённых неполным предложениям, в которых они 
рассматриваются с различных точек зрения (с точки 
зрения их грамматического состава, с точки зрения ус-
ловий и причины их употребления и т.д.), граница между 
полными и неполными предложениями окончательно 
не определена.

В башкирском языке можно встретить большое ко-
личество синтаксических структур, характеризующихся 
отсутствием в их составе того или иного формально не-
обходимого члена предложения, неполнота которого 
восполняется контекстом, ситуацией, самой структурой 
предложения. Неполные предложения особенно харак-
терны для разговорной речи. Наличие собеседника, вза-
имные реплики, окружающая обстановка, невербальные 
средства общения позволяют применять в речи такие 
структуры, план содержания которых не соответствует 
плану выражения. Высказывания по структуре становят-
ся короче, однако их семантическая сторона при этом 
остается ёмкой.

Прежде чем перейти к изучению полных и неполных 
предложений в башкирском языке, необходимо опреде-
лить их понятия. Полное предложение – это предложе-
ние, которое содержит сказуемое, подлежащее и иногда 
дополнение, оно является самостоятельным и может 
передавать полную мысль. Неполное предложение – это 
предложение, в котором отсутствует какой-либо из ос-

новных элементов, это может быть сказуемое, подлежа-
щее или дополнение, но при этом сохраняется смысло-
вая завершённость высказывания.

Вопрос о полных и неполных предложениях очень 
тесно связан с проблемой полноты предложения. При 
изучении неполных предложений основной задачей яв-
ляется определение их полноты или неполноты в струк-
турном и семантическом отношениях.

В лингвистике выделяют две разновидности непол-
ных предложений: собственно-неполные и эллипти-
ческие. Тем не менее, критерии их выделения кажутся 
недостаточно соотносящимися друг с другом, чтобы 
служить основанием для объединения этих двух явле-
ний в общую категорию. Основные свойства неполных 
предложений как конкретно-речевых реализаций тех 
или иных синтаксических моделей в языкознании опре-
делены и обоснованы. «Но относя безглагольные «эл-
липтические» предложения к неполным, к полным пред-
ложениям как бы приписывается признак обязательной 
глагольности» [3, 60]. Н.С. Валгина считает, что «отсут-
ствующее сказуемое участвует в формировании строя 
этих предложений, т.к. в них имеются второстепенные 
члены состава сказуемого. В этом отношении эллиптиче-
ские предложения сближаются с неполными» [2]. 

В башкирском языкознании неполные предложения 
изучены в трудах Г.Г. Саитбатталова. Он двусоставные 
предложения делит на нераспространённые, распро-
странённые, полные и неполные. Как отмечает Г.Г. Саит-
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батталов, «по своей структуре полное предложение поч-
ти не отличается от распространённых синтаксических 
конструкций, оно обычно состоит их главных и второ-
степенных членов предложения. Без контекста полное 
предложение может выражать относительно закончен-
ную мысль. Что касается неполных предложений, то они 
тесно связаны с контекстом, в них могут опускаться не 
только подлежащее или сказуемое, но и любой второ-
степенный член предложения» [5, 335]. Например:

Айҙаров: Атағыҙ кем? (Как зовут отца?)
Ғафури: Нурғәни. (Нургани)
Айҙаров: Нисәнсе йылда тыуҙығыҙ? (Год рождения?)
Ғафури: 1880 йылда. (В 1880 году)
Айҙаров: Кем булып эшләйһегеҙ? (Кем вы работаете?)
Ғафури: Типографияла корректор. (Корректором в ти-

пографии)
Айҙаров: Ниндәй партияла тораһығыҙ? (К какой пар-

тии состоите?)
Ғафури: Бер фирҡәлә лә тормайым. (Ни в одной пар-

тии не состою) (С.Ҡудаш).

В данном диалоге ответы даны в форме простых не-
полных предложений: в первом ответе опущено подле-
жащее, во втором – подлежащее и сказуемое, в третьем 
также отсутствуют главные члены, в четвёртом нет под-
лежащего.

Как видно из примера, неполные предложения полу-
чили широкое распространение в художественной ли-
тературе, особенно в драматических произведениях, где 
преобладает диалог.

Как отмечает Л.А.Бускунбаева, основным критерием 
неполного предложения в башкирском языке является 
его грамматический состав. По её мнению, «незамещён-
ность синтаксических позиций не влияет на содержание 
предложения, они полны по смыслу, закончены, непол-
ны лишь грамматически. Каждое предложение, выпол-
няя свою основную функцию – функцию коммуникатив-
ную – не может рассматриваться как предложение, не 
обладающее смысловой полнотой. Оно в конкретной 
речевой ситуации несёт в себе достаточную для обще-
ния информацию» [1].

Л.А.Бускунбаева выделяет следующие структурно-се-
мантические типы неполных предложений: 1) ситуатив-
но-неполные предложения, 2) контекстуально-непол-
ные предложения, 3) эллиптические предложения.

Ситуативно-неполные предложения свойственны в 
большей степени разговорной речи и репликам персо-
нажей в художественных текстах. Например, Әлфиәгә –  
дүрт, Салауатҡа – биш. – Альфии – четыре, Салавату – 
пять. Благодаря конкретной ситуации можно уточнить, 
что речь в данном случае идёт не о возрасте детей, а о 
школьных оценках.

Пропуск того или иного члена в контекстуально-не-
полных предложениях обусловлен языковым окруже-
нием, т.е. наличием этих членов в предыдущих либо в 
последующих предложениях. Например: Күлде – ҡамыш, 
ирҙе намыҫ матурлай. – букв. Камыш красит озеро, честь –  
мужчину (Пословица).

Как считает Л.А. Бускунбаева, «характерной чертой 
эллиптических предложений является отсутствие глав-
ным образом глагольного сказуемого». Они обладают 
большей или меньшей степенью самостоятельности вне 
контекста или ситуации. На отсутствие в предложении 
невербализованного сказуемого указывает собственный 
лексико-грамматический состав предложения, т.е. второ-
степенные члены предложения, поясняющие сказуемое. В 
большинстве случаев опущенное сказуемое легко подраз-
умевается: Мәктәп урамдың теге осонда (урынлашҡан). –  
Школа (находится) в другом конце улицы.

Наиболее распространёнными в башкирском языке 
являются следующие типы эллиптических предложений, 
в которых тот или иной второстепенный член трансфор-
мируется в сказуемое:

1. Основная смысловая нагрузка падает на обстоя-
тельство места и глагольное сказуемое опускает-
ся. Обстоятельства места могут быть выражены 
именами существительными в местно-временном 
(выражает местоположение субъекта), исходном 
(обозначает исходный момент, начальную точ-
ку и источник субъекта), дательным (обозначает 
предельный пункт) падежах. Примеры: Айыҡтың 
уйында, иҫеректең телендә (Пословица). – Что 
у тревзвого на уме, у пьяного – на языке. Әсмә –  
һырт үренә, мин – Һигеҙбөгөл яғына, Фатих 
ҡарағайлыҡҡа йүнәлде (Г.Якупова). – Асма напра-
вилась к вершине, я – в сторону Сигезбугуль, Фа-
тих – в сосновый бор.

2. Если логическое ударение падает на обстоятель-
ство времени, выраженное именем существитель-
ным в исходном падеже, глагольное сказуемое не 
вербализуется. Пример: Бөгөн осрашабыҙ, театрҙа –  
бер сәғәттән. – Сегодня встречаемся, в театре – че-
рез час. 

3. Глагольное сказуемое опускается, когда второ-
степенным членом является обстоятельство при-
чины, выраженное именами существительными. 
Пример: Һәйкәлдәр – тереләр өсөн (ҡуйыла). – Па-
мятники – для живых!

4. Глагольное сказуемое словесно не выражается, 
если второстепенным членом выступает допол-
нение, выраженное субстантивированным име-
нем прилагательным в дательном падеже со зна-
чением замещаемого предмета. Пример: Йыр 
күңеллегә – ҡыуаныс, күңелһеҙгә – йыуаныс. –  
Песня для весёлого – радость, для грустного – 
утешение.
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В неполных предложениях может быть имплициро-
ван практически любой член, смысл которого ясен из 
ситуации, контекста либо из самой структуры предло-
жения и нет необходимости его называть [1, 82-117]. Это 
могут быть:

1. Предложения с незамещённой позицией сказу-
емого. Пример: Ҡарсыға ике йөҙ йыл йәшәй, ә 
ҡарлуғас – бер йыл ғына. – Ястреб живёт двести 
лет, а ласточка – только один год.

2. Предложения с незамещённой позицией под-
лежащего. Пример: Аллаяр бабайың мәҙәксе 
ине шул. Бар нәмәне лә мәҙәккә борорға ярата 
торғайны, был юлы ла шулайтҡан икән (Г. Хиса-
мов). – Дед Аллаяр всегда был шутником. Любил 
все превращать в шутку, и в этот раз, оказывает-
ся, также поступил.

3. Неполные предложения с опущенным опреде-
лением. Пример:
Ул – бәхете,
Ул – шатлығы,
Ул – тормошо һөйгән халҡының! (Р. Нигмати).
Он – счастье,

Он – радость,
Он – сама жизнь любимого народа.

4. Предложения с опущенным дополнением. При-
мер: Ирҙең атын йә аты сығарыр, йә ҡатыны 
сығарыр. – Прославит мужа либо его конь, либо –  
жена.

5. Предложения с опущенным обстоятельством. 
Пример: Шиғыры өсөн Пушкин һәләк булды, 
Лермонтовты шуға аттылар; Писаревты һыуға 
батырҙылар, Некрасовты аҙмы ҡаҡтылар (Б. Бик-
бай). – Пушкин погиб из-за стихов, и за это же 
Лермонтова расстреляли; Писарева утопили, Не-
красова сколько обижали.

Таким образом, пропуск того или иного члена в не-
полных предложениях обусловлен самим контекстом, 
языковое окружение помогает разгрузить предложе-
ние, а это позволяет уменьшить объём передаваемой 
информации и конкретно изложить мысли. Употребле-
ние неполных предложений в башкирском языке не 
вызывает двусмысленного восприятия информации у 
носителей языка.
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