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Аннотация.  Исследуются основные структурные типы башкирско-русских переключений в устной речи 
башкир восточного диалекта. Тема исследования представляет особый интерес, поскольку в настоящее вре-
мя в условиях башкирско-русского двуязычия переключение кода остается малоизученным в башкирской 
лингвистике. В башкирской разговорной речи функционирует большое количество иноязычного материала 
(морфемы, слова, словосочетания, предложения), относящегося к неассимилированной лексике. Структурный 
анализ устных дискурсов, размещенных в Текстологической базе Диалектологического подфонда Машинного 
фонда башкирского языка, показал, что в речи употребляются различные по структуре кодовые переключения.

Ключевые слова:   башкирский язык, диалект, билингвизм, кодовые переключения, вкрапления, островные 
переключения, пиджинизированные переключения

Благодарность.  Настоящее исследование выполнено в рамках государственной субсидии — проект «Раз-
витие и лексико-грамматическое исследование корпуса письменных текстов башкирского языка» (номер 
госрегистрации: 122040400129-9).
Для цитирования:   Бускунбаева Л. А. Структурные типы кодовых переключений в устной речи башкир 
(на материале монологических текстов восточного диалекта) // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2022. № 7 (465). С. 17—26. doi: 10.47475/1994-2796-2022-10702.

Original article

STRUCTURAL TYPES OF CODE-SWITCHES IN THE ORAL SPEECH 
OF BASHKIRS... (BASED ON THE TEXTS OF THE EASTERN DIALECT 
OF THE BASHKIR LANGUAGE)
Liliya A. Buskunbaeva
Order of the Badge of Honor Institute of History, Language and Literature, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Scienc-
es, Ufa, Russia, buskl@yandex.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0003-3495-3742

Abstract. This article examines the main structural types of Bashkir-Russian code-switching in the oral speech 
of the Bashkir Eastern dialect. The topic of the study is of particular interest, since currently, in the conditions of 
Bashkir-Russian bilingualism, code-switching remains poorly studied in Bashkir linguistics. In Bashkir colloquial 
speech, there is a large amount of foreign language material (morphemes, words, phrases, sentences) related to non-as-
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Введение

Одной из актуальных задач современной линг-
вистики является изучение проблемы взаимовли-
яния языков. Ни один народ не может существовать 
изолированно, что находит отражение и в языко-
вой системе. В результате многовековых языковых 
контактов с различными народами языки взаимо-
обогащаются.

В процессе длительного взаимодействия рус-
ский язык сыграл огромную роль в обогащении 
словарной системы башкирского языка. Заимство-
вания «нужны в общении, они проникли в язык 
вместе с проникновением обозначаемых ими пред-
метов и понятий в быт и повседневную жизнь баш-
кир» [23. С. 25]. Заимствуется не только значение, 
но и звуковая оболочка слова, иногда адаптировав-
шись к языку-реципиенту фонетически.

Русский язык активно выступает также и язы-
ком-посредником, «который служит передаточным 
звеном, выполняет роль промежуточного компо-
нента в процессе заимствования слова из одного 
языка в другой» [13. С. 74].

Русские заимствования в башкирском языке 
не раз становились объектом исследования у баш-
кирских лингвистов. Они описаны монографичес-
ки [23], по ним составлены словари [8; 21]. Наряду 
с заимствованиями, которые привнесли в башкир-
ский язык новые понятия и зафиксированы в лек-
сикографических источниках, в разговорной речи 
функционирует большое количество иноязычного 
материала, в данном случае русизмов, относящих-
ся к неассимилированной лексике. Они имеют эк-
виваленты в языке-реципиенте и однозначно вос-
принимаются носителями языка как чужеродные, 
засоряющие родной язык элементы.

Говорящие в процессе речепроизводства могут 
употреблять в своей речи не только иноязычные 
слова, но и морфемы, словосочетания и целые пред-
ложения. Такие иноязычные языковые единицы 
изучаются в аспекте билингвизма и переключения 
языковых кодов.

В 1970-х гг. широкий размах приобрели иссле-
дования, связанные с изучением и анализом язы-
ковых контактов, билингвизма, заимствований 
и интерференции, переключения кодов и др. Все 
вышеперечисленные проблемы изучаются в рамках 
сравнительно молодого и в то же время перспек-
тивного направления в лингвистической науке — 
контактной лингвистики.

Общеметодологические вопросы и основные по-
ложения контактной лингвистики были сформу-
лированы в работах зарубежных ученых У. Вайн-

райха [6], К. Майерс-Скоттон [14; 28], Э. Моравци-
ка [27], Р. Аппеля, П. Муйскен [26]. Отечественные 
исследователи активно включились в изучение 
данной отрасли лингвистики. Стремительный рост 
числа научных работ по данной проблематике под-
тверждает ее актуальность [1; 2; 11; 12; 25 и др.].

Центральным объектом контактной лингвистики 
является языковая личность билингва (или поли-
лингва), особенности его коммуникативного пове-
дения и языковой материал, созданный билингвом 
(полилингвом). В качестве языкового материала 
могут выступать как образцы устной речи, так 
и письменные тексты.

Основным языковым материалом при анализе 
кодовых переключений (КП) преимущественно 
служат образцы устной речи как наиболее естест-
венная форма реализации языковой системы в ком-
муникативном процессе. «Устная речь как форма 
речевого общения в максимальной степени со-
ответствует физиологической природе человека, 
а также природе его интеллектуальной деятель-
ности» [7. С. 6]. Именно в устной речи наиболее 
ярко проявляются КП. Разработка лингвистических 
корпусов, баз данных по устной речи позволяют 
не только фиксировать КП в речи коммуникантов, 
но и дают возможность систематизации и анализа 
имеющегося фактического материала, определения 
частоты употребления.

Переключение кода с башкирского языка на рус-
ский неразрывно связано с явлением массового 
билингвизма, которое получило широкое распро-
странение в Республике Башкортостан. Русский 
язык выступает в качестве основного языка-по-
средника, обслуживающего многонациональное 
население республики.

В башкирской лингвистике проблема КП явля-
ется одной из малоизученных, что связано прежде 
всего с отсутствием ранее представительных баз 
данных и электронных корпусов по устной речи.

Одним из первых обратившихся к данной про-
блеме в башкирской разговорной речи был из-
вестный тюрколог Н. К. Дмитриев, издавший 
в 1929 г. обширную статью, посвященную варва-
ризмам, зафиксированным в живой речи башкир 
северо-западной части Тамьян-Катайского канто-
на (Усмангалинская, Катайская, Тептяро-Учалин-
ская и Тунгатаровская волости) [10]. Язык боль-
шей части населения данного региона относится 
к восточному диалекту башкирского языка. Ди-
алектный материал был собран ученым во время 
работы Башкирской экспедиции Академии наук 
в составе лингвистико-фольклорного подотря-
да в 1928 г. Как известно, именно в этот период 
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в башкирский язык активно начинают проникать 
русизмы, историческими предпосылками появле-
ния которых являются изменения в общественно-
политической и экономической сфере, привычном 
укладе башкир.

В конце статьи Н. К. Дмитриевым приведен 
глоссарий, включающий в себя 394 глосс. Он со-
держит не только отдельные слова (rasxủt< рас-
ход (Аисово, А. Гиззетуллин, 25 лет), но и целые 
фразы (min s’er’edn’ak šitajt itk’en — меня серед-
няком считали [собств. ‘считать делали’; šitajt < 
считать] (Ново-Хасаново, Ш. Я. Мурадшин, 56 лет) 
[10. С. 87—105].

Нужно отметить, что Н. К. Дмитриев включил 
в глоссарий и слова, которые в последующем пе-
решли в разряд полноценных заимствований, во-
шедших в активный пласт лексики башкирского 
языка, например: bartiḭe < партия, bašburt < паспорт, 
batmūus < поднос, b’iḏrä < ведро, k’irbỊs < кирпич, 
terỊlk’e и terlỊk’e < тарелка и т. д.

Имеются исследования иноязычных вкраплений 
на обширном материале корпусов прозы и публи-
цистики башкирского языка, в которых сделана 
попытка классифицировать исследуемые языковые 
единицы. В художественных и публицистических 
текстах переключение кодов выступает как один 
из стилистических приемов при воссоздании опре-
деленного колорита, атмосферы либо придания 
определенной экспрессии [5; 19; 20].

Однако в башкирском языкознании нет иссле-
дования кодовых КП, опирающегося на обширный 
материал по устной речи. Такие иноязычные эле-
менты нуждаются в многостороннем анализе и сис-
тематизации имеющегося фактического материала.

Целью данной статьи является анализ структур-
ных типов КП, функционирующих в башкирской 
разговорной речи башкир восточного диалекта.

Материалы и методы исследования
В качестве источника данных для анализа смены 

языковых кодов выступает Текстологическая база 
Диалектологического подфонда Машинного фонда 
башкирского языка (http://mfbl2.ru/mfbl/bashdial), 
включающая диалектные тексты, собранные в рам-
ках НИР «Создание корпуса диалектных текстов 
башкирского языка» (2017—2021).

Данная база открывает доступ к ценнейшим 
материалам по речевому богатству национально-
го языка и служит инструментом для проведения 
различного рода исследований и решения многих 
лингвистических проблем [См. подробнее: 4; 18].

Разработанная специально для диалектных тек-
стов содержательная метаразметка предоставляет 

информацию об информанте (имя, отчество, фа-
милия, место проживания, пол, национальность, 
диалект, говор, возраст, образование (начальное, 
среднее, высшее)), о записанном тексте (год запи-
си, тематика).

В базе предусмотрен поиск по следующим па-
раметрам: диалект, говор, пол, национальность, 
год записи, образование, возраст, тематика текста.

В Текстологической базе КП с обеих сторон вы-
делены символом октоторп (#) для их разграни-
чения от исконно башкирских слов и заимствова-
ний, которые закрепились в лексической системе 
башкирского языка. Они представлены в ориги-
нальной орфографической записи, если в процессе 
речепроизводства не подвергались фонетической 
адаптации [4. С. 93].

Для исследования было выбрано 323 текста, от-
носящихся к восточному диалекту башкирского 
языка, в которых зафиксированы КП с башкирского 
на русский язык. Исследуемые тексты включают 
1886 различных по своей структуре КП.

Надо отметить, что в качестве информантов были 
отобраны носители восточного диалекта с уверен-
ным владением родным языком. Во время записи 
присутствие собирателя-исследователя в подавля-
ющем большинстве случаев накладывает отпеча-
ток на языковое поведение информанта, который 
максимально контролирует качество своей речи 
(стремится говорить правильными конструкци-
ями, не злоупотреблять языковыми переключе-
ниями, корректировать фразу при обнаружении 
оговорок). Следовательно, можно предположить, 
что в неформальной обстановке количество КП 
в речи только увеличивается.

КП в башкирской разговорной речи нельзя на-
звать хаотичными, не подчиняющимися никаким 
правилам. Материал Текстологической базы дает 
возможность проанализировать основные струк-
турные типы КП в башкирской разговорной речи, 
выявить их количественные характеристики (час-
тоту появления в тексте).

Кодовые переключения  
в разговорной речи башкир

КП, являясь предметом исследования контакт-
ной лингвистики, представляют собой встра-
иваемые иноязычные элементы (морфемы, слова, 
словосочетания, предложения) в морфосинтак-
сическую структуру родного языка. При интег-
рировании в высказывание таких элементов 
в целом не нарушается линейная последователь-
ность синтаксических компонентов предложения 
[17. С. 354].
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При описании КП многие лингвисты придер-
живаются рамочной модели матричного языка, 
разработанной американским ученым К. Майерс-
Скоттон [14; 28]. Согласно данной модели, разграни-
чиваются матричный язык (МЯ), обеспечивающий 
высказывание морфосинтаксической структурой 
и являющийся основным источником содержа-
тельных морфем (способных управлять семанти-
ческими ролями) и системных морфем (имеющих 
только грамматическое значение), и гостевой язык 
(ГЯ), элементы которого могут встречаться в со-
ставе МЯ. В высказывании «все основные линг-
вистические операции определяются матричным 
языком, то есть именно МЯ устанавливает порядок 
морфем и предоставляет синтаксически релевант-
ные системные морфемы» [24. С. 23].

В этом исследовании в роли МЯ выступает 
башкирский язык, в роли ГЯ — русский. В речь 
преимущественно включаются содержательные 
морфемы ГЯ. Рассматриваемая языковая пара от-
носится к типологически разным языковым сис-
темам (башкирский язык — к агглютинативному 
типу языков, русский — к флективному). Несмот-
ря на то что грамматический строй одного языка 
рази тельно отличается от другого, в разговорной 
речи информанты сочетают элементы данных 
языков без ущерба для правильного восприятия 
информации.

Анализируемый материал показал, что в раз-
говорной речи башкир могут употребляться раз-
личные по своей структуре КП.

Структурные типы кодовых переключений 
в башкирской разговорной речи

Структурные типы КП в башкирском языке вы-
делены на основе классификации, предложенной 
Г. Н. Чиршевой:

— выбор кода;
— межфразовые (интерсентенциональные) — 

переключения между предложениями в пре-
делах одного дискурса;

— внутрифразовые (интрасентенциональ-
ные) — переключения а) между компонен-
тами сложных предложений; б) в пределах 
словосочетания или простого предложения 
[25. С. 63—66].

В анализируемом материале КП представлены 
лишь внутрифразовыми переключениями. Выбор 
кода предусматривает задействование в коммуни-
кативном акте двух и более участников. В данном 
исследовании такой тип КП не был рассмотрен 
ввиду отсутствия диалогических дискурсов. Меж-

фразовые переключения также не зафиксированы 
в данных текстах.

Внутрифразовые переключения
Самым распространенным типом КП в моноло-

гической спонтанной речи информантов являются 
внутрифразовые переключения, преимуществен-
но представленные вкраплениями и островными 
переключениями.

1. Внутрифразовые переключения между ком-
понентами сложных предложений.

В анализируемом диалектном материале зафикси-
ровано всего два случая употребления внут ри фра-
зовых переключений между компонентами слож-
ных предложений (2 употр., 0,1 %): уҡытыусыға 
рәхмәт инде / # расскажите # / # я # # понимаю # 
# по башкирски # тине // лит. уҡытыусыға рәхмәт 
инде / һөйләгеҙ / мин башҡортса аңлайым тине 
// ‘спасибо учительнице // она сказала / расскажите 
/ я понимаю по-башкирски //’ (ж., 78, высшее, кы-
зыльский) 1; Аликсандыр Йеремейевищ килә лә # 
Миля # # дай # # пажалыста # / # я # # цыфру # # 
праверю # тей ҙә беҙең йыйған # свотканы # йаҙып 
ала // лит. Александр Еремеевич килә лә Милә / бир 
әле / мин һандарҙы тикшерәм / ти ҙә беҙҙең йыйған 
мәғлүмәтте яҙып ала // ‘Александр Еремеевич под-
ходит и говорит / Миля / дай / пожалуйста / я цифру 
проверю / и переписывает собранную нами сводку //’ 
(ж., 78, высшее, кызыльский). В вышеприведенных 
примерах переключение кода с башкирского языка 
на русский мотивировано, поскольку информант 
целенаправленно использует русский язык для пе-
редачи чужой речи — прямого цитирования, раз-
граничивая тем самым авторскую и чужую речь.

2. Внутрифразовые переключения в пределах 
словосочетания или простого предложения.

В пределах словосочетания или простого пред-
ложения выделяют следующие КП: вкрапления 
и островные переключения.

Вкрапления — одиночные переключения, ко-
торые подчиняются грамматическим правилам 
МЯ. Они могут быть в фонетическом плане как 
адаптированы к МЯ, так и не адаптированы. Как 
отмечает Г. Н. Чиршева, они напоминают заим-
ствования, поскольку «никаких системных морфем 
(служебных слов и флексий) из гостевого языка 
они не включают» [25. С. 63—66].

Вкрапления в башкирской разговорной речи 
представлены собственно вкраплениями и пид-
жинизированными переключениями.

1 В статье представлена следующая система мета-
данных: пол (м. — мужской, ж. — женский), возраст, 
образование и говор информанта.
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а) Собственно вкрапления могут быть представ-
лены как содержательными морфемами, так 
и системными. Иноязычные содержательные 
морфемы представляют собой иноязычные 
переключения в исходной (или словарной) 
грамматической форме, не оформленные сис-
темными морфемами ни ГЯ, ни МЯ.

Диалектный материал, представленный в Тек-
стологической базе, показал, что в монологической 
речи информантов преобладают именно собственно 
вкрапления (1187 употр., 63 %). Их морфологичес-
кий состав отличается многообразием.

В базе данных такие вкрапления представлены 
союзами (403), наречиями (360), существительными 
(172), прилагательными (112), определительными 
местоимениями (87), частицами (53).

Многочисленны и регулярны в употреблении 
иноязычные системные морфемы, имеющие только 
грамматическое значение и передающие семанти-
ко-синтаксические отношения между содержатель-
ными морфемами. Высокая частотность наблюда-
ется в употреблении русских союзов (403 употр.) 
и частиц (53 употр.).

Многими тюркологами отмечается сравнительно 
позднее происхождение и развитие союзов в тюрк-
ских языках, что подтверждается их полным от-
сутствием или ограниченным количеством в древ-
нетюркских памятниках [15. С. 3; 16. С. 44]. Ин-
тенсивное развитие союзов приходится на после-
исламский период, когда под влиянием арабского 
и персидского языков они начинают проникать 
в письменный язык. Следовательно, многие союзы 
в современном башкирском литературном языке 
являются арабо-персидскими заимствованиями.

В разговорной речи употребление союзов 
в большинстве случаев носит «факультативный ха-
рактер» [9. С. 351], поскольку «сам строй тюркских 
языков не требует их использования в структуре 
высказывания» [22. С. 126]. Основными средства-
ми выражения синтаксических отношений в баш-
кирском языке выступают послелоги, частицы, 
неличные формы глагола, падежные аффиксы. 
Немаловажную функцию выполняет и интонация. 
В разговорной речи, например, значения пере-
числения, противопоставления преимуществен-
но передаются соответствующей интонацией, 
следовательно, необходимость в употреблении 
союзов отпадает.

В разговорной речи союзы арабо-персидско-
го происхождения также все чаще вытесняются 
русскими эквивалентами: йылы гөндәре лә була / 
# но # быйылғы йылда былай һыуығ булды // лит. 
йылы көндәре лә була / ләкин быйылғы йылда былай 

һыуыҡ булды // ‘бывают и теплые дни / но в этом 
году было холодно //’ (м., 26, высшее, кызыльский); 
кредит фәлән түгәнде # тожы # Асҡарға барып 
түләйҙәр // лит. кредит фәлән-төгәнде шулай уҡ 
Асҡарға барып түләйҙәр // ‘кредиты и другие пла-
тежи оплачивают тоже в Аскарово’ (ж., 40, среднее, 
кызыльский).

Наиболее употребительными являются сочи-
нительные союзы и (108), тоже / туже / тожы / 
түже ‘тоже’ (102).

Некоторые исконные частицы в разговорной 
речи нередко по частоте употребления уступают 
иноязычным единицам. Например, усилитель-
ная частица русского языка даже / дажы/ дәже 
(39 употр.) употребляется гораздо чаще, чем искон-
ная хатта / һатта (24 употр.): # дажы # ауыҙымды 
астырманылар // лит. хатта ауыҙымды астырма-
нылар // ‘даже не позволили мне рта раскрыть’ (ж., 
47, среднее, кызыльский).

Отдельным пластом можно выделить содержа-
тельные морфемы русского языка, употребляемые 
в устной речи башкир.

Большую долю вкраплений составляют при-
лагательные и наречия русского языка в речи ин-
формантов. И прилагательные, и наречия в баш-
кирском языке не имеют формальных показате-
лей. По этой причине иноязычные прилагательные 
и наречия преимущественно употребляются в на-
чальной (словарной) форме: учалының # пагодаһы 
# ысынап та ныҡ # суровый # // лит. учалыла һауа 
торошо ысынлап та ныҡ ҡырыҫ // ‘погода в уча-
лах действительно очень суровая’ // (ж., 47, выс-
шее, кызыльский); ҡуйандар / терпеләр # часты 
# күренә инде // ҡуяндар / терпеләр йыш күренә 
инде // ‘час то встречаются зайцы / ежи //’ (ж., 29, 
высшее, кызыльский).

Анализируемый материал показал широкое рас-
пространение вкраплений, представленных имена-
ми существительными русского языка: # перемена 
# ваҡытында әкийәт тә ғарайҙар // лит. тәнәфес 
ваҡытында әкиәт тә ҡарайҙар ‘во время переме-
ны смотрят сказки’ (ж., 35, среднее, кызыльский); 
# встреча # уаҡытында әйтергә гәрәк // лит. ос-
рашыу ваҡытында әйтергә кәрәк // ‘нужно ска-
зать во время встречи //’ (ж., 56, среднее, айский). 
Существительные всегда приводятся в исходной 
форме, как того требует позиция в предложении.

б) Пиджинизированными переключениями (или 
пиджинами) называют переключения, оформлен-
ные словоизменительными и формообразующими 
маркерами МЯ в соответствии с правилами МЯ. 
Данные переключения не содержат системных 
морфем ГЯ.
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В анализируемой базе выявлено всего 424 упо-
требления (22,4 %) пиджинизированных переклю-
чений, которые представлены преимущественно 
существительными и глаголами, что объясняется 
их морфологической природой. Они присоединяют 
формообразующие и словоизменительные аффик-
сы, которые изменяют грамматическое значение 
слова и служат для установления синтаксических 
отношений.

В анализируемом материале зафиксировано 
330 пиджизированных переключений, представ-
ленных существительными. В речь заимствуется 
только русская корневая морфема, способная при-
соединять все аффиксы МЯ: беҙгә ҡыҙыҡ # лыжы-
ла # йөрөргә // лит. беҙгә ҡыҙыҡ саңғыла йөрөргә 
// ‘нам интересно кататься на лыжах //’ (м., 13, на-
чальное, учалинский); хәҙерге в*аҡытта үҙемдең 
# симйам # бар // лит. хәҙерге ваҡытта үҙемдең 
ғаиләм бар  // ‘сейчас у меня своя семья //’ (ж., 42, 
высшее, учалинский).

В башкирской разговорной речи пиджинизиро-
ванные переключения также представлены гла-
голами (94 употребления). Такие переключения 
представляют собой аналитические конструкции, 
включающие в свой состав инфинитивную форму 
глагола ГЯ и вспомогательный глагол МЯ -ит: 
звонить итеү вм. лит. шылтыратыу ‘звонить’, 
переселять итеү вм. лит. күсереү ‘переселять’, 
утеплять итеү вм. лит. йылытыу ‘утеплять’ и т. д. 
При этом неопределенная форма русского глагола 
остается неизменной, а вспомогательный глагол 
оформляется системными морфемами МЯ: бәйҙәм 
белән # заниматься # итәм // лит. бәйләм менән 
шөғөлләнәм ‘занимаюсь вязанием’ (ж., 67, среднее, 
учалинский); һәнәк менән # собирать # итәбеҙ 
// лит. һәнәк менән йыябыҙ ‘собираем вилами’ (м., 
13, начальное, учалинский).

Рассматривая глагольные образования аналити-
ческого типа, образованные по вышеуказанному 
принципу, Н. К. Дмитриев отмечает, что количест во 
таких глаголов в башкирском языке «ввиду гибко-
сти этой формулы можно увеличить до бесконеч-
ности» [10. С. 76].

Островные переключения
Островные переключения в башкирской устной 

речи представлены двумя видами: а) лексическая 
единица ГЯ с системными морфемами ГЯ; б) сло-
восочетание, сохраняющее порядок слов ГЯ и сло-
воизменительные и формообразующие маркеры 
ГЯ. Рассмотрим их подробнее.

а) Лексемы ГЯ, оформленные системными мор-
фемами ГЯ (служебными словами или флек-

сиями), занимают значительное место в раз-
говорной речи башкир (109 употр., 5,8 %).

Наиболее репрезентативны имена существи-
тельные ГЯ, оформленные показателем мно-
жественного числа ГЯ: # овощи # / # фрукты # 
үстерәбеҙ // сөгөлдөр / бәрәңге / кишер // лит. 
йәшелсә / емеш-еләк үҫтерәбеҙ // сөгөлдөр / 
картуф / кишер // ‘выращиваем овощи / фрук-
ты  // свеклу / картофель / морковь //’ (ж., 42, выс-
шее, учалинский); # кабашки # сәстениһәң / # 
вис # нейҙәргә / ҡаҙҙарға турап ашатаһың // лит. 
ташҡабаҡ сәсһәң / бөтәһен дә ниҙәргә / ҡаҙҙарға 
турап ашатаһың // ‘если выращиваешь кабач-
ки, / то откармливаешь ими этих / гусей //’ (ж., 
80, начальное, кызыльский). Нужно отметить, 
что, кроме формы множественного числа, дру-
гие грамматические маркеры существительных 
ГЯ в текстах не зафиксированы.

В анализируемом материале также представлены 
глаголы, сохраняющие формальные грамматичес-
кие признаки ГЯ: # абет # ваҡытында # ужы # # 
старайутса # фтарой # берәй нәмә бешерегә // лит. 
төшкөлөккә икенсе блюдоға берәй нәмә бешерергә 
тырышалар // ‘во время обеда стараются уже сва-
рить что-нибудь на второе //’ (ж., 40, среднее, кы-
зыльский); быйыл санаторийға # сабирайус # инде 
// лит. быйыл санаторийға йыйынам инде // ‘в этом 
году собираюсь в санаторий //’ (ж., 34, среднее, уча-
линский). Как можно увидеть на примере первого 
предложения, порядок слов в нем был изменен под 
влиянием глагола ГЯ. Как известно, в башкирском 
языке сказуемое, выраженное глаголом, преиму-
щественно занимает постпозицию по отношению 
к другим членам предложения.

Отмеченная выше разноструктурность язы-
ков находит свое отражение и в употреблении 
средств связи слов в речи. В русском языке смыс-
ловые и грамматические связи слов оформля-
ются с помощью предлогов и морфологических 
средств. В башкирском же языке предлоги от-
сутствуют, их функцию выполняют послелоги 
и падежные аффиксы. В то же время в разговор-
ной речи башкир они имеют место быть в составе 
островных переключений: [ауылдар]# черис # # 
дарогу # тигәндәй б*улаинде // лит. [ауылдар] юл 
аша тигәндәй була инде // ‘деревни как будто на-
ходятся через дорогу //’ (ж., 40, среднее, кызыль-
ский); элек ҡыҙҙар # да # # канса # алып ҡайта 
торғандар ине һыуҙы // лит. элек ҡыҙҙар аҙағынаса 
алып ҡайта торғандар ине һыуҙы // ‘раньше де-
вушки доносили воду до конца (до дома) //’ (ж., 49, 
среднее, кызыльский); һәҙер йылға # са # временем 
# бысранды // лит. хәҙер йылға ваҡыт үтеү менән 
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бысранды // ‘река со временем загрязнилась //’ (ж., 
49, среднее, кызыльский).

б) Островные переключения второго вида 
(159 употр., 8,4 %) представлены преимущест-
венно субстантивными словосочетаниями, 
образованными по структурным моделям 
«прилагательное + существительное» (зим-
нийе паруды ‘зимние породы’, йенатавид-
ный сабака ‘енотовидная собака’, музыкаль-
ный школа ‘музыкальная школа’, дескей сат 
‘детский сад’), «существительное + сущест-
вительное» (адел статистики ‘отдел стати-
стики’, бридсидател калхуза ‘председатель 
колхоза’, минежер по продажам ‘менеджер 
по продажам’).

Островные переключения, представленные мо-
делью «прилагательное + существительное», в раз-
говорной речи имеют некоторые особенности.

Если в башкирском языке имена прилагательные 
не имеют формальных показателей числа, рода 
и падежей, то в русском языке они грамматически 
зависимы от существительных и совпадают с ними 
в числе, роде и падеже. В разговорной речи инфор-
мантов независимо от того, какими грамматичес-
кими показателями оформлено существительное ГЯ 
в составе островных переключений прилагательные 
русского языка чаще всего употребляются в началь-
ной форме, которая представляет собой мужской 
род, единственное число и именительный падеж: 
минен эргәлә генә # поле # б*ар / ҙур # футбольный 
## поле # // лит. минең эргәлә генә майҙансыҡ бар / 
ҙур футбол майҙансығы // возле моего дома есть 
поле / большое футбольное поле // (ж., 14, среднее, 
кызыльский); # паспыртны ## визывый # #служ-
бала # эшләнем // лит. паспорт-виза хеҙмәтендә 
эшләнем // ‘я работала в паспортно-визовой служ-
бе //’ (ж., 40, высшее, кызыльский). Такие остров-
ные переключения в определенной степени адап-
тировались к правилам МЯ.

Морфологические дублеты
Помимо вышеперечисленных структурных ти-

пов КП, в башкирской устной речи наблюдаются 
и морфологические дублеты (5 употр., 0,3 %).

В разговорной речи в составе одной лексемы 
встречается дублирование показателей множест-
венного числа как МЯ, так и ГЯ. Аффикс множест-
венного числа чаще всего дублируется в именах 
существительных: # нәскиләр # бәйләйем // лит. 
ойоҡбаштар бәйләнем // ‘вяжу носки’ (ж., 67, 
среднее, учалинский); инәйем# пиражкиҙар # 
б*шерә торғаныйе // лит. әсәйем бөйөрөктәр 
бешерә торғайны // ‘моя мама пекла пирожки’ 

(ж., 60, среднее, учалинский). В анализируемом 
материале зафиксирован один случай употреб-
ления дублированного аффикса множественно-
го числа в глаголах: уны [ҡыҙҙы] # могуттар # 
ауылдың бер осонан икенсеһенә йағына +апарып 
йәшерергә // лит. уны [ҡыҙҙы] ауылдың бер осонан 
икенсе яғына алып барып йәшерә алалар ‘ее [де-
вушку] могут спрятать из одной части деревни 
в другой части’ (свадебный обряд) (ж., 40, выс-
шее, кызыльский).

Как видно из примеров, к иноязычной лексеме 
вначале присоединяется аффикс множественного 
числа ГЯ, затем добавляется морфологический дуб-
лет МЯ -лар/-ләр. В пределах одного слова, таким 
образом, возникает грамматический плеоназм [3. 
С. 31]. В то же время морфологические дублеты 
других аффиксов в текстах не выявлены.

Заключение
Как показал исследуемый материал, КП активно 

употребляются в устной речи башкир. В текстоло-
гической базе нами зафиксировано 1886 различных 
по своей структуре КП.

Проведенный структурный анализ позволил вы-
явить, что в устную речь наиболее активно внедря-
ются внутрифразовые переключения, включающие 
в себя вкрапления, пиджинизированные переклю-
чения и островные переключения.

Употребление КП в устной речи башкир про-
диктовано разными причинами:

— наличие лакуны (отсутствие в МЯ необходи-
мых для коммуникации языковых средств);

— крайне ограниченное употребление в уст-
ной речи тех или иных исконных языковых 
средств (характерных скорее для письменной 
речи, нежели устной);

— затруднение в выборе нужных языковых 
средств на родном языке (информант пере-
ходит на ГЯ, когда в процессе коммуникации 
по каким-либо причинам не может вспом-
нить нужное слово или выражение);

— цитирование (при передаче чужой речи).
Кодовые переключения в большинстве случа-

ев воспринимаются носителями языка как чуже-
родные, засоряющие родной язык элементы. Сле-
довательно, изучение и анализ таких элементов 
в башкирском языке имеет и практическое значе-
ние. Например, полученные результаты позволят 
в образовательных учреждениях акцентировать 
внимание учащихся именно на тех проблемных 
участках речепроизводства, в которых чаще всего 
встречаются КП.
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Список сокращений
ГЯ — гостевой язык
КП — кодовые переключения
МЯ — матричный язык
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