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Функционирование послелогов в составе синтетических единиц языка 

 
Кызматчы сөздөргө көптөгөн окумуштуулар өздөрүнүн изилдөөлөрүндө кайрылышкан. Бирок 

кызматчы сөздөр маселеси азыркы тил илиминде дагы деле актуалдуу жана талаш маселелердин бири болуп 
калууда. 

Ачкыч сөздөр: бөлүкчө, жандооч, байламта, лингвистика,туркология. 
 

К проблеме служебных слов обращались в своих исследованиях многие ученые. Несмотря на наличие 
многочисленных работ, проблема служебных частей речи остается одной из актуальных и даже спорных в 
современном языкознании. 
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Проблема служебных частей речи в языках различной типологии привлекала и продолжает 

привлекать внимание лингвистов. Как известно, служебные слова могут быть выделены в особый 
класс, которые условно могут быть названы морфологизованными. Однако степень их 
морфологизованности различна, то есть в каждом отдельном типе языка можно выделить 
неодинаковые классы слов, обладающих определенными грамматическими свойствами. Так, если в 
отношении русского языка и некоторых других можно с уверенностью говорить, что они обладают 
развитой и вполне сложившейся грамматической системой морфологических форм, то по отношению 
к агглютинативным языкам, к которым относится киргизский, такой ясности, на наш взгляд, пока еще 
нет. Что говорит о несомненной актуальности данной проблемы как для тюркологии, так и 
лингвистики в целом. И речь здесь должна идти не только о служебных частях речи, но и обо всей 
грамматической системе киргизского языка. 

Служебные части речи обычно не входят в сферу пристального внимания языковедов, 
поскольку основное внимание обращается преимущественно на знаменательные части речи. Они 
рассматриваются как необходимые, но все, же скорее как факультативные средства языка, что 
отразилось и в самом их наименовании – служебные или вспомогательные. При этом остается целый 
ряд вопросов, связанный не только с проблемой функционирования служебных частей речи в языке, 
но и самим их происхождением, особенностями проявления их морфологических и синтаксических 
функций в языках различного типологического строя.  

И уже к середине XX века недостаточная определенность терминов “часть речи”, “служебная 
часть речи” привела к пониманию того, что научно-исследовательская парадигма, сложившаяся в 
европейской науке, отнюдь не универсальна. Не универсальна в том смысле, что не в состоянии 
охватить все многообразие языковых явлений, хотя при этом может выявить наиболее существенные 
стороны изучаемого явления. 

Многие лингвисты считают, что при анализе служебных частей речи ведущую роль играет 
синтаксический критерий, который дает возможность выявить не только их категориальные или 
функциональные свойства в составе предложения, но и коммуникативные свойства в составе 
целостного высказывания – текста. Здесь, в частности, можно отметить, что для организации текста 
как целостной структуры служебные части речи играют очень важную роль. Они структурируют не 
только фрагменты действительности, описываемые теми или иными знаменательными частями речи, 
но и обеспечивают связь частей текста между собой.  

И здесь необходимо остановиться на вопросе о происхождении частей речи, в том числе 
служебных частей речи. 

Происхождение частей речи вообще и служебных частей речи, в частности, представляет собой 
сложную и интересную проблему для лингвистики, которая продолжает привлекать внимание 
языковедов и в настоящее время. Хотя следует признать, что исследования лингвистов в этом 
направлении ограничивались преимущественно знаменательными классами слов. И поскольку сама 
лингвистика зародилась в первую очередь как историческая наука, то принцип развития, эволюции 
всегда играл в ней одну из ведущих ролей. Несмотря на то что в XX столетии преобладал 
синхронический подход к описанию явлений и свойств языка, контенсивно-типологические и 


