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Каузальные (причинно-следствен- 
ные) отношения тесно связаны с кон-
дициональными (условными) отно-
шениями. Условие, как и причина, 
является предшествующим событием, 
но в отличие от причины всегда быва-
ет предположительным: взаимосвязь 
условия и обусловленного является 
возможной, т.е. условные отношения 
связывают мысленно допускаемые со-
бытия.

Причина и следствие неразрывны 
друг от друга, так как каждая причина 
имеет свое следствие, а любое следс-
твие вызывается какой-либо причи-
ной. Также и между компонентами 
конструкций, выражающих условное 
отношение, устанавливается и семан-
тическая, и синтаксическая зависи-
мость: осуществление или неосущест-
вление одного события зависит от 
наличия определенных факторов.

Причина взаимосвязана с катего-
рией условие и в философском плане. 
Реализация причинно-следственной 
связи происходит в определенных ус-
ловиях. Условия сами не порождают 
то или иное явление, а представляют 
собой фон для его возникновения. Ус-
ловия влияют на следствия, так как 
при различных условиях одна и та же 
причина вызывает разные следствия 
[Философский энциклопедический 
словарь 1989].

Мнения лингвистов относительно 
причинно-следственных и условно-
следственных отношений неоднознач-
ны. Как утверждают некоторые язы-
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коведы, семантическую связь между 
условием и следствием следует счи-
тать каузальной. Это такие условные 
конструкции, в которых «осуществле-
ние условия независимо от воли гово-
рящего автоматически влечет за собой 
выполнение следствия» [Типология 
условных конструкций 1998: 28].

Сложность разграничения разных 
смысловых отношений связана в пер-
вую очередь с тем, что одни и те же 
формальные показатели (средства 
связи) могут употребляться для вы-
ражения нескольких значений, и одна 
и та же семантика способна репре-
зентироваться разными средствами. 
Так, условная форма -са/-сә способна 
использоваться в конструкциях, выра-
жающих причинно-следственные от-
ношения. Как показал анализ собран-
ных нами примеров, часто вместе с 
формой условного наклонения, репре-
зентируя каузальность, используются 
и другие средства. Например: Битең 
кызышса, димәк, сине яманлыйлар 
(Ышану). ‘Если горит лицо, зна-
чит, тебя ругают’; Колагың чыңласа, 
димәк, сине сөйлиләр (Ышану). ‘Если 
у тебя звенит в ушах, значит, о тебе 
говорят’.

Как видим, в вышеприведенных 
предложениях, подчеркивая значение 
вывода, следствия, употреблено сло-
во димәк (‘значит’), которое можно и 
опустить. Однако логически формаль-
ный показатель условного наклонения 
(аффикс -са/-сә) здесь не может выра-
жать реальное условие, так как звон в 
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ушах не является условием того, что-
бы о тебе говорили.

Следует отметить, что условная 
форма -са/-сә (ранняя форма -сар/
-сäр) служит для выражения при-
даточных предложений причины 
еще в памятниках древнетюркской 
письменности V–VII вв. Например: 
«Munča üküs tynl(y)γqa näčä üz buz 
qylt(y)m(y)z är(sär), t(ä)nrim ämty bu 
on türlüg jaz uγda bosunu ötünür biz: 
manstar γirza! ‘Вот так, так как мно-
гим живым сколько делали препон и 
преград (букв. “разрывов и порч”), о 
боже, теперь, освобождаясь от этих 
десяти различных грехов, мы умоля-
ем: прости наши согрешения’» [Ис-
следования по сравнительной грамма-
тике тюркских языков 1961: 215].

Глагол бул и формальный показа-
тель глагола условного наклонения 
-са/-сә, употребляясь с предикатив-
ным словом кирәк, репрезентирует 
каузальность, причем указывает на 
предположительную причину. Напри-
мер: Бик үткен пәке белән киселгән 
булса кирәк, очларында бернин-
ди яньчелгән яки ярылган җире юк 
(Ә.Еники). ‘Их срезали, должно быть, 
очень острым ножом, концы были 
без вмятин и зазубринок’; Рәмзия, 
учактан төшкән ялкында эсселәнеп 
китте булса кирәк, шәльяулыгын са-
лып куйды (Р.Төхфәтуллин). ‘Рамзии, 
должно быть, стало жарко у очага, она 
сняла платок’.

Известно, что «предположитель-
ное условие не может вызвать реаль-
ное следствие» [Назикова 1974: 78]. 
Предположительная причина же спо-
собна породить реальное следствие. 
В рассмотренных нами выше приме-
рах, несмотря на предположительную 
причину, следствие выступает как ре-
альный, неоспоримый факт: очларын-
да бернинди яньчелгән яки ярылган 
җире юк – ‘концы были без вмятин и 
зазубринок’; шәльяулыгын салып куй-
ды – ‘она сняла платок’. Значит, до-

стоверность следствия не зависит от 
истинности причины. Единственное, 
в этом случае говорящий сомневается 
в том, что именно эта причина приве-
ла к такому следствию. К такому же 
следствию могли привести и другие 
причины, а названные в этих предло-
жениях – лишь домыслы говорящего.

Как известно, синтетические при-
даточные условия присоединяются к 
главному предложению при помощи 
аффиксов -са/-сә, -мы/-ме, слов исә, 
икән. В качестве дополнительного 
средства может употребляться и за-
имствованный из персидского языка 
союз әгәр, который в этом случае яв-
ляется лишь вспомогательным, уси-
ливающим условное значение средс-
твом. Кроме этого, иногда, выражая 
каузальную семантику, используется 
и слово димәк. Например: Чүплибез 
икән – димәк, үзебез сулыйсы һаваны 
пычратабыз, төрле чирләр китереп 
чыгаручы вирусларны үрчетәбез... 
(«Татарстан яшьләре», № 73 (11630). 
‘Раз засоряем, значит, загрязняем воз-
дух, которым сами и дышим, разво-
дим разные болезнетворные вирусы’.

Бессоюзные конструкции способ-
ны репрезентировать многочисленные 
смысловые отношения. Так, между 
компонентами бессоюзных сложно-
сочиненных предложений могут уста-
навливаться и каузальные (например: 
Кыштан бирле Алабуга студентлары 
да чакыра иде, бер уңайдан аларга 
да кереп чыгарга булдык (Х.Сарьян). 
‘Еще с зимы приглашали нас студенты 
Елабуги, решили и к ним завернуть’), 
и условные отношения (например: Ул 
музейга барлык сәләтеңне сал, исемең 
мәңге югалмас (Г.Ахунов). ‘Вложи 
все свои силы в этот музей, твое имя 
будет жить вечно’), которые не офор-
мляются формальными показателями 
той или иной семантики. В этом слу-
чае смысловое отношение выявляется 
соотношением содержания отдельных 
членов предложения.
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Определенную роль в разграниче-
нии каузальных и кондициональных 
отношений играют интонация, кон-
текст. Например, предложение Авылда 
ут юк икән, яшьләр китап укый ал-
мый, гәзит укый алмый (Г.Ахунов). ‘В 
деревне нет света, молодежь не может 
читать книги, газеты’ можно понять 
двояко: Авылда ут булмаса, яшьләр 
китап укый алмый, гәзит укый ал-
мый. ‘Если в деревне нет света, моло-
дежь не может читать книги, газеты’ и 
Авылда ут булмаганга, яшьләр китап 
укый алмый, гәзит укый алмый. ‘Мо-
лодежь не может читать книги, газе-
ты, потому что в деревне нет света’. 
В этом случае семантика выявляется 
либо с помощью интонации (непос-
редственно во время разговора), либо 
по контексту (в письменной речи). В 

представленном выше примере репре-
зентируется каузальность, это можно 
понять по следующему предложению: 
Электрны авылларда булдыру шуның 
өчен дә кирәк. ‘И поэтому в деревнях 
нужно электричество’.

Как видим, и каузальные, и конди-
циональные отношения имеют непос-
редственную связь с мыслительной 
деятельностью человека. В некоторых 
случаях наблюдается переплетение 
смысловых отношений, выявляются 
синкретичные семантики, и формаль-
ные показатели не могут служить 
средством их разграничения. Каузаль-
ные и кондициональные отношения, 
подобно другим внутренним связям 
явлений, выявляются путем логичес-
кого анализа смыслового содержания 
предложения либо контекста.
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Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь причинно-следственных и условных отноше-
ний в татарском языке.

Ключевые слова: каузальное отношение, кондициональное отношение, причина, 
следствие, условие.

Summary

The article examines the interrelation between causal and conditional relations in the Tatar 
language.

Keywords: causal relation, conditional relation, cause, effect, condition.


