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знаменательных частей речи, т.е. с учётом семантических, функциональных и иных особенностей. В целом же 
всестороннее описание текстовых скреп (и лексикографическое описание в частности) пока далеко от за-
вершения и требует дальнейшего внимания. 
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ОСОБЕННОСТИ УДАРЕНИЯ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В отличие от некоторых тюркских языков, например турецкого, узбекского и киргизского, в которых 

словесное ударение преимущественно динамическое, хотя помимо него в словах имеется и музыкальное 
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ударение [6, с. 52-56; 8, с. 130], ударение в карачаево-балкарском языке принято трактовать только как ди-
намическое. Оно в данном языке совмещает несколько функций, являясь и силовым, в отличие от якутского, 
киргизского и туркменского, которые, помимо всего прочего, характеризуются еще и количественным уда-
рением [2, с. 40-48]. Цель настоящего исследования – систематизировать имеющиеся сведения об особенно-
стях ударения в карачаево-балкарском языке с учетом новейших тенденций в области орфоэпии других 
тюркских языков, а также определить роль, которую выполняет словесное ударение в речи на современном 
этапе развития данного языка. 

В зависимости от характера и интенсивности различают силовое ударение, которое обычно падает на по-
следний слог, и второстепенное, возникающее в словах, состоящих из четырех и более слогов. Оно, как пра-
вило, падает на первый слог слова, ср.: ишлерикле «те, кто будет работать», ашарыкъланы «то, что подлежит 
съедению», кёрмезликлерими «то, что я не должен был видеть» [7]. 

Поскольку словесное ударение падает на последний слог, то оно связанное, фиксированное, одноместное. 
Однако это не означает, что такое ударение неподвижно. Оно подвижное, так как в случае присоединения 
аффиксов к словам ударение переносится на них: ада́м «человек» – адамла́ «люди» – адамлары́ «их (его)  
люди» – адамларыбы́з «наши люди» – адамлар ыбызгъа́ «(к) нашим людям» [Там же]. 

В ранних заимствованиях ударение было адаптировано к законам карачаево-балкарского языка, а в новых 
оно не изменяется даже в случае прибавления аффиксов за исключением слов с ударением на конце, в которых 
оно переносится на последний аффикс, ср.: бёчке́ «бочка», сала́м «солома», кристиа́н «христианский», капе́к 
«копейка», профе́ссо́р – профе́ссорла «профессора» – профе́ссорлагъа «профессорам», но мото́р – моторла́ 
«моторы» – моторлагъа́ «моторам» [Там же]. Однако довольно много случаев, когда ударение не падает  
на последний слог слова, и подвижность его теряется. Это имеет место как в знаменательных, так и в служеб-
ных и экспрессивно-эмоциональных словах. 

В знаменательных словах неподвижное ударение может находиться на первом и предпоследнем слоге 
одинарных и сложных, а также на последнем слоге первого компонента сложных слов. Ударение неподвиж-
но и прикреплено к первому слогу в словах следующих частей речи: 

–  сложные существительные с раздельным написанием компонентов, первый из которых односложен: 
ба́ш сюек «череп», бу́з суммек «сосулька», ба́л чибин «пчела», джан джаулу́къ «полотенце», кюз арты́ 
«осень», таш макъа́ «черепаха», джан къазауа́т «агония» и др.; 

–  сложные прилагательные с раздельным написанием компонентов, первый из которых односложен: 
кё́б томлу «многотомный», а́з тиражлы «малотиражный», би́р джанлы «односторонний», су́у бетли «светло-
голубой», ба́л бетли «каштановый»; 

–  вопросительные и указательные местоимения: а́ллай «как тот», бы́ллай «как этот», а́нча, мы́нча 
«столько», а́нчау, мы́нчау «столько-то (людей)», къа́чан «когда», не́нча «сколько», не́нчау «сколько людей», 
къа́ллай, не́ллай «какой», а также в производных формах, образованных от них: а́ллайны «такого, как тот», 
мы́нчагъа «стольким», къа́чандан «с каких пор», не́нчагъа «на сколько», не́нчасы «сколько из них»; 

–  наречия: а) одинарные: э́нди «теперь, нынче», шё́ндю «теперь, в настоящее время, ха́ман «всегда, постоян-
но», э́рлай «живо, быстро, мгновенно, немедленно», би́лмей «нечаянно», би́рча «одинаково», бы́лтыр  
«в прошлом году»; б) сложные и повторные: та́лай бир, бы́ллай бир, а́ллай бир «столько», би́раз «немного», 
бу́руннуча «по-прежнему», бю́гюн «сегодня», бю́гече «нынче ночью», тю́нене «вчера», бы́йыл «в этом году»,  
бу́ джол «в этот раз», та́мбла «завтра» (танг «рассвет» и бла – послелог), чы́ртда «ничуть», а́з-аз «понемногу», 
би́р-бир «по одному», та́б-таб «нормально, хорошо», те́рк-терк «часто», ты́нч-тынч «потихоньку» и др.; 

–  большинство сложных числительных: о́нбир «одиннадцать», о́нджети «семнадцать», о́налтышар  
«по шестнадцать», ю́чджюз «триста», бе́шджюз «пятьсот» и др.; 

–  ряд междометий одинарных и сложных: о́ллахий! би́лляхий! «ей богу! клянусь Аллахом!», то́ба!  
«о, боже!», то́ба асто «о, боже!», и́ марджа! «выражает призыв, обращение», а́й медет! «как жаль»,  
а́й анасыны «ах!», о́у кюнюм «о боже!» и др.; 

–  ряд союзов одинарных и сложных: а́нсы «иначе, а то, не то, а не то», со́ра «и еще», о́гъесе «или», 
(огъай «нет», эсе «если»), э́мда «и», не́да «или», о́л себебден «поэтому»; 

–  значительное число одинарных и сложных частиц: ша́шмай «точь-в-точь», а́рабий/а́рабин «выражает 
любопытство, интерес, желание узнать о чем-либо», ту́ура «как раз», тю́гел «едва, чуть (как только)», ха́йда 
«давай», чы́ртда/чы́ртданда «совсем, совершенно», хо́-хо́ бир да «куда уж там! ничего подобного!» и др.; 

–  некоторые модальные слова: э́шта «видимо, вероятно, наверное, должно быть, по-видимому»,  
и́й сагъын «показывает сильное желание говорящего», я́рабий/ярабин «выражает сомнение». 

Неподвижное ударение, прикрепленное к предпоследнему слогу, имеют производные наречия на -ча и -
май/-мей: къысха́ча «вкратце», джангы́ча «по-новому», эски́ча «по-старому», ору́сча «по-русски», 
ада́мча/адамы́ча «как следует, основательно», адетде́ча/адеби́ча «как принято, как положено», бу́змай «точь-
в-точь, точно», би́лмей «нечаянно, неумышленно», ая́май «очень сильно, здорово», «беспрестанно, беспре-
рывно» и «беспрестанно, неустанно», то́хтамай «беспрестанно, беспрерывно, постоянно» [Там же]. 

Довольно большое количество двухкомпонентных слов имеет неподвижное ударение на последнем слоге 
первого компонента: 

–  сложные парные слова-существительные: ата́-ана «родители», азы́къ-тулу́къ «еда (всякая)», алы́м-
бе́рим «купля-продажа», «обмен», са́бий-су́бий «детвора», саты́у-алы́у «торговля» и др.; 
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–  существительные с собирательным ироническим значением: асхакъ-тухсакъ «разные хромые»,  
тамыр-тумур «всякие коренья», темир-тумур «железные изделия», къатын-къутун «женщины всякие», 
чунгур-мунгур «рытвины и ухабы» и др.; 

–  наречия и прилагательные, образованные путем простой или морфонологизированной редупликации 
типа анда́-санда «изредка», заманлы́-замансыз «вовремя и не вовремя», туу́уб-битиб «за всю жизнь», ёмю́р-
ёмюрге «во веки веков», кюндюзгю́ кюн «средь белого дня», ашы́къ-бушукъ «наспех, торопливо, кое-как» и др.; 

–  некоторые сложные наречия: бирси́ кюн / бюрсю кюн «позавчера», «послезавтра», кече́ узуну «всю 
ночь», эртде́мбла «утром» и др.; 

–  звукоподражания и образоподражания типа тыха́р-тухур, дыгъа́р-дугъур «подражание шуму, грохоту», 
зынга́р-зунгур «подражание сильному шуму» [Там же]. 

Проклитики и энклитики в фонетических словах вообще не принимают на себя ударения: не́ къадар «так мно-
го», бир ари́у «такой красивый», шо́ сени «чтобы тебя», сени́ бла «с тобой», аны́ ючюн «за это, поэтому» и т.п. 

Мнение, согласно которому «когда служебные слова принимают аффикс, ударение падает на этот аф-
фикс…», не подтверждается фактами исследуемого языка. Произношение типа сени́ бламыды «с тобой ли», 
сени́ ючюнмю? «ради тебя что ли?», аны́ кибикле «такие как он» [3, с. 85]. 

Неподвижное ударение прикреплено к последнему слогу первого компонента в следующих грамматиче-
ских сложных формах: 

–  формы интенсива прилагательных, представляющие редупликацию первого компонента: къа́п-къара 
«черный-пречерный», джа́п-джашил «зеленый-презеленый, точный», тюппе́-тюз «совершенно верный» и др.; 

–  редуплицированные формы деепричастия на -а/-е/-й/-б: ашыгъа́-ашыгъа «торопясь», кюле́-кюле «смеясь», 
ишле́й-ишлей «работая», уру́б-уруб «ударяя», секири́б-секириб «прыгая» [7]. 

Непостоянно ударение и при обращениях: оно в карачаево-балкарском языке падает на первый слог – 
при обращении к лицу на родном языке, на последний слог – при обращении к лицу на русском языке: 
А́хмат и Ахма́т, Ма́гомет и Магоме́т. 

При обращении же к группе лиц на родном языке ударение падает на первый слог: джа́шла «парни», 
джо́лдашла «товарищи». 

Многие аффиксы в карачаево-балкарском языке не принимают на себя ударение. В частности, безударны: 
1)  аффиксы сказуемости: ме́нме «это я», келге́нсе «ты пришел», бара́ды «он (она) идет», айта́быз «мы 

говорим» и т.п.; 
2)  аффикс 2-го лица множественного числа повелительного и желательного наклонений -гыз/-гиз, -гуз/-гуз: 

ба́рыгыз «идите», ке́лигиз «идите сюда, приезжайте», окъу́гуз «читайте», «учитесь» и т.п.; 
3)  аффиксы категории лица при спрягаемых формах глагола: баргъа́нса «ты ходил», ишлеге́нме «я рабо-

тал» и т.п.; 
4)  второй компонент сложного деепричастного аффикса -гынчы/-гинчи: баргы́нчы «пока не сходит 

(съездит)», тойгу́нчу «досыта», болгу́нчу «пока жив» и т.п.; 
5)  отрицательный глагольный аффикс -ма/-ме, -май/-мей: ба́рма «не ходи», ке́́лмедиле «они не пришли 

(приехали)», алмай «не взяв», би́лмей «не зная» и т.п.; 
6) уподобительный аффикс -лай/-лей: ме́нлей «такой, как я», си́злей «такой, как вы», а́ллай «такой,  

как он, тот» и т.п.; 
7)  сравнительный аффикс -ча: бизни́ча «такой, как мы», сиздегиле́ча «такой, какие имеются у вас»,  

билмеге́нча «как будто не знаю» и т.п.; 
8)  аффиксы (частицы) вопроса -мы/-ми, -му/-му: алды́мы? «взял ли он?», келди́ми? «пришел ли ты?» 

[Там же]. 
По мнению некоторых исследователей, взгляды которых мы разделяем, причина неударности перечис-

ленных аффиксов кроется в необходимости соблюдения грамматико-фонетической дифференциации омо-
нимических аффиксов [5, с. 83]. 

Силовое (динамическое) ударение в слове подразделяется на главное и второстепенное. Выше речь шла  
о главном ударении. Кроме него в словах с тремя и более слогами, из которых главным является последний, 
может возникнуть и второстепенное ударение, падающее обычно на первый слог: а́-дам-ла «люди», са́-бий-
ле-ге «детям», а́-шыкъ-гъан-ла-гъа «из-за поспешности». 

Безударные слоги подобных слов «имеют восходящую просодическую градацию, в том числе и по дли-
тельности произношения. По мере удаления от места ударения они получают все менее четкую характери-
стику, исключая лишь первый слог со второстепенным ударением» [9, с. 70]. 

В сложных словах и повторах типа къара́ наныкъ «ежевика», ёмю́р-ёмюрге «во веки веков», в которых 
ударение падает на последний слог первого компонента, последний слог второго компонента имеет второ-
степенное ударение. Просодически его отличие от неударного слога первого компонента почти незаметно, 
неударный же слог второго компонента имеет слабую минимальную просодическую характеристику. 

С точки зрения акцентно-ритмической подобные слова ничем не отличаются от синтагм типа аны́ кибик 
«подобно ему», «такой, как он», которые включают в себя синтаксически ведущее и зависимое слово (сочетание 
знаменательного слова с двухсложным послелогом или частицей). 

Аналогическое же акцентно-ритмическое строение имеют сложные глагольные формы: айта́ эдим «я го-
ворил (неоднократно)», айтха́н эдим «я уже говорил», айта́ тургъанбыз «мы, бывало, говорили» [7]. 
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Если в сложных словах и повторах ударение падает на последний слог, то второстепенное ударение по-
является на последнем слоге первого их компонента: къаракъа́ш «чернобровый», къалгъа́н-булгъан «объедки, 
остатки, отбросы» [Там же]. 

В тех же случаях, когда главное ударение падает на первый слог слова, второстепенное ударение появляет-
ся на последнем его слоге: ке́лмегенле «те, которые не пришли», джа́змаучула «те, которые не пишут» и др. 

В некоторых словах, имеющих четыре или более слогов, наблюдается и третьестепенное ударение: 
шапалары́ «их (его, ее) повара», ётюрюкчюле́ «обманщики» и т.п. В данных словах третьестепенное ударе-
ние находится рядом с второстепенным и через один слог от него. 

О фонологической роли карачаево-балкарского словесного ударения не существует определенных мне-
ний, кроме констатации, что оно «играет смыслоразличительную функцию», опираясь на примеры типа  
алма́ «яблоко», а́лма «не бери», орунда́ «на месте», ору́н да «и место» [4, с. 82]. 

Фонологическая функция словесного ударения бывает конститутивной (или словопознавательной) и смыс-
лоразличительной. Первая означает, что ударение является обязательным элементом звукового облика сло-
ва. Например, в русском языке ударение «представляет собой непосредственно признак слова (а при по-
движности ударения – признак слова в его данной конкретной форме). Это доказывается тем, что два слова, 
различающиеся местом ударения, при последовательном членении на кратчайшие звуковые единицы всегда 
отличаются друг от друга не одним, а двумя признаками. Ср., например, му́ку и муку́: эти слова отличаются 
друг от друга не только ударностью первого [у] в первом слове и безударностью во втором, но также обяза-
тельно и безударностью второго [у] в первом слове и его ударностью во втором» [1, с. 121]. 

Слова типа за́́мок – замо́к, запа́хнуть «издать запах» – запахну́ть «закрыть» отличаются не только уда-
рением, но и редукцией безударных гласных. Следовательно, вопрос об ударении в русском языке тесно 
связан с вопросом о редукции гласных и ничего общего не имеет с ударением в тюркских языках. 

В карачаево-балкарском, как и в других тюркских языках, существует и вторая фонологическая функция 
ударения – смыслоразличительная. 

Таким образом, как в других тюркских, так и в карачаево-балкарском языке по мере присоединения аф-
фиксов ударение передвигается на конечный слог, т.е. переходит на присоединяемый аффикс. Безусловно, 
этот факт позволяет делать вывод о том, что ударение в тюркских языках является связанным и выполняет 
делимитативную функцию, т.е. рассмотренное нами явление выполняет функцию разграничения, разделе-
ния отдельных слов и словоформ. 
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The article analyzes the peculiarities of stress in the Karachay-Balkar language that can be found by studying the parts of speech, 
and when referring to a group of individuals in their native language. An attempt is made to solve one of the main objectives  
in the field of orthoepy that is to identify the prosodic feature, to determine the role of word stress in speech at the present stage 
of language development. The results of the analysis of linguistic material allow us to conclude about delimitative – dividing – 
function of the stress, its ability to mark the boundaries between words in the Karachay-Balkar language. 
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