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In the article the sound-symbolic metaphor based on sound symbolism is considered, and its role in the creation of new words is 
emphasized. A large number of examples confirm that the phenomenon under study arises from secondary associations  
on the basis of synesthetic cross modal abstraction, as a result of which the sounds of the word are capable of forming sound-
symbolic metaphors. 
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УДК 801.612+811.512.142 
 
В данной статье анализируются особенности словесного ударения в карачаево-балкарском языке. Выяв-
ляются отличия словесного ударения в данном языке от ударения в некоторых тюркских, а также в рус-
ском языках, случаи его неподвижности по частям речи, различия в старых и новых заимствованиях, пар-
ных и сложных словах. Уделяется особое внимание его главной и второстепенной разновидностям, фоноло-
гической роли, которая сравнивается с русским языком, где указываются различия. Основным из них яв-
ляется следующее: в русском языке ударение различает как слова, так и их грамматические формы, а в ка-
рачаево-балкарском – лексическую и грамматическую формы или только грамматические. 
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О СЛОВЕСНОМ УДАРЕНИИ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

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

словесное ударение преимущественно динамическое, но помимо него в слове имеется и музыкальное ударе-
ние [6, с. 52-56; 8, с. 52; 9, с. 130], в карачаево-балкарском оно только динамическое. Оно в данном языке 
и силовое, в отличие от якутского, киргизского и туркменского, которые, помимо всего, характеризуются 
еще количественным ударением [2, с. 410]. 

В зависимости от своего характера и интенсивности силовое ударение в карачаево-балкарском языке 
подразделяется на главное ударение, которое обычно падает на последний слог, и второстепенное, возни-
кающее в словах, имеющих четыре и более слога, и падающее на первый слог слова, ср.: ѝшлериклé «те, кто 
будут работать» [10, т. 2, с. 148], àшарыкъланы̀ «то, что подлежит съедению» [Там же, т. 1, с. 275] и др. 

Поскольку словесное ударение падает на последний слог, то оно связанное, фиксированное, одномест-
ное. Однако это не означает, что такое ударение неподвижно. Оно подвижно, так как при присоединении 
аффиксов к словам передвигается к ним: ада́м «человек» – адамла́ «люди» – адамлары́ «их (его) люди» – 
адамларыбы́з «наши люди» – адамларыбызґа́ «(к) нашим людям» [Там же, с. 49]. 

Тем не менее довольно много случаев, когда ударение не падает на последний слог слова и подвижность его 
нарушается. Это имеет место как в знаменательных, так и в служебных и экспрессивно-эмоциональных словах. 

В знаменательных словах неподвижное ударение может находиться на первом и предпоследнем слоге 
одинарных и сложных, а также на последнем слоге своего первого компонента сложных слов. 

Ударение неподвижно и прикреплено к первому слогу в словах следующих частей речи; 
1)  сложные существительные с раздельным написанием компонентов, первый из которых односложен: 

жа́н жаўлуқ «полотенце» [Там же, с. 802], кÿ́з арты «осень» [Там же, т. 2, с. 404] и др.; 
2)  сложные прилагательные с раздельным написанием компонентов, первый из которых односложен: би́р 

жанлы «односторонний» [Там же, т. 1, с. 431], ба́л бетли «каштановый» [Там же, с. 321] др.; 
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3)  вопросительные и указательные местоимения: а́ллай «как тот» [Там же, с. 129], бы́ллай «как этот» 
[Там же, с. 544], а́нча, мы́нча «столько» [Там же, т. 1, с. 162, т. 3, с. 956], қа́чан «когда» [Там же, т. 2, с. 628], 
не́нча «сколько» [Там же, с. 993], не́нчаў «сколько людей» [Там же, с. 994], қа́ллай, не́ллай «какой»  
[Там же, с. 524, 993], а также в производных формах, образованных от них: а́ллайны «такого, как тот»  
[Там же, т. 1, с. 129], мы́нчаґа «столькому» [Там же, т. 3, с. 956], қа́чандан «с каких пор» [Там же, т. 2, с. 629], 
қа́чанңа «на какое время» [Там же], не́нчаґа «на сколько» [Там же, с. 993], не́нчасы «сколько из них» [Там же], 
не́ллайны «какого» [Там же]; 

4)  наречия: а) одинарные: э́нди «теперь, нынче» [Там же, т. 3, с. 1074], ха́ман «всегда, постоянно»  
[Там же, с. 784], э́рлай «живо, быстро, мгновенно, немедленно» [Там же], бы́лтыр «в прошлом году»  
[Там же, т. 1, с. 545]; б) сложные и повторные: би́р талай, би́р ненча «несколько» [Там же, с. 433], би́раз 
«немного» [Там же, с. 435], бÿ́гÿн «сегодня» [Там же, с. 550], бы́йыл «в этом году» [Там же, с. 543], та́мбла 
«завтра» (таң «рассвет» бла – послелог «с») [Там же, т. 3, с. 347], чы́ртда «ничуть» [Там же, с. 957],  
а́з-аз «понемногу» [Там же, т. 1, с. 61], би́р-бир «по одному» [Там же, с. 435] и др.; 

5)  многие составные числительные: о́нбир «одиннадцать» [Там же, т. 2, с. 1044], о́нжети «семнадцать» 
[Там же], бе́ш жÿз «пятьсот» [Там же, т. 1, с. 409] и др.; 

6)  ряд междометий одинарных и сложных: о́ллахий!, би́лляхий!, «клянусь Аллахом!» [Там же, т. 1, с. 427, 
т. 2, с. 1038], то́баста! «о, боже!» [Там же, т. 3, с. 534], ы́ маржа! (выражает призыв, обращение)  
[Там же, т. 2, с. 861], а́й медет! «как жаль» [Там же, т. 1, с. 69], о́ў кÿнÿм! «о боже» [Там же, т. 2, с. 1084] и др.; 

7)  ряд союзов одинарных и сложных: а́нсы «иначе, а то, не то, а не то» [Там же, т. 1, с. 159], со́ра 
«и, еще» [Там же, т. 3, с. 189], э́мда «и» [Там же, с. 1069], не́да «или» [Там же, т. 2, с. 991], о́л себепден «по-
этому» [Там же, с. 1037]; 

8)  значительное число одинарных и сложных частиц: ша́шмай «точь-в-точь» [Там же, т. 3, с. 980], 
а́рабий/а́рабин (выражает любопытство, интерес, желание узнать о чем-либо) [Там же, т. 1, с. 173], 
чы́ртданда «совсем, совершенно» [Там же, т. 3, с. 957], хо́ў / хо́ў бир да «куда уж там! Ничего подобного!» 
[Там же] и др.; 

9)  некоторые модальные слова: э́шта «видимо, вероятно» [Там же, с. 1127], и́йсагъан (показывает 
сильное желание говорящего) [Там же, т. 2, с. 94] и др. 

Неподвижное ударение, прикрепленное к предпоследнему слогу, имеют производные наречия на -ча и -
май: қысха́ча «вкратце» [Там же, с. 798-799], ору́сча «по-русски» [Там же, с. 1071], ада́мча «как следует, 
основательно» [Там же, т. 1, с. 51], адетде́ча «как принято, как положено» [Там же, с. 54], тохта́май «бес-
престанно, беспрерывно» [Там же, т. 3, с. 565] и др. 

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

1)  парные слова-существительные: ата́-ана «родители» [Там же, т. 1, с. 217], алы́м-берим «купля-
продажа», «обмен» [Там же, с. 140], саби́й-сÿбÿй «детвора» [Там же, т. 3, с. 14], саты́ў-алыў «торговля» 
[Там же, с. 80] и др.; 

2)  существительные с собирательным ироническим значением: ақса́қ-туқсақ «разные хромые»  
[Там же, т. 1, с. 102], чуңу́р-муңур «рытвины и ухабы» [Там же, т. 3, с. 931] и др.; 

3)  наречия и прилагательные, образованные путем простой или морфологизированной редупликации 
типа анда́-санда «изредка» [Там же, т. 1, с. 157], öмÿ́р- öмÿрге «во веки веков» [Там же, с. 102], ашы́қ-бушуқ 
«наспех, торопливо, кое-как» [Там же, с. 281] и др.; 

4)  некоторые сложные наречия: бирси́ кÿн / бÿрсÿ́кÿн «позавчера», «послезавтра» [Там же, с. 555], эрт-
те́нбла «утром» [Там же, т. 3, с. 1101] и др.; 

5)  звукоподражания и образоподражания типа тыха́р-тухур, дыґа́р-дуґур (подражание шуму, грохоту) 
[Там же, т. 1, с. 700, т. 3, с. 636], жыґа́л-муґул «галдеж» [Там же, т. 1, с. 968] и др. 

Проклитики и энклитики в фонетических словах вообще не принимают на себя ударения: бир қада́р 
«так много» [Там же, с. 433], аны́ ÿчÿн «за это, поэтому» [Там же, с. 163] и т.п. 

Мнение, согласно которому «когда служебные слова принимает аффикс, ударение падает на этот аф-
фикс...» [4, с. 85], не подтверждается фактами исследуемого языка. Произношение типа сени бламыды́ 
«с тобой ли», сени ÿчÿнмÿ́? «ради тебя что ли?» [Там же], аны кибикле́ «такие, как он» неправильны, пра-
вильны сени́ бламыды, сени́ ÿчÿнмÿдÿ, аны́ кибикле. 

Неподвижное ударение прикреплено к последнему слогу первого компонента и в следующих граммати-
ческих сложных формах: 

1)  формы интенсива прилагательных, представляющие редупликацию первого компонента: ка́п-кара 
«черный-пречерный» [10, т. 2, с. 556], жа́п-жашил «зеленый-презеленый» [Там же, т. 1, с. 822], кеппе́-
керти «доподлинный, неопровержимый, точный» [Там же, т. 2, с. 201] и др.; 

2)  редуплицированные формы деепричастия на -а/-е, -й, -п: ашыґа́-ашыґа «торопясь» [Там же, т. 1, с. 281], 
кÿле́-кÿле «смеясь» [Там же, т. 2, с. 201], ишле́й-ишлей «работая» [Там же, с. 148], уру́п-уруп «ударяя»  
[Там же, т. 3, с. 695] и др. 

Непостоянно ударение и при обращениях: оно в данном 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: жа́шла «парни» 
[Там же, т. 1, с. 856], жо́лдашла «товарищи» [Там же, с. 916], э́гечим «сестра моя» [Там же, т. 3, с. 1043]. 
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В сложных словах и повторах типа қара́ нанық «ежевика» [Там же, т. 2, с. 562], öмÿ́р-öмÿрге «навеки ве-
ков» [Там же, т. 1, с. 727], в которых ударение падает на последний слог их первого компонента, последний 
слог второго их компонента имеет второстепенное ударение. Просодически его отличие от неударного слога 
первого компонента почти незаметно, неударный же слог второго компонента имеет самую минимальную 
просодическую характеристику. С точки зрения акцентно-ритмической подобные слова ничем не отличаются 
от синтагм типа аны́ кибик «подобно ему», «такой как он» [Там же, с. 163], кеси́ оқуна/ оґуна «даже он 
сам» [Там же, т. 2, с. 225], которые включают в себя синтаксически ведущее и зависимое слово (сочетание 
знаменательного слова с двухсложным послелогом или частицей). 

Аналогическое же акцентно-ритмическое строение имеют сложные формы: айта́ эдим «я говорил  
(неоднократно)» [Там же, т. 1, с. 80], айтха́н эдим «я уже говорил» [Там же], айта́ турґанбыз «мы, бывало, 
говорили» [Там же]. 

Если в сложных словах и повторах ударение падает на последний слог, то второстепенное ударение по-
является на последнем слоге первого их компонента: қара̀дура́ «черномазый» [Там же, т. 2, с. 571], қалґа̀н-
булґа́н «объедки, остатки, отбросы» [Там же, с. 520] и т.п. 

О фонологической роли карачаево-балкарского словесного ударения нет определенной установки, кроме 
констатации, что оно «играет смыслоразличительную функцию», опираясь на примеры типа алма́ «яблоко» – 
а́лма «не бери», ада́мсыз «вы (настоящий) человек» – адамсы́з «без человека», орунда́ «на месте» – ору́н да 
«и место» [3, с. 68; 5, с. 82]. 

Фонологическая функция словесного ударения бывает конститутивной (или словопознавательной) 
и смыслоразличительной. Первая означает, что ударение является обязательным элементом звукового облика 
слова. 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 оказы-
ваются всегда отличающимися друг от друга не только одним, а двумя признаками. Ср., например, муку́ и му́ку: 
эти слова отличаются друг от друга не только ударностью первого [у] в первом слове и безударностью во вто-
ром, но также обязательно и безударностью второго [у] в первом слове и его ударностью во втором» [1, с. 121]. 

Как отмечает Б. А. Мусуков, при частичной редупликации прилагательных ударение падает на первый 
слог сложного слова. Однако потеря ударения первым компонентом сложного слова при имеющемся слого-
разделе и перенос его на другой слог, не подвергшийся фонетическим изменениям, не имеет смыслоразли-
чительного значения [7, с. 145]. 

Как свидетельствуют приведенные примеры, в карачаево-балкарском языке, как и в других тюркских 
языках, ударение связанное, фиксированное, одноместное. Его фонологическая функция касается только 
грамматических форм слов. 
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This article analyzes the peculiarities of word stress in the Karachay-Balkar language. The study reveals differences between 
word stress in this language and the stress in some Turkic and in Russian languages, the cases of its fixedness in relation to parts 
of speech, the differences in the old and new loan words, pair and compound words. The author pays special attention to its main 
and secondary varieties, phonological role, which is compared with the Russian language, where the differences are specified. 
The main of them is the following: in Russian, the stress distinguishes both words and their grammatical forms, but in Karachay-
Balkar the stress distinguishes lexical and grammatical forms or only grammatical ones. 
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