
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

 

      Карачаево-балкарский  язык в составе кыпчакско-половецкой 

(куманской) подгруппы кыпчакской группы тюркских языков. (Баскаков 

А.Н. Введение в изучение тюркских языков. – М.. 1969). 

      Вопросы истории научного изучения карачаево-балкарского языка в 

отечественной и зарубежной лингвистике. 

      Литературный карачаево-балкарский язык. Диалекты и говоры карачаево-

балкарского языка, их взаимодействие. 

      Место карачаево-балкарского языка среди тюркских языков. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

     Основной словарный фонд и словарный состав карачаево-балкарского 

языка. Слово в лексической системе современного карачаево-балкарского 

языка.  Лексическое значение слова, типы значений. Однозначность и 

многозначность слова. Сужение и расширение значений слова. 

      Семантические отношения слов: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. 

      Лексика карачаево-балкарского языка с точки зрения ее происхождения. 

Неологизмы, архаизмы, историзмы.  

      Лексика заимствованная и исконно карачаево-балкарская. Заимствования 

из других близкородственных языков и народов, населяющих территорию 

Карачаево-Черкесской республики  

      Арабизмы, тюркизмы, фарсизмы, русизмы.  

      Интернациональная лексика и лексика, заимствованная через русский 

язык.  

      Лексические кальки и полукальки. 

      Фонетическое и морфологическое освоение карачаево-балкарским 

языком заимствованных слов. 

      Лексика карачаево-балкарского языка с точки зрения ее употребления.  

      Отраслевая лексика и научная актуальность ее изучения.  



      Диалектизмы и их особенности. 

      Лексика карачаево-балкарского языка  с точки зрения ее экспрессивно-

стилистических свойств. Стилистически нейтральные слова. 

      Фразеология карачаево-балкарского языка и особенности ее развития и 

становления. Отношение фразеологизма к значению слова. Характеристика 

фразеологических единиц по степени спаянности составных компонентов. 

Основные фразеологические единицы карачаево-балкарского языка и их 

стилистическое употребление. 

      Фразеологические единицы карачаево-балкарского языка с точки зрения 

их состава и структуры, отношение к категории частей речи.  

      Структурно-грамматическая характеристика фразеологических единиц 

карачаево-балкарского языка. 

      Основные положения карачаево-балкарской лексикографии и 

фразеологии. 

      Словарная форма слова и ее особенности. Основные словари карачаево-

балкарского языка. 

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 

      Предмет и задачи фонологии. 

      Звук и фонема. 

      Система вокализма в современном карачаево-балкарском языке. 

Классификация гласных по трем признакам: по положению языка в 

горизонтальном плане, по положению языка в вертикальном плане, по 

участию в артикуляции губ. Гласные переднего, среднего и заднего ряда. 

      Закономерности в области гласных. Сингармонизм (небная и губная 

гармония гласных). Случаи нарушения сингармонизма. 

      Консонантизм. Система согласных современного карачаево-балкарского 

языка. Классификация согласных (по месту образования и способу 

образования).  

      Характеристика согласных фонем. Закономерности в области согласных. 

      Прогрессивная ассимиляция.  Регрессивная ассимиляция. 



УДАРЕНИЕ 

      Ударение (динамическое, экспираторное). Роль ударения в фонетических 

процессах карачаево-балкарского языка. 

ГРАФИКА 

      Зарождение письменности у карачаевцев и балкарцев. Различные системы 

письма: клинопись, руника, греческое, письмо, арабская графика, кириллица. 

Периоды перехода из одной графики в другую.  

СОСТАВ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

      Устойчивость корневой морфемы и развитость аффиксальной системы 

карачаево-балкарского языка. Аффиксы синкретические – слово 

формообразовательные и аффиксы формообразовательно-

словоизменительные. 

      Звуковой состав аффиксальных морфем. 

      Способы образования слов в карачаево-балкарском языке:     лексико-

семантический; морфолого-синтаксический; лексико-синтаксический. 

МОРФОЛОГИЯ 

ЧАСТИ РЕЧИ 

      Система частей речи в карачаево-балкарском языке: знаменательные 

(самостоятельные)  служебные (несамостоятельные). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

     Имя существительное. Категории падежа (пространственные падежи: 

дательно-направительный, местный, исходный) 

      Грамматические падежи: основной падеж, падеж принадлежности, 

винительный падеж. 

      Словообразование имен существительных. Продуктивные аффиксы, 

образующие существительные: от именных основ; от глагольных основ. 

      Непродуктивные аффиксы, образующие существительные: от именных 

основ;  от глагольных основ. 

      Формообразование и словоизменение имен существительных. 



      Категория числа: (формы единственного и множественного числа).    

Двухвариантность аффиксов.  

      Категория принадлежности имен существительных. 

      Категория сказуемости. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

      Степени сравнения имен прилагательных. 

      Качественные и относительные имена прилагательные. 

      Субстантивация прилагательных. Адъективация. 

      Словообразование имен прилагательных. 

      Продуктивные и непродуктивные аффиксы, образующие прилагательные 

      Формообразование прилагательных. 

НАРЕЧИЕ 

      Разряды наречий. 

      Словообразование наречий. 

      Аффиксальное словообразование наречий (словосложение, парные 

наречия). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

      Морфологические особенности имен числительных 

      Разряды имен числительных в карачаево-балкарском языке. 

      Склонение имен числительных, 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

      Разряды местоимений. 

     Этимология личных местоимений 

      Словоизменение местоимений. 

      Категория склонения и притяжательности. 

ГЛАГОЛ 

      Общие сведения о глаголе. 

      Словообразование  глагола. 



      Основные грамматические категории глагола (категория залога, 

наклонения, времени и числа). 

      Неличные формы глагола: причастие, деепричастие, неопределенная 

форма. 

      Личные формы глагола; наклонение (повелительное, изъявительное, 

условное, желательное). 

СЛЕЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

       Послелоги. Союзы. Частицы. Модальные слова. Междометие. Мимемы. 

СИНТАКСИС 

      Простое предложение.  

      Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

      Члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 

обстоятельства. 

      Типы грамматической связи слов в предложении. 

      Синтаксическая связь между членами предложения (примыкание, 

управление и согласование). 

      Основные признаки предложения: предикативность, модальность, 

интонация. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Общие сведения.  

      Сложносочиненное предложение. Порядок расположения компонентов 

сложносочиненного предложения. 

      Сложноподчиненное предложение. Особенности выделения придаточных 

сложноподчиненных предложений в карачаево-балкарском языке. 

      Классификация сложноподчиненных предложений по видам 

придаточных предложений. 

      Пунктуация. 

 

 
 



Вопросы  

к  вступительному экзамену по направлению подготовки  

 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

 (направленность программы:  Языки народов РФ (карачаево-

балкарский) 

  

1. Место  карачаево-балкарского  языка  среди     тюркских языков. 

2. Пунктуация карачаево-балкарского языка. 

3. Лексика карачаево-балкарского языка с точки зрения ее исторического 

формирования. 

4. Классификация сложноподчинѐнных предложений по видам 

придаточных предложений. 

5. Сложноподчинѐнное    предложение.       Особенности    выделения    

придаточных    предложений  в     карачаево- балкарском языке.  

6. Словообразование глагола.  

7. Общие сведения о глаголе. 

8. Состав лексики современного карачаево-балкарского языка   

(тюркизмы,  арабизмы,  фарсизмы,  исконно  карачаево - балкарские 

слова). 

9. Стилистические пласты лексики карачаево-балкарского языка. 

10. Сложносочинѐнное предложение в карачаево- балкарском  языке.   

Порядок расположения компонентов сложносочинѐнного 

предложения. 

11. Сингармонизм.  Нѐбная и губная гармония гласных.  Случаи  

нарушения сингармонизма в карачаево-балкарском   языке. 

12. Сложное предложение в карачаево-балкарском языке. Общие сведения. 

13. Агглютинация как важнейшая  морфологическая особенность 

карачаево-балкарского языка. 

14. Функциональные   типы   предложений  в карачаево- балкарском языке. 

15. Фонетика и фонология. Предмет и задачи фонологии. 

16. Этимология личных местоимений. 

17. Звук и фонема в карачаево-балкарском языке. 



18. Простое предложение.  Типы грамматической связи  слов в 

предложении. 

19. Консонантизм. 

20. Основные признаки предложения: предикативносит, модальность, 

интонация. 

21. Имя существительное. 

22. Словосочетание. Особенности связи слов и структура словосочетаний в 

карачаево-балкарском языке. 

23. Категория принадлежности имени существительного. Морфолого-

синтаксический и синтаксический способы выражения категории 

принадлежности. 

24. Классификация словосочетаний. Простые и сложные типы 

словосочетаний. 

25. Имя прилагательное. Степени сравнения имѐн прилагательных. 

26. Аффиксальное словообразование наречий  (словосложение, парные 

наречия). 

27. Субстантивация прилагательных. Адъективация. 

28. Служебные части речи. 

29. Имя числительное. Морфологические особенности имѐн числительных. 

30. Словоизменение местоимений. Категория склонения и 

притяжательности. 

31. Разряды имен числительных в карачаево-балкарском языке. 

32. Местоимение. Разряды местоимений. 

33. Фразеология карачаево-балкарского языка. Общие сведения. 

34. Словообразование глаголов. 

35. Лексикология карачаево-балкарского языка. Общие сведения. 

36. Грамматические категории глагола. 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ДЛЯ РЕФЕРАТОВ  

по направлению подготовки  

45.06.01– Языкознание и литературоведение 

(профиль  Языки народов РФ   карачаево-балкарский) 

(аспирантура) 

(реферат пишется по теме диссертационного исследования) 

 

1. Знаменательные и служебные части речи в их отношении к слову в 

карачаево-балкарском языке 

2. Принципы классификации частей речи в карачаево-балкарском языке 

3. Слово как объект морфологии  карачаево-балкарского языка 

4. Части речи. Трудные случаи употребления   имен существительных в 

карачаево-балкарском языке 

5. Имя собственное и нормы его употребления;  

6. Трудные случаи определения категории  числа и падежа в карачаево-

балкарском языке 

7.  Склонение имен существительных в карачаево-балкарском языке 

8. Формально совпадающие падежи в карачаево-балкарском языке  

9.   Способы и средства выражения грамматических значений в 

карачаево-балкарском языке 

10. Грамматические формы в карачаево-балкарском языке 

11. Части речи как грамматические разряды слов  

12.  Принципы классификации и система частей речи  в  карачаево-

балкарском языкознании.  

13. Лексико-грамматические разряды существительных в карачаево-

балкарском языке 

14. Формально совпадающие падежи в карачаево-балкарском языке  и 

способы их  разграничения  в карачаево-балкарском языке 

15. Категория падежа имени существительного в карачаево-балкарском 

языке  

16. Основные функции падежей в карачаево-балкарском языке  

17. Притяжательное склонение  в карачаево-балкарском языке 



18. Словобразование и словоизменение имен существительных в 

карачаево-балкарском языке 

19. Аффиксальный способ словообразования  в карачаево-балкарском 

языке 

20. Трудные случаи употребления   имен прилагательных и числительных 

21. Имя прилагательное и нормы его употребления: образование и 

употребление форм степеней сравнения  

22. Лексико-грамматические разряды  имен прилагательных    

23. Имя прилагательное и нормы его употребления  

24. Имя числительное и нормы его употребления.   

25. Лексико-грамматические разряды  имен  числительных  

26. Имя    числительное и нормы его употребления в карачаево-балкарском 

языке   

27.  Залоговые формы  карачаево-балкарского глагола   

28. Лексико-грамматические разряды глагола в карачаево-балкарском 

языке 

29. Образование и употребление причастий и деепричастий в карачаево-

балкарском языке  

30. Категория вежливости в глагольных формах в карачаево-балкарском 

языке 

31. Словообразование и формообразование залоговых форм в карачаево-

балкарском языке 

32. Словообразование и формообразование залоговых форм в карачаево-

балкарском языке 

33. Синтагматика  наклонений глагола в карачаево-балкарском языке 

34. Именное словообразование и формообразование в карачаево-

балкарском языке 

35. Лексико-грамматические разряды местоимений и наречий   

36. Разряды местоимений по семантическим, синтаксическим, 

морфологическим признакам  

37.   Проблемы разграничения имени прилагательного и наречия в 

карачаево-балкарском языке 

38. Разряды местоимений по семантическим,  синтаксическим, 

морфологическим признакам 

39. Служебные части речи в карачаево-балкарском языке 



Рекомендуемая основная литература. 
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