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I. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов углубленных знаний в 

области филологии, а именно в языкознании народов России для успешной сдачи 

кандидатского экзамена по специальности «Русский язык. Языки народов России».  

 

II. Содержание и структура дисциплины 

 

№ Раздела Название темы 

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ 

II СОЗДАНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО 

ЯЗЫКА 

III ЛЕКСИКА 

 

IV ФРАЗЕОЛОГИЯ 

V ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

 

VI ОНОМАСТИКА 

 

VII ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 

VIII МОРФОЛОГИЯ 

 

IX СИНТАКСИС 

 

X Общий раздел. Алтайская семья языков 

 

 

XI Основной раздел. Тюркские языки 

 

  

 

Лекционные занятия 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ 

1.1 Классификация кавказских языков: картвельская, абхазо-адыгская 

(западнокавказская и нахско-дагестанская (восточнокавказская) группы 

2. История изучения кавказских языков 

3. Структурная характеристика кавказских языков 

 

II. СОЗДАНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 

1. Из истории кабардино-черкесской письменности 

2. Диалектная основа кабардино-черкесского литературного языка 

3. Вопросы алфавитов, орфографии и терминологии 

3.1. Разработка алфавитов 

3.2. Разработка орфографии 

3.3. Разработка терминологии 

4. Понятие «кабардино-черкесский литературный язык» 
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5. Концепция общего литературного языка 

6. Этноязыковые перспективы в условиях диаспоры 

7. Латиница или кириллица? 

8. О новом проекте унификации алфавитов и орфографий 

 

III. ЛЕКСИКА 

СЕМАСИОЛОГИЯ 

Современная лексика как система и ее семасиологическая характеристика 

Проблема системности лексики и типология лексических микросистем языка 

Лексико-грамматическая система 

Лексико-тематическая система 

Лексико-семантическая система 

Предварительные замечания 

Полисемия 

Омонимия 

Паронимия 

Синонимия 

Антонимия 

Семантическое поле 

Ассоциативное поле 

Лексико-фразеологическая группа 

Лексико-деривационная группа 

Гипонимия, или лексико-семантическая группа, объединенная родовидовыми 

отношениями 

Конверсия, или лексико-семантическая группа, объединенная обратными отношениями 

Лексико-семантическая группа, объединенная синтагматическими отношениями 

Основные выводы 

5.Лексика с точки зрения ее стилистической дифференциации 

5.1 Нейтральная лексика 

5.2. Лексика стиля устной речи 

5.3. Фольклорная лексика 

5.4. Лексика книжного стиля 

5.5. Научно-педагогическая лексика 

5.6. Газетно-публицистическая лексика 

6. Изменения и развитие лексики кабардино-черкесского языка в ХХ в. 

6.1. Общий обзор 

6.2. Изменения в лексике в первый период (1917 – середина 80-х гг.) 

6.2.1. Создание новых словарей и терминов 

6.2.2. Архаизация и выпадение слов из языка 

6.2.3. Изменение и развитие семантики слов 

6.2.4. Проникновение слов и выражений из других языков 

6.2.5. Изменения в лексике во второй период (с середины 80-х по настоящее время) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

1. Историческое формирование и специфика функционирования языка 

1.1. Принципы классификации словарного состава 

1.2. Пути развития лексики кабардино-черкесского языка 

2. Этимологическая классификация лексики 

2.1. Исконная лексика 

2.1.1. Общекавказские и общесеверокавказские слова 

2.1.2. Общеадыго-абхазские слова 

2.1.3. Общеадыгские слова 

2.1.4. Собственно-кабардино-черкесские слова 
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2.2. Заимствованная лексика 

2.2.1. Понятие о заимствованной лексике 

2.2.2. Заимствования из семитских, иранских и тюркских языков 

2.2.3. Заимствованная лексика из русского языка 

2.2.4. К вопросу об аббревиации 

2.2.5. О соотношении исконной и заимствованной лексики 

2.2.6. География адыгских языков, или адыгская лексика в других языках 

2.2.7. Типы освоение заимствованной лексики 

2.2.7.1 Семантические изменения в заимствованиях 

2.2.7.2 Лексическое освоение заимствований 

2.2.7.3 Приспособление исконной лексики к передаче значений русских слов 

2.2.7.4. Основные последствия взаимодействия русского и кабардино-черкесского языков 

2.3. Лексика с точки зрения ее активности и пассивного состава 

2.3.1. Понятие об активной и пассивной лексике 

2.3.2. Общеупотребительная лексика 

2.3.3. Устаревшая лексика, или архаизмы 

2.3.4. Новые слова, или неологизмы 

2.4. Лексика с точки зрения сферы употребления 

2.4.1. Общеупотребительная лексика и лексика с ограниченной сферой употребления 

2.4.2.Диалектная лексика 

2.4.3. Профессиональная и терминологическая лексика 

2.4.4. Жаргонная и арготическая лексика 

 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

1. Зарождение и развитие кабардино-черкесской лексикографии 

Истоки кабардино-черкесской лексикографии 

Кабардино-черкесская лексикография в ХIХ в. 

Лексикографическая деятельность Ш.Б.Ногмова 

Русско-кабардинский словарь Л.Г.Лопатинского 

Кабардинско-венгерско-латинский словарь Г.Болинта (1904) и его место в 

адыгской лексикографии 

Кабардино-черкесская лексикография (1920-1940 гг.) 

Новый этап кабардино-черкесской лексикографии (1950-2000 гг.) 

 

ЛЕКСИКА И КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ 

1. Общий обзор 

2. Концепт «напэ» (совесть) 

3. Концепт «джэгу» (игра) 

4. Концепт «псэ» (душа) 

5. Концепты «пространство» и «время» 

6. Бинарно-пространственная оппозиция концептов «ижь – сэмэгу» (правый – 

левый) 

7. Бинарные оппозиции с концептом «щхьэ» (голова) 

8. Концепт «гу» (сердце) 

9. Цветовые концепты 

Зеленый 

Голубой – синий 

Черный (темный) – белый (светлый) 

Красный 

Названия «смешанных цветов» 

Коричневый 

10. Концепт «дахэ» (красивый) 
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11. Концепт «зауэ» (война) 

 

IV. ФРАЗЕОЛОГИЯ 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Общий обзор 

2. Семантика и структура ФЕ 

3. Номинативная и оценочная семантика ФЕ 

4. Образность и информативность ФЕ 

5. Фразеологические единицы негативной формы 

6. Лексико-грамматическое значение фразеологических единиц 

ФЕ с глагольным значением 

Именные ФЕ 

Наречно-обстоятельственные ФЕ 

Компаративные ФЕ 

ФЕ предикативно - коммуникативного типа 

Глагольные ФЕ, идентичные по своей структуре двусоставным нераспространенным 

предложениям 

Двучленные ФЕ предикативной формы в роли грамматического предиката 

Двучленные ФЕ предикативной формы в функции одной из частей сложного предложения 

Многочленные ФЕ предикативной формы 

Многочленные ФЕ в функции предикативной части сложной 

синтаксической структуры 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

V. ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

1. Общий обзор 

2. К истории возникновения кабардино-черкесских диалектов и говоров 

3. История изучения кабардино-черкесских диалектов и говоров 

4. Классификация кабардино-черкесских диалектов и говоров 

5. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКИХ ДИАЛЕКТОВ И 

ГОВОРОВ 

6. ОТНОШЕНИЕ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

К ДИАЛЕКТАМ И ГОВОРАМ 

7. ЯЗЫК ЧЕРКЕСОВ (АДЫГОВ В КЧР) 

 

VI. ОНОМАСТИКА 

1.ТОПОНИМИКА 

2. ЭТНОНИМИКА 

3. КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКИЕ ФАМИЛИИ 

 

VII. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 

1. Общая характеристика звуковой системы 

2. Классификация согласных звуков. 

2.1. Система смычных согласных 

2.2. Система спирантов 

2.3. Сонорные звуки 

2.4. Переднеязычные свистящие спиранты з, с 

2.5. Переднеязычные шипящие спиранты ж, ш 

2.6. Переднеязычные свистяще-шипящие спиранты жь, щ, щI 

2.7. Среднеязычные спиранты г, х, ху 

2.8. Заднеязычные спиранты гъ, хъ, гъу, хъу 

2.9. Ларингальные спиранты хь, гI, гIу 
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3. Система гласных 

4. Дифтонгические образования 

5. Мелодика речи 

6. Звуковой состав корня 

7. Звуковой состав аффиксов 

8. Звуковые комплексы 

9. Фонетические процессы 

9.1. Регрессивная ассимиляция 

9.2. Интервокальное озвончение согласных 

9.3. Комбинаторные изменения гласных 

9.4. Фонетика заимствованных слов 

9.4.1. Аспекты фонетической ассимиляции 

9.4.2. Реализация русских неначальных гласных в заимствованных словах 

9.4.3. Отсутствие в кабардинском языке неначальных гласных 

9.4.4. Отсутствие стечения двух и более гласных в корнях кабардино-черкесских слов 

9.4.5. Перенос акцентологических законов родного языка на заимствуемые слова 

9.4.6. Реализация русских согласных в составе заимствований 

9.4.7. Отсутствие фонемы К в кабардино-черкесском языке и ее реализация в 

заимствованиях 

9.4.8. Суперация нехарактерных комплексов согласных 

9.4.9. основные фонетические изменения заимствованных слов 

10. Фонетический тип корня, основы 

11. Слог 

12. Орфоэпия 

VIII. МОРФОЛОГИЯ 

1. Общая характеристика морфологической системы 

2. Структура основы 

2.1. Фонетическая структура основы 

2.2. Морфологическая структура основы 

2.2.1. Членимые и нечленимые основы 

2.2.2. Производные и непроизводные основы 

2.2.3. Прерывистые и непрерывистые основы 

2.2.4. Нейтральные и ненейтральные основы 

2.2.5. Свободные и несвободные основы 

2.3. Дифференциация именных и глагольных основ 

3. Имя существительное 

3.1.Основные особенности. 

3.2. Категория определенности и неопределенности 

3.3. Категория падежа 

3.3.1. Склонение собственных имен существительных 

3.3.2. Функции падежей 

3.3.2.1 Именительный падеж 

3.3.2.2. Эргативный падеж 

3.3.2.3. Послеложный падеж 

3.3.2.4. Обстоятельственный падеж 

3.4. Категория числа 

3.4.1. Общая характеристика 

3.4.2. Существительные, употребляемые преимущественно в единственном числе 

3.4.3. Существительные, употребляемые только во множественном числе 

3.4.4. Репрезентативное множество 

3.5. Категория притяжательности 

3.5.1. Лично-притяжательные формы 
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3.5.2. Относительно-притяжательная форма 

3.6. Категория союзности 

3.6.1. Суффикс -и (-и….-и) 

3.6.2. Суффикс -рэ (-рэ…-рэ) 

3.7. Словообразование имен существительных 

3.7.1. Образование сложных слов 

3.7.2. Аффиксальное словообразование имен существительных 

3.7.3. Образование имен существительных путем субстантивации других частей речи 

4. Местоимение 

4.1. Типы местоимений 

4.2. Личные местоимения 

4.3. Притяжательные местоимения 

4.4. Указательные местоимения 

4.5. Вопросительные местоимения 

4.6. Определительные местоимения 

4.7. Неопределенные местоимения 

5. Имя прилагательное 

5.1. Имя прилагательное как часть речи 

5.2. Качественные прилагательные 

5.2.1. Грамматические признаки качественных прилага тельных 

5.2.2. Степени сравнения качественных имен прилагательных 

5.2.2.1. Сравнительная степень 

5.2.2.2. Усилительные формы сравнительной степени 

5.2.2.3. Уменьшительные формы сравнительной степени 

5.2.3. Превосходная степень 

5.2.3.1. Простые формы превосходной степени 

5.2.3.2. Сложные формы превосходной степени 

5.2.4. Формы оценки качественных прилагательных 

5.3. Относительные имена прилагательные 

5.4. Склонение имен прилагательных 

5.5. Переход причастий в имена прилагательные 

5.6. Словообразование имен прилагательных 

5.5.1. Суффиксальный способ 

5.6.1.1. Суффиксы, образующие качественные имена прилагательные от основ 

имен существительных 

5.6.1.2. Суффиксы, образующие качественные имена прилагательные от 

глагольных основ 

5.6.1.3. Малопродуктивные суффиксы 

5.6.1.4. Непродуктивные суффиксы 

5.6.1.5. Суффиксы, образующие новые имена прилагательные от основ 

прилагательных 

5.6.1.6. Суффиксы, образующие относительные имена прилагательные от основ 

числительных и наречий 

5.6.2. Префиксальный способ 

5.6.3. Префиксально-суффиксальный способ 

5.6.4. Способ основосложения 

5.6.4.1. Продуктивные типы 

5.6.4.2. Малопродуктивные типы 

5.6.5. Заимствованные имена прилагательные 

6. Имя числительное 

6.1. Общая характеристика 

6.2. Система счисления и лексические единицы 
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6.3. Образование количественных числительных 

6.4. Составные количественные числительные 

6.5. Особенности сочетания количественных числительных с существительными 

6.6. Дробные числительные 

6.7. Разделительные числительные 

6.8. Кратные числительные 

6.9. Собирательные формы 

6.10. Порядковые числительные 

6.11. О «слоевых» числительных 

7. Аблаут в именном словообразовании 

8. Глагол 

8.1. Общая характеристика полисинтетизма глагола 

8.2. Переходные и непереходные глаголы 

8.2.1. Транспозиция непереходных глаголов в переходные 

8.2.2. Нейтральные (диффузные) глаголы 

8.3. Динамические м статические глаголы 

8.4. Финитные и инфинитные формы глагола 

8.5. Категория лица 

8.5.1. Формы проявления полиперсонализма 

8.5.2. Омонимия личных форм глагола 

8.5.3. Обычные, возможные и невозможные формы многоличного глагола 

8.6. Глагольные парадигмы 

8.6.1. Одноличные непереходные глаголы 

8.6.1.1. Предварительные замечания 

8.6.1.2. Бесприставочные динамические глаголы типа джэгу-н «играть» 

8.6.1.3. Бесприставочные динамические глаголы типа кIуэ- «идти» 

8.6.1.4.Статические глаголы типа щысы-н «сидеть» 

8.6.1.5. Динамические глаголы типа щос «он сидит» 

8.6.1.6. Глаголы с направительным префиксом 

8.6.2. Двухличные непереходные глаголы 

8.6.2.1. Структура основы двухличных непереходных глаголов. 

8.6.2.2. Способы преобразования одноличных непереходных глаголов в 

двухличные непереходные 

8.6.2.3. Глаголы типа е-жьэ-н «ждать» 

8.6.2.4. Глаголы типа хуэ-кIуэ-н «идти для кого-либо» 

8.6.2.5. Отсутствие дифференциации по лицам объекта 

8.6.3. Трехличные непереходные глаголы 

8.6.3.1.. Типы трехличных непереходных глаголов 

8.6.3.2. Распределение морфем трехличных непереходных глаголов 

8.6.3.3. Ущербность парадигмы трехличных непереходных глаголов 

8.6.3.4. Расхождения между адыгскими языками в построении парадигмы 

трехличных непереходных глаголов 

8.6.3.5. Парадигмы трехличных непереходных глаголов типа худэкIуэ-н «идти с ними ради 

него» 

8.6.3.6. Парадигмы трехличного непереходного глагола типа дежьэ-н «ждать с кем-л.» 

8.6.4. Четырехличные непереходные глаголы 

8.6.4.1. Строение четырехличных непереходных глаголов 

8.6.4.2. Иррегулярность образования форм четырехличных непереходных глаголов 

8.6.4.3. Четырехличный непереходный глагол предполагает наличие субъекта и трех 

косвенных объектов 

8.6.5. Одноличные переходные глаголы 

8.6.6. Двухличные переходные глаголы 
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8.6.6.1. Простые двухличные переходные глаголы 

8.6.6.2. Парадигмы двухличных переходных глаголов типа хьын «нести» 

8.6.6.3. Двухличные переходные глаголы от производных основ. 

8.6.6.4. Парадигмы двухличных переходных глаголов с аффиксами направления и 

каузатива 

8.6.7. Трехличные переходные глаголы. 

8.6.7.1. Простые трехличные переходные глаголы 

8.6.7.2. Парадигмы трехличных переходных глаголов типа еты-н «дать ему кого-, что-л.» 

8.6.7.3. Позиционная обусловленность полноты парадигмы. 

8.6.8. Четырехличные и пятиличные переходные глаголы. 

8.7. Категория времени 

8.7.1. Общий обзор 

8.7.2. Настоящее время 

8.7.3. Будущее I 

8.7.4. Будущее II (категорическое) 

8.7.5. Перфект I 

8.7.6. Перфект II 

8.7.7. Имперфект 

8.7.8. Плюсквамперфект I 

8.7.9. Плюсквамперфект II 

8.7.10. Аорист 

8.8. Категория наклонения 

8.8.1. Общий обзор 

8.8.2. Изъявительное наклонение 

8.8.3. Условное наклонение 

8.8.4. Сослагательное наклонение 

8.8.5. Предположительное наклонение 

8.8.6. Желательное наклонение 

8.8.7. Повелительное наклонение 

8.8.8. Наклонение удивления 

8.9. Отрицательные формы 

8.10. Вопросительные формы 

8.10.1. Интонационный способ выражения вопроса 

8.10.2. Аффиксальный способ выражения вопроса 

8.10.3. Выражение вопроса с помощью частиц 

8.11. Способы глагольного словообразования 

8.11.1. Порядок распределения аффиксов глагольного словообразования 

8.11.2. Префиксация 

8.11.3. Суффиксация 

8.11.4. Аранжировка деривационных морфем глагола 

8.12. Фактитивные глаголы 

8.13. Категория каузатива 

8.14. Категория союзности 

8.15. Категория совместности 

8.16. Категория взаимности 

8.17. Категория версии 

8.17.1. Формы объектной версии 

8.17.1.1. Версия с аффиксом хуэ- 

8.17.1.2. Версия с аффиксом фIэ- 

8.17.2.Субъектная версия 

8.18. Категория потенциалиса (возможности) 

8.18.1. Префиксальный потенциалис 
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8.18.2. Суффиксальный потенциалис 

8.18.3. Описательная форма потенциалиса 

8.19. Категория непроизвольности 

8.20. Направительные и местные префиксы (превербы) 

8.20.1. Предварительные замечания 

8.20.2. Об основной форме преверба 

8.20.3. Направительные превербы 

8.20.4. Местные превербы 

8.20.5. Сложные префиксы 

8.21. Аблаут в глагольном словообразовании 

8.21.1. Модели с локальными и направительными превербами в сочетании с 

суффиксом -кI, маркированные огласовкой ы в корневой морфеме 

8.21.2. Модели с локальными и направительными превербами в сочетании с 

суффиксом –хь 

8.21.2.1. Модели, маркированные огласовкой ы в корневой морфеме 

8.21.2.2. Модели с нулевой огласовкой 

8.21.3. Беспрефиксальные модели, содержащие направительные суффиксы –кI, -лI, -х, -с, -

жьэ 

9. Отглагольные образования 

9.1. Причастие 

9.1.1. Разряды причастий 

9.1.2. Образование причастий 

9.1.2.1. Образование субъектных и объектных причастий 

9.1.2.2. Образование обстоятельственных и орудных (инструментальных) причастий 

9.1.3. Словоизменение причастий 

9.1.3.1. Изменение по лицам 

9.1.3.2. Изменение по временам 

9.1.3.3. Склонение причастий 

9.2. Деепричастие 

9.2.1. Деепричастие с суффиксом -у//-уэ 

9.2.2. Деепричастие с суффиксом –рэ 

9.2.3. Грамматика деепричастия 

9.3. Инфититив 

9.4. Масдар 

10. Наречие 

10.1. Общая характеристика 

10.2 Корневые наречия 

10.3. Производные наречия 

10.4. Образование наречий 

10.4.1. Образование простых производных наречий от качественных прилагательных 

10.4.2. Образование простых производных наречии от местоименных основ 

10.4.3. Образование простых производных наречий от имен существительных 

10.4.4. Образование простых производных наречий от имен числительных 

10.4.5. Отглагольные наречия 

10.4.6. Образование простых производных наречий от основ непроизводных наречий 

10.4.7. Сложные производные наречия 

10.4.7.1. Образование сложных наречий путем основосложения 

10.4.7.2. Образование сложных наречии путем редупликации одной основы или разных 

основ 

10.4.7.3. Образование сложных наречий путем удвоения одной основы 

10.4.8. Идиомотические словосочетания, употребляемые в значении наречия 

10.5. Разряды наречий по значению (семантическая квалификация) 
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10.5.1. Определительные наречия 

10.5.1.1. Определительные качественные наречия 

10.5.1.2. Определительные количественные наречия 

10.5.2. Обстоятельственные наречия 

10.5.3. Наречия времени 

10.5.4. Наречия места 

10.5.5. Наречия причины 

10.5.6. Наречия цели 

11. Служебные слова 

11.1. Послелоги 

11.1.1. Морфологическая характеристика послелогов 

11.1.2. Грамматическая характеристика послелогов 

11.2. Союзы 

11.2.1. Сочинительные союзы 

11.2.2. Подчинительные союзы 

11.3. Частицы 

11.3.1. Значения частиц 

12. Междометия 

12.1. Разряды междометий по значению 

12.2. Особенности в употреблении некоторых междометий 

12.3. Мимео-изобразительные слова 

 

IХ. СИНТАКСИС 

1. Общий обзор 

2. Словосочетания 

2.1. Главный член - существительное, зависимый - числительное 

2.2. Главный член - существительное, зависимый - прилагательное 

2.3. Главный и зависимый члены - существительные 

2.4. Главный и зависимый члены связаны посессивным аффиксом 

2.5. Главный член - существительное, зависимый - местоимение 

2.6. Словосочетания, состоящие из существительного и причастия 

2.7. Главный член - глагол, зависимый – существительное 

2.8. Главный член - глагол, зависимый - наречие 

2.9. Словосочетания с послелогами 

3. Простое предложение 

3.1. К вопросу о грамматической природе простого предложения в кабардино- 

черкесском языке 

3.2. Типы кабардино-черкесских предложений по коммуникативной целеустановке 

3.2.1. Повествовательные предложения 

3.2.2. Побудительные предложения 

3.2.3. Оптативные предложения 

3.2.4. Вопросительные предложения 

3.3. Способы связи строевых компонентов предложения 

3.4. Структурный состав нераспространенного предложения 

3.5. Сказуемое 

3.5.1. Простое сказуемое 

3.5.2. Составное сказуемое 

3.5.3. Сложное сказуемое 

3.5.4. Синтаксические обороты в позиции сложного сказуемого 

3.5.5. Словосочетания в синтаксической позиции сложного сказуемого 

3.6. Подлежащее 

3.6.1. Выражение подлежащего отдельными частями речи 
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3.6.2. Синтаксические обороты в позиции подлежащего 

3.6.3. Словосочетания в позиции подлежащего 

3.7. Распространение простого предложения 

3.8. Дополнение 

3.8.1. Дополнение в форме именительного падежа 

3.8.2. Дополнение в форме эргативного падежа 

3.8.3. Дополнение в форме послеложного падежа 

3.8.4. Дополнение в форме обстоятельственного падежа 

3.9. Определение 

3.9.1. Качественное определение в постпозиции 

3.9.2. Качественное определение в препозиции 

3.9.3. Об относительном определении в кабардино-черкесском языке 

3.9.4. Притяжательно-относительные определения 

3.9.5. Предметно-относительные определения 

3.9.6. Указательно-относительные определения 

3.9.7. Определения-числительные 

3.9.8. Глагольно-относительные определения 

3.9.9. Причастно-относительные определения 

3.9.10. Распространенное определение 

3.10. Обстоятельства 

3.10.2. Обстоятельства с темпоральным значением 

3.10.3. Обстоятельства со значением образа действия 

3.10.4. Обстоятельства со значениями меры и степени 

3.10.5. Обстоятельства со значением причины 

3.10.6. Обстоятельства со значением цели 

3.11. К вопросу об основных конструкциях кабардино-черкесского предложения 

3.11.1. Номинативная конструкция предложения 

3.11.2. Эргативная конструкция предложения 

3.11.3. Индефинитная конструкция предложения 

4. Словопорядок в простом предложении 

4.1. Базисный словопорядок 

4.2. Изменение базового порядка 

4.3. Роль маркеров абсолютива и эргатива в изменении базисного словопорядка 

4.4. Семантика S и О и словопорядок 

4.6. Словопорядок в вопросительном предложении 

4.7. Порядок слов в ответном предложении 

5. Сложное предложение 

5.1. Сложносочиненные предложения 

5.1.1. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами 

5.1.2. Сложносочиненные предложения с союзным суффиксом -и «и» 

5.1.3. Сложносочиненные предложения с противительно-сопоставительными союзами 

5.1.3.1. Сложносочиненные предложения с союзами армыхъумэ, армырамэ «иначе, не то, 

в противном случае» 

5.1.3.2. Сложносочинённые предложения с союзом (или союзным аналогом) абы 

къыхэкIкIэ (абы къыхэкIыу) «поэтому» 

5.1.3.3. Сложносочинённые предложения с союзом арщхьэкIэ «но» 

5.1.3.4. Сложносочинённые предложения с союзом атIэ «а» 

5.1.3.5. Сложносочиненные предложения с союзом ауэ «но» 

5.1.3.6. Сложносочинённые предложения с союзом итIани «но, однако, несмотря на» 

4.1.4. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 

5.1.4.1. Сложносочиненные предложения с разделительным союзом е «или, либо» 

5.1.4.2. Сложносочиненные предложения с союзом зэ… зэ / зэм… зэм «то… то» 
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5.1.4.3. Сложносочиненные предложения с союзом хьэмэ / хьэмэ и его фонетическим 

вариантом хьэмрэ «или» 

5.2. Бессоюзные сложные предложения 

5.3. Вопрос о сложноподчиненных предложениях в кабардино-черкесском языке 

6. Способы передачи чужой речи 

6.1. Прямая речь 

6.2. Косвенная речь 

7. Место инфинитных конструкций в синтаксической системе кабардино-черкесского 

языка 

7.1. Изъяснительные инфинитные конструкции 

7.1.1. Изъяснительные инфинитные конструкции, выполняющие функцию дополнения 

7.2. Определительные инфинитные конструкции 

7.3. Обстоятельственные инфинитные конструкции 

7.3.1. Обстоятельственные инфинитные конструкции со значением обстоятельства места 

7.3.2. Обстоятельственные инфинитные конструкции со значением обстоятельства 

времени 

7.3.3. Обстоятельственные инфинитные конструкции со значением цели 

7.3.4. Обстоятельственные инфинитные конструкции со значением следствия 

7.3.5. Обстоятельственные инфинитные конструкции со значением сравнения или 

обстоятельства образа действия 

7.3.6. Обстоятельственные инфинитные конструкции с уступительным значением/ 

 
X. Общий раздел. Алтайская семья языков 

 

Общая характеристика алтайской семьи языков. Основные принципы 

классификации алтайских языков в связи с исторической периодизацией их развития и 

формирования, общие типологические черты в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, общие для 

алтайских языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для 

праалтайского состояния. Установление генеалогических связей и определение общих для 

всех тюркских языков фонетического лексического и грамматического явления или 

процесса. История изучения алтайской семьи языков, различные направления в алтаистике. 

Специфические сложности алтайской реконструкции. Некоторые общие черты, возникшие 

в результате контактных явлений в алтайских языках. Para-altaika в настоящее время и 

древности. 

 

XI. Основной раздел. Тюркские языки 

 

Общая характеристика тюркской семьи языков. Основные принципы 

классификации тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и 

формирования (классификации М. Кашгарского, И.Н. Березина, Н.И. Ильминского, В.В. 

Радлова, Н.А. Аристова, Н.Ф. Катанова, Ф.Е. Корша, Н.А. Баскакова, А.Н. Самойловича, 

В.А. Богородицкого и др.). Принципы, положенные в их основу, а также их основные 

типологические особенности. Генеалогическая классификация тюркских языков. Принцип 

географическогорасселения родо-племенных союзов по классификации В.А. 

Богородицкого. Классификация В.В. Радлова, Ф.Е. Корша и А.Н. Самойловича, 

основанная на фонетических и фонетико-морфологических признаках с использованием 

исторического принципа, учитывающего степень сохранения архаических черт. 

Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, общие для тюркских 

языков и субстратные явления. Особенности лексического состава, восстанавливаемого 

для пратюркского состояния. История изучениятюркской семьи языков, различные 

направления в тюркологии. Специфические сложности тюркской реконструкции. 
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Некоторые общие черты, возникшие в результате контактных явлений в тюркских языках. 

Разработка вопросов грамматического строя и фонетической структуры тюркских языков. 

Применение сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного методов в 

исследовании тюркских языков с учетом исторической последовательности развития и 

формирования языков. Составление общей сравнительно-исторической грамматики 

тюркских языков. 

 

Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. Основные ареалы 

расселения тюркоязычных народов: Кавказ, Причерноморье, Поволжье, Урал, Средняя 

Азия, Казахстан и др. Древние и средневековыепамятники тюркских языков, их 

распределение по генеалогическому членению. Древнетюркские (V-Х вв.), 

среднетюркские (Х-ХVвв.) и новотюркские (ХV-ХХ вв.) памятники письма. 

Литературные языки тюрок: язык орхо-енисейских надписей, древнеуйгурский, 

караханидско-уйгурский, карлукско-хорезмийский, чагатайский, сельджукский, 

мамлюкско-кыпчакский, булгарский, литературный язык тюрки, золотоордынский 

(восточный) язык. 

 

Фонетика 

1. Характер фонетической структуры слова и фонетические закономерности в 

слове и специфика корневого вокализма современных тюркских языков. Вокализм 

пратюркского (первый и непервый слог). Реконструкция общетюркского и 

протобулгарского вокализмов. История сингармонизма. Фонологическаяструктура 

тюркского слова и палатальный сингармонизм, консолидирующий фонемы в слове. 

Специфика сингармонизма в различных тюркских языках. 

2. Консонантизм современных тюркских языков. Консонантизм пратюркского 

(анлаут и инлаут). Реконструкция общетюркского и протобулгарского консонантизмов. 

Проблема ларингальных признаков. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. 

3. Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как фонологическое 

явление. Первичное ударение и вторичное ударение. Тон, фарингализация, долгота, ударение 

в современных языках и в реконструкции. 

4. Механизм агглютинации и процессы грамматикализации самостоятельных слов. 

Последовательность морфем в механизме агглютинации. Гиперагглютинация в структуре 

корневой и аффиксальной морфем. Фонетическая структура аффиксальных морфем. О фузии в 

тюркских языках. 

5. Гиперфонема, несущая функции слогораздела. 

 

Морфонология современных тюркских языков 

1. Целесообразность выделения этого уровня в описаниях тюркских языков. 

Исторические истоки особенностей морфонологического уровня современных тюркских 

языков. 

2. Фонологическая структура корневой морфемы. Индекс корневых морфем, 

встречающихся в древнетюркских языках. 

3. Процессы развития гласных и согласных фонем в формировании основных типов 

фонологической структуры. Периодизация развития фонематической структуры в связи с 

развитием вокализма. Некоторые особенности развития консонантизма. 

4. Основные типы и модели фонологических структур. 

5. Фонологическая структура слова, слога и ударение. 

 

Морфология 

1. Место тюркских языков в морфологической классификации алтайских языков. 

Проблемы выделения частей речи и грамматических классов слов в тюркских и других 

агглютинативных языках. 
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Морфологическая структура слова и проблема установления границ между 

словообразованием и словоизменением. Морфология в структуре уровней языка. 

Структура тюркской словоформы. Выделение грамматических категорий в тюркских 

языках, проблема «облигаторности».  

2. Общая система парадигм словоизменения в тюркских языках. Аффиксальные 

морфемы словоизменения, их сочетаемость. Сочетаемость аффиксов словообразования и 

словоизменения. Падежная система в тюркских языках. Аффиксы, выражающие 

грамматическую категорию падежей. Аффиксальные морфемы словоизменения, их 

сочетаемость. Сочетаемость аффиксов словообразования и словоизменения. Проблема 

выделения количества падежей в тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее 

особенности по тюркским ареалам. Система тюркских притяжательных аффиксов. 

Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и референтный статус. 

Пространственные слова и происхождение послелогов. Аффиксы, выражающие 

грамматическую категорию принадлежности. 

3. Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть речи. 

4. Аффиксы, выражающие грамматическую категорию лица. 

5. Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские числительные. 

Аффиксы, выражающие грамматическую категорию числа. Особенности числительных в 

древнетюркском. Счетные слова, их происхождение. Система тюркского счета. 

6. Тюркская глагольная система. Непредикативные категории глагола – категория 

вида и категория залога и их выражение в морфологической структуре слова. 

Аналитические и синтетические формы глагольного вида и процесса грамматикализации 

аналитических форм. Финитные и нефинитные формы. Две категории финитных форм по 

типупоказателей и их происхождение. Элементы флективности в тюркском спряжении. 

Видовременная система и типы причастий/деепричастий. Выражение акциональности, 

модальности и эвиденциальности. Перифрастические глагольные формы. Глагольное и 

именное отрицание. 

 

Синтаксис 

1. Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Правила 

построения словосочетания. Основные типы словосочетаний и их классификации. 

Атрибутивные, атрибутивно- субстантивные, атрибутивно-определительные, 

атрибутивно-обстоятельственные и предикативные словосочетания в тюркских языках. 

Тюркский изафет (изафет I, изафет II, изафет III). Порядок слов. Проблема глагольного 

словосочетания и простого предложения. 

2. Общая характеристика предложения. Принципы классификации предложений. 

Структурно-семантические модели простого предложения, отношения между 

подлежащим и сказуемым. Главные особенности предложения. Способы выражения 

предикативности, модальности, интонации сообщения. Типы грамматической связи слов в 

предложении. Функциональные типы предложений. Именной и глагольный тип 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения и их актуальное членение. 

Структурные типы подлежащего и сказуемого. Расширение структуры простого 

предложения за счет: однородных членов, обращений, глагольных и именных оборотов, 

междометий, вводных конструкций и т.д. 

3. Структурно-семантическое членение простого предложения в тюркских языках. 

Основные элементы семантической структуры предложения. Базовые модели глагольных 

и именных предложений. 

4. Сложноподчиненное предложение и его аналоги. Основные принципы 

разграничения сложноподчиненных и осложненных предложений. Таксономия 

сложноподчиненных предложений (союзные и бессоюзные; с придаточными 

сказуемостными, подлежащностными, дополнительными, определительными, 
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обстоятельственными). Выражение вторичной предикации. «Алтайский тип» сложного 

предложения. 

5. Основные типы сложносочиненного предложения (союзные и бессоюзные; 

конструкции с соединительными, разделительными и противительными союзами), их 

семантические особенности. 

6. Сложноподчиненное предложение. Классификация сложноподчиненных 

предложений по видам придаточных предложений. 

7. Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского. 

 

Лексика тюркских языков и ее происхождение 

Пратюркская лексика и палеокультура тюрок. Ареальные отношения между 

тюркскими группами в области лексики. Общие интегрирующие особенности лексики 

тюркских языков. Основные лексико-семантические группы слов – термины родства, 

названия диких и домашних животных, названия предметов (имена существительные), 

названия качеств (имена прилагательные), названия действии (глаголы) и др. Общий с 

монгольскими, тунгусо-маньчжурскими языками пласт тюркской лексики. Древнейшие 

лексические заимствования (санскритские, древнеиранские, китайские). Русские и арабо-

персидские заимствования. Адаптированное употребление заимствований по 

фонетическим законам тюркских языков. Тюркская ономастика. Заимствования из 

тюркских языков в русский, их стратификация. 

 

Словообразование тюркских языков 

Основные способы словообразования в тюркских языках (фонетический, 

суффиксальный, словосложение, лексикализация, конверсия, редупликация и др.). 

Продуктивные и непродуктивные типы. Проблемы семантического способа 

словообразования, основные его разновидности (лексико-семантическая разновидность, 

семантико-морфологическая разновидность). Процесс усложнения корня 

словообразовательными аффиксами с учетом теории происхождения аффиксов. Структура 

современного тюркского слова и восстановление прежней типологии языков тюркского 

типа. Проблема ударения в тюркских языках в словообразовательных моделях в процессе 

морфологического и фонетического развития, а также вследствие морфологического 

переразложения основ. Фонетические закономерности и их особенности в отношении 

вокализма и консонантизма аффиксальной части слова. Проблема внутриглагольного 

словообразования и разграничение залогового и словообразовательного значений 

залоговых аффиксов. 

 

 
IV. Перечень вопросов к экзамену по специальной дисциплине 

 

1. Классификация кавказских языков: картвельская, абхазо-адыгская (западнокавказская и 

нахско-дагестанская (восточнокавказская) группы. 

2. Проблемы письменности: алфавит, орфография и пунктуация. 

3. Современная лексика как система и ее семасиологическая характеристика. 

4. Омонимия. Паронимия. Синонимия. Антонимия. 

5. Характеристика основных стилей речи. 

6. Архаизация и выпадение слов из языка. 

7. Пути обогащения языка. Неологизмы. 

8. Проблемы терминологии. 

9. Исконная лексика. Общеадыго-абхазские слова. Общеадыгские слова. Собственно-

кабардино-черкесские слова 

10. Адыгская лексикография. Основные типы словарей. Проблемы лексикографии. 

11. Лингвокультурологические исследования по адыгским языкам. 
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12. Структурно-семантическая характеристика фразеологизмов кабардино- черкесского 

языка. 

13. Особенности кабардино-черкесских диалектов и говоров. 

14. Ономастика. Достижения и задачи. 

15. Фонетическая система кабардино-черкесского языка. 

16. Классификация согласных звуков. 

17. Система гласных звуков. 

18. Фонетические процессы. 

19. Фонетические особенности заимствованных слов. 

20. Морфология. Общая характеристика морфологической системы. 

21. Имя существительное как часть речи. 

22. Категория падежа. Склонение собственных и нарицательных имен 

существительных. 

23. Функции падежей. 

24. Категория числа имен существительных. 

25. Категория притяжательности. 

26. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

27. Имя прилагательное как часть речи. 

28. Словообразование имен прилагательных. 

29. Заимствованные имена прилагательные. 

30. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

31. Глагол. Общая характеристика полисинтетизма глагола. 

32. Переходные и непереходные глаголы. 

33. Транспозиция непереходных глаголов в переходные. 

34. Динамические и статические глаголы 

35. Финитные и инфинитные формы глагола 

36. Категория лица. 

37. Категория времени. 

38. Категория наклонения. Общий обзор. 

39. Категория каузатива. 

40. Категория союзности. 

41. Категория совместности. 

42. Категория взаимности. 

43. Категория версии. 

44. Категория потенциалиса (возможности). 

45. Категория непроизвольности. 

46. Направительные и местные префиксы (превербы). 

47. Отглагольные образования. Наиболее разработанные и менее освещенные 

отглагольные образования. 

48. Масдар, его особенности и словообразование. 

49. Инфинитив, его структурные признаки. 

50. Причастие – история изучения. Наиболее важные исследования по адыгским 

причастиям, общее и расхождения между ними. 

51. Классификация причастий, спорные моменты. 

52. Словоизменение причастий. 

53. Альтернатив. 

54. Деепричастие. 

55. Союзы. 

56. Послелоги. Частицы. 

57. Междометия и звукоподражательные слова в кабардино-черкесском языке. 

58. Словосочетания в кабардино-черкесском языке. 

59. Проблемы простого предложения. 
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60. Сложное предложение в кабардино-черкесском языке. 

61. Вопрос о сложноподчиненных предложениях в кабардино-черкесском языке. 

60. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

 

Тюркские языки 
 

1. Полисемия и омонимия в тюркских языках. 

2. Предложение как коммуникативная единица речи. Основные 

признаки предложения. 

3. Средства выражения подлежащего и сказуемого. 

4. Способы образования переносных значений слов. 

5. Трактовка конверсии в тюркском языкознании. 

6. Слово и словосочетание. Типы связи слов в словосочетании и 

предложении. 

7. Критерии разграничения синонимии и вариантности слова. 

8. Двусоставное предложение и его структура. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

9. Фразеологизмы и их отличия от сходных с ними языковых единиц. 

10. Сложноподчиненное предложение. 

11. Типы слогов в тюркских языках. 

12. Неличные формы глагола. 

13. Фонетические явления, связанные с согласными звуками. 

14. Союзы и союзные слова, их синтаксические функции в карачаево-

балкарском языке. 

15. Словообразование и словоизменение в тюркских языках. 

16. Основные типы словарей. Состояние карачаево-балкарской 

лексикографии. 

17. Омонимы, их происхождение и типы. 

18. Залоги глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

19. Критерии разграничения именных частей речи в тюркских языках. 

20. Многозначность слова. Типы лексических значений слова. 

21. Принципы орфографии карачаево-балкарского языка. 

22. Дополнение, его структурные типы и способы выражения. 

23. Лексикализация грамматических форм слов. 

24. Проблема безличности предложения в тюркских языках. 

Структурно-семантические разновидности безличных конструкций. 

25. Односоставные предложения, основные принципы их 

классификации. 

26. Стилистические пласты карачаево-балкарской лексики. 

27. Ассимиляция и диссимиляция согласных звуков. 

28. Определение. Структурные типы определений и средства их 

выражения в карачаево-балкарском языке. 

29. Послелоги и послеложные имена в карачаево-балкарском языке. 

30. Основные типы сложноподчиненного предложения в тюркских 

языках. 
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31. Варианты слова в карачаево-балкарском языке. 

32. Безличные предложения в карачаево-балкарском языке. 

33. Основные способы словообразования. 

34. Фразеологические синонимы, варианты, омонимы и антонимы в 

карачаево-балкарском языке. 

35. Классификация тюркских языков, основные типологические 

особенности. 

36. Древнетюркская эпоха (V-X вв.). Обзор основных памятников. 

37. Словообразование имен прилагательных. 

38. Основные правила орфографии балкарского языка. 

39. Лексикализация причастий и деепричастий в карачаево-балкарском 

языке 

40. Имя существительное, его грамматические категории. 
 

V. Оценка кандидатского экзамена по специальности 
 

К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:  

– умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, 

приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

  

К основным критериям оценивания компетенций относятся:  

– способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  

– способность к профессиональной и социальной адаптации;  

– способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

– готовность к постоянному развитию;  

– способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области;  

– способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем;  

– способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей;  

– способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  

– способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

Критерии оценивания: 
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– Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Эти оценки проставляются в 

аттестационную ведомость. 

– Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

– Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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VII. Перечень Интернет-ресурсов 

 
Научная электронная библиотека «E-Library» - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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VIII. Описание материально-технической базы. 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: 

- Учебная и научная литература по курсу.  

- Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, 

технические возможности для их просмотра и прослушивания.  

- Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего 

назначения. 

 

IX. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) необходимы:  

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации). 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в специализированной аудитории, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Инесса Арманд 37 «а», ИИПРУ, учебный зал НОЦ КБНЦ 

РАН.  

. 
XI. Требования к специализированному оборудованию  

 

Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных аудиторным 

фондом; компьютерами с возможностью доступа к справочно-поисковым системам 

информационно-правового обеспечения; специализированные аудитории с ПК и 

мультимедийным проектором; библиотечно-информационными ресурсами. 

 
 

 

 

 

 

 


