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К основным способам образования новых лингвистических терминов из словообра-

зовательных ресурсов ингушского языка относится калькирование – создание нового 
слова по семантической или словообразовательной структуре языка-прототипа.  

Калькирование в ингушском языке необходимо рассматривать с учётом экстра-
лингвистических факторов, принимая во внимание то, что кальки, как и все заимство-
вания, – это результат языкового и культурного взаимовлияния. Процессы калькирова-
ния слов обусловливаются в наибольшей степени такими условиями, как степень раз-
вития лексического уровня контактирующих языков и их деривационных возможно-
стей. Ингушский язык, входя в ареал русской культуры, как и многие другие естест-
венные языки, квалифицируется как открытая для заимствований структура, поэтому в 
ингушском языке наблюдается высокий процент различных видов калькирования.  

В лингвистической литературе отмечены разные точки зрения на отношение ка-
лек к заимствованиям. 

По мнению Л.П. Ефремова, слова-кальки не относятся к заимствованиям, «ибо 
калькирование занимает промежуточное положение между исконной и заимствован-
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ной лексикой. По способу и средствам образования кальки ничем не отличаются от ис-
конных слов, но по источнику происхождения примыкают к заимствованиям» [4, c. 25]. 

Слова-кальки, как отмечает Л.А. Булаховский, образуются путём перенимания 
только образов слов чужого языка, «перенимающий при этом из лексического и фор-
мального материала своего собственного языка формирует новые слова, имея образ-
цом морфологическую структуру чужого» [1, c. 125]. 

Калька – это «образование нового фразеологизма, слова или нового значения 
слова путем буквального перевода соответствующей иноязычной языковой едини-
цы» [5, c. 211]. 

Калькирование – это наиболее сложный способ усвоения слов и словосочетаний 
из других языков посредством перевода их средствами заимствующего языка. При 
этом, во-первых, образуются новые лексические единицы по модели калькируемого 
слова, во-вторых, происходит обогащение новыми значениями уже существующих в 
языке слов. Таким образом, при калькировании заимствуется не материальная форма 
лексической единицы, а только её структура или значение.  

В семантических кальках «иноязычным по происхождению элементом является 
семантика, лексическое значение: слово в своём звучании, материальном составе и 
словообразовательной структуре является исконным, одно же из присущих ему зна-
чений обязано иноязычному происхождению, т.е. значению какого-нибудь слова 
другого языка. Следовательно, в данном случае калькирование уже не словообразо-
вательная структура чужого слова, а его значение, его семантика» [8, c. 109]. 

В современном ингушском языке калькирование является наиболее распростра-
нённым способом образования лингвистических терминов.  

В лингвистической терминологии ингушского языка можно выделить те же ви-
ды калек, которые свойственны и многим другим языкам. По характеру лексических 
единиц, участвующих в процессе семантического заимствования, калькирование 
можно разделить на три основных вида, из которых словообразовательное и фразео-
логическое являются разновидностями структурного калькирования: 

1) семантическое калькирование (появление термина в результате влияния зна-
чения слова чужого языка);  

2) словообразовательное (морфемное) калькирование (имитация иноязычной 
модели слова, наполнение её морфемным или структурным материалом принимаю-
щего языка); 

3) фразеологическое калькирование (копирование метафорического значения 
термина из одного языка в другой). 

Семантическое калькирование – образование лингвистических терминов пу-
тём терминологизации ингушских слов, их семантического переосмысления. Поя-
вившиеся новые переносные значения термина обязаны иноязычному воздействию, а 
фонетическая структура, словообразовательная модель и грамматические свойства их 
являются исконными. Семантическое калькирование происходит лишь тогда, когда 
русский термин и ингушское слово имеют семантические точки соприкосновения, 
объединяются общим прямым значением: лард / основа, фундамент, овла / корень 
(«часть растения»), мотт / биологический орган живого существа. 

В лингвистической сфере лексики ингушского языка встречается большое коли-
чество слов, расширивших свою семантическую структуру под влиянием русских 
эквивалентов.  

Русское по происхождению слово «согласование» в ингушском языке передаётся 
словом «бартбар», который имеет следующие значения: 1) заключение союза (согла-
шения): 2) договорённость [7, с. 101]. Терминологическое же значение слово «бар-
тбар» приобрело в результате перевода русского лингвистического термина «согласо-
вание», применяющегося для обозначения одного из видов синтаксической связи.  

Слово «лицо» в русском языке имеет значение: 1) передняя часть головы чело-
века; 2) индивидуальный облик, отличительные черты; 3) наружная, передняя, верх-
няя сторона предмета [6, c. 319]. То же значение имеет слово «юхь» в ингушском ли-
тературном языке. Но русское слово имеет ещё и другое значение («человек»), по-
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служившее основой для заимствования ингушским словом «юхь» переносного значе-
ния. Под влиянием русского грамматического термина «лицо» ингушское слово 
«юхь», помимо своего основного значения, приобрело грамматическое значение ка-
тегории, выражающей отношение действия его субъекта к говорящему лицу. Эта се-
мантическая калька употребляется в составе таких лингвистических терминов, вхо-
дящих в область морфологии: хьалхара юхь / первое лицо, шоллаг1а юхь / второе ли-
цо, кхоалаг1а юхь / третье лицо. 

Если учесть, что данная грамматическая категория, обозначающая лицо, служит 
для сообщения об участии того или иного действующего лица в акте речи в качестве 
говорящего (первое лицо), или слушающего (второе лицо), или же неучастия (третье 
лицо), становится очевидным, что к названию части тела данная категория никакого 
отношения не имеет. Ингушский лингвистический термин, являющийся калькой с 
русского (русский термин является калькой, в свою очередь, из латинского языка), 
основывает свою внутреннюю форму на переносном метонимическом значении лек-
семы лицо / человек, личность.   

Терминологизация общелитературных слов ингушского языка происходит лишь 
тогда, когда иноязычный термин и исконное слово имеют тождественную семантику, 
то есть объединяются совпадающим прямым значением: овла (прямое значение «ко-
рень»), лард (прямое значение «фундамент, основа»).  

В лингвистической терминологии ингушского языка аналогичное употребление 
семантических калек занимает значительное место, ср.: овла / корень, ха / время, лард 
/ основа, т1адам / точка, мотт / язык, дакъа / часть, кеп / вид, соттам / наклоне-
ние, г1ар / шум, дожар / падеж, оаз / звук, ма1ан / значение. Такие лингвистические 
термины свидетельствуют о том, что новое терминологическое значение ингушского 
слова возникает под влиянием русского языка, а словообразовательная структура и 
грамматические свойства остаются ингушскими. 

Из этого следует вывод, что ингушские лингвистические термины под влиянием 
русских терминов «время», «часть», «звук», «ряд», «значение» стали лингвистиче-
скими терминами, которые употребляются в составе составных терминов ингушского 
языка. Например, с использованием термина оаз / звук используются в языке состав-
ные лингвистические термины: зовне оаз / звонкий звук, мукъа оаз / гласный звук, 
бордий оаз / губной звук, царгий оаз / зубной звук, мерий оаз / носовой звук, къора оаз 
/ глухой звук, къамаьла оаз / звук речи. 

Опираясь на подобные языковые факты, можно утверждать, что в современном 
ингушском языке семантические кальки являются компонентами составных лингвис-
тических терминов, представляющих собой словообразовательные кальки.  

Словообразовательные кальки – это слова, соответствующие по значению 
русским словам, причём словообразовательная структура передана в ингушском язы-
ке в результате поморфемного перевода. При словообразовательном калькировании в 
качестве прототипа обычно выступает сложное, производное или сложнопроизвод-
ное слово, аналитическая лексическая конструкция: хандош: (сущ. ха / время + сущ. 
дош / слово) хандош / глагол. Данный лингвистический термин образован в результа-
те сращения формы родительного падежа с лексемой дош / слово, вследствие чего 
имеем композит с редуцированным [ā], трансформировавшимся в краткий â: хан 
[ā]→ хана [â] времени.   

Аналогичным способом образован лингвистический термин ц1ердош (сущ. в 
род. п. ц1ер / имени + сущ. дош / слово) / имя существительное. Образование данно-
го термина произошло в результате сращения формы родительного падежа с искон-
ной лексемой дош / слово, вследствие чего имеем композит с редуцированным [ā], 
трансформировавшимся в краткий â: ц1ер [ā]→ ц1ер [â] имени.  

Образование лингвистического термина цхьантайпара (къоастам) (цхьа(н) 
/ один + тайпа / род + суффикс -р) / однородное  определение. произошло в результа-
те сращения наречия с числовым значением (или местоимения с семантикой совме-
стности) (цхьа(н) / один, одинакового и локативной формы имени существительного 
тайпа / род → тайпа(ра) / рода. 
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Первый компонент сложного образования дешдакъа (сущ. в род. п. дош / слово 
+ сущ. дакъа / слог) / часть слова представляет собой субстантив в форме родитель-
ного падежа деш(а) / слова, восходящий к существительному дош / слово, второй 
компонент состоит из существительного дакъа / часть.  

Словообразовательные кальки в отличие от прямых заимствований обладают 
некоторыми характерными особенностями, дающими основание утверждать, что 
словообразовательное калькирование – это способ воспроизведения иноязычных 
слов, при котором на первый план выступает значение сложного слова или произ-
водного значения их составляющих, материальная сторона слова-прототипа в отли-
чие от прямых заимствований находится на втором плане.  

При рассмотрении специфики образования словообразовательных калек выяв-
ляется, что ингушская калька не копирует структуру русского слова; при калькиро-
вании происходит перенесение понятия в ингушский язык, но не материальное пере-
несение, а перенесение отношения между составляющими кальки. Способ же выра-
жения отношения компонентов русского слова принадлежит ингушскому языку, 
средства выражения могут варьироваться от полностью принадлежащих ингушскому 
языку до полукальки, когда происходит непосредственное заимствование одного 
компонентов или нескольких. Благодаря кальке, понятие, принадлежащее русскому 
языку, интегрируется в языковую систему ингушского языка. Возникает ранее неиз-
вестное сочетание семантически значимых компонентов и отношение между её ком-
понентами, а средства материальной реализации этого отношения (морфологические 
компоненты и структура) принадлежат ингушскому языку.  

Фразеологические кальки – термины, образованные по образцу лексикализо-
ванных словосочетаний русского языка, при которых заимствуются синтаксические 
структурные компоненты. Такие калькированные слова в ингушском языке занимают 
значительное место. Часть из них полностью образована на материале ингушского 
языка, другие же – из иноязычных компонентов, причём пословный перевод русских 
фразеологических сочетаний может быть точным, буквальным и неточным, прибли-
зительным.  

Большая часть фразеологических калек воспроизводит лексико-грамматический 
состав русских сочетаний без каких-либо изменений. Это точные фразеологические 
кальки: яха ха / прошедшее время, цхьоален таьрахь / единственное число, дукхален 
таьрахь / множественное число.  

Из числа образованных в результате семантического заимствования терминов 
выделяются неточные фразеологические полукальки, которые  являются результатом 
семантического сдвига при заимствовании термина из одного языка в другой: мукъа-
за оаз / согласный звук, ч1оаг1ъяь мукъаза оаз / геминированный согласный, мукъа 
оаз / гласный звук. 

Наиболее распространённым и продуктивным является калькирование устойчи-
вых терминологических словосочетаний: къора оаз / глухой звук, нийса ма1ан / пря-
мое значение, ч1оаг1а хьарак / твёрдый знак. 

Фразеологическое калькирование могло происходить с некоторыми видоизме-
нениями при лексико-грамматической передаче отдельных компонентов русских 
словосочетаний. Довольно значительную часть в количественном отношении состав-
ляют фразеологические полукальки – термины, созданные как полуперевод русских 
словосочетаний, в которых часть компонентов переводится на ингушский язык, дру-
гая же заимствуется без перевода. 

Термины-кальки по своей семантической природе и структурно-
словообразовательным признакам имеют несколько разновидностей.  

Одни термины-кальки образуются путём расширения, сужения и дифференциации 
значений слов: т1адам / капля – т1адам / точка, лаг1а / ступень и лаг1а / степень. 

К другой группе относятся кальки-словосочетания, где каждый компонент явля-
ется копией соответствующей части калькируемых терминов: хьалхара юхь / первое 
лицо, лура дожар / дательный падеж.  
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Есть и третья групппа терминов-полукалек, где одна часть термина представля-
ет собой прямое заимствование, а другая часть является калькой: фонетически хув-
цам / фонетическое изменение, редукцен оаз / редуцированный звук, йиза ассимиляци 
/ полная ассимиляция, оазий система / система звуков.  

Некоторые сочетания переводятся не одним словом, а несколькими, описатель-
но передающими их смысл и значение. Так, например, при введении нового термина 
часто используются описательные формы, что объясняется соответствием русским 
эквивалентам ингушских сложных образований: двоеточие / ши т1адам, словник 
/ дешай гуллам, кавычки / ц1омолгий къовлоргаш, диалог / шинне къамаьл. Среди лин-
гвистических терминов-калек ингушского языка не отмечено случая, когда русские 
описательные выражения называются одним словом ингушского языка. 

При калькировании составных терминов в ингушском языке нередко происходит 
инверсия, то есть перестановка компонентов словосочетания, что объясняется специ-
фикой синтаксиса ингушского языка. В нём атрибутивные словосочетания строятся 
асимметрично русским словосочетаниям. Образующие терминологическое словосоче-
тание компоненты при переводе на ингушский язык меняются позициями: хандеша кеп 
/ вид глагола, дожара ма1ан / значение падежа, къамаьла дакъа / часть речи. 

Необходимо отметить, что термины-кальки по сравнению с прямыми заимство-
ваниями слов обладают некоторым преимуществом. Они создаются на базе словооб-
разовательных средств и по синтаксическим правилам родного языка и сохраняют 
его специфику. Такие термины-кальки, войдя в состав лингвистической терминоло-
гии, получают все права, которые имеют другие единицы данной терминосистемы. 
Функционирование терминов-калек во многом зависит и от сочетаемости с другими 
единицами языка, относящимися к данной области терминологии: звук – оаз, гласный 
звук – мукъа оаз, согласный звук – мукъаза оаз, ашарапхаьний оаз – голосовой звук. 

Интересно отметить и то, что некоторые кальки пришли в ингушский язык и 
привнесли в него свою орфографию, которая закрепилась здесь вместе с этими каль-
ками: дош-ахкалька / слово-полукалька, бордий-царгий оаз / губно-зубной звук, между 
компонентами которых ставится дефис, что тоже заимствовано ингушским языком из 
русского языка. Дефисное написание компонентов сложных составных терминов 
встречается не только среди лингвистических, но и среди других терминов ингуш-
ского языка. 

Таким образом, калькирование или семантическое освоение слов и словосочета-
ний чужого языка путём их буквального перевода играют важную роль в обогащении 
лингвистической терминологической системы ингушского языка. В результате при-
менения способа поморфемного перевода в ингушском языке появилось большое 
количество терминов, в смысловом и структурном отношениях идентичных соответ-
ствующим русским или интернациональным лексическим единицам.  

Калькирование русских лингвистических терминов является положительным 
явлением, которое в итоге оказывает большое содействие количественному обогаще-
нию лингвистической терминологии ингушского языка.   
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