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На материале ингушского языка рассматривается омонимия как универ-

сальная языковая категория. Рассматриваются основные типы омонимов по-
средством анализа системных отношений слов-омонимов, так как именно 
системные связи слова дают наиболее полную картину его семантического 
своеобразия. Основное внимание акцентируется на выделение основных ти-
пов омонимов ингушского языка и определении объективных критериев раз-
граничения омонимии и полисемии.  
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In the article on the material of the Ingush language homonymy is considered 

as a universal language category. The main types of homonyms are considered 
through the analysis of systemic relations of word-homonyms, since it is the sys-
temic connections of the word that give the most complete picture of its semantic 
originality. The author focuses on identifying the main types of homonyms of the 
Ingush language and determining objective criteria for distinguishing homonymy 
and polysemy. 
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В современной науке о языке не выработано однозначное понимание 

омонимии, поэтому вопросы данного явления в языке до сих пор находятся в 
центре внимания исследователей [2; 3; 6]. С учетом всех аспектов, выделяе-
мых в отношении данного явления исследователями, можно отметить, что 
омонимия – это универсальная языковая категория, которая возникает есте-
ственным путем в результате действия различных языковых закономерно-
стей. Одной из основных проблем в определении омонимов является не 
вполне четкая грань между полисемией и омонимией. Возникновение омони-
мии на базе полисемии является длительным историческим процессом, за-
частую не до конца завершенным. Именно этим объясняются трудности в 
разграничении омонимии и полисемии. 

Именно поэтому в языкознании до настоящего времени не выработана 
единая точка зрения по вопросу определения объективных критериев разгра-
ничения омонимии и полисемии. Однозначно и вполне ясно по данной ситуа-
ции высказался Р.А. Будагов, отметивший, что «…омонимы могут и не иметь 
отношения к полисемии (случайные звуковые встречи), но могут и самым не-
посредственным образом вырастать из полисемии (в случае ее распада» [1, 
с. 62].  

Несмотря на различные точки зрения по данному вопросу, в одном лин-
гвисты едины: для объективного решения вопроса необходим анализ систем-
ных отношений слов-омонимов, так как именно системные связи слова дают 
наиболее полную картину его семантического своеобразия. 

Как указано выше, омонимы чаще всего появляются в результате процес-
сов словообразования, семантической деривации (в результате распада поли-
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семии), а также в результате звуковых изменений. Возможно появление омо-
нимов в результате заимствования иноязычного слова. Степень формального 
тождества омонимов может быть разной: полное тождество наблюдается в 
случаях полной омонимии (къедж «струя» – къедж «закипание воды»); при час-
тичной омонимии отсутствует тождество парадигм (са «рассвет» – бIарга са 
«зрение»).  

Омонимия – это случайное совпадение слов, в то время как полисемия 
проявляется по результатам наличия у слова разных исторически связанных 
значений. Например, слово ди в значении «день» и ди(н) в значении «рели-
гия» являются омонимами, так как первое слово – исконно ингушского проис-
хождения, а второе является заимствованным из арабского языка. 

Такие пары практически не отличаются на каждой данной стадии разви-
тия языка от тех, которые возникли благодаря случайному сближению их фо-
нетического облика. И те, и другие характеризуются одинаковым звучанием, 
при этом обозначают разное, графически и морфологически не различаются 
(хотя тенденция такого различения в языках есть), зато всегда ведут себя по-
разному в предложении и имеют разную лексическую сочетаемость. Слова 
корта «голова», корта «верхушка (чего-либо)» представляют собой одну 
лексическую единицу с двумя разветвлениями по значению, следовательно, 
здесь проявляется полисемия.   

Слова г1а «шаг», г1а «сон» – два различных слова, совпадающие по 
звучанию и форме, но все значения, присутствующие в звуковой оболочке 
слова, не имеют никакого отношения друг к другу, следовательно, здесь про-
является омонимия.  

Боккха-боккха г1а а боаккхаш, юртахой хьунаг1а ухача новкъа г1олла 
водар из. – (букв. в статье и далее дается буквальный перевод оригинального 
текста) – «Проделывая большие шаги, он шел той дорогой, по которой одно-
сельчане ходили в лес». 

Г1а да ер е жожаг1атара уха ала ба ер, аьнна хеталургда цунна . – 
«Сон это или пламя, исходящее из ада, покажется ему». 

Такого характера и следующие примеры: арг1а «очередь» и арг1а 
«скирда соломы», ц1и «имя» и ц1и «огонь», ча «солома» и ча «медведь», 
м1ара «ноготь» и м1ара «вилка». 

Для исследования лексических омонимов ингушского языка рассмотрим 
подробно дифференциальные признаки лексической омонимии. Сходными у 
слов-омонимов являются морфологические, фонетические, орфографические 
признаки. Различие касается только их лексической части. Лексические омо-
нимы не обладают никакими связями и отношениями. 

Совпадение звучания разных слов в ингушском языке может дать от двух 
и более омонимов. Совокупность этих слов, связанных отношениями омони-
мии, образуют омонимический ряд или парадигму. В ингушском языке боль-
шая часть омонимических рядов образована из двух, трех слов: 1) м1ара «но-
готь», «коготь»; 2) м1ара «вилка (столовый прибор)»; 3) м1ара «крючок (для 
застежки)»; 4) м1ара «вешалка»:  

а) Ийтт1а, 1аьржа да цун кулгаш, кагъенна м1араш а я. – «Потрескав-
шиеся черные руки у него, и ногти сломаны». 

б) Истола т1а 1обиллар м1ара. – «На стол положили вилку». 
в) Эзза юкъах хьерчача ши м1ара боала к1аьга уллар тепча. – «На 

сильно затянутом двумя крючками широком поясе висел пистолет». 
4) На1ара юхе пенах д1атеха м1ара боаллар. – «Возле двери к стене 

прибита была вешалка». 
1) мухь «крик»; 2) мухь «ноша, бремя, поклажа»; 3) мухь «сало, жир жи-

вотного происхождения»: 
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а) Ц1ог1арч хьекхар, т1аккха топа тата даьлар, юха а мухь боалаш 
хезар. – «Раздались крики, потом прогремел выстрел и опять послышался 
крик».  

б) Из дийша ваьлча боккха мухь гира баьлча санна хийтар цунна. – «Ко-
гда он закончил учиться, ей показалось, будто большая ноша свалилась с 
плеч». 

в) Бежан мухь улга т1а 1ойилар цо. – «Животный жир положила она на 
доску». 

1) боал «плата за помол»; 2) боал «вишня»; 3) боал «пласт, слой, полоса 
пахоты».  

Омонимический ряд, состоящий из пяти, шести слов встречается редко. 
Омонимические парадигмы состоят из слов, которые в большинстве случаев 
относятся к одной и той же части речи, однако встречаются и парадигмы, со-
стоящие из омоформ, относящиеся к разным частям речи: кхаба «кувшин» – 
имя существительное (топпара кхаба «глиняный кувшин»), кхаба «кормить» – 
глагол (бежан кхаба «кормить животного»). 

Полисемия, как известно, является одним из основных источников омо-
нимии. В результате распада полисемии, происходящего в результате раз-
рушения семантических связей многозначного слова, могут возникнуть слова 
с самостоятельными оттенками, дающими новые значения. 

Наиболее наглядным примером в данном случае может служить ингуш-
ское слово са, которое в результате исторического развития употребляется с 
несколькими значениями, часть из которых уже превратилась в омонимы:  
а) са: 1) зрение; 2) свет; б) са: 1) угол; 2) грань, косяк, ребро; в) са: 1) дух, ду-
ша человека; г) са: притяж. мест. мой; д) са: 1) дыхание; 2) передышка, отдых; 
е) са: догадка: 

а) Б1арга са дайнадар воккхача сага. – «Зрение было потеряно у стари-
ка». 

б) На1ара са а лаьца латтар Ислам. – «Ислам держался за косяк две-
ри». 

в-2) Шоай вахар, са, денал д1аденнадар цар мехка. – «Свою жизнь, ду-
шу, мужество отдали они Отечеству». 

в-г) Са кер чу са мел доаллача хана моастаг1а ве, эшаве г1ертаргва 
со. – «Пока в моей груди будет биться сердце, я буду бороться с врагом». 

д-1) Цу сайранна этта сатем дог шорта ца доаккхаш, дег1ага са ца 
ло1ийташ, даиман фе хила везаш вар. – «В тот вечер наступившая тишина 
не успокаивала и не способствовала передышке, все время приходилось 
быть настороже». 

д-2) Лаккха г1ийла кер ий а луш, низткъа доахар цо са. – «Высоко при-
поднимая худую грудь, тяжело давалось ему дыхание». 

е) Цхьабакъда, Махьмада са кхувр из к1ал цхьа лард йолаш долга – 
«Однако, Магомет догадывался, что оно имело под собой основу». 

Кроме того, имеется еще множество омонимов, образованных от распа-
да полисемии, напрмер: мотт: 1) язык (биол.); 2) язык (общения); 3) по-
стель; 4) кажется: 2) муг1: 1) строка; 2) ряд, вереница, шеренга и др. 

Вторым источником возникновения омонимов являются заимствования, 
которые могут совпасть со звуковой формой исконно ингушских слов: бажа: 
1) бажа / пастись; 2) бажа (заимств. из. тюркск. свояк); г1ув: 1) г1ув / засов; 
2) г1ув (из тюрск. г1у / колодец); ди: 1) ди / день; 2) ди (из араб. вера, рели-
гия); ха: 1) бедро; 2) знать; 3) охрана; 4) ха (из груз.) время и др.  

Третья группа омонимов ингушского языка представляет собою слова, 
случайно совпавшие по своей звуковой форме, в результате количественного 
и качественного изменения гласных и согласных в историческом прошлом 
ингушского языка. Отсутствие письменных памятников лишает возможности 
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установить первых и третьих слоев омонимов ингушского языка. К этой груп-
пе можно отнести: ка: 1) удача; 2) рука; 3) кочкарь, баран.  

Кроме того, причиной образования омонимов может быть переход слова 
из одной части речи в другую: к1ай «белый» и к1ай «бельмо»; ахьар «помол» 
и ахьар «кукурузная мука»; дожар «падение» и дожар «падеж»; малар «пи-
тье» и малар «напиток». 

Значительная часть омонимов в ингушском языке расходится при 
оформлении по грамматическим классам: мухь (б-б) «груз» – мухь (й-й) / 
«жир», «сало»; ча (й-й) «медведь» – ча (д-д) «солома», ха (й-й) «время» – ха 
(д-д) «бедро», са (б-д) «угол» – са (д-д) «душа», м1ара (й-й) «ноготь» – 
м1ара (б-д) вилка», ги (д-д) «семена» – ги (й) «пядь». 

Следует отметить, что омонимы как естественное явление возникает и 
существует в ингушском языке под влиянием тех изменений, которые претер-
певает язык в процессе его развития. Появление омонимов связано с факта-
ми, обогащающими и дополняющими словарный состав языка и возникают в 
ингушском языке в основном за счет внутренних ресурсов, в меньшей степе-
ни – под влиянием заимствований [4; 5]. А эти факторы, в свою очередь, свя-
заны с изменением жизни общества, с социальными переменами и процес-
сами преобразования самого общества. 
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