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The article considers the linguistic problematics of a political language as a special social and cultural subsystem of the national 
linguistic culture (by the example of present-day Germany), describes the notions ―political language‖, ―political discourse‖, ―po-
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Филологические науки 
 
В статье раскрывается содержание понятий лингвистическое калькирование, полукалька, их восприятие 
в современной науке, в частности рассматриваются разновидности ингушских лингвистических терминов-
полукалек. Помимо этого выявляются их отличия от полных калек, присутствующих в языке. Основное 
внимание автор уделяет подробному анализу различных структурных моделей терминов-полукалек, исполь-
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ-ПОЛУКАЛЬКИ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ© 

 
В современной лингвистике явление калькирования представляет собой большой интерес в общей про-

блеме взаимодействия языков и развития их лексического состава. В лингвистической литературе в отноше-
нии полукалек имеются две различные точки зрения. Одни исследователи к полукалькам относят сложные 
слова, один компонент которых остается не переведенным [2, с. 127]. Другие исследователи считают полу-
кальками такие слова, у которых заимствованным является корневая часть или основа; аффиксальная часть 
таких слов переводится соответствующими морфемами родного языка [1, с. 98]. 

Отмечая склонность полукалек к простому словообразовательному переоформлению по внутренним за-
конам и словопроизводственным моделям заимствующего языка, Н. М. Шанский дает им следующее опре-
деление: «Полукальки – это слова, состоящие частью из своего собственного ―материала‖, а частью из ―ма-
териала‖ иноязычного слова, которые по словообразовательной структуре также точно соответствуют ана-
логичным словам языка-источника, из которого идет заимствование» [9, с. 108-109]. В ЛЭС полукальке  
дается следующее определение: «Полукалька – разновидность словообразовательной кальки, когда перево-
дится только часть слова <…> О полукальках можно говорить и в случае сложных терминов-
словосочетаний, но только тогда, когда они представляют собой фразеологизмы и дословный перевод одно-
го из компонентов сочетания по существу не связан с общим смыслом термина» [6, с. 211]. 
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В лингвистической терминологии ингушского языка выявляется полное и неполное калькирование терми-
нов. Если словообразовательная структура иноязычного слова переводится на ингушский язык по его значимым 
частям, то происходит полное калькирование лингвистических терминов ингушского языка: дистара лаг1а 
(степень сравнения), чоалхане дош (сложное слово), боарама лоаттам (обстоятельство меры и степени), арг1ан 
таьрахьдош (порядковое числительное), лоацдаь дош (сокращенное слово), дагалоацама хоттарг (целевой союз), 
йовхьий ц1ерметтдош (личное местоимение), дистара хоттарг (сравнительный союз), къоастамза 
ц1ерметтдош (неопределенное местоимение), цхьантайпара маьженаш (однородные члены), баьржа лоат-
там (распространенное обстоятельство) (здесь и далее примеры приведены автором статьи ⎼ З. К.). 

Особую группу новообразований в сфере ингушской лингвистической терминологии составляют полукаль-
ки – разновидность структурно-смысловых калек, в которых один из русских или интернациональных компо-
нентов переводится на ингушский язык, а другой заимствуется буквально или с адаптацией, то есть получаются 
частичные переводы лингвистических терминов с русского языка. Способ заимствования членимых слов, когда 
одни их морфемы прямо заимствуются, а другие воспроизводятся средствами заимствующего языка по струк-
турному образцу иноязычного слова, то есть калькируются, в лингвистической терминологии ингушского языка 
находит широкое применение. Образованные таким способом слова представляют собой как бы нечто среднее 
между заимствованными словами (прямыми полными заимствованиями) и кальками и, может быть, ярче всего 
показывают возможности языка в субституции иноязычного материала собственным и границы этих возможно-
стей. Для образования подобных слов, как и для калькирования вообще, необходимо знание структуры ино-
язычного слова и вышеупомянутых возможностей своего языка. Естественно, что кальки, семантические заим-
ствования и полукальки появляются в лингвистической терминологии ингушского языка в широком масштабе 
с формированием и развитием литературного языка, когда значительно возрастает фактор сознательного отно-
шения к иноязычному материалу, могущему служить основой для создания терминологии. 

Термины-полукальки в ингушской лингвистической терминологии занимают значительное количество: 
нийса субъект (прямой субъект), х1амай класс (класс вещей), форма кхоллар (формообразование), деепри-
часте корчам (деепричастный оборот), подлежаще оттам (состав подлежащего), деша форма (форма  
слова), хана категори (категория времени), ло1амза причасти (несамостоятельное причастие), дувцара 
предложени (повествовательное предложение). 

В принципе к полукалькам, вероятно, можно отнести вообще членимые слова, часть которых заимствована, 
а воспроизводимая часть построена по иноязычному структурному образцу. Субституция в подобных случаях 
может затрагивать словообразовательные аффиксы при заимствованном корневом элементе: позиционни оазий 
хувцам (позиционное чередование звуков), прогрессивни тарадерзар (прогрессивная ассимиляция), регрессив-
ни тарадерзар (регрессивная ассимиляция), редукцен оаз (редуцированный звук), фонематически муг1 (фоне-
матический ряд), фонетически хувцам (фонетическое изменение), юкъерча урхен дифтонг (дифтонг среднего 
подъема), сонорни оаз (сонорный звук). Полукальки этого типа нужно отличать от производных слов, которые 
созданы путем оригинального словообразования с использованием иноязычного корневого элемента. 

Полукальки – результат слияния фонетического и семантического способов заимствования, в которых 
наглядно проявляются словообразовательные возможности ингушского языка и степень адаптированности 
того или иного «чужеродного элемента» в ингушском языке. Такие термины-полукальки обычно состоят 
из собственных ингушских и русско-интернациональных слов: зовне хийра фонема (звонкая щелевая фонема), 
яьржа предложении (распространенное предложение), халкъюкъера лексика (общенародная лексика), лега-
ра система (система склонения), абстрактни ма1ан (абстрактное значение), предложене маьже (член 
предложения), фразеологически алар (фразеологические выражения), оазий система (система звуков), суф-
фиксальни никъ (суффиксальный способ) и т.д. 

Как при полном, так и при частичном калькировании язык заимствует модель образования терминов 
и заполняет ее собственным лексическим материалом. Однако при смешанных кальках язык заимствует 
не только модель словообразования, но и еще часть чужого лексического материала для заполнения модели. 
В результате такой комбинации новообразования приобретают гибридный характер, будучи созданы как 
из собственно лексического материала, так и из чужого. 

Перевод лингвистических терминов-полукалек может быть и описательный: некоторые сочетания пере-
водятся соответственно не одним словом, а несколькими, передающими их смысл и значение: мукъазача 
оазий система (система согласных звуков), зовне лелха фонема (звонкая взрывная фонема), юхь йоаца пред-
ложении (безличное предложение), меттахьалхара мукъаза оаз (переднеязычный согласный звук), лака 
т1ара мукъаза оаз (смычно-гортанный согласный звук) и т.п. 

Копируя модели русских слов и словосочетаний, ингушский язык создает термины-неологизмы, которые 
значительно обновляют его лексико-семантическую систему, расширяют контекст словоупотребления. 
Как показывает анализ материала, термины-полукальки в ингушской лингвистической терминологии зани-
мают значительное место. Большое количество полукалек встречается среди составных терминов. По струк-
турной типологии их можно разделить на следующие группы: 

а)  в двусоставных терминах первый компонент – иноязычное слово: абстрактни ма1ан (абстрактное 
значение), причасте корчам (причастный оборот), сказуеме оттам (состав сказуемого), автора дешаш 
(слова автора), синонимий муг1 (синонимический ряд), орфографически г1алат (орфографическая ошибка); 

б)  в двусоставных терминах заимствованным является второй компонент: халкъаюкъера лексика (общена-
родная лексика), легара система (система склонения), х1амай класс (класс вещей), дош-калька (слово-калька); 
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в)  в двусоставных терминах иноязычными являются оба компонента: синтаксически конструкци (син-
таксическая конструкция), морфологически форма (морфологическая форма), логически субъект (логиче-
ский субъект), эргативни конструкци (эргативная конструкция); 

г)  в трехсоставных лингвистических терминах иноязычным является только первый компонент: пред-
ложене кертера маьже (главный член предложения), позиционни оазий хувцам (позиционное чередование 
звуков), предложене белгалйоаха маьженаш (уточняющие члены предложения); 

д)  в трехсоставных терминах заимствованным словом является второй компонент: деша морфологиче-
ски гойтам (морфологический показатель слова), чоалхане синтаксически оттам (сложное синтаксическое 
целое), оазий комбинаторни хувцамаш (комбинаторные изменения звуков); 

е)  в трехсоставных терминах иноязычным словом является третий компонент: мукъазча оазий система 
(система гласных звуков), къора хийра фонема (глухая щелевая фонема), шин оттама предложении (двусо-
ставное предложение); 

ж)  в трехсоставных терминах иноязычными являются первые два компонента: предложене грамматиче-
ски лард (грамматическая основа предложения), лексикан стилистически т1оанош (лексико-стилистические 
пласты), предложене синтаксически тохкам (синтаксический разбор предложения); 

з)  в трехсоставных терминах первый компонент – исконно ингушское слово, а последующие два компо-
нента являются по происхождению иноязычными словами: хандеша придаточни форма (придаточная фор-
ма глагола), чоалхане синтаксически конструкции (сложная синтаксическая конструкция). 

Как полное, так и частичное калькирование русских и интернациональных лингвистических терминов – 
один из важнейших источников обогащения ингушской лингвистической терминосистемы. В результате ча-
стичного перевода в ингушском языке начали функционировать сотни лингвистических терминов. Кроме 
того, процесс калькирования дал возможность функционировать новым типам лексических единиц, активи-
зировал словообразующие элементы ингушского языка. Например, такие словообразовательные элементы, 
как -за; йоаца, доаца, боаца; йола, бола, дола расширили диапазон сочетаемости слов. В результате присо-
единения таких словообразующих элементов образовалось большое количество лингвистических терминов-
полукалек: йиза йоаца ассимиляции (неполная ассимиляция) или йиза йола синонимаш (полные синонимы). 

Наблюдение над сложной системой ингушско-русских лексических соответствий свидетельствует, что 
влияние русского языка активизирует и расширяет потенциальные возможности самого ингушского языка 
для образования новых лингвистических терминов за счет внутренних ресурсов. При калькировании и сме-
шанном заимствовании новые термины образуются на базе исконных лексических средств, и поэтому каль-
ки имеют признаки заимствований, на что обратил внимание Д. С. Лотте, предложив не считать их заим-
ствованиями [7, с. 79]. 

Нельзя сказать, что границы применения полукалек в ингушском языке сужаются, и этот способ образо-
вания терминов становится менее продуктивным. Чем глубже проникновение заимствования в язык, тем 
для бóльшего числа производных слов оно может послужить основой, так что количество смешанных 
по своему происхождению слов, в том числе полукалек, может продолжать увеличиваться. 

Таким образом, термины-полукальки, возникая как способ передачи иноязычных слов с их структурой, 
не являются заимствованными словами. При их создании используются словообразовательные средства не 
только родного языка. Тем не менее, полукальки являются новыми словами, обозначающими ранее неиз-
вестные, новые понятия. 
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The article reveals the content of the conceptions linguistic calquing, semi- calque, their perception in the modern science. In par-
ticular, the author examines the variants of the Ingush linguistic terms–semi-calques and identifies their differences from the full 
calques functioning in the language. The researcher pays special attention to a detailed analysis of various structural models 
of the terms–semi-calques used in the Ingush language. The article also considers their word–formative peculiarities. 
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