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Аннотация: В последние десятилетия в связи с развитием науки, культуры, 
техники, промышленности в словарном составе ингушского языка произош-
ли изменения, выражающиеся в появлении новых слов и словосочетаний, 
служащих названиями новых предметов, явлений, понятий. Неологизмы, 
ставшие единицами ингушского языка, со временем входят в словари, от-
ражающие актуальное состояние лексики. В статье рассматриваются как 
проблемы современной неологии, так и вопросы, связанные с освоением и 
функционированием неологизмов в современном ингушском языке.
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Summary: In recent decades, due to the development of science, culture, 
technology, and industry, the vocabulary of the Ingush language has 
changed, resulting in the appearance of new words and phrases that 
serve as names for new objects, phenomena, and concepts. Neologisms 
that have become units of the Ingush language are eventually included 
in dictionaries that reflect the current state of the vocabulary. The article 
deals with both the problems of modern neology and the issues related 
to the development and functioning of neologisms in the modern Ingush 
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Развитие языка за счет пополнения его лексического 
состава является традиционным и закономерным 
процессом. Одним из активных способов такого 

процесса является принятие языком неологизмов, об-
условленное необходимостью удовлетворения комму-
никативной социальной потребности в обозначении 
новых реалий и понятий.

Появление в языке неологизмов объясняют, как пра-
вило, как экстралингвистическими, так и внутрилингви-
стическими факторами. В этой связи А.А. Брагина пишет: 
«Новые реалии и новые явления требуют наименований. 
Так возникают обусловленные внешними (внеязыковы-
ми) причинами новые слова. (…). Новая лексика фор-
мируется и путем переосмысления старых слов, и путем 
образования новых словосочетаний, и путем новых ком-
муникаций старых морфем и частей слов» [1, с. 213].

В зависимости от пути появления в ингушском языке, 
новую лексику можно разделить на следующие пять групп: 

1. заимствования из русского языка или через его 
посредство; 

2. калькированная лексика (словообразовательные 
кальки; семантические кальки; полукальки); 

3. новая лексика, возникшая на основе исконного 
материала путем (словосложение, аффиксация; 
семантическое развитие); 

4. авторские неологизмы; 
5. активизированная архаическая лексика. 

1. Заимствования. 
а) Новые слова и словосочетания: президент, спи-

кер, фракци, префект, рейтинг, бизнесмен, мэр, 
фирма, лицензи, бартер, компьютер, ксерокс, 
принтер, Интернет, кикбоксинг, тэйквандо, экс-
трасенс, презентаци, спонсор, видео, гимнази, 
колледж, хиджаб и др.

б) Заимствования новых значений слов: ведущи – но-
вое значение «ведущий программы, передачи, ме-
роприятия»: бовзаш бола телеведущеш (извест-
ные телеведущие); отставка – слово приобрело 
значение «уход или смещение с правительствен-
ной должности»: отставке вахийта (отправить 
в отставку); субъект – новое значение слова «ад-
министративно-территориальная единица»: феде-
ральни субъект (субъект федерации). 

Несмотря на неоднозначное отношение к иноязыч-
ной лексике, заимствование остается наиболее эффек-
тивным путем возникновения новых лексических еди-
ниц в ингушском языке. В этой связи важно разграничить 
заимствования, связанные с торговыми, экономически-
ми, культурными и иными связями ингушей с разными 
народами, от собственно языкового заимствования, обу-
словленного необходимостью замены исконного много-
компонентного описательного наименования простым 
и однословным заимствованным термином [2, с. 146].

2. Калькированная лексика: 
а) Словообразовательные кальки: бакьолораеш йола 

юкъарло (правозащитное общество), дуненюкъ-
ара теркамхой (международные наблюдатели), 
юкьарлонна хетарг (общественное мнение), тока 
Iад (электрическая дуга), ахбекъам (полураспад), 
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дега йоазо (кардиограмма); 
б) Семантические кальки: хий дестар (разлив реки), 

молха тика (аптека), дарбадар (терапия), ювлар / 
эккхар (заряд); 

в) Полукальки: ополчени (ополчение), тIеман опе-
раци (военная операция), юкъара палата (обще-
ственная палата), сотови зIы (сотовая связь), граж-
дански юкъарал (гражданское общество); 

г) описательные конструкции – перевод иноязычно-
го слова / понятия сочетанием двух и более слов: 
вицлуш дола цамгар/лазар (склероз), молха язъяр 
(рецепт), худдар хьалххе белгалдаккхар (прогноз), 
нормай боарам (нормативы); 

д) неадекватные лексические новообразования, ко-
торые передают значение переводимого заим-
ствования неточно или слишком обобщенно: гу-
манитарни ийче (гуманитарный коридор) слово 
ийче является буквальным переводом слова ко-
ридор; дегамолха (валериана, валидол) - букв, для 
сердца лекарство; лорий тоаба (медперсонал) - 
букв, врачей группа; бустам (эталон) - выкройка, 
лекало; сурт даккхара искусство (фотоискусство) 
- слово сурт означает «фотография», «картина», 
«рисунок», «портрет», «образ». 

3. Новая лексика, возникшая на основе исконного ма-
териала. Преобладающее ее большинство образовано 
при помощи суффиксов и являются именами существи-
тельными. Наиболее активно используются суффиксы 
-лла, -м, -р: листалла (частота) - листа (частый), хьекхам 
(трение) - хьакха (тереть), кхехкам (отвар) - кхехка (ва-
риться). 

Следует отметить новый способ присоединения суф-
фикса отглагольных существительных -р, -л к основам су-
ществительного и прилагательного: говзал (мастерство) 
- говза (искусный), хувцам (обмен) - хувцар (менять), ку-
цалг (украшение) - куц (внешний вид), сихдарг (ускори-
тель) - сихде (торопить), даимат (постоянная) - даиман 
(постоянный). 

Значительное место при образовании новых слов за-
нимает словосложение. Часть сложных слов представ-
ляет собой переосмысление значений русских слов и 
словосочетаний: гаьнасурт (перспектива) - гаьна (дале-
ко) + сурт (вид, картина), б1аьргтохар (обзор) - б1аьрг 
(глаз) + тохар (букв, удар). 

б) Семантическое развитие. Развитие значения про-
исходит как у ингушских слов, так и у активно 
употребляемых заимствований, причем семан-
тическое развитие заимствования происходит 
в родном языке. Например: тарелка (спутнико-
вая антенна), сеть (мобильная сеть, компьютер-
ная сеть), трубка (мобильный телефон), почта 
(электронная почта), фильтрационни (фильтра-

ционный пункт), контрактник (служащий в во-
енных подразделениях по контракту), помощь 
(гуманитарная помощь). Семантическое развитие 
большинства слов происходит под воздействием 
русского языка, чаще всего при терминологиза-
ции: хьажар - наблюдение, чухоам - пространство, 
гойтам - выражение. 

4. Авторские неологизмы. В последние годы в ин-
гушском языке наблюдается всплеск индивидуального 
словотворчества, что является одной из характерных 
черт ингушского языка на современном этапе. Причины 
этого явления носят в большей степени экстралингви-
стический характер, чем собственно-языковой. Явление 
словотворчества и его активность вызваны стремлени-
ем поднять престиж ингушского языка, попытками рас-
ширить его словообразовательные и функциональные 
возможности, что соответствует тенденциям пуризма в 
ингушском обществе данного периода. 

Структура и семантика авторских неологизмов отно-
сительно прозрачна: бензин дотта меттиг (заправка), 
юхаоаз (эхо), фортали (шарф, повязывающийся на шею; 
по аналогии с кортали «повязывающийся на голове). 

5. Активизация архаической лексики. Слова этой груп-
пы нельзя назвать неологизмами в полном смысле этого 
слова. Практически все слова являются заимствования-
ми из восточных языков, пришедшими в ингушский язык 
в различные периоды его развития. В советский период 
их заменили русские заимствования, и данная лексика 
перешла в пассивный словарь языка. Например: луг1ат 
(словарь), шахьар (город), аийла (центр), ваххабит, хид-
жаб, халяль, миск, сивак.

Анализ исследуемой лексики позволил нам устано-
вить следующие основные тематические группы, в кото-
рые происходит активное вхождение новой лексики:

1. Общественно-политическая лексика. Данная груп-
па представляет собой прямые заимствования из 
русского языка или посредством него, различные 
кальки и полукальки: президент, премьер-ми-
нистр, мэри, префектура, брифинг, Пачхьалкхан 
Дума (Государственная Дума), Кхерамзале кхетар-
че (Совет Безопасности), МЧС, юкъаралена фонд 
(общественный фонд), рейтинг, имидж, гимнази, 
колледж, бакъоненна бух (правовая основа), феде-
ральни округ, сага бакьонаш (права человека). 

2. Экономическая лексика, которая представлена, 
главным образом, прямыми заимствованиями и 
множеством полукалек: бизнес, инфляци. инве-
стор, маркетинг, менеджер, приватизаци, юккъе-
ра бизнес (средний бизнес), лизингови система, 
оптови мах (оптовая цена), бизнес лелаер (зани-
маться бизнесом), фирма йилла (основать фирму), 
аренде эца (взять в аренду). 
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3. Военная лексика. Для данной группы слов харак-
терны как заимствования, так и различные каль-
ки: контрактник, федеральни эскар (федеральная 
армия), боевик, контртеррористически операци, 
спецназ, блокпост, зачистка, тIеман акци (воен-
ная акция), гуманитарни коридор, эскар арадак-
кхар (вывод войск), теракт. 

4. Религиозная лексика. Эта группа слов относится 
к активизированной лексике (преимущественно 
заимствованной из арабского языка), что являет-
ся ее характерной особенностью. В 90-е годы в 
активное употребление вошли слова: моджахед 
(воин, воюющий за веру), шахIид (воин, погибший 
в борьбе за веру), джихIад (в значении «война с не-
верными»), джамаIат (в значении «религиозная 
военизированная община»), джамаIата эмир (ру-
ководитель общины). Современными заимство-
ваниями являются также слова: ваххабизм (назва-
ние течения, противоречащего традиционному 
Исламу), ваххабит (сторонник ваххабизма), миск 
(ароматические масла, эссенции, привозимые из 
арабских стран), халяль (мясные продукты, дозво-
ленные в употребление мусульманину), сивак (де-
ревянная палочка для чистки зубов). 

5. Медицина и спорт. Лексика этой группы немного-
численна и представляет собой заимствования из 
русского языка или посредством него из других 
языков. Отсутствие калек в медицинской и спор-
тивной лексике объясняется ее интернациональ-
ным характером: одноразови шприц, контактни 
лннзаш, УЗИ, томограф, пластически операци, 
компьютерни диагностика, экстрасенс, фит-
нес, каратэ, кикбоксинг, армрестлинг, тренажер, 
спортивни клуб. 

6. Духовная и материальная культура. Данная груп-
па объединяет в себе несколько тематических 
подгрупп: - сфера культуры, искусства, СМИ: масс-
медиа, шоу, имидж, дизайн, видеофильм, телесе-
риал, пресс-релиз, модельер; – технологические 
новшества и названия бытовой техники, канце-
лярских принадлежностей: компьютер, програм-
мист, Интернет, ксерокс, принтер, дискета, 
факс, плейер, DVD, компакт-диск, музыкальни 
центр, кондиционер, миксер, органайзер, степлер, 
скотч; – названия одежды, обуви, аксессуаров: 
кроссовкаш (кроссовки), мокасинаш (мокасины), 
манто, топ, бейсболка, заколка (для волос), би-
жутери, портмоне; – еда и напитки: хот-дог, гам-
бургер, пицца, круассан, кетчуп, йогурт, чипсаш 
(чипсы), пепси-кола, кока-кола, зелени чай; – оно-
мастика: Линда, Раяна, Ясмина, Ромина и др. 

7. Терминология. Отличительная черта данной груп-

пы – преобладание калькированных слов и вы-
ражений. Новая терминологическая лексика от-
носится к различным отраслям знаний и видам 
деятельности:
а)  лингвистические (фонетические) термины: 

алапий гойтам (буквенное выражение), арти-
куляционни оамал (артикуляционная характе-
ристика), фонетически единицаш (фонетиче-
ские единицы), хувцалуш йоаца белгалонаш 
(конститутивные признаки); 

б)  термины по математике, природоведению, фи-
зической культуре для школьного образова-
ния: арифметикан хъисапаш (арифметические 
действия), чIоаг1деш йола упражненеш (упраж-
нения для закрепления), дагахь лархIар (устное 
вычисление); 1алам лорадар (сохранение эко-
логии), лаьттан бурилг (земной шар), яьсса 
аре (пустыня), нормай боарамаш (нормативы), 
кроссови кечам (кроссовая подготовка), духьа-
лонаш эшаер (преодоление препятствий); 

в)  физические термины: мискхалг (частица), зар-
рат (ядро), хувцам боаца ток (постоянный 
ток); 

г)  медицинские термины: цIий лела маьженаш 
(органы кровообращения), дегайоазув (карди-
ограмма), вицлуш дола цамгар (склероз), баьци 
дарба (фитотерапия), синдарбанхо (психотера-
певт); 

д)  термины эстетики: дизайн, аура, авторалли, 
ший тайпара халар (оригинальность), дестор 
(гротеск), турпал (герой); 

е)  философская терминология: хила дезар (не-
обходимость), юхьса (дух), дер-лелор (деятель-
ность), син маьршо (свобода духа / духовная 
свобода), вахаран маIан (смысл жизни), мен-
талитет, фаталист, экзистенционализм.

Тематическая классификация новых слов и значе-
ний позволяет выявить активно изменяющиеся сферы 
общественной жизни, указывает на основные интересы 
и приоритеты в деятельности общества. В некоторой 
степени тематическая классификация может указать на-
правления функционального развития языка, посколь-
ку, наряду с заимствованием новой лексики, ингушский 
язык достаточно активно использует собственные сло-
вообразовательные возможности. 

Следует подчеркнуть, что именно в эпоху коренных 
преобразований в языке появляется наибольшее коли-
чество новых слов и значений. Высокий уровень неоло-
гизации словаря является характерной чертой ингуш-
ского языка на современном этапе его развития. 
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