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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

   ▄ Лю Наньин

Аннотация. В статье анализируется словообразовательная адаптация за-
имствований в современной русской речи. Язык отражает динамику со-
временной жизни и часто обновляется за счет заимствований. Кроме фо-
нологической, лексической, грамматической и семантической адаптаций 
словообразовательная адаптация тоже является одним из наиболее важ-
ных процессов в сфере заимствований. В настоящее время в современной 
речи часто употребляются новые производные слова на базе заимствований, 
при этом наблюдается многозначность заимствованных элементов. В про-
цессе этой адаптации расширяется и состав новых аффиксоидов и слово-
образовательных гнезд, что отражает активность участия элементов-
неологизмов в словообразовательной структуре русских слов и широкую 
распространенность их употребления. Регулярное пополнение фонда словооб-
разования иноязычными элементами показывает продуктивность заимство-
ваний в современном русском языке.
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Abstract. The article analyzes the word-formation adaptation of borrowings in modern 
Russian speech. Language reflects the dynamics of modern life and is often updated 
by borrowings. Besides phonological, lexical, grammatical and semantic adaptations, 
word-formation adaptation is also one of the most important processes in the sphere of 
borrowings. Nowadays, new derivative words based on borrowings are often used in 
modern speech, and the multiple meanings of borrowed elements are observed. In the 
process of this adaptation, the composition of new affixoids and word-formation nests 
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Контакты между языками во все вре-
мена были закономерным и естествен-
ным явлением, при этом в контактирую-
щих языковых системах развиваются те 
или иные общие черты. Данное явление 
в лингвистике называется интерферен-
цией. Интерференция всегда сопутствует 
появлению заимствованных элементов 
в том или ином языке. 

Язык отражает динамику современ-
ной жизни и часто обновляется за счет 
заимствований. В семантической струк-
туре заимствованных слов отражает-
ся их происхождение; они являются 
наглядным отражением культурных, 
экономических, политических связей 
между странами. Количество заимство-
ванных слов в активном обращении 
и широта сферы их употребления явля-
ются важными признаками открытости 
нации для внешнего мира. 

Ученые считают, что заимствова-
ние — это «процесс, в результате ко-
торого происходит переход лингви-
стической единицы из одного языка 
в другой» [1, с. 75]. Основными при-
чинами этого процесса являются: 1) 
необходимость называния предметов 
или явлений, которые раньше не суще-
ствовали; 2) замена исконных сложных 
слов и словосочетаний одним заим-
ствованным словом для экономии язы-
ковых средств. 

Основная часть заимствованных слов, 
переходящих из других языков в русский, 
представлена в основном именами суще-
ствительными, которые регулярно под-
вергаются адаптации. Приведем некото-
рые примеры адаптации заимствованных 
существительных на морфологическом 
уровне. Заимствованные существитель-
ные и их дериваты относятся к мужско-
му роду, если они заканчиваются на со-
гласный (спорт, менеджер, макияж); те 
слова, которые заканчиваются на -а, -я 
или мягкий согласный, принадлежат 
к женскому роду (температура, исто-
рия, мебель). Иноязычные неодушевлен-
ные слова относятся обычно к среднему 
роду (см. например, шоссе, шоу). 

Следует отметить, что заимствование 
наблюдается и на словообразовательном 
уровне. К примеру, в современном рус-
ском языке широко распространены за-
имствованные аффиксы и аффиксоиды. 
Слова с новыми заимствованными аф-
фиксами и аффиксоидами занимают зна-
чительное место в языке. 

В результате заимствования в совре-
менном русском языке появились: 

 ● новые аффиксы: 
-мен (от англ. -men — человек): супер-

мен, шоумен, сервисмен; 
-ент (от англ. -ent — лицо по опреде-

ленному свойству): видеоассистент, эми-
тент, реагент; 

is also expanding, which reflects the active participation of neologism elements in the 
word-formation structure of Russian words and the wide spread of their use. Regular 
replenishment of the word-formation fund with foreign-language elements shows the 
productivity of borrowings in the modern Russian language.
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 ● новые аффиксоиды: 
манга- (от яп.  японские комик-

сы): манга-кафе, манга-онлайн, манга-эйга; 
пиар- (от англ. pr, сокр. от public rela-

tions — связь с общественностью): пиар-
идея, пиар-работа, пиар-поддержка. 

Все слова, заимствованные из других 
языков в русский, обязательно преобра-
зовываются, т. е. адаптируются, чтобы 
«прижиться» в русском языке. Выделяет-
ся несколько типов адаптации заимство-
ваний: 

1. Фонологическая адаптация заим-
ствований

При переходе из одного языка в другой 
заимствованные лексемы часто встречают 
фонетические препятствия: «свое» произ-
ношение заменяется на «чужое» или наи-
более близкое к нему. Следует отметить, 
что данное явление встречается нерегу-
лярно, т. к. иноязычные слова сохраняют 
свое произношение, если в русском языке 
соответствующего звука не существует. 

2. Лексическая адаптация заимство-
ваний

Слово представляет собой комплекс 
звуков с определенными значениями. 
А.В. Калинин отмечает, что «лексиче-
ски освоенным иноязычное слово мож-
но считать тогда, когда оно называет яв-
ление, предмет, понятие, свойственное 
нашей русской жизни, когда в значении 
его не остается ничего, что указыва-
ло бы на его иноязычное происхожде-
ние» [2, с. 21]. 

3. Грамматическая адаптация заим-
ствований

Если лексическая адаптация связана 
с появлением новых предметов и явле-
ний, которых раньше не существовало, 
то грамматическая адаптация связана 
с изменением формы иноязычного сло-
ва, с приспособлением заимствования 
к грамматическим нормам и закономер-
ностям языка-реципиента. 

Кроме этого, специфика граммати-
ческой адаптации заключается в том, 
что употребление иноязычного слова 
устанавливает соответствие с морфоло-
гическими моделями русских слов. Рас-
смотрим, например, заимствованное сло-
во «рэп» (от англ. rap), которое вошло 
в русский, употребляется в нем и приоб-
рел склоняемость. Например: Ваш инте-
рес к рэпу на русском языке ― он ведь 
не так давно возник? [3]. 

4. Семантическая адаптация заимство-
ваний — изменение значений

Множество семантически освоенных 
заимствованных слов употребляется в са-
мых разных сферах. Например, в «коро-
навирусную» эпоху появился ряд про-
изводных слов, у которых были новые 
значения, связанные с коронавирусом. 
Рассмотрим в качестве примера слово 
«корона». В «Большом толковом словаре 
русского языка» С.А. Кузнецова зафик-
сировано его значение: корона (от лат. 
corona) ― золотой венец с драгоценными 
украшениями как символ власти монарха 
[4, с. 459]. В последние два года к нему 
добавляется новое значение: коронави-
рус, в результате возникает омонимия.

5. Словообразовательная адаптация — 
образование производных слов на базе за-
имствований. 

Словообразование современного рус-
ского является совокупностью произво-
дных слов, которые состоят из простейших 
единиц и входят в комплексные единицы. 
При этом единицы словообразования объ-
единены на основе парадигматических 
и синтагматических отношений. 

В настоящее время, век инноваци-
онных и цифровых технологий, заим-
ствованные элементы в современном 
русском языке становятся широко рас-
пространенным явлением. В совре-
менном русском языке появляются но-
вые заимствованные основы, которые 
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 служат для обозначения новых понятий, 
недавно появившихся и широко употре-
бляющихся в устной или письменной 
речи. Н.А. Николина отметила в своей 
работе, что «активное использование 
заимствований в современной речи обу-
словило образование и широкое распро-
странение производных...» [5, с. 127]. 
С помощью заимствованных корней 
в современном русском языке появля-
ются новые термины и образуется ряд 
новых производных слов, которые отра-
жают мотивированность слова. 

С 1990-х гг. глобализация в области 
Интернета способствует стремительному 
росту иноязычных элементов в составе 
русского языка, отмечается значительное 
число заимствованных корней, к кото-
рым, например, относится новый корень 
бан-. Данный корень вошел в русский 
язык из английского языка (ср. ban со зна-
чением «запрет»). С помощью суффикса 
-и- уже в русском языке образуется слово 
банить, далее появляются приставочные 
образования; так, приставка за- помогает 
создать его дериват забанить. 

Одновременно в интернете всё чаще 
употребляется заимствованная осно-
ва «донат» (от англ. donate — «жертво-
вать»), а также образованные на его базе 
слова, см., например, донатить, донатер, 
донатерский. В результате в русском язы-
ке появляется новое словообразователь-
ное гнездо.

Рассмотрим подробнее производные 
слова, образованные от новых заим-
ствований, появившихся сравнительно 
недавно: 

1. Фриланс (от англ. freelance «работа 
по договору, часто разовая»). Это новый 
вид работы в современном обществе. 
В современной речи появился родствен-
ный глагол фрилансить, образованный 
при помощью суффикса -и-, он означает 
«работать на фрилансе» [6, с. 500].

2. Дауншифтинг (от англ. downshift-
ing — «жизненная философия, предпо-
лагающая отказ от пропагандируемых 
общепринятых благ»). В русской речи 
появился глагол дауншифтить, который 
означает «заниматься дауншифтингом 
для более спокойной жизни» [там же, 
с. 136]. Он также образован суффиксаль-
ным способом. 

3. Зум (от англ. zoom — платформа ви-
деоконференции). Во время пандемии по-
явилось новое приложение для дистанци-
онного обучения — зум. От данного слова 
регулярно образуются производные слова 
разными способами: зумиться, позумить-
ся, зум-конференция. 

Синтагматические отношения в слово-
образовании проявляются в словообразо-
вательной цепочке — «ряд однокоренных 
слов, находящихся в отношениях последо-
вательной мотивированности» [7, с. 501]. 
Вершиной цепочки является непроизво-
дное слово, остальные компоненты линей-
но располагаются. Кроме этого, характер 
словообразовательной цепочки заклю-
чается в том, что каждое звено отлича-
ется от предыдущего одним формантом. 
При исследовании словообразователь-
ной адаптации наблюдается ряд цепочек 
с новыми заимствованными компонента-
ми. Например, ковид → ковидный → анти-
ковидный; коннект → коннектиться → 
приконнектиться.

На основе парадигматических отно-
шений строится словообразовательная 
парадигма. По мнению Е.А. Земской, это 
«совокупность производных, имеющих 
одну и ту же производящую основу и на-
ходящихся на одной ступени словопроиз-
водства» [2, с. 392]. В отличие от цепочки, 
отношения компонентов в словообразова-
тельной парадигме носят равноправный 
характер, они также относятся к разным ча-
стям речи. Рассмотрим пример словообра-
зовательной парадигмы в заимствованиях: 
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Следует отметить, что в процессе пере-
хода элементов из одного языка в другой 
также возникают новые словообразова-
тельные гнезда. 

Словообразовательное гнездо — со-
вокупность всех однокоренных слов, 
восходящих к одной «вершине». От-
ношения между ними базируются 
на иерархии, основанной на системе 
производности, так что в гнезде про-
является ступенчатый характер слово-
образования. Словообразовательное 
гнездо можно считать «семьей» цепочек 
однокоренных слов, вершиной которо-
го является непроизводное слово (ис-
ходное или базовое слово), остальные 
элементы представлены словообразова-
тельными цепочками или парадигмами. 
Е.Н. Тихонова в своей работе опреде-
лила одну особенность словообразова-
тельного гнезда: «Непроизводные слова 
возглавляют гнезда, все производные 
слова занимают свои места в структуре 
гнезда после своих производящих» [8, 
с. 35]. Таким образом, словообразова-
тельное гнездо считается самой круп-
ной комплексной единицей словообра-
зования. 

По нашим наблюдениям, в настоящее 
время словообразовательные гнезда так-
же активно образованы новыми заимство-
ванными компонентами. Иноязычные 
основы сейчас используются для фор-
мирования целых словообразовательных 
гнезд, некоторые из них уже являются 
объемными. Яркими примерами таких 
гнезд являются следующие:

1.

Это гнездо включает 5 единиц, в него 
входят словообразовательные цепочки 
и словообразовательная парадигма. Его 
исходное звено «донат» выполняет функ-
цию корня и аффиксоида среди данных 
заимствованных дериватов.

2.

В это гнездо входят также 5 единиц, 
которые образованы как суффиксальны-
ми способами, так и сложением. В него 
входит словообразовательная парадиг-
ма, при этом все члены дериватов носят 
равноправные отношения, а не иерархи-
ческие. 

3.

Гнездо с вершиной «тьютор» вклю-
чает 6 лексических единиц, часть из них 
образована суффиксальными способа-
ми, 2 единицы — сложением. Отметим, 
что в данном гнезде указаны условия 
использования производных слов. Это 
отражает один характер словообразова-
тельного гнезда — различие кодериватов 
в лексических значениях. 

4.

В данное гнездо входят 6 единиц, слово 
дислайк образовано приставочным спосо-
бом, слово лайкать и лайковый — суф-
фиксальным. Слово лайкозависимость 
образовано сложением. В данном гнезде 
проявляется ступенчатый характер слово-
образования. 
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5.

Словообразовательное гнездо с вер-
шиной «гламур» включает 5 лексических 
единиц, которые образованы суффиксаль-
ным способом. В него входят словообра-
зовательные парадигмы и цепочки. 

Таким образом, новые гнезда, вклю-
чающие заимствования, отражают актив-

ность участия элементов-неологизмов 
в словообразовательной структуре рус-
ских слов и широкую распространен-
ность их употребления.

Итак, словообразовательная адап-
тация заимствований в разных сферах 
жизни показывает динамику распростра-
нения иноязычных элементов в русском 
языке. Анализ адаптации заимствований 
имеет важное значение для исследова-
ния истории и закономерностей развития 
русского языка.
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