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Морфологическая адаптация новейших заимствований в системе русского языка: 
системно-грамматический аспект

Аннотация. В статье изучается морфологическое освоение новых иноязычных слов, преимущественно существитель-
ных, вошедших в русский язык в начале XXI в.; последовательно реализуется системно-грамматический подход. Анализиру-
ется 384 заимствованных слова, определяются системные грамматические характеристики: частеречная принадлежность 
заимствованной лексики, реализация категорий рода и числа. Установлено, что освоение новейших англицизмов — резуль-
тат действия системных механизмов грамматики русского языка. 
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Abstract. The article studies the morphological assimilation of new foreign words, mainly nouns, which entered the Russian lan-
guage at the beginning of the 21st century, and consistently implements a systematic grammatical approach. 384 borrowed words 
are analysed. Systemic grammatical characteristics are determined: part-of-speech attribution of borrowed vocabulary, implementa-
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Введение (Introduction)
В XXI в. в языковую систему русского языка входит 

всё больше заимствований (преимущественно англициз-
мов), многие из которых быстро и органично адаптируют-
ся к произносительным, семантическим и грамматическим 
нормам языка-реципиента. Эти процессы являются объ-
ектом значительного количества лингвистических иссле-
дований.

Один из основных вопросов, который ставится и изуча-
ется в научной литературе, — взаимодействие заимствова-
ний с системой русского языка [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Как известно, грамматическое освоение — это подчи-
нение чужого слова правилам грамматики заимствующе-
го языка. По мнению Е. В. Мариновой, грамматическая 
адаптация нового заимствования занимает в адаптаци-
онных процессах особое место. «С одной стороны, она 
непосредственно связана с внешним обликом слова: пос-
тупающий из чужого языка материал сразу же оформляет-
ся как определенная единица морфологической системы 

русского языка (слово той или иной части речи). С другой 
стороны, “приобретение” заимствуемым словом некоторых 
грамматических признаков напрямую зависит от его лек-
сической семантики» [9, с. 17]. При этом часто меняются 
морфологические характеристики заимствования, его сло-
вообразовательная структура, синтагматические свойства. 
Отметим, что большинство ученых уверено, что ассими-
ляция новейших англицизмов к грамматической систе-
ме русского языка происходит согласно традиционным 
механизмам грамматического освоения заимствований. 
Однако вместе с этим лингвисты выделяют ряд особен-
ностей, характеризующих процесс грамматического осво-
ения заимствований последнего времени.

Новые тенденции во встраивании иноязычных слов 
в грамматическую систему русского языка отметил В. Г. Кос-
томаров, анализируя состояние языка конца ХХ в. Лингвист 
упоминал такие новые для русской грамматики сочетания, 
как купальники с вырезом Sweet Heart, second-hand авто-
мобили, машины hand-made класса [10].
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Адаптация лексико-грамматических омонимов, заим-
ствованных в составе сложных слов, приводит к появле-
нию аналитических моделей в языке-реципиенте, согласно 
которым существительное с атрибутивным значением ста-
вится перед определяемым существительным. «При этом 
в качестве атрибута в них используются не только иноя-
зычные, но и исконные слова…» [1, с. 184] Такие аналити-
ческие конструкции, как Президент-отель, бизнес-ужин, 
лидер-прогноз, Горбачев-фонд, Чай-клуб и др., находятся 
«…на стыке морфологии и синтаксиса» [11, с. 30]. 

Об этой тенденции говорит и И. Б. Левонтина. В книге 
«Русский со словарем» лингвист указывает на то, что в на-
чале XXI в. в русский язык пришли такие обозначения, как 
Комет гель, Прил бальзам, Ариэль гель, Экселланс крем 
и другие конструкции подобного рода. «В каталоге любимо-
го мною магазина “Икеа” принят такой порядок слов: “Ивар 
стеллаж”, “Бранэс корзина”, “Кристер стол для компьюте-
ра”, “Тэкка покрывало на диван”. Можно встретить там даже 
такую фразу: “Шиар потолочный абажур подвешивается на 
Хемма шнур”. Конечно, это звучит абсолютно не по-русски. 
По-русски марка товара ставится после его наименования. 
Нужно сказать “Мы пили чай с тортом ‘Птичье молоко’, а ни-
как не “Мы пили чай с ‘Птичье молоко’ тортом”», — пишет 
И. Б. Левонтина [12, с. 264]. Подобные явления И. Б. Левон-
тина, так же как и В. Г. Костомаров, квалифицирует как про-
тиворечащие грамматике русского языка.

Лингвисты выделяют еще одну проблему, касающую-
ся функционирования заимствований в предложении. Так, 
лексемы селфмейд,* хэндмейд, мастрид, мастхэв «в пост-
позиции (подарки хэндмейд, списки мастрид) …являются 
определениями, что в целом типично для русских существи-
тельных (ср.: цветы осени, шум моря), но в отличие от них 
слова мастрид, мастхэв, селфмейд, хендмейд утрачивают 
в атрибутивной функции склоняемость. Нет сочетаний типа 
подарки хэндмейда, списки мастрида и т. п.» [13, с. 28]. 
Отметим, что такое употребление заимствований приводит 
к некоторым проблемам в трактовке их частеречной при-
надлежности. При выполнении атрибутивной функции эти 
слова приобретают черты неизменяемых прилагательных 
по типу сочетаний футболка хаки, джинсы клеш. «Однако 
в сочетаниях типа хэндмейд-подарки, мастрид-списки, мас-
тхэв-вещи и т. п. лексемы выступают в качестве сущест-
вительных-приложений, считать их неизменяемыми при-
лагательными нельзя, поскольку эти прилагательные не 
пишутся через дефис и редко употребляются в препозиции 
к определяемому слову» [13, с. 29].

Одной из проблем грамматического освоения заим-
ствований является встраивание в систему грамматическо-
го рода. Чаще сам процесс присвоения рода иноязычному 
существительному в научной литературе рассматрива-
ется в связи с понятием нормы и ее соблюдения. «Дав-
няя ошибка — неправильное отнесение слова плацкарта 
к существительным мужского рода (купить билет с плац-
картом — вместо с плацкартой). Затрудняет родовая при-

* Здесь и далее написание слова при условии его фиксации 
в орфографическом словаре соответствует норме, отраженной на 
орфографическом академическом ресурсе «АКАДЕМОС» [14].

надлежность и некоторых других иноязычных слов (виски, 
кофе, арго и т. п.). Такие речевые искажения приводят 
к тому, что речь теряет доступность и действенность» [5, 
с. 274]. В таком же — нормативном — ракурсе рассматри-
вается и процесс изменяемости/неизменяемости сущес-
твительных. «Становится почти нормой склоняемая форма 
слова бигуди (Не могу спать в бигудях). Иногда ошибоч-
но склоняют и слово жалюзи (Прикройте окно жалюзя-
ми)» [5, с. 274].

Указанные в научной литературе процессы встраивания 
заимствований в систему русского языка являются активны-
ми и по сей день. Более того, отмеченные учеными процес-
сы многоплановы, что позволяет обнаружить в них некото-
рые дополнительные аспекты. Эти факторы обусловливают 
актуальность предпринятого исследования. Как представля-
ется, именно системный подход к описанию и осмыслению 
материала позволит достичь поставленной цели.

Цель данной статьи — описать морфологические 
характеристики новых заимствований (первого десятиле-
тия XXI в.), проанализировать тенденции в ассимиляции 
новейшей иноязычной лексики в аспекте взаимодействия 
с грамматикой русского языка.

Методы (Methods)
На предварительном этапе работы было рассмотрено 

384 заимствованных слова, учитывалась лексика, пришед-
шая в русский язык в начале XXI в. Отметим, что нами ана-
лизировалась только собственно заимствованная лексика. 
Полиморфемные слова (например, прилагательные-неоло-
гизмы, состоящие из иноязычного корня и исконного аффик-
са), которые были образованы в системе русского языка 
уже после проникновения в язык-реципиент или получили 
дооформление с помощью суффиксов (девелоперский, кэп-
тивный, криповый, лайтовый и т. д.), нами не рассматри-
вались. В список анализируемой лексики не попали и глаго-
лы-неологизмы, образованные в системе русского языка от 
заимствованных слов и претерпевшие значительные изме-
нения в словообразовательной структуре слова, например 
хейтить, чиллить, скринить, спамить, копипастить, 
лайкать, свайпать, чекать.

При сборе информации использовался Национальный 
корпус русского языка (НКРЯ) [15], словари иностранных 
слов [6; 16], массмедиа, социальные сети, а также учиты-
вались данные, полученные от респондентов. Была про-
анализирована родовая вариантность, реализация кате-
гории числа иноязычных слов в публицистических текстах 
и интернет-общении.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
1. Частеречная принадлежность новых заимствова-

ний. Среди новых заимствований обнаруживаются сущес-
твительные (гаджет, ридер, пейджер, фудкорт, суши, 
гамбургер и т. д.), неизменяемые прилагательные (секонд-
хенд, смоки, селфмейд, мастхэв, мастрид, унисекс, айво-
ри, мультитач, оверсайз, фултайм, лайт, блэкаут, олин-
клюзив, нон-стоп и др.), наречия (онлайн, офлайн, топлес, 
офтоп, олинклюзив), слова категории состояния (онлайн, 
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офлайн, селфмейд, изи). Преобладают в списке новых 
заимствований существительные (361 слово, 94 %). 

Обычно частеречная принадлежность заимствованных 
существительных в языке-источнике и языке-реципиенте 
совпадает, однако в ряде случаев в процессе адаптации 
слова в системе русского языка наблюдается морфологи-
ческая переориентация заимствований. Например, такие 
слова, как секонд-хенд (second hand laptop), мастхэв (must 
have information), мастрид (must read authors), смоки-айс 
(black smoky eye), в языке-источнике, находясь в препози-
ции, являются обычно прилагательными, тогда как в рус-
ском языке эти слова используются в предметном значении 
и являются существительными (заходил в секонд-хенд, мас-
тхэв этого сезона, мастриды года, праздничный смоки), 
реже — аналитическими прилагательными (вещи секонд-
хэнд, джинсы мастхэв, макияж в технике смоки-айс).

Всё чаще существительные и прилагательные появля-
ются в русском языке с помощью процесса лексикализации: 
сочетание слов в языке-источнике воспринимается в язы-
ке-реципиенте как одно слово. Это явление можно просле-
дить на примере существительных: mass market — особен-
ности массмаркета, food blogger — лучший фуд-блогер, 
food stylist — известный фуд-стилист, copy paste — виды 
копипастов, off topic — злонамеренный оффтоп, mass 
media — отечественная массмедиа, long sleeve — муж-
ской лонгслив, must have — мастхэв этого сезона, second-
hand — зашел в секонд-хэнд, mind fitness — известный 
майндфитнес, и прилагательных: smoky eyes — макияж 
смоки-айс, all inclusive — тариф олинклюзив.

Также русский язык пополняется заимствованными 
нерасчлененными, лексикализованными существительны-
ми, которые в языке-источнике были аббревиатурой: web — 
изобретение веба, Wi-Fi — быстрый вайфай, VIP — при-
глашенные випы, SMS — пришла эсэмэс, DVD — смотрел 
дивиди, IT — работает в айти и т. д.

2. Изменяемость заимствованных имен существи-
тельных. Большинство существительных, осваиваясь, при-
обретают все морфологические признаки, свойственные 
словам этой части речи в системе русского языка, в том 
числе и формы словоизменения. Однако некоторые ино-
язычные слова на данный момент остаются неизменяе-
мыми — в нашем материале представлено 34 несклоняе-
мых существительных, что составляет 8 % от общего числа 
заимствованных существительных. Согласно сложившейся 
тенденции, к разряду несклоняемых существительных отно-
сятся в основном иноязычные слова, лишенные стандарт-
ных морфологических признаков [17]. Новые заимствования 
встраиваются в систему, отмеченную в «Русской грамма-
тике». Так, большинство из них относятся к группе сущес-
твительных с финалью -и, -у, -а, -о: дивиди, мультимедиа, 
селфи, худи, сашими, кигуруми, слайд-шоу, кеш-флоу, 
медиа, в том числе заимствования из лексико-семантичес-
кой группы «Еда и продукты питания»: латте, моккачино, 
брауни, бэгги, тофу и др. Также в нашем списке отмечены 
неизменяемые иноязычные слова, которые называют лиц 
(селебрити, суперстар, гайз) и аббревиатуры (3Д, МП3, 
ММС, СМС, ЛГБТ, CD-ROM, DVD, ВАП).

У некоторых заимствованных существительных в раз-
говорной и публицистической речи можно наблюдать варь-
ирование по признаку изменяемости/неизменяемости. 
Поскольку «между системой и нормой находится узус — 
использование языка в разных сферах человеческой 
деятельности, речевая практика» [18, с. 6] и «норма реа-
лизует далеко не все из тех возможностей, которыми обла-
дает система языка» [18, с. 6], то наблюдается следующая 
ситуация: словари маркируют некоторые заимствования как 
неизменяемые, а в узусе мы можем обнаружить их изме-
няемость, что объясняется стремлением носителей языка 
соблюдать грамматические установки языка-реципиента, 
т. е. использовать новое слово системно. Иначе говоря, 
под давлением системы в узусе нормативные рекоменда-
ции нарушаются (в интернет-пространстве нередко можно 
встретить сочетания типа пирог с мюслями, наесться суша-
ми, тогда как в словаре эти заимствования имеют пометку 
«неизменяемые»).

Отражая речевую практику носителей языка — тот факт, 
что изменяемость/неизменяемость некоторых слов оконча-
тельно еще не устоялась, словари нередко фиксируют нор-
мативные колебания, указывая одновременно на изменяе-
мость и неизменяемость слова. Это касается девяти слов 
из нашего списка новых заимствований: оверсайз, онлайн, 
офлайн, секонд-хенд, ресепшен, стретч, унисекс, топлес, 
нон-стоп [14].

Кроме того, вариантности по этому признаку подвер-
жены существительные продакшен (крутого продакше-
на, за ней следует этап продакшен), промоушен (нужда-
ется в промоушене, давайте поговорим о промоушен), 
а также слова, являющиеся аббревиатурами или устойчи-
выми выражениями в языке-источнике: чекин (нововведе-
ния в системе чек-инов, введут систему чек-ин*), олдскул 
(история олдскула, история стиля олдскул), олинклюзив 
(рассказываем о плюсах и минусах олинклюзива, в систе-
ме олинклюзив).

Таким образом, большинство новых заимствований 
относится к изменяемым. Отмеченные нами факты сви-
детельствуют о динамизме процесса освоения новых заим-
ствований.

3. Род имен существительных. Встраиваясь в систе-
му русского языка, иноязычные существительные получают 
родовую принадлежность.

В отношении неодушевленных заимствованных сущес-
твительных активным является структурный, или фоноло-
го-морфологический, фактор. Как и в предыдущие перио-
ды, «в родовой отнесенности слова определяющую роль 
играет финаль слова**: к мужскому роду относятся сущест-
вительные на согласный, к женскому роду — на гласный» 
[9, с. 19]. Так, слово гаджет относится к мужскому роду, 
а википедия — к женскому. Большинство новых заимствова-
ний оканчивается на согласный, что связано с особенностя-
ми слова в английском языке, который является основным 

* В подобных случаях заимствованные существительные при-
обретают признаки аналитических прилагательных.

** В цитате Е. В. Мариновой идет речь о фонолого-морфологи-
ческом факторе, распространяющемся на заимствованные сущес-
твительные.
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языком-источником. Поэтому в списке склоняемых неоду-
шевленных заимствований превалируют существительные 
мужского рода, единичные женского, а существительные 
среднего рода не обнаруживаются. 

Несклоняемые неодушевленные существительные на 
-о по аналогии с исконными существительными относятся 
к среднему роду (моккачино). То же самое касается сущес-
твительных на -и (суши, селфи, кигуруми, бэгги, брауни, 
сашими, эмоджи, денди, гран-при).

Анализируя родовую принадлежность несклоняемых 
новых заимствований, мы установили, что в системе русско-
го языка активен логический фактор: род некоторых нескло-
няемых существительных определяется на основе рода 
гиперонима. Например, селфи среднего рода по аналогии 
с фото [14], виндоуз (операционная система) употребляет-
ся в интернет-пространстве как слово женского рода.

Однако в практике употребления обнаруживается, что 
принцип отнесения к одному из родов согласно роду гипе-
ронима иногда нарушается: брауни (пирожное) — мужского 
рода (приготовить шоколадный брауни), васаби (специя) 
употребляется как слово мужского рода (васаби очень ост-
рый) по аналогии со словами соус, хрен. Существитель-
ное худи употребляется как слово женского рода по ана-
логии с гиперонимом кофта, а также как слово среднего 
рода (в интернет-текстах встречается советуем купить 
теплое женское худи) согласно вышеописанному принципу 
(существительные с финалью -и относятся обычно к сред-
нему роду). Кроме того, колебания родовой принадлежно-
сти несклоняемых существительных отмечаются словарями 
у некоторых вещественных (латте — мужской и средний 
род) и отвлеченных (фэншуй, кросс-кантри — мужской 
и средний род) существительных. 

Род одушевленных имен существительных оформляет-
ся в соответствии с характеристиками денотата. Под дав-
лением социальных факторов в русском языке наимено-
вания лиц по профессии и роду занятий в подавляющем 
большинстве являются существительными мужского рода, 
независимо от пола называемого лица. Новейшие заим-
ствования поддерживают эту грамматическую особенность: 
тьютор (тьютор Анна Римская занималась с ним аль-
тернативной коммуникацией; он практикующий тью-
тор), блогер (сейчас она опытный блогер; самым краси-
вым мужчиной в мире стал популярный блогер из Швеции), 
риелтор (мой риелтор сумела договориться с кредитной 
организацией; он опытный риелтор по недвижимости). 
Исключение из этой группы — слово бебиситтер (прихо-
дящая няня), словарь относит его к существительным жен-
ского рода [14]. Это исключение является также системным, 
так как в русском языке имеются существительные женско-
го рода, обозначающие наименования профессий, которы-
ми традиционно владели женщины: кухарка, прачка, няня, 
швея, балерина.

Также среди несклоняемых одушевленных существи-
тельных мы выделили слова общего рода (селебрити, 
суперстар) [14]. 

Родовая принадлежность слов общего рода имеет син-
таксическое выражение; мужской род: горький пьяница, 
противный плакса, сущий размазня. Это правило мож-

но проследить на примере синтаксической сочетаемости 
новых заимствований общего рода: Бегбедер, как истин-
ный селебрити, сумел превратить свою жизнь не толь-
ко в профессию, но и в часть мирового информационного 
пространства [15]; Она — настоящая селебрити (Спорт 
Экспресс, 2019).

При этом современное заимствование селебрити в узу-
се иногда употребляется как слово мужского рода в приме-
нении к лицу женского пола: По официальной версии Пэрис 
Хилтон — американская киноактриса, певица, автор 
песен, фотомодель и дизайнер, но также она пример 
классического селебрити (Культурология.РФ, 2021), что 
соответствует отмеченной в академических источниках тен-
денции: «Существительные общего рода могут быть упот-
реблены как слова муж. р. и в применении к лицу женского 
пола (Нина Владимировна Снегирева — наш школьный 
заводила; журн.) и, наоборот, как слова жен. р. — в приме-
нении к лицу мужского пола (Тот оказался, хотя и добрым 
парнем, но изрядной размазней; журн.)» [17]. 

Таким образом, при грамматической адаптации новых 
заимствованных существительных наблюдается взаимо-
действие двух давно сформировавшихся в русском языке 
факторов, определяющих родовую принадлежность слова: 
с опорой на финаль слова и на его семантику. 

4. Форма числа у заимствованных существитель-
ных. Наличие форм числа у новых заимствований зави-
сит от семантики слова, от его лексико-грамматического 
разряда. 

Формы единственного и множественного числа получа-
ют практически все склоняемые существительные конкрет-
но-предметной семантики (лонгслив, свитшот, смартфон, 
нетбук), это характерно для существительных данного лек-
сико-грамматического разряда [17].

Среди новых заимствованных существительных к pluralia 
tantum относятся собирательные существительные (медиа, 
мультимедиа), а также вещественные (мюсли). В эту же 
группу попадают некоторые абстрактные существитель-
ные, например праймериз. В словаре вышеназванные сло-
ва кодифицируются как существительные множественно-
го числа, не имеющие категории рода [14]. Однако в узусе 
можно встретить сочетания типа новое медиа, наше медиа 
[15]. При этом мы можем наблюдать изменения семантики 
иноязычных слов: в данном контексте имеется в виду не 
совокупность средств массовой информации, а конкретное 
СМИ. Из-за этого изменяется и отношение к категории чис-
ла: наблюдается изменяемость в числе и наличие форм 
единственного числа.

К группе singularia tantum относятся отвлеченные 
(абстрактные) существительные: хакинг, коннект, скрол-
линг, апскейлинг, нетворкинг, массфоловинг, рета-
ретинг, троллинг, лифтинг, пиллинг, сэйл, рециклинг, 
гринвошинг, копирайтинг, продакшен, геймплей и т. д. 
«Формы мн. ч. образуют лишь те слова, которые могут назы-
вать не только отвлеченные свойства, качества, состоя-
ния или действия, но и единичные их проявления: боль — 
боли, обман — обманы, мука — муки, печаль — печали, 
радость — радости, движение — движения» [17]. Данное 
правило действует и по отношению к новым заимствовани-
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ям. Появление формы множественного числа проявляется 
обычно у «инговых» заимствований. Эта тенденция рас-
пространяется на существительные, обозначающие виды 
спорта: при употреблении данных номинаций в значении 
«конкретное мероприятие» отмечается наличие форм мно-
жественного числа (керлинги, рафтинги). У имен существи-
тельных, обозначающих действие в экономической области, 
в сфере услуг, формы множественного числа обнаружива-
ются при использовании в значении «услуга» (каршеринги, 
консалтинги, клининги, груминги, аутсорсинги). Мы уста-
новили, что значение «услуга» развивается у слов из груп-
пы «Индустрия красоты» (карвинги, шугаринги, пирсинги, 
пиллинги). В группе «Развлечения (игры, фильмы, музыка)» 
отмечены слова со значением «конкретное мероприятие», 
которое обусловливает использование существительного во 
множественном числе, что в результате устраняет дефек-
тность парадигмы (косплеи, стриминги). Форма множес-
твенного числа процессуальных существительных может 
обозначать также разновидности действия (электронные 
банкинги; мобильные банкинги) [9].

Как известно, «вещественные существительные обыч-
но употребляются или только в ед. ч., или только во мн. ч.: 
мед, чай, мука, олово; дрожжи, духи, сливки» [17]. В фор-
ме множественного числа они обычно употребляются при 
наименовании разновидностей называемого вещества: чай 
(«дерево или кустарник, листья которого используются для 
приготовления питья»), чаи («различные сорта чая»). Это 
правило распространяется и на современные заимствова-
ния: дрессинг («салатная заправка, салатный соус, призван-
ный соединить продукты блюда между собой и придать им 

определенный вкус»), дрессинги («конкретные виды дрес-
синга» — 10 полезных дрессингов, которые можно приго-
товить за считанные минуты).

Таким образом, реализация категории числа новых 
заимствований происходит в полном соответствии с сис-
темными факторами: соотносится с лексико-грамматичес-
ким разрядом имени существительного, отнесение к кото-
рому, в свою очередь, коррелирует с расширением спектра 
лексических значений слова. 

Заключение (Conclusion)
В ходе анализа новой заимствованной лексики было уста-

новлено место заимствований в грамматической системе рус-
ского языка. Новые заимствования активно осваиваются: при-
обретают категории рода, числа, образуют синтаксические 
связи. Адаптация иноязычной лексики демонстрирует давно 
заложенные в языке-реципиенте грамматические принципы. 
Иначе говоря, «слово языка-реципиента, с которым соотно-
сится (по смыслу или/и по структуре) новое иноязычное сло-
во, выступает по отношению к последнему как грамматичес-
кий образец» [9, с. 41]. Обычно англицизмы при ассимиляции 
в языке-реципиенте сохраняют свой частеречный статус, 
однако зафиксировано немало случаев, когда иноязычные 
слова выступают в роли разных частей речи (таким образом 
в русском языке формируются морфологические омонимы).

В целом встраивание новейших англицизмов проис-
ходит по традиционной схеме грамматического освоения 
иноязычной лексики, существенного влияния на граммати-
ческую систему русского языка заимствования на данный 
момент не оказывают.
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