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Тенденция к освобождению связанных корней
© Ю. В. САМОЙЛОВА, 

кандидат филологических наук

Как известно, в русском языке немало слов, корни которых не спо
собны функционировать самостоятельно. Они принудительно связаны 
со словообразующими аффиксами, то есть употребляются только в со
четании со служебными морфемами (суффиксами и префиксами) или 
другими корнями. Особенностью несвободных корней является то, что 
они, в отличие от свободных корней, не могут совпадать с непроизводной 
основой. Корни в таких словах называются связанными. А. А. Реформат
ский назвал ихрадиксоидами (от лат. radix -  корень и греч. oid -  подобный) 
[1. С. 49]. Среди слов со связанными корнями есть как исконные (обая-шуэ/ 
обдя-тельн-ый / обая-тельн-ость; за-сяон-и-ть /  при-сяон-и-ть), так и заим
ствованные слова (репорт-ёр /  репорт-аж\ реаним -ащу-а / реаним-иро- 
ва-ть / реаним-атор / реангАч-ат-о-лог-щ-а; реалъ-н-ый / реал-изм / реал
ист / сюр-реая-изм; легитим-н-ый /  легитим-н-остъ / легитим-ист /  ле- 
гитим-азщуа и т.п.).

Иноязычные слова составляют особый разряд слов со связанными 
корнями. Они хорошо членятся, часто входят в двойные ряды соотно
шений: слов с тем же корнем (родственных слов) и слов с тем же аф
фиксом (одноструктурных слов). Появлению связанных корней в заим
ствованных словах может предшествовать процесс усложнения морфем
ного состава, если родственные слова входят в принимающий язык в 
разное время: грдв-ирова-ть (с 1780), грав-ёр (с 1790 г .), грав-юр-а (с 1847 г.) 
[2. Т. 4. С. 363,364,365]. Первоначально заимствованные слова воспри
нимаются как непроизводные, но при сопоставлении друг с другом на
чинают члениться на морфемы.

При определенных условиях связанные корни могут освобождаться, 
хотя надо признать, что подобные процессы в целом нетипичны для 
русского словообразования. Известен пример вычленения радиксоида 
верж- в поэтическом словотворчестве В.В. Маяковского: “Встаньте, 
ложью верженные ниц...”

Однако в заимствованных словах в последнее время обнаруживается 
тенденция к освобождению связанных корней. На наш взгляд, это объяс
няется процессами, происходящими в русском языке последних десятиле
тий, а именно увеличением потока заимствований (прежде всего амери
канизмов) и активизацией разговорного начала в любых формах речи.

Впервые мы обратили внимание на это явление, когда занимались 
изучением заимствований в сфере туризма и отдыха. Дело в том, что са
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мо слово туризм является хрестоматийной иллюстрацией слова со свя
занным корнем: пример тур-ъш / тур-ист / турбаза и т.п. кочует из 
учебника в учебник и зафиксирован в энциклопедии “Русский язык” [3. 
С. 202]. В последнее время в русском языке появилось и активно упо
требляется самостоятельное слово тур в значении “зарубежная поезд
ка”. Причем его появлению и распространению не стали помехой омо
нимы, отягощенные многозначностью:

Тур1 [фр. tour букв, поворот, вращение; круг...]. 1. Один круг тан
ца... 2. Отдельная часть какого-нибудь состязания... 3. Отдельный этап 
по отношению к другим таким же в каких-н. событиях.

Тур2 [фр. tour башня]. 1. тех. Плетеная корзина, наполненная кам
нями и дерном, используемая в гидротехнике. 2. спорт, пирамидка из 
камней, складываемая альпинистами на впервые покоренной ими вер
шине... [4. С. 719].

В “Толковом словаре русского языка” С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведо
вой обнаруживается еще один, то есть третий омоним: Тур. 1. Вымер
ший дикий бык... 2. Горный кавказский козел [5. С. 816].

Лексема тур в значении “зарубежная туристическая поездка” по
явилась в обиходе вопреки лингвистически закономерным препятстви
ям, какими являются омонимы, она возникла под влиянием другого 
языка-источника: < англ, tour путешествие, поездка, турне [6. С. 738]. 
Решающим экстралингвистическим фактором, повлиявшим на вхожде
ние этого слова в активный словарь носителей русского языка, стала 
возможность свободно путешествовать, сочетать приятное с жизненно 
необходимым (шоп-туры). В значении “путешествие, поездка по кру
говому маршруту” лексема тур фиксируется “Словарем иностранных 
слов” [7. С. 689]; в значении “туристическая, обычно зарубежная поезд
ка” слово отражено в “Толковом словаре иноязычных слов” Л.П. Кры- 
сина [4. С. 719]. Оба эти словаря “пристраивают” новое значение к спис
ку значений лексемы тур1 (см. выше) и никак не комментируют опреде
ляющую роль английского языка, очевидно, связывая развитие нового 
значения с французским языком.

Следующее наблюдение за процессом освобождения радиксоидов 
связано с исследованием заимствований в сфере популярной музыки. 
Наше внимание привлекло слово поп, традиционно определявшееся 
как “первая составная часть сложных слов, соответствующая по значе
нию словам массовый, популярный” [1. С. 528]. Однако выяснилось, 
что связанный компонент интернационального характера поп- прояв
ляет заметное стремление к освобождению от старых деривационных 
связей (иои-арт, поп-музыка), что поддерживается его словообразова
тельной продуктивностью и способствует формированию новой слово
образовательной микросистемы с вершиной поп: попе, попса, попсо
вый, попсово. Все производные этого словообразовательного гнезда 
зафиксированы современными толковыми словарями и словарями ино
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странных слов. Возникает вопрос о морфемной структуре дериватов с 
элементом -с. Заметим, что названные дериваты являются стилистиче
ски окрашенными и снабжены стилистическими пометами: попе -  
разг., попса -  пренебр., попсовый -  разг. [8. С. 923]; попса -  собир., 
прост.... неодобр. [5. С. 563]; попса -  разг. [7. С. 529]. Их значение не 
тождественно лексеме поп, таким образом, элемент -с можно признать 
словообразовательным заимствованным уникальным аффиксом.

Вхождению в состав современного русского языка обособившейся 
лексемы поп (неизм . Современная массовая культура, популярная му
зыка) [8. С. 920] также не препятствовали омонимы: Поп1 (разг.). Пра
вославный священник. Поп2. В игре в городки: вертикально поставлен
ный городок (рюха) [5. С. 561].

Влияние английского языка и в данном случае очевидно: < англ, pop 
разг. сокр. от popular (народный, доходчивый, понятный, популярный) 
[9. С. 112-113]; pops (эстрадный, модный; поп-оркестр, концерт поп-му
зыки, песенки в стиле “поп”) < popular [6. С. 541].

Продолжая наблюдать за процессами усвоения новых заимствован
ных слов и актуализацией более ранних заимствований, мы обнаружи
ли схожие тенденции. Так, в иноязычных по происхождению прилага
тельных астральный, эксклюзивный основы хотя и условно члени
лись, но оставались связанными до тех пор, пока в русский язык не 
попали новые слова астрал, эксклюзив, оформленные и осмысленные 
на русской почве как существительные, хотя в языке-источнике эти 
слова являются прилагательными: astral (звездный, астральный); exclu
sive (исключительный, единственный) [6. С. 50, 251]. Их появление от
мечено не всеми словарями, но в “Большом толковом словаре русского 
языка” С.А. Кузнецова лексемы астрал и эксклюзив зафиксированы: 
Астрал. Разг. В оккультизме: особое состояние погруженности в себя, 
при котором происходит перемещение духовной сущности человека за 
пределы околоземного пространства [8. С. 50]. Эксклюзив. Разг. То, 
что существует в единственном экземпляре, виде, предназначено для 
кого-, чего-л. одного [8. С. 1516].

Можно предположить, что появление новых существительных свя
зано с деривационными процессами, происходящими в русском языке, 
а именно безаффиксным образованием, и приведенные слова являются 
словообразовательными парами: астральный —> астрал, эксклюзив
ный —> эксклюзив.

Напомним, что происхождение слова эксклюзивный связывают как 
с английским exclusive -  исключительный [10. С. 684; 3. С. 816; 4. 
С. 1516], так и с французским exclusif- исключительный [7. С. 777]. В 
“Словаре иностранных слов” обращается внимание на формальное со
ответствие слов эксклюзивный и инклюзивный, так что говорить об 
освобождении корня, возможно, рано. Напротив, это соотношение ак
туализирует иноязычные префиксы экс-, ин-. К тому же неизвестно,
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как поведет себя малоупотребительное прилагательное инклюзивный 
(< фр. inclusif -  включающий в себя, заключающий в себе. Распростра
няющийся на более широкий круг предметов) [7. С. 261]. Ведь до недав
него времени лексема эксклюзивный тоже характеризовалась как 
книжная. Однако от связи с суффиксом -н- модное существительное 
эксклюзив освободилось.

Все изложенное в полной мере могло бы относиться и к совсем све
жим заимствованиям креативный -  креатив (<англ. creative -  творче
ский, созидательный) [6. С. 170], но их появление в русском языке при
вело к актуализации ранее заимствованного слова креатура (фр. сгеа- 
tur, нем. Kreatur < лат. creatura -  создание, сотворение) -  ставленник 
кого-л., тот, кто выдвинулся благодаря чьей-н. протекции [4. С. 366]. 
Мода на слово креативный втянула в круг своего семантического вли
яния малоупотребительную лексему, так что в данном случае следует, 
по всей видимости, говорить о процессе усложнения и “проявления” 
связанного корня креат-.

Несколько лет назад в нашу речь “ворвалось” слово экстрим. Лек
сема оказалась востребованной, она находится в активном словоупо
треблении: “Русский экстрим” (название телепередачи), “Экстрим” (на
звание рубрик в разнообразных печатных изданиях). Несмотря на ор
фографическое несоответствие (экстремальный/экстрим), слово стало 
осознаваться как родственное одиночной, обособившейся в дериваци
онном отношении лексеме экстремальный. Школьники и студенты 
воспринимают существительное экстрим как проверочное к прилага
тельному экстремальный и, соответственно, предпочитают написание 
экстремальный. Безаффиксным способом (или при помощи нулевой 
суффиксации) возникло еще одно родственное слово -  экстремал со 
значением “лицо -  носитель признака” (по модели: профессиональный -  
профессионал, интеллектуальный -  интеллектуал). На наших глазах 
сложилось новое словообразовательное гнездо, высвободился корень, а 
бесспорной причиной отмеченных явлений стало заимствование < англ, 
extreme. -1 .  крайний, последний, чрезвычайный; 2. крайность [11. С. 323].

Мода на декорирование тела при помощи пирсинга и татуировки 
ввела в речевой обиход лексему тату, что значит “наколотые узоры на 
теле”. По значению лексема тату дублирует слово татуировка, одна
ко она свободна от негативных коннотаций, свойственных понятию та
туировка (наколки на теле -  раньше воспринимались как маркер соци
ального неблагополучия, “ошибок молодости”). Здесь отчетливо про
ступил корень тату-, вычленявшийся прежде в ограниченном круге 
слов как связанный. “Обнажившийся” корень совпадает с полинезий
ским первоисточником (tatau -  рисунок, знак), который в русский язык 
попал посредством французского tatouer [4. С. 687]. Следует, однако, 
признать, что освобождение этого корня произошло под влиянием ан
глийского языка: < англ, tattoo -  татуировка, татуировать [6. С. 716].
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Ведь именно англо-американская культура сейчас определяет основ
ные направления молодежной моды в разных сферах жизни.

Список освобождающихся корней регулярно пополняется новыми 
примерами: арт (название рубрики), респект (название магазина), ре- 
лаксШелакз (телепрограмма), экзот (экзотическое животное)... Мож
но рассуждать о вреде заимствований, порче русского языка, однако 
следует заметить, что все названные слова, в которых наблюдается 
процесс высвобождения связанных корней, давно заимствованы и осво
ены русским языком. А отмеченная нами словообразовательная тен
денция обусловлена стечением двух обстоятельств: влиянием англий
ского языка и активизацией безаффиксного способа образования слов, 
свойственного разговорному стилю, определяющему многие процессы 
в русской речи последних десятилетий.
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