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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

Исследуются процессуальные свойства 
новейших заимствованных существитель-
ных с компонентом -инг-, который в статье 
характеризуется как суффикс, обладающий 
структурно-семантической выделимостью. 
Цель исследования — на основе контек-
стуальных парадигматических и синтаг-
матических отношений охарактеризовать 
различные семантические группы «инго-
вых» существительных в аспекте глаголь-
но-именных функциональных свойств. 
Источником материала послужила база 
данных подкорпусов «Социальные сети» 
и «Центральные СМИ» Национального 
корпуса русского языка. Показано, что про-
цессуальность «инговых» существитель-
ных во многом определяется их формой, 
а в числе факторов, способствующих фор-
мированию процессуальности, отмечен би-
лингвизм носителей русского языка. О про-
цессуальной интерпретации «инговых» 
существительных свидетельствуют толко-
вания их лексического значения, отража-
ющие языковую рефлексию говорящих, 
а также введение в текст через слово про-
цесс. Среди глагольных синтагматических 
связей «инговых» существительных от-
мечено управление формой родительного 
падежа с объектным или субъектным зна-
чением, экспликация семантики способа 
действия через связь с творительным ору-
дийным или лексемами метод,  механизм. 
Подтверждена активность семантической 
деривации метонимического типа на базе 
процессуальных значений «инговых» су-
ществительных. 

This study explores the processual properties 
of recent borrowed nouns featuring the com-
ponent -ing-, characterized in this article as 
a suffix with distinct structural and semantic 
features. The objective of the research is to 
delineate various semantic groups of “ing-
nouns” based on their contextual paradigmatic 
and syntagmatic relationships, particularly re-
garding their verbal-nominal functional prop-
erties. The material for this analysis is derived 
from the subcorpora “Social Networks” and 
“Central Mass Media” of the Russian National 
Corpus. It is demonstrated that the processual 
nature of “ing-nouns” is significantly influ-
enced by their form, with bilingualism among 
Russian speakers identified as a contributing 
factor to the development of processuality. 
The processual interpretation of “ing-nouns” 
is evidenced by the interpretations of their 
lexical meanings, which reflect the linguistic 
reflections of speakers, as well as the introduc-
tion of the term “process” into the text. Among 
the verbal syntagmatic connections of “ing-
nouns,” the governance of the genitive case 
form with either object or subject meanings 
is noted, alongside the explication of action 
manner semantics through association with 
instrumental case forms or lexemes such as 
method and mechanism. The active nature 
of metonymic semantic derivation based on 
the processual meanings of “ing-nouns” is 
confirmed.

Ключевые слова: 
заимствование; суффикс -инг-; синкретизм; 
процессуальная семантика; маркеры про-
цессуальности. 

Key words: 
borrowing; suffix -ing-; syncretism; proces-
sual semantics; markers of processuality.



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(10), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

67

УДК 81’373.45+811.161.1’373.611
DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-10-65-83

Научная специальность ВАК
5.9.5. Русский язык. Языки народов России

5.9.8. Теоретическая, прикладная и
сравнительно-сопоставительная лингвистика

«Инговые» существительные как разновидность 
процессуальной лексики: к проблеме освоения  
новейших заимствований русского языка
© Петрова Н. Е., Самойлова Г. С., 2024

1. Введение = Introduction
Обращение к проблеме функционирования существительных с фор-

мантом -инг- («инговые» существительные) связано как с растущим коли-
чеством таких заимствований, так и с активностью данной лексики в раз-
ных сферах коммуникации. Процесс заимствования русским языком «ин-
говых» существительных имеет давнюю историю (см.: [Ермачкова, 2020, 
с. 55; Боброва, 2018, с. 250]), однако настоящая экспансия этой лексики на-
чалась в конце XX — начале XXI веков, когда российское общество было 
включено в глобальное информационное, экономическое, образовательное 
и культурное пространство. «Инговые» формы стали заимствоваться как 
номинации новых для российского общества и тоже заимствованных тех-
нологий, услуг, видов деятельности, в том числе видов спорта, развлече-
ний, отдыха и пр. 

Постоянное обновление состава «инговых» существительных и их 
коммуникативная востребованность обусловливают актуальность всесто-
роннего изучения этих слов. В центре лингвистических исследований, как 
будет показано ниже, были и остаются семантические разновидности ука-
занных существительных, их деривационный потенциал, статус форманта 
-инг-, прагматика использования. В нашей статье многие из этих вопро-
сов будут затронуты, однако мы сосредоточим внимание на функциониро-
вании «инговых» существительных как единиц процессуальной лексики 
русского языка, выделив некоторые особенности их синтагматики. Этот 
аспект обусловливает новизну полученных нами результатов. 

Актуальность заявленной темы обусловлена также тем, что она пред-
полагает изучение речевых связей и отношений «инговых» существи-
тельных, что позволит сделать определенные выводы о закономерностях 
их употребления и освоения носителями русского языка. Наш материал и 
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сделанные наблюдения окажутся полезными для преподавания русского 
языка как родного и как иностранного. «Инговые» существительные от-
носятся к интернациональной лексике, а сам формант, как пишет Л. В. Ра-
цибурская со ссылкой на Е. И. Коряковцеву, «полностью удовлетворяет 
требованию семантической и структурной близости в неблизкородствен-
ных языках» [Рацибурская, 2014, с. 28]. Таким образом, для инофонов, ос-
ваивающих современную русскую речь, «инговая» лексика может служить 
своеобразной буферной зоной, облегчающей восприятие и интерпретацию 
специальных текстов, а также текстов массмедиа, где представлены инди-
видуально-авторские образования с использованием суффикса -инг-. Вос-
требованность указанных существительных в среде молодежи, участников 
сетевой коммуникации, пользователей компьютерных (в том числе игро-
вых) технологий, также определяет целесообразность привлечения «инго-
вых» номинаций к практике преподавания РКИ. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Цель исследования — на основе парадигматических и синтагмати-

ческих отношений охарактеризовать различные семантические группы 
«инговых» существительных с точки зрения глагольно-именных функци-
ональных свойств. В задачи исследования входят выделение основных се-
мантических групп «инговых» существительных и характеристика связи 
их лексического содержания с процессуальностью; анализ сочетаемости 
существительных разных групп с точки зрения реализации потенциала 
глагольной валентности; выявление разновидностей непроцессуальных 
значений «инговых» существительных и характерной для них синтагма-
тики. 

Источником фактического материала послужила база данных Нацио-
нального корпуса русского языка [НКРЯ]. Для анализа современного ре-
чевого функционирования «инговых» существительных наиболее репре-
зентативны подкорпус «Центральные СМИ» и подкорпус «Социальные 
сети», поскольку они отражают русскоязычную коммуникацию XXI века. 
Интересующие нас существительные представлены в этих подкорпусах 
достаточно широко: более 200 тыс. контекстов в подкорпусе «Централь-
ные СМИ» и более 40 тыс. — в «Социальных сетях». Для сбора и после-
дующего анализа лексического материала в обоих подкорпусах было ото-
брано по 300 текстов последних лет; для анализа отдельных существитель-
ных использовался весь ресурс подкорпусов. Для обработки лексического 
(120 единиц) и текстового материала использовались метод семантической 
интерпретации, контекстный анализ, элементы компонентного анализа, 
сравнительно-сопоставительный метод. 
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В многочисленных исследованиях современных «инговых» заимство-
ваний основное внимание уделяется вопросу их адаптации в русском языке 
и связанному с этим вопросу о морфемном статусе форманта -инг-. Описы-
вая существительные на -инг, исследователи обычно отмечают абстракт-
ный характер их семантики, обусловивший преимущественную форму 
singularia tantum этих слов (см.: [Рацибурская, 2014, с. 28; Маринова, 2011, 
с. 400]); многочисленность и семантическое разнообразие этой лексики, 
легкость ее проникновения в русский язык [Bogomolets, 2013]. Для ха-
рактеристики интенсивности «ингового» заимствования используются 
такие метафоры, как «нашествие» [Ермачкова, 2020], «инговое цунами» 
(выражение Е. И. Коряковцевой цитируется в [Левина, 2023, с. 35 и др.]). 
Количество англицизмов на -инг трудно поддается подсчету: так, в [Раци-
бурская, 2014] указывается, что «в настоящее время в русском языке функ-
ционирует более 300 интернационализмов на -инг с семантикой nomina 
abstracta» [Рацибурская, 2014, с. 28], а в [Дьяков и др., 2013] речь идет 
о более 1500 англицизмов на -инг [Там же, с. 182]. «Инговые» заимство-
вания достаточно быстро адаптируются к системе русского языка, чему 
в немалой степени способствует их фонетическое оформление (основа на 
твердый согласный), позволяющее словам легко встроиться в парадигму 
склоняемых существительных мужского рода. Внешний облик «инговых» 
существительных передается на русский язык методами транскрипции 
в сочетании с транслитерацией, так что эти заимствования, по замечанию 
Е. В. Мариновой, минуют стадию вкрапления, что свидетельствует об их 
ускоренной русификации [Маринова, 2011, с. 400]. 

Для наших задач существенным является вопрос о «русском» форман-
те -инг-. В языке-источнике морфема -ing- используется для образования 
отглагольных форм — герундия и причастия, — но в грамматических опи-
саниях и корпусных исследованиях не квалифицируется и не отмечается 
как суффикс (см.: [Stokwell et al., 2001; Suhandoko, 2020]), между тем как 
в русскоязычных исследованиях выделяется суффикс -ing-, характеризу-
ющийся функциональным синкретизмом (см., например: [Доброрадных, 
2019, с. 173]). Морфемный статус элемента -инг- в русском языке являет-
ся предметом дискуссий (см. об этом: [Дьяков и др., 2013; Боброва, 2018; 
Левина, 2023 и др.]). Английские формы заимствуются целиком, так что 
в структуре русифицированных существительных финаль основы -инг не 
проявляет очевидным образом своей отдельности. В то же время в совре-
менной речи представлено окказиональное образование существительных 
с помощью суффикса -инг- от русских субстантивных (газонинг, тротуа-
ринг [НРЛ, с. 29], сэйфинг [Szabolcs, 2018, с. 61]) и — реже — глагольных 
основ (прыгинг, зажигайтинг [Дьяков и др., 2013, с. 184—185]; гулянинг 
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[Рацибурская, 2014, с. 28]). Широкий спектр структурно-семантических 
разновидностей собственно русских «инговых» образований представлен 
в [Левина, 2023]. 

Таким образом, соглашаясь с тем, что пока суффикс -инг- «не исполь-
зуется при образовании слов от «русской» производящей основы в лите-
ратурном языке» [Вотякова, 2020, с. 280], мы должны признать осозна-
ваемость этой морфемы носителями русского языка и семантизацию ее 
как суффикса с процессуальной семантикой: «это суффикс, актуализиру-
ющий наблюдаемую процессность» [Беляева и др., 2019, с. 117]. Поми-
мо речевой деривации на базе русского материала, этому способствует, 
во-первых, многочисленность неологизмов с указанным структурным 
компонентом (эффект повторяемости), во-вторых, наличие в ряде случаев 
корреляций типа тренинг — тренер, гейминг — геймер, стриминг — стри-
мер, в-третьих, широкое знакомство носителей русского языка с формами 
на -ing, как минимум, при изучении английского языка в школе. Можно 
предположить, что стимулом для речевых деривационных процессов в не-
малой степени служит билингвизм носителей русского языка [Там же, 
с. 112]. Л. П. Крысин подчеркивает роль двуязычия и особенно различных 
форм межъязыкового общения в процессах заимствования [Крысин, 2004, 
с. 184—185], но следует также обратить внимание на роль билингвизма и 
в процессах освоения заимствований. Языковая игра с образованием про-
цессуальных окказионализмов типа балконинг или прыгинг предполагает 
достаточно высокий уровень коммуникативно-лингвистической компетен-
ции говорящего, в том числе знание английского языка. В этом случае суф-
фикс -инг- вполне закономерно используется говорящими для образования 
процессуальных имен существительных, поскольку образцом могут слу-
жить не только русифицированные заимствования на -инг, но и непосред-
ственно английские девербативы с морфемой -ing. Так, О. И. Недоступ и 
Е. Ю. Плешивцева отмечают, что суффикс -инг- используется для образо-
вания существительных, «которые по своим грамматическим признакам 
приближаются к характеристикам английского герундия» [Недоступ и др., 
2021, с. 6]. Сошлемся также на наблюдение А. И. Дьякова и Е. В. Скворец-
кой относительно заимствований типа оулинг (owling ← owl ‛сова’), обо-
значающих разновидность фотографий, на которых человек изображается 
в виде совы или иного предмета: «Среди недавних заимствований из ан-
глийского языка имеются такие, для которых мотивирующей основой яви-
лись не глаголы, а существительные, но суффикс -ing придал этим субстан-
тивам процессуальную семантику “выполнение действия, имитирующего 
объект, называемый производящий основой”» [Дьяков и др., 2013, с. 183]. 
Очевидно, процессуальность предметным существительным типа оулинг 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(10), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

71

придает прежде всего аналогия с английским герундием или причастием, 
существующая в сознании русофонов. В связи с этим обратим внимание на 
интересный пример «семантической неустойчивости» инг-заимствований, 
который приводит Л. П. Крысин: слово кэмпинг, вошедшее в русский язык 
как номинация предметного типа, могло употребляться и как номинация 
действия, правда, в переводном тексте: … я увлекаюсь кемпингом — путе-
шествием без гостиниц… [Крысин, 2004, с. 156]. Таким образом, мы дела-
ем вывод, что «инговые» заимствования имеют в своей структуре суффикс, 
который обладает семантической наполненностью: говорящие связывают 
его с семантикой процесса, действия. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
Практика перевода герундия и причастия Present Participle на русский 

язык прочно связывает эти формы с русскими глагольными образовани-
ями: инфинитивом, деепричастием, придаточным предложением с глаго-
лом-сказуемым, отглагольным существительным [Зимин, 2011, с. 94—95; 
Широких, 2018, с. 648]. Заимствование «инговых» слов в готовом виде со-
ставляет своего рода альтернативу переводу и приводит к параллельному 
функционированию соотносительных по значению существительных типа 
консалтинг — консультация — консультирование или тюнинг — доработ-
ка. Соотносительность «инговых» существительных с русскими деверба-
тивами вызывает вопрос о том, в какой степени семантика действия (про-
цесса) характерна для заимствованных существительных и каким образом 
она выражается в речи. 

В корпусе отобранных нами существительных с точки зрения процес-
суальности можно выделить три семантические группы, по-разному свя-
занных с представлением о действии / процессе: 1) номинации видов дея-
тельности, 2) номинации видов спорта и активного отдыха, 3) номинации 
непроцессуальной семантики. Рассмотрим каждую из этих групп. 

3.1. Номинации видов деятельности в аспекте семантики процес-
суальности

Номинации видов деятельности составляют самую обширную и се-
мантически разнообразную группу «инговых» существительных. Здесь 
можно выделить а) номинации процедур экономического, технического, 
психолого-педагогического, медицинского, косметического характера: 
тюнинг,  рециклинг,  веб-скрейпинг,  листинг,  маркетинг,  майнинг,  стри-
минг, таргетинг, коучинг, скрининг, пилинг, лифтинг, флоапинг, шугаринг, 
биохакинг и др.; б) номинации услуг: консалтинг, инжиниринг, клининг, 
хостинг, факторинг, шеринг  (каршеринг,  кодшеринг), эквайринг,  кейте-
ринг и др.; в) номинации неофициальной или неспециализированной дея-
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тельности членов социума, в том числе направленной на антисоциальные 
цели: постинг,  шопинг,  буллинг,  шустинг,  фишинг,  троллинг,  трекинг, 
гейминг и др. 

Процессуально-событийная семантики имени, непроизводного или 
образованного от глагольно-именных основ, обычно манифестируется 
в его словарных дефинициях [Долженко, 2005, с. 105], поэтому, характери-
зуя указанную выше лексику как лексику процессуальную, мы опирались 
на словарные толкования, в составе которых для интерпретации лексиче-
ского значения «ингового» существительного используется отглагольная 
лексика или слова типа процесс, деятельность, работа, процедура и под., 
например: маркетинг — ‛в общем значении это работа с рынком ради 
осуществления  обменов с целью удовлетворения человеческих нужд и 
потребностей’, эквайринг –‛деятельность банка, включающая в себя рас-
четы  с предприятиями торговли (сервиса) по операциям, совершаемым 
с использованием карточек…’ [БЭС]; лифтинг —  ‛подтяжка кожи лица 
как косметическая операция’ [Словарь Ефремовой]; фишинг — ‛незакон-
ное, мошенническое (через поддельные письма, сообщения, сайты) полу-
чение доступа к конфиденциальным данным пользователей…’ [Маринова 
и др., 2023, с. 80]. 

Помимо словарных дефиниций, релевантными для нашего исследова-
ния были естественные толкования значений «инговых» существительных 
самими носителями языка, а также факты введения их в текст через слово 
процесс, предполагающее наличие семы движения, развития, реализации 
(атрибуты действия) в зависимом существительном. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что говорящие интерпретируют «инговые» суще-
ствительные вышеназванных семантических групп как номинации дей-
ствий, например: 

Карпулинг, или райдшеринг, — это использование в поездке свобод-
ных мест в автомобиле (Парламентская газета, 2021.09.23) [НКРЯ]; Тре-
кинг —  это процесс  при  котором ты отслеживаешь  своё  развитие по 
всем сферам жизни (Бизнес. Реклама, 2022) [НКРЯ]; Участники движения 
«Без посадки авто нет» — автолюбители, увлекающиеся специфическим 
тюнингом — переделкой обычных автомобилей (Комсомольская правда, 
06.05.2013) [НКРЯ]; Кроме того, стало известно о проектах по органи-
зации майнинга (добычи криптовалют)… (Известия, 16.12.2019); … Дэ-
вид Армстронг стал говорить об использовании понятия сторителлинга 
(«рассказывания историй») для обеспечения коммуникации внутри орга-
низации и вне ее (lenta.ru, 06.09.2015) [НКРЯ]. 

В сочетании с вершинным словом процесс в подкорпусе «Социальные 
сети» обнаружен 61 пример «инговых» существительных (процесс скет-
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чинга, шугаринга, майнинга, тренинга, шопинга, кастинга, фандрайзинга, 
нейминга,  буккросинга,  пилинга,  пальминга,  маркетинга,  тюнинга,  сер-
финга и др.), в подкорпусе «Центральные СМИ» — 180 примеров (процесс 
мониторинга,  рестайлинга,  рекрутинга,  маркетинга, тренинга,  ребрен-
динга, антидопинга, паркинга, груминга, риформинга, букбилдинга и др.) 

Процессуальная семантика обусловливает синтаксические глагольные 
свойства «инговых» номинаций как в английском, так и в русском языке. 
Известно, что синтагматика герундия предполагает реализацию таких се-
мантических ролей, как субъект и объект действия [Шашкова, 2019, с. 29]. 
Субъектно-объектная валентность характерна и для русских отглагольных 
имен. В частности, объектный распространитель «достается существи-
тельному от глагола, в котором входит в состав лексического значения» 
[Ширшов, 2006, с. 265]. В русском языке роли субъекта и объекта при име-
нах действия стандартно репрезентируются управляемыми формами ро-
дительного падежа, например: отказ оппонента, получение прибыли. Наш 
материал показал: говорящие достаточно активно строят по этой модели 
словосочетания на базе «инговых» существительных, что определенно 
указывает на интерпретацию этих слов как номинаций действий: 50-лет-
няя Шэрон Джонс (Sharon Jones) увеличила губы, сделала плазмолифтинг, 
пилинг лица  и  другие  многочисленные  косметические  процедуры (lenta.
ru, 22.03.2016) [НКРЯ]; Девелоперы включают в стоимость аренды ком-
мунальные  и  прочие  платежи,  а также  услуги клининга помещений… 
(lenta.ru, 17.08.2017) [НКРЯ]; Также Идрис Джазаири  поприветствовал 
позицию  других  стран,  которые  не  стали  участвовать  «в  экономиче-
ском  буллинге» Тегерана (Парламентская газета, 2018.08.22) [НКРЯ]; И 
не передать тонкий троллинг меня от Ярика  (Робустова – Блогер Про 
Воронеж, 14.08.2021) [НКРЯ]; Вечером засяду и доделаю реверс-инжини-
ринг пульта управления от кондиционера... (igrick. livejournal.com igrick, 
2013) [НКРЯ]; В ней Microsoft критикует Google за то, что та <…> со-
бирает информацию о пользователях для таргетинга рекламы… (Lenta.
ru, 21.11.2013) [НКРЯ]; Майнинг биткоина и других подобных ему валют 
Костин  сравнил  с  фальшивомонетчеством… (Ведомости, 2021.03.19) 
[НКРЯ]; Стриминг игр или облачный гейминг позволяют пользователям 
получить доступ к играм без скачивания программного обеспечения… (Ве-
домости, 2020.09.27) [НКРЯ]; Тем не менее нижегородские работодате-
ли активно готовятся к хедхантингу своих сотрудников… (Ведомости, 
2006.10.24) [НКРЯ]; Ранее  о  поддержке  стейкинга монеты  сообщила 
Binance (Официальный канал венчурного фонда, 2020) [НКРЯ]; А  поче-
му  у  вас  нет шеринга новостей  на  сайте? (telegram Rozetked Discuss, 
05.05.2021) [НКРЯ]. 
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В то же время практически не встречается употребление при «инго-
вых» существительных форм родительного падежа с субъектной семанти-
кой типа …ненавязчивый троллинг Максима Каца… (telegram Rozetked 
Discuss, 18.09.2022) [НКРЯ]. Возможно, это связано с тем, что данная фор-
ма предполагает конкретное лицо в качестве субъекта действия, тогда как 
в медийном дискурсе и дискурсе социальных сетей, как правило, фигури-
рует или подразумевается обобщенный субъект. 

Надежным маркером процессуальной семантики «инговых» суще-
ствительных служит также управляемая форма творительного орудийно-
го, поскольку орудие нужно для совершения действия, например: Пилинг 
молочной кислотой — поверхностный… (vk,09.07.2014) [НКРЯ]. Таких 
конструкций в речи крайне мало, и образуются они, как правило, на базе 
номинаций, обслуживающих сферу косметических услуг, где способ про-
ведения процедуры имеет повышенную значимость. В текстах иной тема-
тики инструментарий действия не имеет для говорящих достаточной опре-
деленности или, наоборот, очевиден и неважен для целей коммуникации. 
Редкое указание на способ действия в этом случае выражается лексически-
ми средствами: Андреас Умланд <…> назвал  эту практику постмодер-
нистской и охарактеризовал ее как «Троллинг посредством «антитрол-
линга» (vk, 27.03.2016) [НКРЯ]; … ведь маркетинг посредством СМС 
никуда не ушел (e. blogspot.com e, 03.09.2012) [НКРЯ]. 

Однако сама семантика способа совершения действия важна для но-
минаций действия, поэтому в число характерных для глагола связей мы 
включаем связи со словами метод, механизм. Лексическое значение этих 
слов содержит указания на необходимую связь с действием: метод — 
1. Способ теоретического исследования или практического осуществле-
ния чело-либо. 2. Способ действовать, поступать каким-либо образом’; 
механизм — 3. Последовательность состояний, процессов, определяющих 
собой какое-либо действие [ТСРЯ, с. 444, 445] (выделено нами. — Н. П., 
Г. С.). Поиск в основном корпусе НКРЯ по модели «метод / механизм + (S) 
& (gen)» показал, что в стандартной русской речи эти существительные 
сочетаются исключительно с именами действий (метод борьбы,  воздей-
ствия, исследования, лечения, обучения, диагностики, управления и под.; 
механизм  действия,  развития,  образования,  функционирования,  распре-
деления, движения, принятия решений и под.). Мы использовали анало-
гичный поиск с позицией «(S) & (gen)» для «инговых» существительных 
в подкорпусах «Социальные сети» и «Центральные СМИ» и обнаружили 
соответствующие конструкции со словом метод (47 и 144 примера) и со 
словом механизм (4 и 203 примера): метод  нетворкинга, мониторинга, 
тренинга,  шугаринга,  краудсорсинга,  селф-билдинга,  реинжиниринга, 
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скрининга, фишинга, прессинга, троттлинга, кастинга, маркетинга и др.; 
механизм профайлинга, мониторинга, деконфликтинга, парсинга, лизин-
га, факторинга, нетворкинга, франчайзинга, майнинга и др. 

Таким образом, проведенный нами «мониторинг» синтагматики «ин-
говых» существительных с общим значением вида / сферы деятельности 
показал, что их валентностные семантические свойства реализуются по 
образцу русской процессуальной лексики, в том числе отглагольных суще-
ствительных. 

В то же время, как справедливо замечает А. Ю. Широких, семантика 
действия, процесса нивелируется, когда она выражается формой имени су-
ществительного «как части речи “назывного”, описательного характера» 
[Широких, 2018, с. 647]. В частности, это происходит в тех случаях, когда 
«инговые» существительные выступают номинациями не деятельности, 
а сферы деятельности. Характерными для такой функции контекстами 
являются составные названия учреждений или организаций типа дирек-
тор департамента консалтинга и аналитики… (Ведомости, 2021.12.20) 
[НКРЯ], а также конструкции с предлогом по, указывающим на «круг, вид 
деятельности или область распространения деятельности» [ТСРЯ, с. 655]: 
в 2015—2017 гг. он был ее вице-президентом по маркетингу (Ведомости, 
2021.03.08) [НКРЯ]; … обращают внимание на домашние задания новичка 
на курсах по таргетингу и SMM… (vk, 24.02.2016) [НКРЯ]; Если прода-
ется дорогой объект, нужно нанять специалиста по клинингу… (К. Гри-
горьев. Бизнес, 2021) [НКРЯ]. Такое употребление сближает «инговые» 
номинации действия с существительными непроцессуальной семантики, 
ср.: … Семён Григорьев  (Якутск) <…> специалист по брендингу и ре-
кламе… (vk, 07.05.2016) [НКРЯ]. Если же в контексте сочетаются маркеры 
процессуальной семантики действия и «назывной» семантики сферы дея-
тельности, то «инговое» существительное характеризуется своеобразным 
смысловым синкретизмом, например: Читала  лекцию Людмила  Герани-
на — квалифицированный специалист по рекрутингу доноров … (Новые 
люди, Воронеж, 2021) [НКРЯ]. 

3.2. «Инговые» номинации видов спорта и активного отдыха
Существительные типа боулинг, дайвинг, серфинг, джоггинг, джипинг 

и под. нельзя отнести к процессуальной лексике, поскольку их основная 
функция — номинация сферы занятий, увлечений человека. В то же время, 
когда возникает необходимость толкования лексического значения таких 
слов, носители языка, как правило, включают в свои дефиниции в каче-
стве опорных ссылки на действия, ср.: Джипинг — экстремальный  вид 
отдыха,  заключающийся  в прохождении туристических маршрутов  по 
бездорожью  на  автомобилях (lenta.ru, 06.07.2016) [НКРЯ]; Бейсджам-
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пинг — прыжки с парашютом с фиксированых объектов (vk, 26.12.2012) 
[НКРЯ]; То, что раньше именовали бегом трусцой, теперь получило кра-
сивое  иностранное  название  «джоггинг» (Советский спорт, 18.05.2007) 
[НКРЯ]. В связи с этим представляется интересным рассмотреть функци-
онирование «инговых» спортивных номинаций в аспекте глагольно-имен-
ной синтагматики. 

Для анализа были отобраны контексты с существительными дайвинг 
и серфинг  /  сёрфинг, многочисленные употребления которых свидетель-
ствуют о популярности и коммуникативной значимости данных видов ак-
тивного отдыха. Анализ показал, что функционирование указанных суще-
ствительных в основном соответствует именным закономерностям. Так, 
наиболее распространенными являются синтагмы «N + по  дайвингу/  по 
серфингу» (тренер по дайвингу), «N + для дайвинга / для серфинга» (до-
ска для серфинга); «N + дайвинга / серфинга» (школа / федерация / лига / 
любитель серфинга, услуги / любители / курс / база дайвинга). Эти модели 
характерны в целом для русских спортивных номинаций. 

Сема действия в «инговых» спортивных номинациях актуализирует-
ся в сочетании с предлогом во  время, который указывает на временную 
протяженность, а следовательно, процессуальный характер того, что обо-
значено существительным: Но каждый ли способен на такие акробати-
ческие трюки во время серфинга, как герои этого видео? (РИА Новости, 
18.06.2015) [НКРЯ]. Аналогичное употребление возможно и для номина-
ций типа футбол, хоккей (Жизнь в Рио замирает лишь в одном случае — во 
время футбола (lenta.ru, 17.08.2016) [НКРЯ], но в подобных случаях, с на-
шей точки зрения, происходит метонимический перенос названия игры на 
матч как отрезок игрового времени или на соревнования, то есть череду 
матчей. В сочетаниях во время серфинга  / дайвинга метонимии не усма-
тривается, так как сами по себе данные существительные обозначают не-
дискретные по времени виды спортивных занятий. Эта особенность в зна-
чительной степени способствует актуализации процессуальной семантики 
«инговых» спортивных номинаций. 

Особое внимание мы обратили на управляемые формы беспредложно-
го родительного падежа с объектным или субъектным значением, которые, 
как было показано выше, служат маркерами глагольной семантики. Спор-
тивная «инговая» лексика, в силу специфики лексического значения, не 
управляет родительным объекта, но зато были обнаружены словосочета-
ния с родительным субъекта, отсутствующие у существительных группы 
3.1: «Ведущий “Би-би-си” определенно ненавидит свою жизнь из-за этого 
репортажа  про  серфинг собак», —  написал  пользователь  под  ником @
smileyt22 (Репортаж о псах-серферах навеял на ведущего скуку // lenta.
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ru, 10.08.2017) [НКРЯ]; Погружения, описанные в этом исследовании, не 
только глубже и длиннее предыдущих задокументированных учёными слу-
чаев дайвинга клювокрылов Кювье… (Найден лучший дайвер среди мор-
ских млекопитающих // Vesti.ru, 27.03.2014) [НКРЯ]. 

Семантика субъекта действия у выделенных форм родительного па-
дежа представляется очевидной благодаря заголовкам-анонсам, где ис-
пользуются выделенные нами выражения псы-серферы и лучший дайвер 
(о клювокрылах). Словосочетания серфинг  собак,  дайвинг  клювокрылов 
интерпретируются подобно словосочетаниям полет  орла,  жужжание 
мухи, игра команды и, главное, воспринимаются как вполне естественные 
для русского языка, ср.: *футбол команды. Употребления спортивных но-
минаций с родительным субъекта крайне редки, но они демонстрируют 
скрытый глагольный потенциал «инговой» формы существительного. 

3.3. «Инговые» существительные непроцессуальной семантики
К этой группе «инговых» существительных относятся номинации 

конкретных предметов (билдинг, кемпинг, паркинг, холдинг, рейтинг, опе-
нинг —  ‛вступительный музыкальный видеоряд’ и др.), веществ (допинг, 
айсинг, топинг и др.), состояний (шокинг, гемблинг, тайминг — ‛чувство 
времени’ и др.): Вместо  высоченных билдингов —  колоритные  домики-
пагодки,  прячущиеся  в  густой  зелени  деревьев (Коммерсант, 25.08.2020) 
[НКРЯ]; … такое деление предусмотрено самими авторами, потому что 
в середине сериала меняются опенинг и эндинг (blogspot.com taemanotabi. 
20.11.2011) [НКРЯ]; Последний  штрих-нарисовала  айсингом,  подкра-
шенным в  зеленый… (Торты, 2022) [НКРЯ]; Например, добавить начин-
ку — кремчиз, сверху сочно полить топингом из облепихового варенья… 
(kolokolschool. Гончарная школа «Колокол», 2022) [НКРЯ]; Осталась 
только проблема, которую именуют кто игроманией, кто игровой зависи-
мостью, лудоманией или гемблингом (Труд-7, 29.03.2007) [НКРЯ]; У Вло-
дарчика отменный тайминг: он вонзает прямые удары точно в цель, пре-
восходно  понимая,  когда  именно  это  стоит  сделать (Советский спорт, 
20.06.2013) [НКРЯ]. 

Многие из номинаций этой группы образовались на базе вторичных 
метонимических значений процессуальных или «спортивных» существи-
тельных, среди которых (значений) можно выделить следующие: 

— значение конкретного предмета, связанного с мотивирующим дей-
ствием: Из подтопленных участков набережной вывозим людей на авто-
бусах и джипингах… (Vesti.ru, 17.10.2014) [НКРЯ]; Hutchison Whampoa 
Limited — одна из крупнейших корпораций из списка Fortune 500 и пере-
численных в листинге Гонконгской фондовой биржи (lenta.ru, 21.09.2015) 
[НКРЯ]; Представители  «Яндекс.Драйва»  и  «Делимобиля»  рассказали, 
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что каршеринги продолжают дезинфицировать автомобили при каж-
дой мойке (Ведомости, 2020.08.30) [НКРЯ];

— значение материального результата действия: Отныне пройти про-
верку не позволит наличие у машины «левого» тюнинга (Парламентская 
газета, 2018.02.22) [НКРЯ]; Однако чтобы решить задачи огромного ко-
личества  рекламодателей  <…>  нам  пришлось  бы  создать множество 
разных таргетингов: по водителям и пешеходам, по любителям кошек и 
собак и так далее… (РБК Дейли, 11.09.2013) [НКРЯ]. 

— значение конкретного события: Повышение  возраста  владения 
оружием и ужесточение ответственности за незаконное хранение огне-
стрелов, казалось, позволят остановить череду скулшутингов… (Парла-
ментская газета, 2021.12.31) [НКРЯ]; … курс четырех пилингов  нового 
поколения «Биорепил» (BioRePeelCl3) ([Олива Олива. Костемология Воро-
неж, 2022) [НКРЯ]; Нельзя делать узи плода, можно даже отказаться от 
трёх скринингов (dr.povolotskaya. Блог о медицине, 24.12.2020) [НКРЯ]; 

— значение орудия действия (вещество): Уже не раз вам советовала 
вот такие пилинги использовать не только для лица, но и для кожи голо-
вы… (Ольга. О бюджетных находках класса люкс, 2021) [НКРЯ]; … в тече-
ние трех часов вас будут помещать в сауну, натирать пилингом, класть 
в ароматическую ванну… (Коммерсант, 30.03.2010) [НКРЯ]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что эффективным ме-
ханизмом формирования и манифестации в речи метонимического зна-
чения «инговых» существительных является образование формы множе-
ственного числа. В этом также проявляется сходство заимствований с рус-
скими отвлеченными именами действия, «плюральные формы» которых 
«конкретизируются посредством метонимического переноса» [Калинина, 
2009, с. 33]. 

4. Заключение = Conclusions
Проведенное исследование позволило выявить и описать такие зако-

номерности функционирования новых заимствованных существительных 
с компонентом -инг-, которые манифестируют глагольно-именной синкре-
тизм данной лексики. 

Процессуальный характер семантики «инговых» существительных во 
многом определяется их формой, а именно — суффиксом -инг-, который, 
по данным многих исследований, используется в речевых новообразова-
ниях как морфема со значением действия. В числе факторов глагольности 
«инговых» существительных был отмечен билингвизм носителей русского 
языка и связанная с ним экстраполяция процессуальной семантики англий-
ских отглагольных форм на русифицированные «инговые» существитель-
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ные. Показателем глагольной интерпретации этих существительных слу-
жат толкования их лексического значения, отражающие языковую рефлек-
сию говорящих, а также их введение в текст через слово процесс. 

В число типично глагольных синтагматических связей «инговых» су-
ществительных входит управление формой родительного падежа с объект-
ным или субъектным значением, экспликация семантики способа действия 
через связь «инговых» существительных с творительным орудийным или 
лексемами метод, механизм. Самыми частотными в нашем текстовом ма-
териале являются сочетания с родительным объекта. 

Связь с родительным субъекта спорадически реализуется в сочетаниях 
с номинациями спортивных занятий или видов активного отдыха, которые 
в этом случае функционируют по типу русских имен действий. Потенциал 
глагольных свойств у этого вида лексики обусловлен интегральной семой 
‛игровое действие’. Эта сема входит в лексическое значение всех номина-
ций спортивных занятий, что позволяет им сочетаться с временными пока-
зателями продолжительности действия, но у «инговых» существительных 
сема действия находит формальную поддержку в виде процессуального 
суффикса -инг-, что расширяет синтагматические возможности «инговых» 
спортивных номинаций. 

Анализ непроцессуальных «инговых» существительных показал актив-
ность семантической деривации метонимического типа на базе процессу-
альных значений. В современной речи форма «ингового» существительного, 
обозначающего действие, используется для номинаций конкретных предме-
тов, связанных с действием, материальных результатов действия, веществ 
как орудий действия, конкретных событий. Способом выражения непроцес-
суальных значений часто выступает форма множественного числа. 

В целом рассмотренный нами материал, выводы и наблюдения под-
тверждают утверждение исследователей новейших заимствований о высо-
кой степени русификации «инговых» существительных по всем известным 
параметрам. Представляется целесообразным включение наиболее актив-
ных в современной коммуникации существительных, представляющих 
разные сферы социальной жизни, в дидактический материал для изучения 
русского языка как родного и как иностранного. Перспективой дальнейшего 
изучения «инговых» существительных может быть более широкое исследо-
вание их сочетаемостных свойств и контекстных парадигматических связей. 
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