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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОНОМАСТИЧЕСКОГО 
КЛАССИФИКАТОРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ОПИСАНИИ 

РУССКОКУЛЬТУРНЫХ ЭРГОНИМОВ 
 

В статье рассматриваются особенности англоязычной передачи ономастического 
классификатора русскокультурных эргонимов в области межкультурной деловой комму-
никации. Согласно проведенному анализу, в настоящее время компоненты ономастическо-
го классификатора, как правило, передаются при помощи калькирования, в случае исполь-
зования сокращенной формы компоненты заимствуются. Непоследовательность англоя-
зычной номинации ономастического классификатора русскокультурных эргонимов наблю-
дается в случае инкорпорирования ономастического классификатора в ономастический 
комплекс. 

 
Ключевые слова: межкультурная деловая коммуникация, эргоним, ономастический 

классификатор. 
 

V. Nesterova 
 

THE WAYS OF RENDERING THE ONOMASTIC CLASSIFIER 
IN THE ENGLISH NAMES OF RUSSIAN ERGONYMS 

 
The ways of rendering the onomastic classifier in the English names of Russian ergonyms in 

intercultural business communication are described. The most typical form of naming the compo-
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nents of the onomastic classifier is calquing. Borrowing is characteristic for naming the abbrevi-
ated form of the components. The incorporation of the components of the onomastic classifier into 
the onomastic complex is the most confusing item in this field. 

 
Keywords: intercultural business communication, ergonym, onomastic classifier. 

 
В условиях постоянно расширяющихся 

международных деловых контактов все бо-
лее актуальной становится проблема ком-
петентности в сфере профессионального 
межкультурного общения. Особенно важ-
ной в данной области является проблема 
стандартизации передачи собственных 
имен, в частности, проблема стандартиза-
ции англоязычного варианта русскокуль-
турных эргонимов в рамках английского 
языка межкультурного общения (АЯМО), 
т. е. английского языка, использующегося 
в ходе межкультурных контактов в каче-
стве языка-посредника в ориентации на 
иноязычную культуру» [3, с. 3], в данном 
случае на область русской культуры 
(АЯМО (РК)). 

Эргоним — «собственное имя делового 
объединения людей, в том числе союза, ор-
ганизации, учреждения, корпорации, пред-
приятия, общества, заведения, кружка» [8, 
с. 151]. Особенность функционирования 
эргонимов как составной части ономасти-
ческой лексики состоит прежде всего в 
создании, записи (регистрации) и употреб-
лении данных лексических единиц. Со-
гласно «Гражданскому кодексу Российской 
Федерации» под юридическим лицом по-
нимается предприятие, организация, яв-
ляющиеся по закону субъектами (носите-
лями) гражданских прав и обязанностей. 
«Юридическое лицо имеет свое наимено-
вание, содержащее указание на его органи-
зационно-правовую форму. Наименования 
некоммерческих организаций, а в преду-
смотренных законом случаях наименова-
ния коммерческих организаций должны 
содержать указание на характер деятельно-
сти юридического лица». Кроме того, юри-
дическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, должно иметь фирменное 
наименование, зарегистрированное в уста-

новленном порядке (ч. 1, гл. 4, ст. 54, 
п. 1, 4) [1]. Иными словами, действующие 
на современном этапе нормативно-
правовые требования к наименованиям де-
ловых объединений людей устанавливают, 
что полная (официальная) форма эргонима, 
зафиксированная в письменном виде при 
обязательной государственной регистрации 
юридических лиц, включает в себя компо-
ненты, указывающие на юридический ста-
тус объекта, термин, называющий тип де-
лового объединения людей и собственное 
имя (оним в лингвистическом понимании). 

Вышесказанное еще раз показывает, что 
для изучения имен собственных привле-
чение экстралингвистических данных яв-
ляется обязательным [7, с. 44]. 

Являясь именами собственными, эрго-
нимы сочетают в себе индивидуализирую-
щий, т. е. собственно ономастический, 
компонент и номинативный, нарицатель-
ный компонент, указывающий на принад-
лежность объекта к определенному классу 
элементов культуры. 

Языковые элементы, выступающие в 
функции номинативного уточняющего 
компонента, будем называть ономастиче-
ским классификатором [4, с. 429]. Входя-
щий в название предприятия ономастиче-
ский классификатор содержит, во-первых, 
указание на организационно-правовую 
форму предприятия. В соответствии с Фе-
деральным законом от 08. 02. 98г. №14-ФЗ 
деловое объединение людей «вправе иметь 
полное и сокращенное наименования на 
русском языке, иностранном языке и язы-
ках народов Российской Федерации» (гл. 1, 
ст. 4, п. 1) [6]. Довольно часто на страницах 
журналов, газет мы встречаем называющие 
организационно-правовую форму словосо-
четания не в полном, а в сокращенном ви-
де, т. е. образуется аббревиатура в составе 
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эргонима. Во-вторых, частью полного на-
именования делового объединения являет-
ся компонент, указывающий на тип пред-
приятия. Языковые элементы, содержащие 
указание на юридический статус предпри-
ятия, будем называть статусным компо-
нентом (ООО, ОАО, ЗАО и т. д.) и компо-
нент, сообщающий о типе предприятия, — 
родовым (гиперонимическим) компонентом 
(компания, корпорация, банк). Наименова-
ния многих деловых объединений содер-
жат информацию не только о типе пред-
приятия, но и о характере его деятельно-
сти. На основании этого мы выделяем под-
вид гиперонимического компонента: язы-
ковые элементы, указывающие на профиль 
деятельности делового объединения, будем 
называть функциональным компонентом-
атрибутом (холдинговая компания, управ-
ляющая компания, инвестиционная корпо-
рация, промышленная корпорация, инвести-
ционный банк, коммерческий банк). Онома-
стический классификатор в составе полного 
эргонимического словосочетания является 
композитным ономастическим классифи-
катором, поскольку включает в себя два 
компонента: статусный компонент и гиперо-
нимический компонент или его подвид, 
функциональный компонент-атрибут. 

Важно отметить, что все элементы в со-
ставе полного ономастического ксенонима 
(т. е. номинации специфических элементов 
внешних культур [5, с. 419]) закрепляются 
в документации юридически, следователь-
но, любое искажение делает документ не-
действительным. 

Д. И. Ермолович отмечает, что в 1980-е 
и 1990-е гг. у новых для того времени ти-
пов компаний — обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, акцио-
нерных обществ, коммерческих банков — 
возникла потребность «юридически закре-
пить свое наименование на иностранных 
языках в написании на латинице…» [2, 
с. 288]. Первоначально использовался анг-
лоязычный аналог. Например, АО (акцио-
нерное общество) передавалось в офици-

альном названии компании на английском 
языке как joint-stock company и образовы-
валось сокращение JSC. Если подобный 
вариант приобрел уже юридический статус, 
такой элемент названия должен использо-
ваться в нем и в дальнейшем [2, с. 288]. 
Примеры данного явления можно встре-
тить и в текстах современной англоязыч-
ной прессы: 

The Petrolesport joint-stock company was 
registered in 1992 [The St. Petersburg Times, 
March 9, 2007]. 

German concern Siemens and Nevsky Plant 
open joint-stock company have agreed on the 
joint production of lower-power gas turbines, 
<…> [The St. Petersburg Times, April 17, 
2007]. 

«Billionaire Mikhail Prokhorov’s Onexim 
Holdings Ltd., the biggest investor in Russian 
utility TGK-4, risks losing its reputation 
<…>», Anatoly Chubais said. [The St. 
Petersburg Times, November 14, 2008]. 

Как свидетельствуют вышеприведенные 
примеры, номинация статусного компо-
нента может осуществляться при помощи 
калькирования (в случае полного наимено-
вания) или заимствования идионима (т. е. 
номинации специфических элементов внут-
ренней культуры на языке данной культу-
ры [4, с. 419]) в транслитерации (в случае 
сокращенной формы). В таких случаях ста-
тусный компонент употребляется в постпо-
зиции согласно правилам английского языка. 

Однако в настоящее время можно на-
блюдать тенденцию передачи аббревиатур-
ного статусного компонента (ОАО, ООО, 
ЗАО) при помощи заимствования русскоя-
зычных сокращений в препозиции: 

An agreement with Belarus should be com-
pleted «within a couple of days», Alexander 
Medvedev, chief executive officer of OAO 
Gazprom, Russia’s natural-gas exporter <…> 
[The St. Petersburg Times, December 29, 2008]. 

Renova-Media, a unit of Russian billionaire 
Viktor Vekselberg’s ZAO Renova, plans to 
triple spending <…> [The St. Petersburg 
Times, February 6, 2007]. 
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SPBRR is owned by ZAO Kapital 
(19. 75percent), OOO Viktorel (18. 66 per-
cent), OOO Galilei (15. 74percent), <…> [The 
St. Petersburg Times, July 17, 2007]. 

Аббревиации может подвергаться и дру-
гой компонент ономастического классифи-
катора — функциональный компонент-
атрибут в сочетании с собственно онома-
стическим компонентом. 

OAO GMK Norilsk Nickel, the world’s 
largest producer of the metal, posted a 33 per-
cent decline in first-half earnings <…> [The 
St. Petersburg Times, November 11, 2008]. 

The Federal Subsoil Resource Use Agency 
named Mikhailovsky GOK as the winning 
bidder on its web site Wednesday <…> [The 
St. Petersburg Times, September 12, 2008]. 

Анализ рассмотренных примеров пока-
зывает, что аббревиатурные компоненты 
ономастического классификатора обычно 
заимствуются, что обеспечивает формаль-
ную точность передачи ономастического 
ксенонима. 

Как правило, гиперонимический ком-
понент и функциональный компонент-
атрибут представляют собой бинарные по-
лионимы, т. е. общие наименования эле-
ментов культур, которые на межъязыковом 
уровне образуют межъязыковые пары: 
school / школа, government / правительство 
[4, с. 419]. Бинарные полионимы могут 
быть «гетерогенными» и «гомогенными». 
Гетерогенные бинарные полионимы — это 
межъязыковые пары языковых единиц, 
формально не имеющие ничего общего 
друг с другом, поскольку они имеют раз-
личную этимологию, например: 
завод / plant, кораблестроительный завод / 
shipbuilding plant. 

Гомогенные бинарные полионимы име-
ют большее или меньшее формальное 
сходство, поскольку исторически восходят 
к одному и тому же этимону, чаще всего 
греческого или латинского языка: компа-
ния / company, холдинговая компания / 
holding company, банк / bank, инвестицион-
ный банк / investment bank. В отечествен-

ной лингвистике есть и другое обозначение 
данного явления — интернационализмы [4, 
с. 419]. 

Как гомогенные, так и гетерогенные би-
нарные полионимы обычно передаются 
при помощи калькирования. 

Samsung will start assembly at the Telebalt 
plant in July and LG will start at the Rolsen 
plant in August <…> [The St. Petersburg 
Times, May 29, 2007]. 

The Vyborg Shipbuilding Plant has won a 
59 billion ruble ($2. 3 billion) contract from 
Russian gas company Gazprom <…> [The 
St. Petersburg Times, August17, 2007]. 

Ust-Luga company is to complete a termi-
nal for the shipment of liquid hydrocarbon gas 
by 2010 [The St. Petersburg Times, March 9, 
2007]. 

The Group Menatep holding company, 
<…>, controls some 60 percent of Yukos’ 
shares [The St. Petersburg Times, February 4, 
2005]. 

UralSib Bank, Russia’s second-biggest 
privately owned bank by assets, is borrowing 
$404 million for two years to finance foreign 
trade <…> [The St. Petersburg Times, July 10, 
2007]. 

The KIT Finance investment bank recently 
donated $1million to the European University 
<…> [The St. Petersburg Times, January 9, 
2008]. 

Необходимо отметить случаи, когда ги-
перонимический компонент или функцио-
нальный компонент-атрибут сливаются с 
собственно ономастическим компонентом, 
другими словами инкорпорируются в оно-
мастический комплекс. Анализируя данные 
примеры, приходим к выводу о довольно 
непоследовательной передаче русскокуль-
турных эргонимов-ксенонимов, что позво-
ляет говорить об отсутствии определенной 
нормы в настоящее время. 

Неопределенность нормы усугубляется 
за счет существования дублетных названий 
одного и того же объекта. Наличие не-
скольких англоязычных вариантов номи-
нации ономастического ксенонима, во-
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первых, нарушает нормативно-правовые 
требования, во-вторых, любому человеку, 
столкнувшемуся с подобной ситуацией, 
сложно определить, являются ли встречен-
ные номинации наименованием одного и 
того же объекта или наименованиями раз-
ных объектов. Приведем примеры: 

1) Alexander Krikunov was elected Chair-
man of the Board of Directors of OAO Ki-
rovsky Zavod, one of the largest machine-
building factories in the North-West region of 
Russia [The St. Petersburg Times, February 2, 
2007]. 

Northwest region Kirovsky plant issued 
bonds worth a total of 1. 5billion rubles [The 
St. Petersburg Times, March 9, 2007]. 

A brand–new model of the Kirovets front 
loader tractor, made by the St. Petersburg 
Tractor Plant — a subsidiary of the Kirov 
Works — was one of the objects on display at 
Rossiisky Promyshlennik (Russian Industrial-
ist) exhibition <…> [The St. Petersburg 
Times, September 16, 2008]. 

2) Unified Industrial Corporation has ap-
plied to VTB bank for a loan of $550million 
to finance a shipbuilding complex in 
St. Petersburg <…> [The St. Petersburg 
Times, August17, 2007]. 

Nevertheless, Baltiisky’s expertise and ca-
pacity could come in handy < …>, said Alex-
ander Gnusarev chairman of Obyedinennaya 
Promyshlennaya Korporatsiya, or OPK, Sev-
ernaya’s majority shareholder [The 
St. Petersburg Times, April 12, 2005]. 

Таким образом, в деловой документации 
обязательным является регистрация полно-
го ономастического ксенонима-эргонима, 
т. е. собственно ономастического компо-
нента и ономастического классификатора. 
Ономастический классификатор эргонима 
является композитным ономастическим 
классификатором, состоящим из статусно-
го компонента и гиперонимического ком-
понента или его подвида, функционального 
компонента-атрибута. Статусный компо-
нент и функциональный компонент-
атрибут часто именуются в сокращенной 
форме. Анализ исследуемого материала 
показывает, что в настоящее время как аб-
бревиатурный статусный компонент, так и 
аббревиатурный функциональный компо-
нент-атрибут русскокультурных эргонимов 
заимствуется, что обеспечивает формаль-
ную точность передачи ономастического 
ксенонима. В случае полного наименова-
ния компоненты ономастического клас-
сификатора, как правило, калькируются. 
В случае инкорпорирования полного гипе-
ронимического компонента или функцио-
нального компонента-атрибута в онома-
стический комплекс наблюдается непосле-
довательность англоязычной номинации 
русскокультурных эргонимов, что свиде-
тельствует об актуальности проблемы 
стандартизации англоязычной передачи 
данного слоя ономастической лексики в 
области деловой межкультурной коммуни-
кации. 
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С. Г. Парижский 
 

РУКОПИСИ МАКАМ НА ИВРИТЕ В РОССИЙСКИХ СОБРАНИЯХ. 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

 
Статья посвящена систематическому обзору рукописей макам (жанр средневековой 

художественной прозы) на иврите в российских собраниях. Помимо источниковедческих 
данных в статье приводятся необходимые биографические, историко-литературные и 
палеографические справки. Обзор охватывает сочинения более 10 авторов и 70 рукописей. 
Жанровый принцип обзора рукописей предполагает, что данная статья адресована преж-
де всего литературоведам. 

 
Ключевые слова: Средневековье, художественная литература, макама, иврит, востоко-

ведение, гебраистика, рукописи. 
 

S. Parizhsky 
 

HEBREW MAQAMA IN RUSSIAN MANUSCRIPT COLLECTIONS: 
AN OVERVIEW 

 
A systematic overview of the manuscript sources of Hebrew maqama (genre of medieval fic-

tion) in Russian collections is given. Bibliographical data is accompanied with the relevant bio-
graphical, historical and paleographical details. The overview encompasses the works of more 
than 10 authors and 70 manuscripts. Due to the genre-related principle of the overview, the arti-
cle is addressed primarily to those engaged in the study of literature.  

 
Keywords: Middle Ages, fiction, maqama, Hebrew, Oriental Studies, Hebrew Studies, manu-

scripts. 
 
Введение 
Арабская макама, особенно после ал-

Харири (1054–1122), оказала влияние на 
многие иноязычные литературные тради-
ции, существовавшие в рамках арабо-
мусульманского мира: персидскую*, си-
рийскую**, хинди [7] и малайскую [9]. Од-
нако, без сомнения, наиболее плодотвор-
ным оказалось ее влияние на средневеко-

вую еврейскую литературу [11, c. 118]. 
Стремительное развитие еврейской словес-
ности после Саадьи Гаона (882, Египет — 
942, Багдад), включая «золотой век» по-
эзии на иврите (мусульманская Испания, 
сер. Х  — сер. XII в.), с одной стороны, а с 
другой стороны, последовавший закат ра-
финированной придворной культуры Ан-
далусии в начале XII в. и связанная с этим 


