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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются варианты 

несклоняемых (по другой терминологии - неизменяемых) имён 

существительных иноязычного происхождения, которые в весьма 

значительном количестве встречаются в текстах русских книг, переведенных с 

других языков.  

Ключевые слова: лингвистическая литература, заимствование, 

переводной текст. 

 

По языку-источнику все НС иноязычного происхождения можно 

разделить на две большие группы: а) слова, заимствованные из 

западноевропейских языков (преимущественно - из французского, 

итальянского, испанского и латыни), б) слова, пришедшие из восточных 

языков (в основном - из японского, китайского и санскрита, в меньшем 

количестве - из тибетского, монгольского, корейского и др.). 

Между этими двумя группами имеется принципиальное различие. НС 

первой группы, помимо переводных текстов, в большом количестве 

встречаются прежде всего в оригинальной русской литературе самых 

разнообразных жанров и содержания, поэтому они отражены в различных 

словарях современного русского языка (толковых, орфографических, словарях 

иностранных слов и других лексикографических источниках), в то время как 

НС второй группы в словарях, как правило, не фиксируются или же 

присутствуют там в очень незначительном количестве, и мы находим эти 

слова лишь в переводной и специальной литературе. 

Все эти существительные не имеют формального выражения категорий 

числа и падежа, поэтому их иногда относят к нулевому склонению. Однако их 

принадлежность к одному из трёх родов поволяет им быть включёнными в 

грамматический контекст предложения и тем самым - в контекст всего 

сообщения. Иными словами, в конкретном предложении НС довольно 

однозначно воспринимаются в значении того или иного падежа и числа. 

И. П. Мучник считает, что своеобразие таких лексиче единиц 

"заключается прежде всего в том, что они отличаются в плане выражения 
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весьма сложным переплетением синтетических и аналитических черт" 

(Мучник, 1964,149). Процесс включения НС в текст при этом описывается 

через механизм субституции: "Синтетический характер у падежных форм 

рассматриваемых существительных конструируется в результате субституции, 

а именно путём подстановки под под неизменяемые по внешнему виду формы, 

чрезвычайно мало частотные, функционально идентичных с ними, но 

неизмеримо более частотных форм с падежными флексиями; иными словами, 

здесь в силу системного характера языка вместо наличествующих выступают 

субституируемые падежные окончания" (Мучник,1964, 149). 

Поскольку субституируемые падежные флексии определяются лишь на 

основе соответствующих (аналогичных) флексий у элементов 

грамматического окружения, то возникает необходимость выделения двух 

серий показателей: нулевых (субституируемых) - у НС, и формально 

выраженных (реальных) - у определяющих НС элементов непосредственного 

грамматического окружения, которыми являются "адъективы в широком 

смысле (прилагательные, местоимения-прилагательные, числительные-

прилагательные, причастия), ср.: сладкое молоко - сладкое какао, сладкого 

молока - сладкого какао, сладкому молоку - сладкому какао и т. д.", при этом 

"второй ряд показателей подтверждает идентичность позиций в составе 

словосочетания существительных с изменяемым и неизменяемым 

морфологическим составом" (Мучник, 1964, 150). Восприятие и правильная 

идентификация различных НС в русском тексте осложняется ещё и тем, что 

многие из этих слов выступают в разных вариантах, причём большая часть 

этих вариантов вообще не рассматривалась в лингвистической литературе. Все 

варианты можно разделить на три типа: графические, транскрипционные и 

грамматические. В данной статье будут рассмотрены варианты лишь двух 

первых типов, поскольку варианты третьего типа (грамматические) ввиду 

сложности материала требуют детализированного описания и анализа, 

которые могут быть осуществлены только в рамках отдельной статьи. 

Для заимствованных НС основной формой следует считать их написание 

в русской графике, а вариантом - их передачу средствами латинского алфавита 

в соответствии с орфографическими нормами того или иного конкретного 

языка-источника. Число таких вариантов может быть очень велико; так, из 

общего количества НС с финалью -о из 212 слов, зафиксированных в 

"Грамматическом словаре русского языка" А. А. Зализняка (М., 1977), на долю 

слов, имеющих латинские графические варианты, приходится 94 лексические 

единицы, что составляет 44,34 % (Герцев, 2001, 120). Латинские графические 
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варианты соответствующих НС, в свою очередь, составляют лишь 

незначительную часть от общего числа иноязычных слов и выражений, 

употребляющихся в русских текстах в качестве латинских графически 

вкраплений, которые зарегистрированы в трехтомном "Словаре иноязычных 

выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода" А. М. 

Бабкина и В. В. Шендецова (СПб.,1994) в количестве 19 000 лексических 

единиц. Приведём несколько примеров графических вариантов НС в составе 

предложений, взятых из этого словаря. Если следствием pronunciamiento 

будет то, что часть офицеров повысятся в чинах, солдаты получат 

небольшую денежную награду  (БШ,1069).  Pronunciamiento  (исп.) «восстание, 

возмущение»; Но легкость torero не в том, чтоб быть в беспрестанном 

движении, перебегать с места на место: это признаки дурного 

torero (БШ,1248). 

Для рядового, неподготовленного читателя подобные иноязычные 

графические вкрапления, по-видимому, малопонятны или вообще не понятны, 

в связи с чем и возникла потребность в специальном словаре. Л. В. Кнорина, 

например, считает, что «с точки зрения человека, воспринимающего текст, 

неизвестность семантики слова тоже можно считать его семантическим 

свойством; это свойство мы называем иероглифичностью», отметив при этом, 

что «в лингвистической литературе употреблялся термин иероглифические 

элементы для обозначения символов, иностранных слов и других элементов, 

ограниченно включающихся в грамматическую систему языка» (Кнорина, 

1978,42). 
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