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Аннотация. Доклад основан на представлении, согласно которому пере-
водные эквиваленты лингвоспецифичного слова, извлеченные из перевод-
ных текстов, а также стимулы для его появления в переводном тексте мо-
гут служить источником информации о его семантике и инструментом для 
усовершенствования его лексикографического описания. 
Summary. This paper assumes that one may regard translation equivalents and 
paraphrases of a language-specific word extracted from translated texts as well 
as stimuli for its occurrence in a translated text as a source of information about 
its semantics and a tool for refining its lexicographic description. 
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Традиционно в российской лексикографии при составлении толковых 
словарей в качестве языковых данных было принято использовать мате-
риал оригинальных текстов на русском языке (школа академической лек-
сикографии), а также так называемые речения – искусственные примеры, 
специально сконструированные носителями языка (чаще всего – самим 
исследователем). Примеры из переводных текстов, как правило, не при-
водились в толковых словарях в качестве иллюстраций. 

Более того, переводные тексты недостаточно учитывались и при со-
ставлении двуязычных словарей. Соотношение между словарями и пере-
водческой практикой было скорее обратным: многие переводчики охотно 
пользовались «подсказками» словарей, и не всегда диктуемые словарями 
переводческие решения были удачными. 

Между тем данные параллельных текстов (оригинального текста и его 
перевода) дают нам ценнейшую возможность выявить особенности семан-
тики лингвоспецифичных слов, которые ускользают от внимания при ана-
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лизе одноязычных текстов. При этом полезными оказывается как изучение 
текстов, в которых интересующее нас лингвоспецифичное слово встрети-
лось в оригинале, в сопоставлении с переводами этого текста на иностран-
ные языки, так и изучение переводных текстов, в которых использовано 
интересующее нас лингвоспецифичное слово, и установление того, какие 
стимулы оригинального текста побудили переводчика его использовать. 

С развитием корпусной лингвистики и появлением электронных па-
раллельных корпусов русского языка возникла возможность использо-
вать их для изучения семантики русских лингвоспецифичных слов и вы-
ражений более или менее систематически. Уже появился целый ряд ра-
бот, в которых русские дискурсивные слова исследуются на основе их 
употребления в переводах на русский язык при помощи параллельных 
подкорпусов «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ). Не менее 
показательно использование данных, извлеченных из переводов на рус-
ский язык в сопоставлении с оригинальными иноязычными текстами, для 
исследования семантики «знаменательных» русских слов. 

Для многих русских дискурсивных слов чрезвычайно полезным ока-
залось изучение русских переводных текстов, в которых дискурсивное 
слово появляется, несмотря на то что в оригинальном иностранном тек-
сте нет явных соответствий для этого слова. Это позволяет уточнить 
условия употребления этих слов и, как следствие, их словарные описа-
ния. В частности, это касается частицы же, одного из типов употребле-
ния частицы еще (как во фразе Я еще приду, используемой в качестве 
перевода фразы Терминатора I’ll be back [5]), частиц разве и неужели [2], 
элемента абы [1], слова вроде (бы) и др. 

Говоря о дискурсивных выражениях, которые могут использоваться в 
переводном тексте, полезно различить случаи, когда при переводе с ино-
странного языка на русский появление дискурсивного выражения обяза-
тельно (ср. понятие «прагматической обязательности» частицы, введен-
ное нами в [5]), и случаи, когда употребление в русском переводе дис-
курсивного выражения представляет собою индивидуальное решение 
переводчика. В первом случае необходимо выявить те характеристики, 
которые обусловливают обязательность употребления в нем данного 
дискурсивного выражения, а во втором – те характеристики, которые 
могли побудить переводчика употребить данное дискурсивное выраже-
ние, несмотря на возможность обойтись без него. 

Для слова авось показательными оказались оригинальные русские 
тексты, содержащие это слово, в сопоставлении с их английскими и 
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немецкими переводами (соответствующий анализ был проведен в [3]). 
Разброс переводов русского авось на основные европейские языки не 
только свидетельствует о высокой степени его лингвоспецифичности 
относительно языков перевода, но и позволяет верифицировать его сло-
варные описания. 

Русское лингвоспецифичное слово тоска обнаруживает разброс пере-
водов на основные европейские языки, в том числе в пределах одного 
перевода одного и того же произведения. Это может считаться дополни-
тельным доказательством высокой степени лингвоспецифичности слова 
тоска. При этом часто появляется ощутимый сдвиг смысла, и выявление 
этого сдвига помогает обнаружить некоторые семантические признаки 
слова, отсутствующие у его иноязычных квазиэквивалентов, и попытать-
ся отразить их в описаниях слова тоска в толковых словарях. 

Еще более показательно использование слова тоска в переводах с 
иностранных языков. Его появление в переводном тексте может пока-
заться парадоксальным: если текст переводной, то в нем должны выра-
жаться только те смыслы, которые были в оригинальном тексте, а слово 
тоска выражают конфигурацию смыслов, специфичную для русского 
языка. Однако выясняется, что слово тоска используется переводчиками 
не так уж редко. Возникает закономерный вопрос: какие же факторы обу-
словливают появление в русских переводах слова тоска? (Описание сло-
ва тоска на основе его использования в переводах с английского языка, 
включенных в НКРЯ, был проведен в [4]). 
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