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Вниманию лингвистического сообщества представляется про-

ект «Словаря безээквивалентной лексики русского языка» 
(СБЛРЯ). Основной акцент в докладе делается на принципах фор-
мирования словника и построения словарной статьи.  

Определенное место в докладе занимает обоснование актуаль-
ности и востребованности такого словаря, исторические предпо-
сылки его идеи и современное состояние. Общий вывод этого 
фрагмента доклада следующий — имеется опыт наблюдений и 
рефлексий по вопросам переводимости /непереводимости нацио-
нальной лексики, некоторые попытки лексикографического пред-
ставления таких наблюдений, однако говорить о системной про-
фессиональном лексикографическом описании безэквивалентной 
лексики пока нет оснований.  

Теоретическими основаниями словаря служат, во-первых, кон-
цепции, рассматривающие лексику естественных языков в аспекте 
переводимости /неперводимости слов и их смысловой эквивалентно-
сти /безэквивалентности и, во-вторых, функциональные и структур-
но-формальные типологии переводов и переводных единиц. 

Практическим способом выявления лексической безэквива-
лентности и — тем самым — формирования словника СБЛРЯ явля-
ется обратный машинный перевод (ОМП). Формальный маркер 
непереводимости русского слова — «невозвращение» в исходной 
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форме данной  лексической единицы (ЛЕ) в цепочке «С1русск. — 
С2-МПязN. — С3-ОМПрусск.», где N — избранный переводящий 
язык С1русск — исходное (переводимое) русское слово, С2-
МПиняз — русское слово, переведенное машиной на другой язык; 
С3 — «слово полученное в результате обратного машинного пере-
вода С2иняз на русский язык. Относительная безэквивалентность 
(неперводимость) касается одного переводящего языка: абсолютная 
— всех или многих.  

Основной сюжет доклада связан с представлением системных 
источников формирования словника — текстовых и лексических 
(словарных). Текстовые источники предполагают «фильтрование» 
текстовых массивов через ОМП и программы сравнения текстов на 
схожесть; несовпадение лексических элементов рассматривается 
как сигнал безэквивалентности. Лексический источники предпола-
гают пропускание через фильтр ОМП сплошных фрагментов рус-
скоязычных словарей разного типа: идеографических (тематиче-
ских, синонимических) и семасиологических (толковых, словооб-
разовательных, паронимических). Маркированные на шкале пере-
водимости лексемы подвергаются «ручной» обработке для опреде-
ления степени переводимости и эквивалентности. В словарь вклю-
чаются лексемы с высокой степенью непереводимости.  

В докладе на конкретных примерах иллюстрируются назван-
ные способы выявления слов-претендентов на заглавные слова 
СБЛРЯ и их интерпретация в названных аспектах. Предлагается 
проект словарной статьи.  
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