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Д. М. Каменев (г. Ижевск, УдГУ) 

Научный руководитель – Л. Ф. Килина, канд. филол. наук, доцент 

 

ПОЛЬСКОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ WRAŻLIWY 

И ЕГО СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ И НКРЯ) 

Проблема выбора семантического эквивалента была и остается одной 

из центральных проблем в переводоведении. С 60-х гг. прошлого века, 

с развитием компьютерных технологий и возникновением такого понятия, 

как «корпусная лингвистика», появилась возможность более четко осмыс-

лить рассматриваемое понятие. Это осмысление связано с созданием и ин-

тенсивным пополнением Национального корпуса русского языка (далее 

НКРЯ), а также корпусов ряда других языков, которые дают возможность 

провести параллельный анализ контекстных единиц из разных языковых 

семей, что в свою очередь дает лингвистам богатый материал для даль-

нейшего сопоставления и изучения.  

В связи со сказанным можно говорить об актуальности данной работы, 

основная цель которой – выявление вариантов перевода польского 

прилагательного wrażliwy на русский язык. Научная новизна исследования 

заключается в применении материалов параллельного подкорпуса НКРЯ, 

а также в том, что ранее варианты перевода прилагательного wrażliwy 

не рассматривались. Объект изучения – явление эквивалентности (вариатив-

ности) в переводе с близкородственных языков, предмет – особенности 

семантики польской лексемы wrażliwy и соответствующих ей в русском языке 

вариантов перевода. Исследование проводилось на материале художественных 

текстов, представленных в польско-русском параллельном подкорпусе НКРЯ. 

При проведении лингвистического анализа мы использовали два вида 

лексикографических источников: толковые словари и переводные. В толко-

вых словарях нам важно было выяснить значение польского слова wrażliwy 

и его главного русского эквивалента – прилагательного чувствительный, 

а также определить, что является главным в толковании слова: внутреннее 

качество человека или внешнее воздействие на него. На материале «Wiel-

kiego Słownika Języka Polskiego» было установлено, что в польском языке 

wrażliwy – это характеристика человека, который реагирует на раздражи-

тели и имеет склонность сильно переживать (на уровне психики) [4], 

а «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Куз-

нецова указывает на способность воспринимать внешние (физические) 

раздражения, значение же внутреннего качества указывается только в трех 

дефинициях: ‘способный живо чувствовать, воспринимать; впечатли-

тельный’ [1, с. 1485]. Из этого следует, что для польского языка характерно 
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восприятие мира через внутренние ощущения, а в аспекте русского языка 

характерно восприятие мира через реакции. Эти параметры также 

учитывались при анализе контекстов. 

Выше уже упоминалось, что центральным эквивалентом было 

выбрано прилагательное чувствительный, однако «Uniwersalny słownik 

języka polskiego» предлагает также вариант впечатлительный [5, с. 533], 

а М. Ф. Розвадовская в своем переводческом словаре указывает и эквива-

ленты восприимчивый, чуткий [3, с. 698]. 

Практическая сторона данной работы заключается в контекстном 

анализе выбранных переводчиками эквивалентов на материале параллель-

ного польско-русского подкорпуса НКРЯ. Было рассмотрено 32 контекста 

из художественной литературы: 22 из них переведены с польского языка на 

русский и 10 с русского языка на польский. В 22 контекстах переводов 

с польского языка на русский были обнаружены варианты впечатли-

тельный (6), чувствительный (3), восприимчивый (2), чуткий (2), а также 

встретились эквиваленты сентиментальный, искусный, заботливый, 

наблюдательный, безразличный, льстивый, трусливый. Все они характери-

зуют человека и его внутренние качества. Стоит отметить, что два варианта 

перевода исследуемого прилагательного из книги Станислава Лема 

(чувствительный и один вариант переведен формой глагола реагировать) 

семантически относятся к внешнему воздействию: «Wylotowe zawory 

okazały się wrażliwe na korodujące działanie trującej atmosfery» – «Выходные 

клапаны оказались очень чувствительными к коррозирующему действию 

ядовитой атмосферы», «Oczywiście, fotokomórka, wrażliwa na zapadający 

zmierzch» – «Очевидно, фотоэлементы отреагировали на наступающие 

сумерки» (S. Lem. Solaris, 1961. Перевод: Д. Брускин, 1973) [2]. Это внешнее 

воздействие оказывается предметом на предмет. Можно сделать вывод 

о том, что чувствительность, связанная с реакцией, более характерна 

в переводах при описании неживых объектов, элементов природы. 

В ходе изучения 10 контекстов переводов с русского языка было 

обнаружено 3 контекста с вариантом восприимчивый, а также варианты 

чувствительный, льстивый, нежный, отзывчивый, чуткий. В переводе 

книги В. Набокова wrażliwy встречается как эквивалент прилагательного 

милостивый (в обращении милостивые государыни): «Милостивые госуда-

рыни, чуткие госпожи присяжные, я даже не был ее первым любовником!» – 

«Wrażliwe panie sędziny, nie byłem nawet jej pierwszym kochankiem» 

(В. В. Набоков. Лолита, 1967. Перевод: M. Kłobukowski, 1997) [2]. Здесь 

также обнаруживаем wrażliwy как эквивалент прилагательного чувстви-

тельный, которое употребляется, чтобы передать реакцию на тактильный 

контакт (т. е. на внешнее раздражение): «После чего я смял в комочек 

бумажную салфеточку, которой вытирал кончики пальцев – они у меня 
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весьма чувствительные – и, ловко метнув его в приготовленный для этого 

ресептакль, выплыл в холл» – «Po czym zręcznie trafiłem chusteczką 

papierową, w którą wytarłem wrażliwe opuszki palców, do przygotowanego na 

ten cel naczynia, i ruszyłem w stronę hallu» (В. В. Набоков. Лолита, 1967. 

Перевод: M. Kłobukowski, 1997) [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в переводе прилага-

тельного wrażliwy с польского языка на русский в некоторых ситуациях 

переводчики используют варианты, которые не представлены в перевод-

ческих словарях (например, безразличный, наблюдательный, льстивый, 

искусный и ряд других), что никак не влияет на качество перевода и 

не искажает смысл переводимого текста. В переводах с русского языка на 

польский переводчики также используют ряд вариантов, которые не 

указаны в переводческих словарях (например, нежный, отзывчивый), 

однако большая часть вариантов соотносится с примерами употреблений 

в переводческих словарях, например, впечатлительный и чувствительный. 

Мы обнаружили несколько вариантов перевода, которые имеют зна-

чение, связанное с реакцией на внешнее воздействие, однако большинство 

переводчиков опиралось все же на идею о внутреннем качестве человека. 

Вероятно, это связано с тем, что для анализа были выбраны контексты 

из художественной литературы, для которой характеристика героя с точки 

зрения его внутреннего мира становится ведущей. 
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МИФИЧЕСКИЙ ДРАКОН В РЕАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

Идиомы – свойственные определенному языку устойчивые словосо-

четания, характерными чертами которых является высокая степень обоб-

щtнности значения и эмоционально-экспрессивное наполнение. В таких 


