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ВВЕДЕНИЕ 

Тема а также название настоящей работы звучит «Русско-чешский словарь 

железнодорожных терминов с комментарием». Автор принял решение о 

создании железнодорожного словаря на основании своего любительского 

опыта, поддерживаемого фактом, что почти все члены его семьи всю жизнь 

проработали в сфере железнодорожного машиностроения на предприятии 

«Лугансктепловоз» (ссылка на официальный сайт: 

http://www.luganskteplovoz.com/), выпускающим, вот уже более 100 лет, 

всевозможные виды подвижного состава и железнодорожного оборудования. 

Однако главной причиной стало именно отсутствие подобного словаря в 

настоящее время и желание восполнить это пропущеное звено в лексикографии 

обоих языков. 

Данная работа состоит из двух частей – теоретической, к которой автор 

искал нужные материалы в специализированной литературе, и практической. В 

начале теоретической части рассматривается история и современность 

железнодорожного транспорта России. Далее автор приступает к 

характеристике современной лексикографии и типологии словарей. В конце 

теоретической части определяется понятие «термин» и главные сложности его 

перевода, после чего работа переходит в часть практическую, которая 

посвящяется разработке словаря-образца и обсуждению выявленных проблем, 

возникших во время его составления и перевода терминов, формулировке 

целей и методов дальнейшей разработке уже комплексного 

терминологического словаря. 

Цель данной работы заключается в подготовке её авторов к созданию 

комплексного русско-чешского словаря железнодорожной терминологии, по 

возможности наиболее широко охватывающего вышеуказанную область. 

Ввиду наличия спорных аспектов при переводе некоторых железнодорожных 

терминов, мы решили уделить особое внимание их правильному переводу, с 

направленностью на семантику. Целью является не создание полноценного 

словаря, а лишь его образца, который послужит как практическое руководство 

в дальнейшей работе. 

http://www.luganskteplovoz.com/
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1. ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ  

(ОАО «РЖД», История железных дорог. Доступно на http://history.rzd.ru) 

 

Железные дороги России отличаются от европейского стандарта большими 

расстояниями и с этим связанными особенностями, о которых уже было 

написано много статей в журналах для любителей железных дорог и в 

интернете. В качестве примера можно привести две статьи разных авторов из 

разных стран (Салазар, Exploring Russia by train. Доступно на 

http://www.travelallrussia.com/russia-travel-news-and-stories/russia-by-train-

r67.html; Přibylová, Transsibiřská magistrála – cesta časem. Доступно на 

http://rusko.svetadily.cz/clanky/Transsibirska-magistrala-). Каковы же главные 

исторические события повлиявшие на формирование настоящий облик русской 

железной дороги?  

1.1 Первые железные дороги России 
Строительство первой железной дороги в России началось при императоре 

Николае I. Построили её крепостные умельцы Ефим Черепанов и его сын 

Мирон (они же сконструировали два паровоза для этой железной дороги). В 

1834 г. в Россию приезжает известный австрийский инженер Франц фон 

Герстнер, изложивший императору всю необходимость и выгоды основания и 

развития железнодорожного транспорта в России. В 1936 г. начинается 

строительство Царскосельской железной дороги, которая должна была вести из 

Петербурга в Царское Село. На участке находился единственный поворот, а 

ширина колеи составляла 1829 мм, что объяснялось необходимостью 

повышения вместимости вагонов и мощности паровозов, движущий агрегат 

которых находился внутри рамы. Первый состав на паровой тяге по ней 

отправился 3 ноября 1836 г., причём на законченном участке в роли машиниста 

выступал сам Франц фон Герстен. 

http://history.rzd.ru/
http://www.travelallrussia.com/russia-travel-news-and-stories/russia-by-train-r67.html
http://www.travelallrussia.com/russia-travel-news-and-stories/russia-by-train-r67.html
http://rusko.svetadily.cz/clanky/Transsibirska-magistrala-
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1.2 Великий Сибирский путь 

В 1891 году началось строительство самой протяженной в мире магистрали, 

которое было обусловлено улучшением доступа к сырьевым богатствам 

Сибири. Строительство продвигалось быстрыми темпами. За 10 лет был в 

тяжелых климатических и геологических условиях проложен участок путей 

длиной в 7000 км. В XXI веке Транссиб все еще является самым протяженным 

(9288,2 км) надежным и быстрым путем доставки свыше 50% всех транзитных 

и внешнеторговых товаров в мире. 

1.3 Китайско-восточная железная дорога (КВЖД) 

(Буркова, Китайско-Восточная железная дорога: история строительства 

и эксплуатации. Доступно на http://www.transsib.ru/history-kvzd.htm) 

Одним из важнейших, по словам директора Музея Истории ДВЖД 

Бурковой Валентины Фёдоровны, событий в истории русских железных дорог 

и всей России стало строительство Китайско-восточной железной дороги 

(КВЖД). Главной её особенностью было расположение на территории Китая, а 

точнее в Маньчжурии. КВЖД сыграла решающую роль в формировании 

политической карты сегодняшней России и близлежащих государств, так как 

она принципиально повлияла на исход русско-японской войны 1904 – 05 гг. 

1.4 Начало электрификации 

По словам ОАО «РЖД», первые проекты по электрификации железных 

дорог в России, в которых участвовали такие западные коммерческие гиганты 

как «Сименс», «Унион» и «АЭГ», имели своё начало уже в конце XIX века. Так, 

например, в 1913 г. началось строительство электрической тяги на участке 

Петербург – Петергоф, которое вскоре прекратилось в связи с Первой мировой 

войной. В 1918 г. в России существовало уже 60 проектов по внедрению 

электротяги в отечественные железные дороги. Первые электропоезда начали в 

СССР ходить в 1926 г. на двадцатикилометровом участке Баку – Сабунчи – 

Сураханы, используя систему постоянного тока под напряжением 1200 В.  

http://www.transsib.ru/history-kvzd.htm
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1.5 Советские железные дороги на фоне Второй мировой 

войны 

Железные дороги сыграли важную роль и в победе СССР над Германией, 

так как с первых дней войны железнодорожникам приходилось обеспечивать 

быструю и непрерывную доставку оборудования, войск, техники и запасов к 

линии фронта, а также эвакуацию граждан и оборудования. Данная ситуация 

способствовала введению последних новшеств, таких как безотцепочный 

ремонт вагонов, составление сдвоенных поездов (ОАО «РЖД», История 

железных дорог. Доступно на http://history.rzd.ru). 

Торговый директор ООО «АЖТ Прага» Петр Лапачек считает, что 

важнейшую роль при продвижении немецкой армии в глубь территории СССР 

сыграла ширина советской колеи, которая на 95 мм шире европейской. Потому 

как Красная армия при отступлении повредила большинство участков 

железной дороги, а трофейных ширококолейных локомотивов у немцев почти 

не было, было принято решение заново проложить железнодорожное полотно с 

европейской шириной колеи. Ситуацию ещё более осложнили ошибки, 

допущенные немецкими инженерами в проектировании нового 

железнодорожного полотна, которое не соответствовало требованиям по 

несущей способности и габаритам переправляемых грузов (Lapáček 2009: 16–

30). 

1.6 РЖД XXI века 

Одними из важнейших событий в современной истории РЖД стали: 

введение в эксплуатацию линий аэроэкспрессов, соединивших московские 

вокзалы с аэропортами; открытие первого высокоскоростного сообщения в 

России. Первый рейс высокоскоростного поезда «Сапсан», способного 

развивать скорость до 250 км/ч, состоялся 17-го декабря 2009 г, сократив время 

в пути между Москвой и Петербургом на 3 часа 45 минут. 

http://history.rzd.ru/
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рис. 1 

В данный момент компания владеет 85,2 тыс. км железных дорог, 43,9 тыс. 

км из которых электрифицированы, 1051701 локомотивом и вагонами всех 

типов. Как сообщил 20-го марта 2006 г. директор Росжелдорснаба Алексей 

Мерсиянов, почти вся закупаемая «РЖД» в настоящем продукция 

производится в России. Однако, несмотря на прекращение поставок чешских 

локомотивов марки «Шкода», такие модели как модернизированные 

односекционные ЧС2 (рис. 1) и ЧС4 (рис. 4), далее электровозы, с повышенной 

силой тяги, двухсекционные ЧС6, мощнейшие двухсекционные электровозы 

постоянного и переменного тока ЧС7 (рис. 2) и ЧС8, скоростные ЧС200, 

предназначенные для линии Москва – Санкт-Петербург, маневровые 

тепловозы ЧМЭ3 (рис. 3), не имеющие в странах СНГ аналогов, в России и 

других странах СНГ до сих пор широко используются, и «РЖД» к ним всё ещё 

закупают чешские запчасти (Мерсиянов, Я не заглядываю в контейнер. 

Доступно на http://www.rzds.ru/). 

 
рис. 2 

Несмотря на то, что отношения Чехии и стран СНГ, что касается 

железнодорожного транспорта, длятся уже более 50 лет, терминологический 

http://www.rzds.ru/
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переводной словарь, который бы достаточно охватывал данную сферу 

отсутствует. В существующих русско-чешских технических словарях много 

специфических железнодорожных терминов или не приводится вообще, или 

существуют сомнения об их правильном переводе. 

  
рис. 3 

 

 
рис. 4
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2. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Прежде чем начать составление словаря и и его последующее 

комментирование, необходимо выяснить, что представляет собой наука, 

занимающаяся теорией и практикой составления словарей, и какую дают ей 

характеристику специалисты в области лингвистики. Далее следует привести 

все самые частые типы словарейдля того, чтобы правильно определить тип 

данного словаря. В завершение стоит ближе рассмотреть трудности его 

составления и перевода лексических единиц. 

Само название данной науки, главная цель которой заключается в научном 

исследовании и описании уже существующих методов и теорий составления 

словарей, в составлении словарей самих и в научной разработке новых 

принципов и приемов словарного описания лексики, произошло от греческого 

λεξικός (lexicos) – словесный, относящийся к слову и γραφή (grapho) – пишу 

(Новиков и кол. 1987: 137). Однако существуют и другие определения этого 

термина. Российский и советский лингвист Д.Э. Розенталь в «Словаре 

лингвистических терминов» воспринимает лексикографию как собирание слов 

какого-либо языка, приведение их в систему и издание в виде словарей, или как 

совокупность словарей общего или специального типа (Розенталь, Словарь 

лингвистических терминов. Доступно на 

http://www.classes.ru/grammar/114.Rosental/11-l/html/unnamed_25.html). В. А. 

Козырев и В. Д. Черняк в своём пособии «Вселенная в алфавитном порядке» 

понимают лексикографию как науку, занимающуюся практикой и теорией 

составления словарей и тем разделом языкознания, который характеризуется 

наиболее отчетливой направленностью на широкого потребителя 

лингвистической информации (Козырев, Черняк 2001: 3). По словам чешского 

лингвиста и лексикографа, работника Института чешского языка Йозефа 

Филипеца, «Lexikografie jako aplikovaný úsek nauky o lexikální zásobě má svou 

teorii a praxi: tvorbu textu slovníků různých typů. Každý typ slovníku má specifické 

nároky teoretické, poznávací, lingvistické i mimolingvistické, vyžaduje jistou metodu 

a metodiku, realizaci pracovních etap statisíci mentálních a technických zásahů.» 

(Čermák a kol. 1995: 16) А А. С. Герд и  кол., в отличие от вышеуказанных 

http://www.classes.ru/grammar/114.Rosental/11-l/html/unnamed_25.html
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специалистов, говорят о неоднозначности термина «лексикография» и 

приводят по этому вопросу определения из «Большого академического словаря 

русского языка» где выделяются три значения данного термина: 

1. Словарное дело, составление и издание словарей; 

2. Раздел языкознания, изучающий теорию и практику составления 

словарей; 

3. Совокупность печатных и рукописных лексикографических трудов и 

словарей; словарная литература. 

Далее Герд и  кол. отмечают, что лексикография, как наука произошла из 

практической деятельности создания словарей человеком (Герд и  кол. 2009: 

10). 

Лексикография теснейшим образом связана с лексикологией, так как 

является её составной частью. Однако в некоторых случаях связи с другими 

разделамилексикологии могут оказаться более важными при составлении 

определенных типов словарей. Следовательно, разделы необходимо 

воспринимать не отдельно, а как совокупность дисциплин в рамках 

лексикологии (Новиков и  кол. 1987: 137). 

На основе выше указанных определений можно назвать лексикографию 

наукой о теории, практике и проблематике составления словарей, являющейся 

одним из разделов лексикологии, наряду с ономастикой, этимологией, 

фразеологией и др., причём между всеми разделами присутствует значительная 

степень взаимосвязанности. 

2.1 Лексикология 
Лексикология (от греч. lexikós – «относящийся к слову» (lexis – «слово») и 

logos – «слово, учение»), по словам доцента кафедры русского языка 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ждановой Л. А., 

определяется как «раздел языкознания, изучающий лексику (словарный состав) 

языка и слово как единицу лексики.» (Жданова, Лексикология. Доступно на 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php) 

Далее лексикография исследует взаимоотношения слов, их форму и 

содержание, изменения в лексике языка и влияние на неё областей 

профессионального, социального, территориального характера носителя языка 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php
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(Ломоносова, Лексикология. Доступно на http://www.portal-

slovo.ru/philology/37386.php). 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php
http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php
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3. ОСНОВНЫЕ СЛОВАРИ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Для правильного определения типа будущего словаря необходимо 

перечислить основные и наиболее часто встречающиеся типы словарей 

современного русского языка. В последние годы вышло несколько различных 

пособий по лексикографии разных авторов, таких как уже упомянутые Л. А. 

Новиков и колл, F. Čermák a kol., В. А. Козырев, В. Д. Черняк, А. С. Герд и  кол. 

и др. Все данные пособия достаточно подробно описывают проблематику 

современной лексикографии. Тем не менее, каждое пособие отличается 

глубиной и объёмом учебного материала и количеством приведённых типов 

словарей. Причиной тому является размах в области современной 

лексикографии, так как наряду с развитием науки и техники развивается и язык. 

В нём появляется значительное число неологизмов, среди которых кроме слов 

заимствованных часто встречаются и новообразования. Далее некоторые слова 

из разговорной или жаргонной лексики постепенно приживаются и переходят в 

литературный язык. Следовательно, возникает потребность как в новых 

изданиях уже известных и широко используемых, т.е.  популярных типов 

словарей, так и в образовании типов новых, специфических. В таких условиях 

теории специалистов в некоторых пунктах расходятся. 

3.1 Толковый словарь 

 Чешский лингвист Йозеф Филипец понимает именно одноязычный 

толковый словарь как основной тип словаря, так как он основан на словарном 

материале современного, т.е. живого родного языка , используемого в 

повседневной жизни (Čermák a kol. 1995: 16). Также В. А. Козырев и В. Д. 

Черняк считают толковый словарь основным типом лексикографических 

изданий, потому как в них отражается лексическое богатство языка в 

определенный период его развития. Авторы обращают внимание на то, что 

кроме главной задачи толковых словарей, которой является объяснение 

значений слов, они содержат намного больше полезной информации. Козырев 

и Черняк считают, что в толковых словарях находится максимум 
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фразеографируемых параметров, таких как: сведения о нормативном 

написании, особенностях произношения и ударения, фразеологических 

оборотах, стилистических свойствах, и так далее (Козырев, Черняк 2001: 65). 

3.2 Аспектные словари 
По словам Герда, системная организация лексики дает возможность 

рассмотреть словарный состав языка с разных точек зрения, ориентируясь на 

тот или иной аспект (от латинского aspectus – та или другая сторона предмета, 

явления, понятия, взгляд на что-либо). Слова и их значения объединяются в 

различные группы на основании собственно-лингвистических или 

нелингвистических характеристик. Отношения лексем в подобных группах 

семантически многообразны, причем наиболее глубоко изучены 

синонимические, омонимические, антонимические и паронимические 

отношения (Герд и  кол. 2009: 178). 

3.2.1 Словари синонимов 

Предметом описания словарей синонимов является синонимическая 

(близость значений) связь лексем. В них толкуется общее значение ряда слов, 

формулируются их общие признаки и, что немаловажно, признаки отличающие, 

т.е.  оттенки значения и эмоционально-экспрессивные особенности (Герд и  кол. 

2009: 178–179). 

3.2.2 Словари антонимов 

Герд и  кол. называют словари антонимов типом словарей, предметом 

описания которых являются связи слов, значения которых противоположны. 

Составление таких словарей не имеет давних традиций в русском языке. 

Антонимы использовались лишь в толковых словарях при уточнении значений 

некоторых лексем. Специальные словари антонимов появились только в начале 

70-х годов XX века (Герд и  кол. 2009: 188; Новиков и  кол. 1987: 149). 

3.2.3 Словари омонимов 

Данный тип аспектных словарей описывает связи графически и 

фонетически одинаковых, но семантически различных слов (Герд и  кол. 2009: 

191). 
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3.2.4 Словари паронимов 

Словари паронимов описывают связи слов, имеющих сходство в 

морфемном составе, прежде всего в корневых морфемах, но отличающихся в 

значении (Герд и  кол. 2009: 199). 

3.2.5 Словари иноязычных (иностранных) слов 

Словари иноязычных слов приводят значения иностранных лексем. Герд и  

кол. утверждают, что к данному типу словарей обращаются довольно часто, и 

что они являются одними из наиболее читаемых (Герд и  кол. 2009: 237, 

Новиков и  кол. 1987: 153). 

3.2.6 Терминологические словари 

«Терминологические словари дяют объяснение терминов какой-либо 

отрасли знания или специальности. Это слоари энциклопедического типа: 

отраслевые энциклопедии и справочники.» (Новиков и  кол. 1987: 154)  

«Предмет терминологического словаря –тот или иной язык для 

специальных целей.» (Герд и  кол. 2009: 254) 

Различные виды терминологических словарей являются предметом научно-

технической лексикографии (терминографии). Данное направление является 

относительно новым. Оно ещё только формирует перечень своих целей и типов 

словарей. Однако по количеству публикуемых словарей терминологические 

словари в настоящее время занимают первое место, становясь основным видом 

современной лексикографической публикации. Причиной является большое 

число заманчивых и пока не решённых вопросов в научно-технической 

лексикографии, считают Герд и  кол., с чем автор настоящей работы полностью 

согласен. В последнее время для терминографии весьма актуальны следующие 

парадоксальные проблемы: можно ли считать адресно-алфавитные 

справочники, содержащие имена лиц, организаций, учреждений, городов, улиц, 

номеров телефонов словарями; а также какие из интернет-форм 

предоставления данных можно назвать словарями; как соотносятся словарь, 

компьютер и автоматизация (Герд и  кол. 2009: 254)? 

По предметной ориентации терминологические словари делятся на 

отраслевые, в которых содержится терминология какой-либо конкретной 
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отрасли. Такие словари встречаются чаще всего. И межотраслевые, 

предоставляющие терминологию нескольких наук, примером которых 

являются словари политехнические (Герд и  кол. 2009: 254). 

3.3 Идеографические словари 

Данный тип лингвистических словарей описывает логические 

взаимоотношения лексем, объединенных какой-либо идеей. Так как принципы 

организации и описания лексики отличаются, возникло несколько видов 

идеографических словарей: семантические словари, идеографические словари, 

идеографические словари отдельных частей речи, тематические словари (Герд 

и  кол. 2009: 282–302). 

3.4 Ассоциативные словари 

Материал для составления данного типа слоарей возникает в результате 

психолингвистических экспериментов, при которых группе людей 

предлагается ряд слов, к каждому из которых каждый человек подбирает 

первую, пришедшую на ум, ассоциацию (лексему). Таким способом 

выявляются устойчивые связи слов, которые позже заносятся в словари (Герд и  

кол. 2009: 303–315). 

3.5 Частотные словари 

Частотные словари представляют упорядоченный список слов, у которых 

приводится информация о частоте их употребления в тексте (Герд и  кол. 2009: 

316). 

3.6 Исторические словари  

Историческими словарями принято называть словари, описывающие 

словарный состав языка на определенном отрезке времени в его истории (Герд 

и  кол. 2009: 321–323). 

3.7 Этимологические словари 

Термин этимология исходит от греч. ἔτυμος (etymon/etymos) – истинное 

значение и λόγος (logos) – наука. Задачей этимологических словарей является 
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объяснение происхождения лексем одного и более языков. Данный тип словаря 

является одним из самых проблематичных, что касается его составления (Герд 

и  кол. 2009: 375–395; Козырев, Черняк 2001: 217). 

3.8 Словари диалектные и социолектные 

Главная задача диалектных словарей заключается в описании словарного 

состава диалектов языка. Социолектные словари описывают разновидности 

речи определенных социальных групп (жаргон). «Социолект» является частью 

более общего «диалекта» - разновидность языка, связанная территориально или 

социально (Герд и  кол. 2009: 396–485). 

3.9 Фразеологические словари 

Фразеологизмы всегда были предметом особого внимания в толковых 

словарях, где проявлялось отсутствие определённости в понимании, что 

привело к возникновению фразеологических словарей, которые описывают не 

определённые слова, а устойчивые словосочетания – фразеологические 

единицы (Герд и  кол. 2009: 486–489; Козырев, Черняк 2001: 127). 

3.10 Ортологические словари 

В ортологических словарях отражаются культура речи и литературные 

нормы языка. Данный тип словарей имеет форму справочников, где находится 

алфавитный список слов в их нормативном написании и информация об их 

правильном произношении и трудностях соблюдения норм (Герд и  кол. 2009: 

529–550; Новиков и  кол. 1987: 154). 

3.11 Словари лингвокультурологического типа 

Лингвокультурография является новым направлением российской 

лексикографии. Она возникла в результате синтеза культуры и фразеологии 

ипредставлена словарями, в которых сочетаются лингвистические параметры с 

информацией о реалиях, которые приведенные слова обозначают. Такие 

словари предусмотрены, в основном, для иностранцев. Их цель - объяснить 

некоторые национальные особенности связанные с языком (Герд и  кол. 2009: 

552–579). 
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3.12 Ономастические словари  
(Герд и  кол. 2009) 

Словари имен собственных – онимов.  

3.13 Словари языка писателя 

Данный тип словарей ориентируется на языковую форму авторских 

произведений с целью выявления особенностей стиля определенного писателя 

(Герд и  кол. 2009: 580–676). 
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4. ПОНЯТИЕ «ТЕРМИН» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ПЕРЕВОДА  

(Žváček 1994) 

 

После определения типа составляемого словаря (аспектный, 

терминологический, отраслевой, переводной, двуязычный словарь), определить 

само понятие слова «термин» и сравнить особенности русской и чешской 

терминологии. 

По словам чешского специалиста по теории перевода и стилистике 

русского языка Д. Жвачека: «Термины или специальные названия являются 

наименованием специфического понятия определённой области науки, 

определённой научной специализации. Для него характерны некоторые 

свойства, которыми он отличается от других лексических единиц.» (Žváček 

1994: 35) Далее Жвачек утверждает, что при переводе терминов речь идет 

скорее об их замене, т.е.  субституции, причём данное утверждение 

поддерживают и другие специалисты в области терминологии, например, 

словацкий языковед Ян Горецки (Gromová, Hrdlička 2003: 44–46). Жвачек 

объясняет данный процесс на примере перевода термина «острый живот», 

который в переводе на чешский звучит «náhlé příhody břišní». Если переводить 

«острый живот» дословно, то чешский перевод «ostré břicho» не будет 

семантически соответствовать своему русскому варианту. Далее в работе 

Жвачка отмечается, что в области специфического словарного запаса в 

чешском и русском языках много совпадений, однако есть и различия, самые 

частые из которых встречаются в: 

1. конструкциях родительного падежа, где двусловные русские термины 

имеют форму словосочетания двух имён существительных, одно из которых 

находится в родительном падеже. Напротив, в чешском языке данные термины 

выступают как двусловное сочетание с согласованным определением, 

выраженным относительным или притяжательным именем прилагательным. В 

качестве примера здесь приводится русско-чешский перевод терминов (Žváček 

1994: 35–36): 
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  скорость диффузии    difúzní rychlost 

  (сущ. в им. п. + сущ. в род. п.)   (согл. опр. + сущ. в им.п.) 

  

 степень ассоциации    asociační stupeň  

  (сущ. в им. п. + сущ. в род. п.)   (согл. опр. + сущ. в им.п.) 

 

2. конструкциях с согласованием, где наблюдается образование терминов 

с помощью отглагольных определений, преимущественно причастий или 

относительных прилагательных, причём Жвачек подчеркивает употребление в 

русском языке всех форм причастий, в отличие от чешского, использующего 

суффикс «-cí» и количество гласного звука «i» для различия признака действия 

от цели. Для этого в чешском языке употребляются т.н. «целевые 

прилагательные», или же он формирует подобные термины путём образования 

сложных слов или путём создания несогласованных конструкций с предлогом 

«na» (Žváček 1994: 36). Например: 

 вспенивающее средство   pěnicí prostředek 

  (причастие + сущ.)        (целевое прил. + сущ.) 

   

сернокислотный завод   závod na výrobu kyseliny sírové 

(относ. прил. + сущ.)     (несогл. конструкция с предлогом) 

 

спиртной завод    lihovar 

(относительное прил. + сущ.)    (сложное слово) 

 

3. конструкциях без согласования с предлогом, которые в русском языке, 

по словам Жвачка, употребляются намного чаще, чем в чешском, используя 

предлоги «для», «по» и «от». Далее он отмечает проблематичность перевода 

некоторых конструкций с предлогом «по» (в основном у названий некоторых 

специальных профессий), которая касается подбора наиболее подходящего 

эквивалента в чешском языке, а предлог «от» имеет негативное целевое 

значение и  переводится на чешский язык с помощью предлога «proti» (Žváček 

1994: 37): 

  аппарат для промывания   promývačka 
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  электромонтёр по освещению  osvětlovací elektromontér 

  средство от кашля    prostředek proti kašli 

4. сложных словах, которые также употребляются в русском языке 

намного чаще. Данные термины возникают из своих многословных 

эквивалентов с целью сократить его. Однако в профессиональном языке оба 

варианта могут употребляться одинаково часто. Жвачек далее подчеркивает, 

что при переводе сложных слов следует принимать во внимание 

синтаксические взаимоотношения его самостоятельных членов (Žváček 1994:. 

37–40); 

5. составных терминах, где выявляется более выразительный 

аналитический характер русского языка, в отличие от чешского, в котором 

наблюдается заметная тенденция к словообразованию. Данный факт можно 

просто обосновать на нескольких приведённых примерах:  

  железная дорога    železnice 

  взрывчатое вещество   výbušnina 

  цементный завод    cementárna 

Далее русский язык может образовать составные термины с помощью 

приложения, что ы чешском языке, опять же, встречается намного реже. Такие 

термины переводятся на чешский язык как слова производные или имена 

существительные с определением (Žváček 1994: 40–42). Например: 

  вагон-ресторан    jídelní vůz 

  ракета-носитель    nosná raketa 

  грузовик-самосвал    vyklápěčka 

  жук-короед     kůrovec 

В заключении Жвачек объясняет причину данных различий. По его словам, 

каждый язык придаёт особое значение разным славянским 

словообразовательным методам. Что касается истории, то в русском языке 

более заметно влияние французского и немецкого языков чем в чешском, так 

как, вследствие исторического сопротивления германскому влиянию, он  

скорее старался образовать свои термины (Žváček 1994: 42). 

Например:  le pont de vue (franc.)   la salle d’attente (franc.)

   точка зрения    зал ожидания 

   hledisko    čekárna 
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5. СТРУКТУРА ТЕРМИНОВ  

(podle Horecký a kol. 1983: 34-61) 

 

Для образования специалных терминов используется ряд различных 

средств и способов. В настоящее время, как в чешском, так и в русском языках, 

ввиду их общих корней, используются похожие методы. В них также попадает 

большое число заимствованных терминов. Способы образования терминов 

следующие: 

5.1 Морфология терминов 

5.1.1 Словообразование 

Данный процесс образования терминов производится при помощи 

суффиксов и префиксов. В чешской терминологии наблюдается тенденция к 

семантической спецификации словообразовательных средств. Например, 

суффикс -dlo используется для обозначения более крупных по размеру и более 

важных деталей (čerpadlo, okysličovadlo), а суффикс -tko, для обозначения 

деталей малых и менее важных (průhledítko, šoupátko, zdvihátko). В русской 

технической терминологии особенно часто встречаются суффиксы -ель 

(маслоотделитель, переключатель) и -ик (подъемник, приёмник), и префиксы 

пере- (перегон, переезд), пре- (предохранитель), при- (прибытие) и др. Такой 

способ встречается в обоих языках наиболее часто.   

5.1.2 Композиция 

При данном методе происходит слияние двух и более словарных основ, 

которые часто соединяются с помощью вставного -о- (призмообразный). 

Возникший термин является сложным словом. Наиболее часто 

встречающимися сложными терминами в обоих языках являются так 

называемые гибридные сложные слова с первой частью авто-/auto-, электро-

/elektro- и др. Однако чешский язык предпочитает выражать сложные русские 

термины скорее с помощью конструкций с согласованным определением 

(автостоп – vlakový zabezpečovač, автошлагбаум – automatická závora). 
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5.1.3 Аббревиатура 

Значительную роль в научном стиле, особенно в его письменном виде, 

играют сокращения. Их образование почти ничем не ограничено. Существует 

несколько видов сокращений: 

1. звуковые, возникшие из заглавных букв слов словосочетаний и сложных 

слов (ЭКГ, УКВ) 

2. слогообразующие, причём можно использовать группы букв с начала и 

конца слов (ze slov textil a silon vznikl tesil) 

3. интернациональные (радар, ДДТ) 

Много возникших в XX веке в русском языке аббревиатур перешло в 

чешский язык, однако в настоящее время они устарели. Речь идёт о таких 

бытовых сокращениях, как политрук, завхоз и т. д. 

5.2 Синтаксическое образование терминов 

С синтаксической точки зрения термины можно разделить на однословные, 

двусловные и термины, образованные сочетанием более чем двух слов.Говоря 

о терминологических словосочетаниях следует отметить, что речь идёт о 

семантически связанном сочетании слов, которые образуют грамматическую и 

лексическую единицу. 

5.3 Заимствование терминов 

В истории языка можно наблюдать различные потоки заимствованных слов, 

которые могут свидетельствовать о технологических, социальных и 

культурных связях между отдельными народами. Сравнивая происхождение 

русских и чешских заимствованных слов, подтверждается факт сопротивления 

чешского языка употреблению немецких терминов. Поэтому большинство 

чешских заимствованных слов латинского и греческого происхождения. 
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6. CВОЙСТВА ТЕРМИНОВ  

(podle Horecký a kol. 1983: 62–83) 

6.1 Устойчивость и системность 

Системностью можно назвать меру эквивалентности термина с данной 

областью и с остальными её терминами. Образуя новые слова авторы пытаются 

лексически передать основные признаки понятия. Однако некоторые 

существующие термины возникли несистематически, так как они исходили из 

разговорной речи, опираясь на случайные или неправильные признаки. В связи 

с данными терминами говорится об их деэтимологизации – первоначальное 

значение слов из разговорной речи забывается при их использовании в 

научных текстах. Такие лексемы, вошедшие в быт, не легко заменить другими 

терминами. Данное свойство называется устойчивостью. Например, 

длительное стремление различать в чешском языке термины vteřina (единица 

времени) и sekunda (единица угла) ввиду устойчивости пока безрезультатен. 

Однако нельзя сказать, что подобные замены влияют на понимании в процессе 

общения. Устойчивость можно нарушить обоснованной заменой 

определённого термина. Успешно удалось заменить заимствованный 

интернациональный термин aeroplan на исконно чешское слово letadlo.  

6.2 Интернационализация и смысловая прозрачность 

Положительные факторы интернационализации терминологии заключаются 

в упрощении изучения иностранной научной литературы, облегчении работы 

переводчиков и более быстрой идентификации терминов. Интернациональные 

термины отличаются более высокой устойчивостью, краткостью, а 

возможность их неправильной интерпретации намного ниже, так как их 

значения более точные. Источником данных терминов являются мёртвые 

языки – латинский, греческий. Одним из наиболее важных негативных качеств 

является ложная интернационализация некоторых лексем, которые в разных 

языках могут обозначать разные понятия. 
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Смысловая прозрачность терминов связана с их историей. Со временем 

некоторые слова утрачивают ясность, после чего они заменяются более 

понятными терминами. 

6.3 Точность и несущая способность 

Говоря об идеальном термине, часто подчеркивается то, что он должен 

быть наиболее точным. Однака стремление к точности иногда ведёт к 

образованию слишком сложных и многословных терминов (автостоп – 

zařízení pro samočinné zastavování vlaků při vl. zabezpečovacím zařízení). Поэтому 

данные термины используются лишь там, где требуется максимальное 

уточнение свойств предмета (каталоги, инструкции и др.) 

Несущая способность термина определяется как способность его 

однословного варианта образовать определённое количество производных слов 

(brzda – brzdový, brzdný, brzdař). В русском языке данный процесс возможен и у 

двусловных терминов (железная дорога – железнодорожный, 

железнодорожник) 

6.4 Экспрессивность (эмоциональность) 

Отсутствие экспрессивности является одним из главнейших свойств 

термина. Поэтому, при работе в области терминологии следует избегать 

эмоционально окрашенных выражений. Однако исходные значения некоторых 

терминов, прошедших деэтимологизацией имеют эмоциональную окраску. 

Например, исходное значение термина шатун, обозначающего деталь ДВС, 

определяет человека, который любит шататься, бродягу или одичавшее 

животное, отбившееся от других. 

6.5 Одноимённость и синонимия 

Идеальным положением для терминологии бы было существование лишь 

одного термина по данному предмету. Синонимия в области терминологии 

считается отрицательным фактором, так как наличие двух и более 

наименований одного предмета затрудняет работу переводчика и повышает 

возможность замены понятий. Определить, идёт ли речь о синониме или же об 

обозначении различных понятий, не всегда просто. Допускаются лишь пары 

международное название – собственно языковое название, так как их 
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отличающиеся стилистические качества позволяют авторам употреблять 

собственно языковые и международные варианты в зависимости от уровня 

подготовленности аудитории. 

6.6 Однозначность и многозначность 

Многозначность терминов также считается отрицательным свойством (см. 

главу 6.5, первое предложение). Для ведения точного разговора достаточно, 

чтобы термины были однозначными в рамках данной отрасли. Прблема может 

настать в случае многозначности термина в той же отрасли. Например, слово 

сцепление в железнодорожной терминологии может означать сцепление 

колёсной пары с рельсом, и процесс зацепки единиц подвижного состава. 

6.7 Структурность и функциональность 

На основе структурности  и функциональности терминов определяется их 

литературность. Повышенное внимание к функциональности ведёт к стилевой 

нейтрализации и введению профессионализмов в литературный язык. В 

железнодорожной терминологии такими терминами можно назвать , например, 

вагон и vykolejit.
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7. РУССКО-ЧЕШСКИЙ СЛОВАРЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕРМИНОВ 

Настоящую работы мы решили сосредоточить на область терминологии 

железнодорожного транспорта, так как сам железнодорожный транспорт 

является сегодня одним из самых используемых видов транспорта. Объем 

грузов и пассажиров, перевозимых по железной дороге уступает лишь 

автомобильним перевозкам, причём поезда намного меньше загрязняют 

окружающую среду. Железные дороги уже более 100 лет являются 

важнейшими стратегическими составными инфраструктуры большинства 

стран мира, и их развитие и модернизация в настоящем продвигаются очень 

быстрыми темпами.  

Так как, несмотря на сотрудничество Чехии и России в области 

железнодорожного транспорта, доступность пособий по переводу 

железнодорожной терминологии весьма низкая, а в некоторых случаях нулевая, 

мы решили уделить особое внимание правильному, с точки зрения семантики 

терминов, переводу (о правильности  уже существующих переводов некоторых 

терминов пойдет речь несколько ниже), а главное, задаче, по возможности, как 

можно больше охватить данную область. Важно отметить, что ввиду 

значительной трудоёмкости и сложности выполнения поставленных целей, 

практическая часть данной работы будет заключаться не в изготовлении не 

самого словаря, а его проекта, который выявит все, или, по крайней мере, 

большинство трудностей последующего составления, порядок составления, и 

предопределит его форму и структуру. После составления эскиза словаря, все 

этапы данного процесса, так же как и возникшие затруднения, будут 

проанализированы. Сделанные выводы будут использованы в качестве пособия 

по дальнейшемусоставлению. 

7.1 Источники терминов на русском языке 

После определения типа словаря на основе теоретической части данной 

работы, мы решили перейти к поиску источников терминов, наилучшими из 

которых выявились технические пособия железнодорожникам и техническая 
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документация по подвижному составу на русском языке в книжном издании. 

Большое количество (более 60 шт.) таких книг нам удалось в отсканированном 

виде (включая обложку, автора, год издания, издателя) обнаружить с помощью 

российской поисковой системы www.yandex.ru на сайте http://railbook.net/, 

после чего мы приступили к выборке отдельных терминов из некоторых книг: 

Ø Н. М. Степанов, М. А. Новиков. Автоматическая сигнализация 

на переездах и искусственных сооружениях. Второе 

переработанное и дополненное издание. Москва: «Транспорт», 

1982. 

Ø В. И. Крылов, В. В. Крылов. Автоматические тормоза 

подвижного состава. Четвёртое переработанное и дополненное 

издание. Москва: «Транспорт», 1983. 

Ø В. В. Коломийченко и  кол. Автосцепное устройство 

железнодорожного подвижного состава. Москва: «Транспорт», 

1991. ISBN 5-277-00666-4. 

Ø С. К. Якуб. Альбом чертежей. Специальные цистерны и вагоны 

для перевозки химических и нефтяных продуктов. 

«ГосХимИздат», 1968. 

Данный способ извлечения терминов хотя и занял относительно много 

времени, но зато довольно прост и продуктивен. Однако для получения 

максимального количества терминов, особенно двусловных (вал карданный, 

вал коленчатый, вал распределительный и др.), следует совместить данный 

способ с поиском всех возможных определений отдельных деталей в 

существующих технических словарях, например, в самом большом 

существующем «Русско-чешском техническом словаре» Петра Вагнера.1 В тот 

момент, когда количество извлечённых терминов превысило 300 единиц, они 

были расположены в алфавитном порядке – соответственно можно было 

приступить к переводу отдельных словарных единиц. 

 

                                                
1 Примечание автора – существуют и другие, сходные по объёму, словари, которые, однако, 

ввиду своей даты выпуска, значительно устарели. Поэтому автор считают вышеуказанный 

словарь наиболее подходящим для данной работы. 

../../../Documents and Settings/Administrator/Plocha/www.yandex.ru
http://railbook.net/
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7.2 Русско-чешский словарь железнодорожных терминов 

автостоп м (-а) vlakový zabezpečovač, 

samočinné bržděni, 

zařízení pro samočinné 

zastavování vlaků při vl. 

zabezpečovacím zařízení  

автосцепка ж (-и) automatické/samočinné 

spřáhlo 

автошлагбаум м (-а) automatická závora 

агрегат м (-а) agregát, soustrojí 

аккумулятор м (-а) akumulátor, sběrač 

амортизатор м (-а) tlumič, tlumící zařízení, 

odpružení 

амортизация ж (-и) tlumení, opotřebení 

батарейный шкаф м (-а) bateriová skříň 

башмак м (-а) zаrážka, špalík brzdy, 

kolejnicový sběrač 

блокировка ж (-и) zabezpečovací zařízení 

болт м (-а) maticový šroub, svorník 

брус м (-а) nosník, paždík, lůžko 

букса ж (-ы) ložisková skříň, 

nápravové ložisko 

буфер м (-а) nárazník 

вал м (-а) hřídel 

вал коленчатый м (-а) kliková hřídel 

вал приводной м (-а) hnací hřídel 

валик м (-а) váleček, čep 

ведомый прил (-ая, -ое) hnaný 

ведуший прил (-ая, -ее) hnací 

вентиль м (-я) klapka, ventil 

визир м (-а) průhledítko 

вкладыш м (-а) vložka, těsnění 

воздухопровод м (-а) vzduchové potrubí 
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воздухораспределитель м (-я) rozváděč vzduchu 

впускной клапан м (-а) sací ventil, plnící ventil 

вращение с (-я) otáčení, rotace 

вспомогательный тормоз м (-а) přídavná brzda, pomocná 

brzda 

втулка ж (-и) náboj, pouzdro, vložka- 

objímka 

выпускной клапан м (-а) vypouštěcí ventil, 

výfukový ventil 

выточка ж (-и) vybrání, výkružek 

габарит м (-а) průjezdný profil, 

obrysový rozměr, 

průchodový průřez 

герметичность ж (-и) těsnost, vzduchotěsnost 

гнездо с (-а) rozvětvený konektor 

lůžko, sedlo 

голова состава ж (-ы) přední část vlaku 

гружёный прил (-ая, -ое) ložený 

грузовой прил (-ая, -ое) nákladní 

грузоподъёмность ж (-и) nosnost, užitečné zatížení 

гудок м (-дка) houkačka, píšťala 

давление с (-я) tlak 

датчик м (-а) čidlo, snímač 

двигатель м (-я) motor, hnací ústroji 

двойная тяга ж (-и) přípřež 

демпфер м (-а) tlumič, tlumicí člen 

дешифратор м (-а) dekódovač/dekodér 

диапазон м (-а) rozsah, rozpětí 

дизельпоезд м (-а) dieselový vlak 

дизель-поезд м (-а) motorový vlak 

диод м (-а) dioda 

диск м (-а) disk, kotouč 

дистанционное управление с (-я) dálkové ovládání 
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дроссель м (-я) škrticí klapka/ventil 

жёсткость ж (-и) tuhost 

заглушка ж (-и) záslepka, slepá příruba 

зажим м (-а) svorka 

заземление с (-я) uzemnění 

заземлитель м (-я) zemnič 

заземлить сов. (-лю,  

-лишь;  

-ённый; -ён, 

-ена) 

uzemnit 

зазор м (-а) vůle, styčná spára, 

mezera 

заклинивание с (-я) zablokování, upevňování 

klíny 

заклинить сов. (-ню,  

-нишь; 

-ненный) 

zablokovat (se), upevnit 

klíny 

замкодержатель м (-я) redukční vložka 

замыкание с (-я) zkrat, spojení 

запасный прил (-ая, -ое) nouzový, záložní 

запресовать сов. (-сую, 

-суешь; 

-сованный; 

-сован, 

-сована) 

vlisovat, nalisovat 

зарядка ж (-и) nabíjení, nabití 

зацепление с (-я) zaháknutí, zapřažení 

зев автосцепки м (-а) rozevření automatického 

spřáhla 

золотник м (-а) šoupátko 

зубчатое колесо с (-а) ozubené kolo 

износ м (-а) opotřebení 

износостойкость ж (-и) odolnost vůči 
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opotřebování, trvanlivost 

изоляция ж (-и) izolace 

кабель м (-я) kabel 

камера ж (-ы) komora 

карбюратор м (-а) karburátor 

картер м (-а) karter, motorová skříň 

катушка ж (-и) cívka 

клапан м (-а) ventil, klapka 

клапан продувки м (-а) provzdušňovací ventil 

клапанная коробка ж (-и) ventilová komora 

клемма ж (-ы) svorka 

клин м (-а) klín 

кнопка ж (-и) tlačítko 

кодированный ток м (-а) kódovaný proud 

кожух м (-а) pouzdro, kryt 

козырёк м (-рька) stínítko, sluneční clona 

колёсная пара ж (-ы) dvojkolí 

колесо с (-а) kolo 

коллектор м (-а) kolektor, sběrač 

колодка ж (-и) čelist, špalík 

кольцо с (-а) kroužek, věnec 

коммутатор м (-а) komutátor 

компрессор м (-а) kompresor 

конденсатор м (-а) kondenzátor 

конструктивная скорость ж (-и) konstrukční rychlost 

контакт м (-а) kontakt 

контактная группа ж (-ы) pružinový svazek 

контактный палец м (-а) kontaktní palec 

контрагайка ж (-и) samosvorná matice 

корпус м (-а) trup, pouzdro, obal 

кран м (-а) ventil, kohoutek 

кривошип м (-а) klika 

кронштейн м (-а) konzola, rameno 



35 
 

крышка ж (-и) víko, čepička, poklop 

кузов м (-а) skříň vozu 

кулиса ж (-ы) kulisa 

люк м (-а) poklop 

магистраль ж (-и) okruh, magistrála 

манометр м (-а) manometr, tlakoměr 

маслоотделитель м (-я) lapač oleje, odlučovač 

oleje, odlučovací jímka 

механизм м (-а) mechanizmus, ústrojí 

мощность ж (-и) výkon 

нагрев м (-а) zahřátí, ohřev 

нагрузка ж (-и) zatížení, naložení 

надёжность ж (-и) spolehlivost 

накатывание с (-я) válcování, rýhování 

накидная гайка ж (-и) trubková/přesouvací 

matice 

напряжение с (-я) napětí 

нарезание с (-я) řezání 

насос м (-а) čerpadlo, pumpa 

неразъёмный прил (-ая, -ое) nerozebíratelný, pevný 

обесточить сов. (-чу, -чишь; 

-ченный; 

-чен, -чена) 

odpojit, přerušit přívod 

proudu 

обойма ж (-ы) objímka, svěrka 

обрыв м (-а) přerušení, přetržení 

окалина ж (-ы) okuje 

окислитель м (-я) okysličovadlo 

опоздание с (-я) zpoždění 

отверстие с (-я) otvor 

отправление с (-я) odjezd 

паз м (-а) drážka, žlábek 

палец м (-а) palec 

паровоз м (-а) parní lokomotiva 
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пассажирский прил (-ая, -ое) osobní 

перегон м (-а) mezistaniční úsek 

переезд м (-а) přejezd 

переключатель м (-я) přepínač 

питание с (-я) napájení, přívod 

плунжер м (-а) plunžr, válcový píst 

поглащающий аппарат м (-а) tlumicí ústrojí 

подвеска ж (-и) zavěšení, podvozek 

подвижной состав м (-а) vlaková souprava, 

vozidlový park 

подковообразный прил (-ая, -ое) podkovovitý, ve tvaru 

podkovy 

подшипник м (-а) ložisko 

подъёмник м (-а) zdvihátko, zvedák 

поезд м (-а) vlak 

ползун м (-а) běhoun 

полость ж (-и) dutina 

порожний прил (-яя, -ее) prázdný 

поршень м (-шня) píst 

поршневое кольцо с (-а) pístní kroužek 

предохранитель м (-я) pojistka 

преобразователь м (-я) měnič 

прибытие с (-я) příjezd 

привод м (-а) pohon, náhon, hnací 

ústrojí, převod 

приемная катушка ж (-и) navíjecí cívka 

призмообразный прил (-ая, -ое) hranolovitý, ve tvaru 

hranolu 

пробег м (-а) ujetá dráha, kilometráž 

пробка ж (-и) zátka, pojistková zátka, 

klobouček 

провисание с (-я) průvis, průhyb 

провод м (-а) drát, vodič 
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проволока ж (-и) drát 

прокладка ж (-и) vložka, těsnění 

пропускная способность ж (-и) propustnost, dopravní 

výkonnost 

прорезь ж (-и) průřez 

проскальзывание с (-я) prokluzování 

противоюзный прил (-ая, -ое) protiskluzový 

пружина ж (-ы) pružina, péro 

пустотелый прил (-ая, -ое) dutý 

путь м (-и) kolej, trať 

путь разгона м (-и) rozjezdová dráha 

пылеловка ж (-и) lapač prachu 

радиатор м (-а) chladič 

разбег м (-а) zrychlení 

разводка ж (-и) rozteč, rozvádění 

размыкание с (-я) rozpojení 

разрядник м (-а) vybíječ, bleskojistka 

рама ж (-ы) rám 

расцепка ж (-и) rozpojení 

расцепной прил (-ая, -ое) rozpojovací 

расцепный рычаг м (-а) rozpojovací páka 

регулировать несов. (-рую, -

руешь; -

рованный) 

regulovat 

регулировка ж (-и) regulace, regulování 

регулятор м (-а) regulátor 

редуктор м (-а) reduktor, redukční kolo, 

redukce 

режим м (-а) režim 

резервуар м (-а) zásobník, rezervoár, 

nádrž 

резистор м (-а) rezistor 

резьба ж (-ы) závit 
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резьбовой прил (-ая, -ое) závitový 

реле с (нескл.) rele 

релейный прил (-ая, -ое) releový 

релейный шкаф м (-а) releová skříň 

рельс м (-а) kolejnice 

рельсовая цепь ж (-и) kolejový obvod, 

kolejnicový proudový 

okruh 

рессора ж (-ы) pero 

рессорное подвешивание с (-я) pérování, odpružené 

uložení 

розетка ж (-и) zásuvka 

ротор м (-а) rotor 

рукав м (-а) odváděcí hadice 

рукоятка ж (-и) rukojeť,klika 

рычаг м (-а) páka, klika 

сапун м (-а) odvětrávač, 

odvzdušňovací trubice 

светофильтр м (-а) světelný filtr 

светофор м (-а) semafor, světelné 

návěstidlo 

светофорная мачта ж (-ы) semaforní stožár 

свеча зажигания ж (-и) zapalovací svíčka 

секция ж (-и) sekce, díl 

семафор м (-а) návěstidlo 

серповидный прил (-ая, -ое) srpový, ve tvaru srpu 

сеть ж (-и) síť 

сжим м (-а) svorka 

сигнал м (-а) signál, znamení 

сигнализация ж (-и) signalizace, výstraha 

сила трения ж (-ы) třecí síla 

скоростомер м (-а) rychloměr 

смазка ж (-и) mazání, mazivo 
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смазочное кольцо с (-а) mazací kroužek 

смазочный прил (-ая, -ое) mazací 

сместить сов. (смещу, 

сместишь; 

смещённы; 

-ён, -ена) 

posunout 

смещение с (-я) posuv, posun, posunutí 

смещённый прил (-ая, -ое) posunutý 

сопло с (-а) tryska 

сопротивление с (-я) odpor 

состав м (-а) souprava 

срабатывание с (-я) spouštění, uvedení v 

činnost 

срабатывать несов. (-аю, -аешь) spouštět se 

стакан м (-а) pouzdro 

станция ж (-и) stanice, zastávka 

стоп-кран м (-а) záchranná brzda 

стоянка ж (-и) zastavení 

стрелка ж (-и) výhybka 

стрелочный перевод м (-а) výhybka 

сцеп м (-а) závěsné zařízení 

сцепка ж (-и) spřáhlo 

сцепление с (-я) spojka, adheze, 

spřahování 

счётчик м (-а) měřič, počítač 

тара ж (-ы) hmotnost prázdného 

vozu, tára vozu 

тепловоз м (-а) motorová lokomotiva 

термообработка ж (-и) tepelné zpracování 

типажный прил (-ая, -ое) typový 

товарный прил (-ая, -ое) nákladní (vlak) 

ток м (-а) proud 

ток переменный м (-а) proud střídavý 
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ток постоянный м (-а) proud stejnosměrný 

толкатель м (-я) zdvihátko 

тоннель м (-я) tunel 

торец м (-рца) čelní strana 

торможение с (-я) brždění 

тормоз м (-а) brzda 

тормозная магистраль ж (-и) brzdový okruh, brzdové 

potrubí 

тормозная сила ж (-ы) brzdná síla 

тормозной башмак м (-а) brzdový kolík 

тормозной путь м (-и) brzdná dráha 

тормозной цилиндр м (-а) brzdový válec 

трансмиттер м (-а) kodér 

трение с (-я) tření 

трогание с (-я) rozjezd 

трос м (-а) lano 

трубопровод м (-а) potrubí 

тяга ж (-и) tah, trakce, tažná síla 

тяга дизельная ж (-и) motorová trakce 

тяга 

электрическая/электротяга 

ж (-и) elektrická trakce 

угольник м (-а) koleno 

удар м (-а) náraz 

уклон м (-а) sklon, stoupání, klesání 

уплотнение с (-я) těsnění 

уплотнённый прил (-ая, -ое) utěsněný 

упор м (-а) doraz 

упорка ж (-и) zarážka 

ускоритель м (-я) urychlovač, akcelerátor 

устройство с (-а) zařízení, mechanismus 

утечка ж (-и) únik 

участок м (-тка) úsek 

фетровое кольцо с (-а) plstěný kotouč 
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фидер м (-а) napáječ, feeder 

фильтр м (-а) filtr, čistič 

фланец м (-нца) příruba 

фрикция ж (-и) skluz válců, frikce, tření 

хвост состава м (-а) konec vlaku 

хвостовик м (-а) upínací čep 

холодильник м (-а) chladnička, chladírna, 

chladič 

холостой ход м (-а) volnoběh 

цилиндр м (-а) válec 

частота ж (-ы) frekvence 

шатун м (-а) ojnice 

шестерня ж (-и) ozubené kolo 

шкаф м (-а) skříň 

шлагбаум м (-а) závora 

шланг м (-а) hadice 

шплинт м (-а) и (-а) závlačka 

шпонка ж (-и) klín 

штанга ж (-и) stojina 

штепсель м (-я) zástrčka 

штепсельная розетка ж (-и) zásuvka, zdířka 

штифт м (-а) dřík, kolík 

шток м (-а) pístnice 

штуцер м (-а) nátrubek 

штырь м (-я) nosný čep, kolík 

шунт м (-а) bočník 

щуп м (-а) spároměr 

эксплуатация ж (-и) provoz 

электровоз м (-а) elektrická lokomotiva 

электрокомпрессор м (-а) elektrický kompresor 

электромагнит м (-а) elektromagnet 

электро-поезд м (-а) elektrický vlak, motorák 

электропривод м (-а) elektrický pohon 
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юз м (-а) smyk, skluz 

якорь м (-я) kotva 

якорь двигателя м (-я) kotva motoru 

 

7.3 Перевод терминов на чешский язык 

Данная фаза составления словаря оказалась наиболее проблематичной и 

трудоёмкой, так как, как уже было упомянуто выше, русско-чешский словарь 

железнодорожных терминов пока не существует, а в Русско-чешских 

технических словарах находятся далеко не все нужные термины. 

7.3.1 Источники, использованные в процессе перевода и их 

анализ 

Итак, наиболее использованным источником оказался «Русско-чешский 

технический словарь» (Wagner 1999), в котором удалось отыскать около 70% 

всех вышеуказанных терминов. Говоря о 70% всех терминов, можно, казалось 

бы, начать дискуссию о потребности составления словаря ж/д терминов, 

однако важно отметить, что речь шла во всех случаях о широко употребляемой 

терминологии во всех технических отраслях (части двигателей, подвески, 

кузовов, мелкие детали). 

Следующими полезными источниками стали: один из самых известных в 

настоящее время в Чехии онлайн-словарь фирмы «Rewin» (доступный на 

http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx) и «Velký slovník rusko-český a česko-ruský» 

коллектива авторов компании «Lignea» (Brno 2009), послужившие в качестве 

вспомогательных источников при уточнении значения некоторых терминов, у 

которых приводилось несколько вариантов перевода. Например, у «впускного 

клапана» словарь фирмы «Rewin» приводит ещё два значения («přívodní ventil» 

и «vstupní ventil»), которые в переводе на чешский не используются в данной 

области, однако в редких случаях имеют своё место в переводе. 

И, наконец, для перевода терминов, не найденных в указанных выше 

источниках, автор воспользовался помощью специалистов, работающих на 

чешских железных дорогах. Особую благодарность автор выражает Яромиру 

Белоушку, сцепщику второй бригады ж/д станции Пардубице с 25-тилетним 

http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx
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стажем за помощь при переводе некоторых терминов на чешский язык, и Яну 

Снашелу, машинисту электровоза акционерного общества «České dráhy» с 20-

тилетним стажем за помощь при выборе наиболее подходящих вариантных 

соответствий некоторых терминов. 

7.4 Лексико-семантическая классификация 

В процессе составления словаря выяснилось, что для упрощения поиска 

нужных лексических единиц следует учесть вариант разделения словника 

будущего комплексного словаря на лексико-семантические группы. 

 

Ø Двигатели подвижного состава: 

агрегат, карданный вал, коленчатый вал, впускной клапан, 

выпускной клапан, колёсная пара, картер, шатун, свеча 

зажигания, привод, вращение, дроссель 

 

Ø Тормоза подвижного состава: 

башмак, воздухопровод, воздухораспределитель, 

вспомогательный тормоз, стоп-кран, герметичность, давление, 

заклинивание, юз, клапан продувки, компрессор, сапун 

 

Ø Электроника подвижного состава: 

аккумулятор, гнездо, диод, дистанционное управление, зарядка, 

изоляция, кабель,коммутатор,штепсельная розетка, фидер, реле 

 

Ø Гасители колебаний подвижного состава: 

автосцепка, буфер, жесткость, поглащающий аппарат, 

подвеска, рессора, демпфер 

 

Ø Блокировка: 

автошлагбаум, датчик, заземление, замыкание, дешифратор, 

кодированный ток, контакт, питание, размыкание, разрядник, 

релейный шкаф, сигнализация, частота 

 

Ø Единицы подвижного состава: 
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электро-поезд, поезд, состав, дизель-поезд, электровоз, тепловоз, 

паровоз, голова состава, хвост состава 

 

Ø Свойства подвижного состава: 

габарит, грузоподъёмность, тара, двойная тяга, 

износостойкость, конструктивная скорость, надёжность,  

пассажирский, товарный, порожний, путь разгона, разбег 

 

Ø Железнодорожное полотно: 

рельс, стрелка, стрелочный перевод, уклон, перегон, участок  

7.5 Анализ меры эквивалентности перевода лексических 

единиц словаря 

После определения наиболее подходящих эквивалентов русских терминов в 

чешском языке и объяснения некоторых спорных случаев, мы можем 

проанализировать меру эквивалентности перевода некоторых переведённых 

единиц и лексический состав изготовленного словаря. Данные группы слов 

составлены по примеру групп Жвачка и оформлены авторами на основе целей 

данной работы. 

 

1. полное лексическое соответствие 

Данная группа слов достаточно мала и представляют её лексемы, значения 

которых в русском и чешском языках полностью эквивалентны. 

Преимущиственную часть представляют слова латинского происхождения, 

обозначающие конкретную деталь или устройства, значение, написание и 

произношение которых в обойх языках совпадают полностью или почти 

полностью. Например, слово «компрессор». 

 

 рус. компрессор  лат. compressus  чеш. kompresor 

имеет в данных языках обозначает устройство для нагнетания газов, или слово 

«конденсатор» - устройство для накопления электричества. 

 

 рус. конденсатор  лат. condensare  чеш. kondenzátor 
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Из не латинских, перевод которых отличается написанием и 

произношением, но их единственное значение полностью совпадает в обоих 

языках, это, например, слово немецкого происхождения «шплинт» - 

проволочная деталь в машиностроении, предотвращающая самоотвинчивание 

гаек, служащая также для укрепления деталей на валу. 

 

рус. шплинт  нем. Splint  чеш. závlačka 

 

Далее, слово «шунт», заимствованное из английского языка, – параллельная 

электрическая цепь. 

 

рус. шунт   англ. shunt  чеш. bočník 

 

Именно такие термины доказывают большую степень влияния германских 

языков. 

 

2. Частичное лексическое соответствие 

Сюда можно отнести слова, имеющие в языке перевода несколько 

словарных соответствий, имеющих аналогичное значение. Потому как данных 

слов в составленном словаре оказалось большинство, мы решили 

сосредоточиться на выбор тех вариантных соответствий отдельных терминов, 

которые относятся именно к железнодорожной лексике. Например, у слова 

«втулка» существует в чешском языке около пяти вариантных соответствий, 

одно из которых (čep sudu) не употребляется в чешской железнодорожной 

лексике. Далее, например: 

 

термин   мало, или не употребляется 

рус.  буфер    чеш.  bufr 

рус.  вращение   чеш.  otočka 

 

 

3. Полное несоответствие и безэквивалентные термины 
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Количество таких терминов в данной работе составило единицы. Их 

перевод на чешский язык здесь осуществляется при помощи описательного 

перевода. 

рус.  габарит чеш. obrysový rozměr, průchodový průřez 

рус.  рукав  чеш.  odváděcí hadice 

рус.  торец  чеш.  čelní strana 

 

 Однако ещё одна лексема потребовала особого внимания. Речь идёт о 

двусловном термине «подвижной состав», переведённый в данном словаре как 

«vlaková souprava», «vozidlový park», который уже достаточно долгое время 

является причиной горячих дискуссий лингвистов и переводчиков, касающихся 

правильности перевода. 

7.5.1  Вопрос правильного эквивалента термина 

«подвижной состав» 

В чешском журнале «Ruština v teorii a v praxi» (nakladatelství Svět sovětů, 

Praha 1988) на данную тему была опубликована статья словацких авторов 

Марты Мартоновой и Франтишка Грзаня под названием «Проблемы одного 

перевода», где обсуждается именно этот вопрос. По их словам, «Termín 

„vlaková súprava“ jako ekvivalent k ruskému termínu „подвижной состав“ nie je 

správny.» (Мартонова, Грзань 1988). Своё утверждение авторы обосновывают 

существованием другого, по их словам, более подходящего для данного 

понятия, русского термина «состав поезда»и предлогают переводить 

«подвижной состав» как «dopravované vozidla».  

Хотя, по мнению автора, такой перевод и не приводит к замене понятий, 

однако является значительно неконкретным, что может привести к 

непониманию перевода. Основная проблема заключается в многозначности 

термина «подвижной состав», который в русском языке может обозначать как 

состав поезда, вагонный и локомотивный парк, так состав двух, соединённых 

сцепкой трамваев. Автор считает, что главным недостатком теории авторов 

статьи являются чрезмерные усилия найти единственный вариант перевода, 

который можно будет употребить во всех случаях, независимо от ситуации и 

контекста. Например, наиболее близким по значению переводом названия 
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русской книги В. И. Крылова, В. В. Крылова «Автоматические тормоза 

подвижного состава.» (Москва: «Транспорт» 1983), принимая во внимание 

контекст последующего употребления данного термина в книге, является 

именно «Automatické brzdy vlakových souprav». Любой другой вариант перевода 

бы удалялся от истинного значения. Таким образом автор данной работы 

выражает своё глубокое несогласие с подобными утверждениями, 

обоснованными лишь на теории лингвистики и не учитывающими 

практические условия перевода технической терминологии. 

 

7.6 Синтаксический анализ 

В словаре присутствовали сложные термины, перевод которых заключался 

в переводе их составных слов отдельными чешскими лексическими единицами. 

Таким образом, их чешские эквиваленты являются составными терминами. 

Существуют случаи, когда сложное слово переводится сложным словом, 

однако в данном словаре такого случая не было. 

       

рус.  автостоп   чеш. vlakový zabezpečovač 

рус.  автошлагбаум  чеш. automatická závora 

рус.  воздухопровод  чеш. vzduchové potrubí 

рус.  светофильтр   чеш. světelný filtr 

рус.  термоообработка  чеш. tepelné zpracování 

рус.  электровоз   чеш. elektrická lokomotiva 

  (сложные слова)  (прил. + сущ. в им.п. – согл. опр.) 

 

рус.  воздухораспределитель чеш. rozváděč vzduchu 

рус.  пылеловка   чеш. lapač prachu 

(сложные слова) (сущ. в им.п. + сущ. в род. п. – несогл. опр.) 

 

Наблюдался и обратный процесс, т.е.  перевод двусловных, или сложных 

русских терминов при помощи однословного чешского (простого и сложного). 

Такое явление встречалось гораздо реже. 

 

рус.  колёсная пара  чеш. dvojkolí 
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(прил. + сущ. в им.п. – согл. опр.) (сложное слово) 

 

рус.  двойная тяга   чеш. přípřež 

(прил. + сущ. в им.п. – согл. опр.) (простое сущ.) 

 

рус.  грузоподъёмность  чеш.  nosnost 

(сложное слово)   (простое сущ.) 

7.7 Анализ происхождения лексических единиц словаря 

Количество железнодорожных терминов в русском, заимствованных у 

немецкого и английского языков, превышает число исконно русских слов. Реже 

встречаются слова французского, лагинского, греческого и голландского 

происхождения. Что касается их превода на чешский язык, то в большинстве 

случаев речь идёт об исконно чешских словах. 

 

рус. шлагбаум  нем. Schlagbaum чеш. závora 

рус. демпфер  нем. Dämpfer  чеш. tlumič 

рус. шток   нем. Stock  чеш. pístnice 

рус. штуцер  нем. Stutzen  чеш. nátrubek 

рус. буфер   англ. buffer  чеш. nárazník 

рус. штырь  нем. stier  чеш. nosný čep, kolík 

рус. штифт  нем. Stift  чеш. dřík, kolík 

рус. амортизатор лат. amortisation чеш. tlumič, tlumicí ústr. 

рус. габарит  франц. gabarit чеш. průchodový průřez 

рус. диапазон  греч. dia pason чеш. rozsah, rozpětí 

рус. люк   гол. luik  чеш. poklop 

рус. кнопка  гол. knoop  чеш. tlačítko 

рус. корпус   лат. corpus  чеш. obal, trup 

 

Случаев, когда оба термина (русский и чешский) являются словами 

заимствованными, меньше, причём здесь можно наблюдать любопытное 

явление − русский и чешский эквиваленты не всегда исходять из того же 

иноязычного слова. 
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рус. клапан нем. Klappe  чеш. ventil  нем. Ventil 

рус. дроссель нем. Drossel  чеш. škrticí klapka нем. Klappe 

рус. изоляция франц. isoler  чеш. izolace  франц. isoler  

 

И наконец, исконно руские лексемы, которые по количеству уступали 

заимствованным словам, чьи чешские эквиваленты также являлись исконно 

чешскими. 

 

рус.  башмак   чеш. zarážka, špalík brzdy 

рус.  вкладыш   чеш. vložka, těsnění 

рус.  заземлитель   чеш. zemnič 

рус.  запасный   чеш. nouzový, záložní 

рус.  кожух    чеш. pouzdro, kryt 

рус.  насос    чеш. čerpadlo 

рус.  сжим    чеш. svorka 

рус.  юз    чеш. prokluz, skluz, smyk 

 

Более редкими являются случаи, когда слова русского происхождения 

переводятся на чешский с помощью заимствованных слов. 

 

рус. заклинить  чеш. zablokovat (se)  нем. Block 

рус. замкодержатель чеш. redukční vložka  лат. reductio 

рус. паровоз  чеш. parní lokomotiva франц. locomotive 

 

7.8 Морфологическая классификация 

В завершение анализа остаётся лишь рассмотреть морфологические 

особенности терминов. В словаре появились лишь два способа формирования 

слов. Наиболее частым было словообразование, однако встречались и слова 

сложные. С аббревиатурами автор данной работы встретился лишь в 

теоретической части текста (РЖД, ж/д и др.) 
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7.8.1  Словообразование с помощью суффиксов 

Для образования русских эквивалентов мужского рода используются 

суффиксы глагола в инф. + -ель; -ат-, -ят- + -ор; -ор; однобуквенные суффиксы 

+ -ик; -ер; -ун. Заимствованные термины с суффиксом -ор чаще всего 

переводятся на чешский язык с помощью того же суффикса, или при помощи 

чешских суффиксов -ič, -ač, -eč. Меньше употребляются суффиксы -ák, -oun. У 

большинства чешских эквивалентов не происходит замена рода. 

 

рус.  заземлитель   чеш. zemnič 

рус.  переключатель  чеш. přepínač 

рус.  аккумулятор   чеш. akumulátor, sběrač 

рус.  коллектор   чеш. kolektor, sběrač 

рус.  компрессор   чеш. kompresor 

рус.  редуктор   чеш. reduktor 

рус.  ротор    чеш. rotor 

рус.  амортизатор  чеш. tlumič 

рус.  дешифратор   чеш. dekódovač 

рус.  счётчик   чеш. počítač, měřič 

рус.  подъёмник   чеш. zdvihátko, zvedák 

рус.  ползун    чеш. běhoun 

рус.  шатун    чеш. ojnice 

 

Для образования имён существительных женского рода чаще всего 

используютсяются суффиксы -к(а), -ци(я). В чешских эквивалентах русских 

терминов с суффиксом -к- часто происходит замена рода на средний – суффикс 

-en(í), а заимствованные русские термины с суффиксом -ци(я), сохраняют 

данный суффикс при переводе на чешский (если они не имеют исконно 

чешского эквивалента). 

 

рус.  колодка   чеш. špalík,čelist  

рус.  крышка   чеш. čepička, víko 

рус.  нагрузка   чеш. zatížení 

рус.  подвеска   чеш. zavěšení, podvozek 
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рус.  прокладка   чеш. vložka 

рус.  разводка   чеш. rozvádění 

рус.  расцепка   чеш. rozpojení 

рус.  регулировка   чеш. regulování, regulace 

рус.  эксплуатация  чеш. provoz 

рус.  сигнализация   чеш. signalizace 

 

У образованных имён существительных среднего рода доминировали 

суффиксы -ени(е), -ани(е). При переводе на чешский язык у терминов почти 

всегда сохранялся род и форма суффикса. 

 

рус.  вращение   чеш. otáčení  

рус.  давление   чеш. tlak 

рус.  заклинивание   чеш. zablokování 

рус.  зацепление   чеш. zapřažení, zaháknutí 

рус.  накатывание   чеш. rýhování 

рус.  питание   чеш. napájení, přívod 

рус.  соапротивление  чеш. odpor 

рус.  трогание   чеш. rozjezd 

рус.  уплотнение   чеш. těsnění 

рус.  трение   чеш. tření 

 

При переводе слов, образованных с помощью суффиксов, наблюдалась 

зависимость на их роде и происхождении. 

7.8.2 Словообразование с помощью префиксов 

В процессе анализа морфологии терминов выяснилось, что с помощью 

префиксов образуются приемущественно глаголы и имена существительные. В 

процессе перевода на чешский язык префиксы, как правило, сохраняют свою 

форму. 

 

рус.  выточка   чеш. výkružek 

рус.  дешифратор   чеш. dekódovač 

рус.  заглушка   чеш. záslepka 
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рус.  неразъёмный   чеш. nerozebíratelný 

рус.  обесточить   чеш. odpojit 

рус.  окислитель   чеш. okysličovadlo 

рус.  прибытие   чеш. příjezd 

рус.  проскальзывание  чеш. prokluzování 

рус.  размыкание   чеш. rozpojení 

рус.  расцепка   чеш. rozpojení 

рус.  срабатывать  чеш. spouštět se 

рус.  утечка   чеш. únik 

 

7.8.3 Композиция 

Анализ терминов показал, что образование слов с помощью композиции в 

русском языке используется гораздо чаще чем в чешском. Примеры способов 

перевода см. в главе 7.6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа была посвящена составлению русско-чешского словаря, 

а точнее, его предшественника, с целью выявить потенциальные проблемы 

последующего составления уже комплексного словаря железнодорожных 

терминов, и подготовке автора к данной задаче. Первая часть работы  

сосредоточилась на историю и настоящее железнодорожного транспорта 

России, а также на науку о словарях – лексикографию и её теорию. Далее было 

рассмотрено развитие типологии словарей и приведены самые встречающиеся 

типы словарей в русском языке, после чего описывалось понятие «термин». В 

практической части, цель которой заключалась в составлении пробного 

словаря и формулировке коментария к нему, автор уделил особое внимание 

вопросу правильного перевода (как результата) некоторых терминов, чей 

перевод (как процесс) требовал особого внимания. 

При подготовке теоретической части данной работы автор пользовался, 

прежде всего, работами таких лингвистов, как Л. А. Новиков и  кол., Д. Жвачек, 

или А. С. Герд и  кол. На основе идей вышеуказанных авторов в конце 

теоретической части можно было предопределить форму будующего словаря и 

отметить, что чешский и русский языки достаточно близки друг другу, однако, 

несмотря на их общее происхождение, имеются и различия, которые могут 

значительно затруднить перевод отдельных терминов. С целью облегчить 

некоторые из затруднений, автор составил самую первую часть данной работы, 

где он воспользовался данными, в частности, ОАО «РЖД», которая, между 

прочим, говорит о непосредственном и длительном участии, в основном, 

немецких, а также и других специалистов в развитии железнодорожного 

транспорта в России. Такая информация чрезвычайно полезна, так как, 

позволяет высказать предположения о происхождении заимствованных 

терминов и в случае возникновения проблем с переводом терминов, мы можем 

перевести на чешский не русский термин, а само исходное слово (не касается 

исконно русских слов). 

Во второй части автор занимался практическими задачами – поиском 

источников терминологии, извлечением терминов и их последующим 
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переводом и обработкой. Особенно качественным источником книг по данной 

терминологии оказался сайт http://railbook.net/, обнаруженный с помощью 

российской поисковой системы www.yandex.ru. Чрезвычайно хорошо 

зарекомендовал себя справочно-информационный интернетовский сайт 

www.gramota.ru. Далее не только как пособие по переводу, но и как источник 

небольшого количества терминов, словарь Петра Вагнера (Rusko-český 

technický slovník 1999). Данные источники и пособие станут главной опорой 

автора в составлении будущего, комплексного словаря. Далее в практической 

части, после составления словаря подтвердилось предположение, высказанное 

в теоретической части, о наличии большого количества заимствованных 

терминов, число которых даже незначительно превысило количество исконно 

русских слов и в основном как и ожидалось, речь шла о словах немецкого 

происхождения. В конце второй части были проанализированы мера 

эквивалентности и перевод русских терминов различного происхождения на 

чешский язык. 

Подводя итоги настоящей работы, следует отметить, что основные её цели 

были достигнуты. Было найдено достаточное число книг по конструкции 

единиц подвижного состава, железнодорожного полотна, автоматике, однако 

источников по перечислению и наименованию железнодорожных 

работниковбыло найдено мало. Рассматривая проблемы, возникшие в процессе 

составления словаря, наиболее сложным оказался поиск семантически 

правильных эквивалентов некоторых многозначных терминов и терминов с 

несколькими вариантными соответствиями. Не менее важным вопросом 

является электронная поддержка. Программа «Microsoft Excel» оказалась не 

достаточно удобной для составления подобного типа документов. В 

завершение стоит упомянуть последний важный вопрос, который появился во 

время оформления пробного словаря – организация слов. Ввиду большого 

количества терминов данной отрасли следует обдумать вариант разделения 

словарных единиц, расположенных в алфавитном порядке, на группы согласно 

отдельной области железнодорожной промышленности. Такое размещение 

может значительно облегчить пользователям поиск нужных им лексических 

единиц.  

Данная работа определила следующие цели для последующего составления 

комплексного словаря: 

http://railbook.net/
../../../Documents and Settings/Administrator/Plocha/www.yandex.ru
http://www.gramota.ru/
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1. Расширить объём источников терминологии. 

2. Подобрать более удобную программу для составления 

электронной формы словаря чем «Microsoft Excel». 

3. Расширить число пособий по переводу. 

4. Принять решение о расположении лексических единиц словаря. 
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RESUMÉ 

Tématem této bakalářské práce byl zvolen rusko-český slovník železničářských 

termínů s komentářem. Hlavním cílem však nebylo vytvoření komplexního 

terminologického slovníku, který by dokázal dostatečně pokrýt celou, nebo alespoň 

co možná největší oblast železničního slangu, nýbrž příprava autora na samotný 

proces jeho sestavování prostřednictvím vytvoření slovníku zkušebního, který má 

odhalit ty největší možné problémy a těžkosti procesu sestavování, který pak 

poslouží jako vzor a předurčí podobu budoucího rozsáhlejšího slovníku. Toto téma 

autor nevolil náhodně, ale na základě tří skutečností. Je všeobecně známo, že 

železniční doprava je jedním z nejvyužívanějších způsobů dopravy, a je velmi 

důležitým strategickým a ekonomickým činitelem většiny zemí světa. Další 

skutečností je absence jakéhokoliv rusko-českého (i česko-ruského) překladového 

slovníku železniční terminologie, přestože české závody dodávaly státům na východě 

Evropy velké množství lokomotiv, především elektrické trakce a spolupráce České 

republiky a Ruské federace (sice v menší míře) trvá dodnes, což představuje dobu asi 

50 let. Větší množství obecných technických termínů je možné nalézt v Rusko-

českém technickém slovníku (Wagner 1999), ale podstatná skupina slov, užívaných 

pouze v železničářském slangu, chybí. Poslední skutečností, která ovšem také 

podstatně ovlivnila výběr tématu pro tuto práci, se stal osobní vztah autora 

k železniční dopravě. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je zaměřena na 

teorii a autor se na jejím začátku věnuje historii vzniku a vývoje železnic v Rusku a 

jejich dnešní podobě. Tato část je velmi významná pro zjištění etymologie velké části 

termínů, protože z ní vyplývá, že na stavbě železnic v Rusku se dlouhodobě podíleli 

především německy mluvicí specialisté. Tudíž se zde objevil předpoklad, že velká 

část přejatých termínů bude německého původu. Důsledky tohoto předpokladu se 

plně projevily v části praktické. Dále se zde pracuje nad vymezením oboru současné 

vědy o slovnících – lexikografie. Zde bylo využito množství odborné literatury a 

myšlenek takových odborníků jako je Д.Э. Розенталь («Словарь лингвистических 

терминов»), В.А. Козырев и В.Д. Черняк («Вселенная в алфавитном порядке» 

2001), F. Čermák a J. Filipec („Manuál lexikografie“ 1995), А. С. Герд и  кол. 

(«Лексикография русского языка» 2009) Definice lexikografie těchto autorů se 
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nepatrně odlišují, ale pokud je shrneme, tak se dá říct, že moderní lexikografie je 

věda, která se zabývá teorií, praxí a problematikou sestavování slovníků. Je součástí 

lexikologie a je vzájemně propojena s jejími dalšími dílčími disciplínami jako je 

kupříkladu frazeologie, etymologie aj.  

Po vymezení lexikografie bylo nutné zmapovat stav současné typologie slovníků, 

aby se budoucí slovník mohl správně zařadit a aby mohla být blíže určena jeho 

budoucí podoba. Tomuto tématu je věnován další oddíl teoretické části bakalářské 

práce. Zde bylo nutné se více věnovat zakladateli typologie slovníků v ruském jazyce 

L. V. Ščerbovi («Опыт общей теории лексикографии» 1974), který postavil svoji 

teorii dělení slovníků na protikladech (např. výkladový slovník – překladový slovník), 

jelikož, jak bylo dále zjištěno, téměř všichni mladší specialisté vycházeli ve svých 

dílech právě z teorie L. V. Ščerby. Byli to: Л. А. Новиков и  кол. («Современный 

русский язык. Теоретический курс. Лексикология» 1987), В. А. Козырев и В. Д. 

Черняк («Вселенная в алфавитном порядке» 2001), А. С. Герд и  кол. 

(«Лексикография русского языка» 2009) V průběhu dalšího studia dostupné 

literatury bylo učiněno několik důležitých zjištění. Zatímco Novikov uváděl ve své 

knize pouhých devět základních typů slovníků, v díle Gerda a kol. jejich počet 

překročil desítku. Autor této bakalářské práce přisuzuje tuto změnu především 

prudkému rozvoji lexikografie na konci dvacátého století jako vědy a také praxe 

sestavování slovníků, což vedlo ke vzniku jejich nových typů. Když porovnáme roky 

vydání knih «Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология» 

(1987) a «Лексикография русского языка» (2009), tak je tu velmi dobře vidět 

pokrok, který za dobu o něco málo delší než 20 let lexikografie učinila. Příkladem 

jednoho z nejvíce zajímavých nově vznikajících slovníků je slovník dětské řeči, který 

pomáhá lingvistům pochopit průběh osvojení jazyka. 

Teoretickou část bakalářské práce uzavírá oddíl, který se zabývá vymezením 

pojmu „termín“ a zvláštnostmi jeho překladu. Zde bylo nejvíce využito práce D. 

Žváčka („Úvod do teorie překladu“ 1994), kde je pojem „termín“  stručně a jasně 

vymezen. Dále se autor této bakalářské práce věnoval porovnání ruské a české 

terminologie, přičemž zde došlo k potvrzení již známé skutečnosti. A to, že nehledě 

na společný původ obou jazyků, na utváření ruské terminologie měly německý a 

francouzský jazyky mnohem větší vliv. Z toho důvodu je v ruském jazyce mnohem 

vyšší výskyt víceslovných termínů než v češtině, což potvrzuje větší analytičnost 

ruštiny.  
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Po důkladném prozkoumání teoretických bodů potřebných pro úspěšné dosažení 

vytyčených cílů, bylo možné začít s vypracováním praktické části této bakalářské 

práce, která se zaměřuje na sestavení zkušebního slovníku o rozsahu 310 termínů a 

jeho následnou analýzu. Bylo potřeba nalézt zdroj ruské železniční terminologie, 

kterým se z praktického hlediska staly železniční technické příručky a další knihy 

z této oblasti v elektronické podobě, nalezené pomocí ruského internetového 

vyhledávače www.yandex.ru na internetové stránce příznivců železnic 

http://railbook.net/. V průběhu další práce se tento zdroj termínů ukázal být 

nejlepším. Extrahování specifické lexiky z dostupné literatury pak jako 

nejproduktivnější způsob jejího získávání, ačkoliv je dosti časově náročný. Po 

dosažení nezbytně nutného počtu termínů byly abecedně seřazeny a u každého z nich 

byl vyznačen přízvuk a potřebné gramatické kategorie. Při následném překládání této 

lexiky do češtiny, které představovalo jednoznačně nejnáročnější a 

nejproblematičtější etapu praktické části, se nejlépe osvědčil již zmiňovaný Rusko-

český technický slovník (Wagner 1999), který, jak se ukázalo, by mohl posloužit 

nejen jako překladová příručka, ale i jako zdroj menšího množství termínů. 

Informace o původu slov poskytl internetový informační portál 

http://www.gramota.ru. Další, spíše pomocné materiály, bylo možné získat 

z Velkého slovníku rusko-českého a česko-ruského společnosti Lingea (Lingea s.r.o. 

2009) a z internetového slovníku firmy «Rewin» 

(http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx). Nezaměnitelnou pomoc v průběhu hledání 

nejvíce vhodných překladových ekvivalentů poskytli také zaměstnanci Českých drah 

Jaromír Běloušek a Jan Snášel. Během následné analýzy byly zjištěny některé 

skutečnosti, které nepochybně budou využity ke zjednodušení sestavování budoucího 

slovníku. Tím nejdůležitějším zjištěním se stalo to, že se potvrdil předpoklad 

z teoretické části této práce, kdy největší část přejatých termínů tvořila slova 

původně německá. Do češtiny se ve většině případů překládají pomocí lexémů 

českého původu (rus. шлагбаум - něm. Schlagbaum - čes. závora). Následovaly je 

slova latinského původu, označující především některé elektrické součástky (rus. 

конденсатор - lat. condensare - čes. kondenzátor) a menší zařízení (rus. 

амортизатор - lat.amortisation - čes. tlumič, tlumicí ústrojí). Co se týče jejich 

překladu do češtiny, vyskytly se zde případy, kdy český jazyk vycházel ze stejného 

latinského lexému (rus. компрессор - lat. compressus - čes. kompresor; kondenzátor 

viz výše). Poněkud v menší míře v porovnání s původně německými a latinskými 

../../../Documents and Settings/Administrator/Plocha/www.yandex.ru
http://railbook.net/
http://www.gramota.ru/
http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx
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slovy byly zastoupeny lexémy anglického (rus. буфер – angl. buffer - čes. nárazník), 

francouzského (rus.габарит  - franc. gabarit - čes. průchodový průřez), 

nizozemského (rus. люк - niz. luik - čes. poklop) a řeckého (rus. диапазон - řec. dia 

pason - čes. rozsah, rozpětí). Tyto termíny se opět ve většině případů překládají do 

češtiny slovy českého původu. Dalším podstatným zjištěním bylo, že množství slov 

přejatých do ruštiny z jiných jazyků, je nepatrně větší než počet slov ryze ruských. 

Ukázalo se také, že tento fakt může mít význam ve spojení s mírou ekvivalence 

překladu jednotlivých termínů, která byla v dané části taktéž patřičně analyzována. 

Zjistilo se, že během sestavování slovníku se mohou vyskytnout všechny případy 

ekvivalence od úplné po bezekvivalentní lexiku. A právě pro překlad termínů, které 

nemají v českém jazyce odpovídající ekvivalent může být důležité znát jejich 

etymologii, protože si v těchto případech můžeme výpomoci překladem slovní 

jednotky do češtiny z původního jazyka, což může značně ulehčit samotný proces 

překladu. Zvláštní kapitola je pak věnována otázce správného překladu termínu 

„подвижной состав“. 

Na závěr práce je nutno poznamenat, že hlavních cílů bylo dosaženo. Autorovi se 

podařilo vyhledat dostatečné množství zdrojů železničářské terminologie, týkajících 

se konstrukce lokomotiv, vozů nákladních a osobních, zabezpečovacích zařízení 

s tím, že je potřeba pro úplnost dohledat zdroje termínů označujících zaměstnance 

železnic. Jako nejzávažnější a nejnáročnější byly označeny obtíže spojené s hledáním 

sémanticky správných variantních shod u některých termínů. Poslední důležitou 

otázkou se stala organizace slov ve slovníku. Vzhledem k jejich množství by totiž 

stálo za to zvážit rozdělení jejich abecedního uspořádání do skupin podle odvětví 

železničářského průmyslu, což by mohlo uživateli značně ulehčit jejich vyhledání. 

Pro následné vypracování komplexního překladového slovníku železničářských 

termínů byly vymezeny následující cíle: 

1. Zvýšit počet zdrojů termínů 

2. Najít lepší software pro vytvoření elektronické podoby slovníku 

3. Zvýšit počet příruček pro překlad 

4. Rozhodnout se ve věci uspořádání lexémů ve slovníku 
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