
ЕДИНИЦА ПЕРЕВОДА
Мы определили перевод как процесс 
преобразования речевого произведения (текста) 
на одном языке в речевое произведение на 
другом языке при сохранении неизменного 
плана содержания. Это значит, что при 
переводе происходит замена единиц плана 
выражения, то есть единиц языка, но 
сохраняется неизменным (относительно 
неизменным) план содержания, то есть 
передаваемая текстом информация. Важнейшей 
задачей, стоящей перед переводчиком-
практиком в процессе осуществления перевода 
является отыскание в исходном тексте 
минимальной единицы, подлежащей переводу, 
или, как ее принято называть, единицы перевода 
(unit of translation).



Под единицей перевода Л.С. Бархударов 
имеет в виду такую единицу в исходном 
тексте, которой может быть подыскано 
соответствие в тексте перевода, но 
составные части которой по отдельности 
не имеют соответствий в тексте перевода. 
Иначе говоря, единица перевода — это 
наименьшая (минимальная) языковая 
единица в тексте на ИЯ, которая 
имеет соответствие в тексте на ПЯ.



В языкознании принято считать, что минимальной 
значимой единицей является морфема. Но морфема 
лишь в крайне редких случаях выступает в качестве 
единицы перевода. Дело в том, что, во-первых, весьма 
многочисленны случаи, когда единым, нечленимым 
значением обладает не морфема, а языковая единица 
более высокого уровня — слово, словосочетание или 
даже предложение; во-вторых, даже тогда, когда эти 
единицы более высокого порядка — слова, 
словосочетания, предложения — являются 
семантически членимыми, то есть когда их части (в 
том числе морфемы) обладают своим относительно 
самостоятельным значением, нередко в ПЯ им 
соответствует одна нечленимая единица, в составе 
которой нельзя найти соответствий частям единицы 
исходного текста. В таких случаях единицей перевода 
оказывается, опять-таки, не морфема (а часто даже и 
не слово и не словосочетание), а вся более «высокая» 
единица ИЯ – предложение.



Единицей перевода может быть единица 
любого языкового уровня. Поэтому 
необходимо, прежде всего, выяснить, какие 
уровни языковых единиц выделяются в 
структуре языка вообще.
В современном языкознании принято 
различать следующие уровни языковой 
иерархии:
- уровень фонем (для письменной речи — 
графем);
- уровень морфем;
- уровень слов;
- уровень словосочетаний;
- уровень предложений;
- уровень текста.



В зависимости от того, к какому уровню 
относится единица перевода (то есть 
минимальная единица в ИЯ, которой 
может быть найдено соответствие в 
тексте на ПЯ), мы будем различать 
соответственно: перевод на уровне 
фонем (графем), на уровне морфем, на 
уровне слов, на уровне словосочетаний, 
на уровне предложений, на уровне 
текста. Рассмотрим теперь несколько 
подробнее эти случаи перевода на 
различных уровнях языковой иерархии.



Перевод на уровне фонем (графем). Фонема 
(которой в письменной речи соответствует 
графема или буквенный символ), как 
известно, не является носителем 
самостоятельного значения, она играет в 
языке лишь смыслоразличительную роль. 
Тем не менее в практике перевода имеют 
место случаи, когда единицами перевода 
оказываются именно фонемы (или графемы), 
то есть фонемы ИЯ заменяются наиболее 
близкими к ним по артикуляции и 
акустическим свойствам фонемами в ПЯ (или 
же графемы ИЯ заменяются передающими 
сходные звуки графемами в ПЯ).



Так, чтобы передать па русский язык английскую 
фамилию Heath [hi:Ø], нужно каждой фонеме в 
составе английского слова подобрать наиболее 
близкую по артикуляции и звучанию фонему 
русского языка: [h] заменяется русской фонемой 
[х'], [i:] — русской гласной [и], а спирант [Ø] - 
русским смычным согласным [т]. Таким образом, 
английская фамилия Heath на русский язык 
передается как Хит, то есть каждой фонеме 
исходного слова найдено соответствие в 
фонемном составе русского слова; иными 
словами, здесь в качестве единицы перевода 
выступает фонема. Такой вид перевода, при 
котором соответствие между единицами ИЯ и ПЯ 
устанавливается на уровне фонем, носит 
название переводческой транскрипции.



В случае же, если соответствие 
устанавливается па уровне графем, то есть 
передается не звуковой облик, а написание 
(графическая форма) исходного слова, 
налицо переводческая транслитерация. 
Так, передавая английское имя собственное 
Lincoln как Линкольн, мы заменяем английские 
графемы русскими, передавая тем самым 
графический облик слова, то есть 
транслитерируем его. (При использовании 
переводческой транскрипции это имя должно 
было бы передаваться как Линкен, поскольку 
фонетическое звучание его в английском 
языке ['liNkqn].



Следует, однако, отметить, что строгое 
разграничение транскрипции и 
транслитерации на практике проводится 
редко; обычно имеет место сочетание 
обоих приемов. Так, традиционная 
передача на русский язык английской 
фамилии Newton как Ньютон есть 
смешение транскрипции и 
транслитерации: последовательная 
транскрипция была бы "Ньютен", а 
последовательная транслитерация — 
Невтон (именно так эта фамилия 
передавалась в XVIII веке).



Перевод на уровне фонем (графем) 
принципиально отличается от всех других видов 
перевода тем, что, как было указано, фонемы 
(также как и графемы) сами по себе не являются 
носителями каких-либо значений. Поэтому 
естественно, что этот вид перевода может 
применяться лишь в весьма ограниченных 
масштабах. Более или менее регулярно он 
встречается лишь при передаче собственных 
имен и географических названий, напр., англ. 
Churchill — русск. Черчилль, англ. Liverpool — русск. 
Ливерпуль и пр. Однако и здесь имеют место 
исключения. Так, английским именам George, 
Charles, William, James обычно соответствуют 
русские транскрипции Джордж, Чарльз (или 
Чарлз), Вильям (или Уильям), Джеймс



за исключением тех случаев, когда эти имена 
обозначают английских (или других) королей; и 
тогда они передаются на русский язык как Георг, 
Карл, Вильгельм и Яков соответственно. (Ср. 
George VI — Георг VI, Charles I — Карл I, William the 
Conqueror — Вильгельм Завоеватель, James Stuart 
— Яков Стюарт и т. д.) Английские имена Abraham, 
Isaac, Moses передаются на Русский язык как 
Абрахам, Айзек, Мозес соответственно, но в тех 
случаях, когда они обозначают библейских 
персонажей, они должны переводиться иначе: 
Авраам, Исаак, Моисей и т.д. Таким образом, 
даже в пределах имен собственных прием 
транскрипции и транслитерации используется с 
определенными ограничениями.



Перевод на уровне морфем. В некоторых 
случаях единицей перевода оказывается 
морфема, то есть каждой морфеме исходного 
слова соответствует определенная морфема в 
соответствующем слове ПЯ. Например, такие 
поморфемные соответствия можно установить 
для пары английского tables — русского столы, где 
корню исходного слова table- соответствует 
корень русского стол-, а морфеме 
множественного числа -s — морфема -ы. (Правда, 
русское окончание -ы, в отличие от английского -s, 
выражает значение не только числа, но и падежа, 
но это не нарушает самого принципа 
поморфемного соответствия.) Такое же 
поморфемное соответствие наблюдается и при 
переводе английского backbencher русским 
заднескамеечник: 



В этих случаях можно говорить о переводе 
па уровне морфем. Такой перевод — 
явление еще более редкое, чем (перевод 
на уровне фонем или графем: 
морфологическая структура семантически 
эквивалентных слов в разных языках 
обычно не совпадает, в особенности, в 
части грамматических 
(словоизменительных и 
словообразовательных) морфем, набор 
которых в разных языках различен.



Перевод на уровне слов. Гораздо чаще в 
качестве единицы перевода выступает слово. 
Вот несколько примеров перевода на уровне 
слов с английского языка на русский:
He came home.                 Who told you this?
Он пришел домой.          Кто сказал вам 
это?
В этих и им подобных примерах соответствия 
устанавливаются на уровне слов, то есть 
слова выступают в качестве единиц 
перевода, в то время как поморфемных (и, 
тем более, пофонемных) соответствий здесь 
установить в целом нельзя (ср. англ, came—
русск. при-ше-л; англ. home —: русск. дом-ой и 
пр.).



Необходимо иметь в виду, что, говоря о 
единице перевода, мы имеем в виду 
единицы исходного языка. Поэтому мы 
говорим о переводе на уровне слов и в тех 
случаях, когда слову в ИЯ соответствует 
не одно, а несколько слов (или целое 
словосочетание) в ПЯ. Ср., например:

...Jane and her mother were sort of snubbing 
her. (J. Salinger, The Catcher in the Rye, 11)

...Джейн и ее мать относятся к ней 
свысока.



Перевод на уровне слов («пословный») 
встречается гораздо чаще, чем перевод 
пофонемный и поморфемный, однако и он 
ограничен в сфере применения. Как правило, 
в предложении лишь часть слов получает при 
переводе пословные соответствия, в то время 
как остальные слова таких соответствий не 
имеют, и перевод остальной части 
предложения осуществляется на более 
высоком уровне — на уровне словосочетаний. 
Лишь в немногочисленных случаях все 
предложение в целом переводится на уровне 
слов; обычно это крайне простые и 
элементарные по структуре предложения.



Перевод на уровне словосочетаний. Наиболее 
ярким примером такого перевода является перевод 
идиоматических или устойчивых (фразеологических) 
словосочетаний. Их значение, как известно, не 
равняется сумме значений их компонентов, то есть 
слов, в силу чего пословный перевод таких 
словосочетаний оказывается в большинстве случаев 
невозможным, и в качестве единицы перевода 
выступает все словосочетание в целом. Напр., англ, to 
catch fire – русск. загореться; англ, first night — русск. 
премьера; англ. to come to the wrong shop — русск. 
обратиться не по адресу; англ. to spill the beans — русск. 
выдать секрет или проболтаться и пр. Пословный 
перевод таких сочетаний возможен лишь в тех 
случаях, когда их «внутренняя форма» в ИЯ и в ПЯ по 
тем или иным причинам совпадает (ср. англ, to play with 
fire — русск. играть с огнем и т. п.).



Не следует, думать, однако, что единицей 
перевода на уровне словосочетаний могут 
быть лишь устойчивые или 
фразеологические сочетания. Нередко такой 
единицей оказывается словосочетание 
свободное, значение которого в ИЯ целиком и 
полностью слагается из суммы значений 
входящих в него слов. Ср. англ, to come late — 
русск. опоздать; англ, to get dressed — русск. 
одеться; англ, book parcel – русск. бандероль и 
пр. В этих примерах, хотя в составе 
английского словосочетания каждое слово 
сохраняет свое основное словарное 
значение, при переводе на русский язык в 
качестве единицы перевода выступает все 
словосочетание в целом. 



Перевод на уровне предложений. В некоторых 
случаях оказывается, что даже словосочетания не 
могут служить единицами перевода и что 
переводческое соответствие может быть установлено 
только на уровне всего предложения в целом. Опять-
таки это часто имеет место тогда, когда переводимые 
предложения по своему значению являются 
идиоматическими, то есть их значение не равно сумме 
значений входящих в них слов и словосочетаний. К 
числу такого рода предложений относятся пословицы; 
ср. например:
Every dark cloud has a silver lining.
Нет худа без добра. 
Birds of a feather flock together.
Рыбак рыбака видит издалека. 
Too many cooks spoil the broth.
У семи нянек дитя без глаза.



Как видно из примеров, при такого рода 
переводе единицей перевода выступает 
все предложение в целом — значение 
русского предложения совпадает со 
значением английского, но внутри самих 
этих предложений соответствий между 
словами или словосочетаниями 
установить нельзя. Таким же путем 
переводятся, как правило, и другие типы 
устойчивых «клише» или «формул» — 
разного рода надписи, сигнальные знаки, 
дорожные указатели, формулы 
вежливости и пр., 



Перевод на уровне текста. Наконец, 
имеют место и такие случаи, когда даже 
предложения не могут служить единицами 
перевода и когда такой единицей 
оказывается весь переводимый текст в 
целом, то есть вся группа 
самостоятельных предложений, 
объединенных в пределах одного 
речевого отрезка. Такое явление в прозе, 
видимо, является редким исключением; 
однако в таком специфическом виде 
перевода как перевод поэзии оно 
является вполне обычным.






