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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА. 
Семиотический подход к 

переводческим преобразованиям 

Типология переводческих преобразований 
текста может и должна быть построена на тех 
же основах, на которых выделялась и 
описывалась категория переводческой 
эквивалентности.



Основанием для различения адекватности и 
эквивалентности перевода могут служить семиотические 
категории прагматики, семантики и синтактики. 
Существующие типы семиотических отношений (отношения 
знаков к участникам коммуникации, к обозначаемым ими 
предметам и между собой в потоке речи) лежат в основе 
переводческих преобразований текста. 
Соответственно могут быть выделены три группы перевод-
ческих операций по преобразованию системы смыслов 
исходного текста: прагматические, семантические и 
синтаксические.



Тем не менее реальная практика перевода показывает, что 
переводом называют и такие виды межъязыкового 
посредничества, в процессе которых рождаются речевые 
произведения, отличающиеся от исходных текстов своим 
коммуникативным эффектом.

Например, законодательные документы, выполняющие 
регулятивную общественную функцию, попав в результате 
перевода в иное языковое сообщество, сохраняют лишь 
информативную функцию.



Категория динамической эквивалентности Юджина Найды



Семантика, оперирующая категориями смысла, позволяет 
выявить сущность большинства переводческих 
преобразований, опираясь на понятийную структуру знаков, 
так как логико-семантический аспект референции прямо 
связан с типами отношений между объемами понятий.

Синтактика предполагает переводческие преобразования 
на протяжении всей той речевой цепи, которую составляет 
законченное речевое произведение. 

Асимметрия норм семантической и грамматической 
сочетаемости, принятых в том или ином языке, нередко 
вызывает необходимость преобразований, затрагивающих 
более высокий семантический уровень
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Необходимость передачи в переводе 
коммуникативного значения исходного 
текста вопреки асимметрии языковых и 
культурных систем и определяет 
целесообразность самых различных 
переводческих преобразований.



Семы, составляющие значение 
отдельных лексических единиц, 
могут быть подразделены на 
архисемы, дифференциальные 
семы и потенциальные семы (= 
второстепенные семы = виртуэмы).

С потенциальными семами связано 
появление переносных значений у 
слов



Смысл некой единицы ориентирования (ЕО), воспринятой сознанием переводчика 
(ПЗ — переводящее звено), расщепляется на элементарные смыслы, среди ко-
торых выбираются наиболее существенные (b, d) которые нужно обязательно 
сохранить. При этом, естественно, некоторые элементы смысла выпадают (а, с, е). 
После этого в переводящем языке выбирается единица перевода (ЕП), имеющая 
данные единицы смысла (b, d).



Английское высказывание содержит набор из четырех элементов 
смысла, отражающих четыре признака ситуации, а русский 
эквивалент — шесть. Общая сумма элементов смысл равна семи. 
Схема наглядно показывает, что из семи элементов смысла 
совпадают только три, т.е. чуть меньше половины.
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В общей системе смыслов переводимой единицы исходного текста при 
сохранении денотативного значения в переводе происходит 
изменение сигнификативного значения. 
Переводчик пишет либо говорит о том же, но иначе.

Эквиваленция — это такой переводческий прием, при котором в 
единице текста, соответствующей какой-либо единице исходного 
текста, сохраняется минимально возможное число сем.

Эквиваленция



Можно рассмотреть эквиваленцию на разных уровнях, когда 
эквивалентность предполагает изменения структурного, 
семантического или стилистического компонентов единицы 
оригинального текста, подлежащей переводу.
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