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Л. О. Чернейко подчеркивает, что 
«концепт включает понятие, но не исчер-
пывается им, а охватывает все содержание 
слова – и денотативное, и коннотативное, 
отражающее представления носителей 
данной культуры о характере явления, 
стоящего за словом, взятым в многообра-
зии его ассоциативных связей» [8 ].  

По мнению Г.Г. Слышкина [6], 
концепт – это условная исследователь-
ская единица, направленная на ком-
плексное изучение языка, сознания и 
культуры.  

Кроме того, под концептом пони-
мается «любая дискретная содержатель-
ная единица коллективного сознания, от-
ражающая предмет реального или иде-
ального мира, хранимого в национальной 
памяти носителей языка в виде познанно-
го субстрата» [3].  

Основываясь на определениях Ю.С. 
Степанова и С.А. Аскольдова, отметим, 
что необходимо рассматривать концепт 
как «сложное ментальное образование, 
не только принадлежащее индивидуаль-
ному сознанию, но и являющееся интен-
сиональной составляющей коллективно-
го эстетического опыта» [7].  

Концепт имеет сложную структуру, 
он не однороден, складывается как сово-
купность представлений, понятий, обра-
зов, ассоциаций, переживаний. Исследо-
ватели данного понятия отмечают его 
неоднородную структуру, «мозаич-
ность», «слоистость» [7].  

Таким образом, несмотря на разно-
образие трактовок концепта, исследова-
тели едины во мнении: концепт – это ус-
ловная ментальная структура, единица 
знания в сознании человека. 
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Существуют различные точки зре-

ния по поводу разделения трансформа-
ций на виды, но большинство авторов 
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сходятся в одном, что основные виды 
трансформаций – это грамматические и 
лексические. В свою очередь, эти транс-
формации делятся на подвиды.  

Грамматические трансформации за-
ключаются в преобразовании структуры 
предложения в процессе перевода в соот-
ветствии с нормами переводного языка. 
Трансформация может быть полной или 
частичной в зависимости от того, изме-
няется ли структура предложения полно-
стью или частично. Обычно, когда заме-
няются главные члены предложения, 
происходит полная трансформация, если 
же заменяются лишь второстепенные – 
частичная. Кроме замен членов предло-
жения могут заменяться и части речи. 
Чаще всего это происходит одновремен-
но [1]. 

К подвидам грамматических транс-
формаций относятся: перестановка, за-
мена. Перестановка как вид переводче-
ской трансформации – это изменение 
расположения (порядка следования) язы-
ковых элементов в тексте перевода по 
сравнению с текстом подлинника. Эле-
менты, которые подвергаются переста-
новке, являются обычно слова, словосо-
четания, части сложного предложения и 
самостоятельные предложения в строе 
текста. Английское предложение, как 
правило, начинается с подлежащего (или 
группы подлежащего), за которым следу-
ет сказуемое (группа сказуемого), т. е. 
главное – центр сообщения (рема) – на 
первом месте. Второстепенная информа-
ция (тема) обстоятельства места и об-
стоятельства времени помещаются в 
конце.  Порядок слов русского предло-
жения иной: на первом месте часто стоят 
второстепенные члены предложения (об-
стоятельства времени и места), за ними 
следует сказуемое и в конце - подлежа-
щее. Это необходимо учитывать при пе-
реводе. Это явление известно под назва-
нием «коммуникативного членения 
предложения». В английском тексте при-
даточное предложение предшествует 
главному, в русском же переводе – на-
оборот, главное предшествует придаточ-

ному. Встречаются и противоположные 
случаи [3].  

Замены – наиболее распространен-
ный и многообразный вид переводческих 
трансформаций. В процессе перевода за-
мене могут подвергаться грамматические 
единицы – формы слов, части речи, чле-
ны предложения, типы синтаксической 
связи и т.д. 

а) Замены форм слова 
Замены форм слова подразумевают 

замены числа у существительных, време-
ни у глаголов и др. Так нормы англий-
ского языка диктуют употребление фор-
мы настоящего времени в придаточных 
предложениях времени или условия, т.е. 
там, где русский эквивалентный глагол 
будет иметь форму будущего времени 
[5]. 

б) Замены частей речи 
Этот тип замены является весьма 

распространенным. Простейший вид его 
– так называемая «прономинализация», 
или замена существительного местоиме-
нием. При переводе с английского на 
русский происходит обратная замена ме-
стоимения существительным. Весьма ти-
пичной заменой при переводе с англий-
ского языка на русский является замена 
отглагольного существительного на гла-
гол в личной форме. 

Закономерной и обычной является 
замена при переводе английского отгла-
гольного существительного — имени 
деятеля (обычно с суффиксом - еr) на 
русскую личную форму глагола. 

При переводе имеют место и другие 
типы замен частей речи, причем часто 
они сопровождаются также заменой чле-
нов предложения, то есть перестройкой 
синтаксической структуры предложения. 

в) Замены членов предложения (пе-
рестройка синтаксической структуры 
предложения) 

При замене членов предложения 
слова и группы слов в тексте перевода 
происходит перестройка синтаксической 
схемы построения предложения. Причи-
ны такого рода перестройки могут быть 
различными [2]. 
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Самый обычный пример синтакси-
ческой перестройки — замена англий-
ской пассивной конструкции русской ак-
тивной, при которой английское подле-
жащее заменяется в русском предложе-
нии дополнением, стоящее в начале 
предложения; английское дополнение с 
предлогом by при переводе на русский 
язык становится подлежащим или же 
подлежащее вообще отсутствует (так на-
зываемая «неопределенно-личная» кон-
струкция); форма страдательного залога 
английского глагола заменяется формой 
действительного залога русского глагола. 
При переводе с русского на английский 
происходит обратная замена «актив - 
пассив». Довольно обычными (хотя они и 
не описываются в нормативных грамма-
тиках) являются также случаи, когда анг-
лийское подлежащее при переводе на 
русский язык заменяется обстоятельст-
вом. Эта трансформация требует также 
замены переходного глагола английского 
предложения непереходным глаголом 
(или, реже, глаголом в форме страда-
тельного залога) в русском предложении. 
Во многих случаях перестройка синтак-
сической структуры обусловливается со-
ображениями не грамматического, а сти-
листического порядка [4]. 

В большинстве случаев при перево-
де с английского языка на русский рус-
ское предложение не накладывается на 
английское, не совпадает с ним по своей 
структуре. Часто структура русского 
предложения в переводе полностью от-
личается от структуры английского 
предложения. В нем другой порядок 
слов, другое следование частей предло-
жения, часто другой порядок расположе-
ния самих предложений – главного, при-
даточного и вводного. В ряде случаев 
части речи, которыми выражены члены 
английского предложения, передаются 
соответственно другими частями речи. 
Все это объясняет широкое использова-
ние грамматических трансформаций при 
переводе. 
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Трансформация – основа большин-

ства приемов перевода. Л. С. Бархударов 
под термином «трансформация» понима-
ет определенные отношения между дву-
мя языковыми или речевыми единицами, 
из которых одна является исходной, а 
вторая создается на основе первой, а под 
термином переводческие трансформации 
– те многочисленные и качественно раз-
нообразные межъязыковые преобразова-
ния, которые осуществляются для дос-
тижения переводческой эквивалентности 
(«адекватности перевода») вопреки рас-
хождениям в формальных и семантиче-
ских системах двух языков[1].  

Существует две основных группы 
трансформаций: грамматические и лек-
сические. Рассмотрим виды лексических 
трансформаций. В своей работе «Курс 
перевода» Латышев Л.К. определяет лек-
сические трансформации как «отклоне-
ние от словарных соответствий» [3]. В 
лексических системах английского и  


