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ДИКТЕМА КАК ЕДИНИЦА ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о единице перевода как одной 

из переводческих универсалий. Автор предлагает рассмотреть диктему как 

единицу перевода через призму нескольких моделей перевода с целью 

подтверждения ее универсальности.  
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Abstract. The article deals with considering the unit of translation as one of 

translation universals. The author suggests analyzing the dicteme in the function of the 

translation unit in the light of several translation models to prove its universality.  
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В переводоведении выделяют ряд универсалий, к которым относится и единица 

перевода. Хотя вопрос о необходимости квалификации единицы перевода и вызывает 

споры в научном сообществе, большинство ученых все-таки склоняются к 

необходимости ее выделения. Однако разногласия по поводу величины фрагмента 

или отрезка, который следует считать минимальной и достаточной единицей 

перевода, приводят к сосуществованию большого количества мнений. Так, выделяют 

единицу перевода в связи с уровнями языка: фонема, графема, слово, словосочетание, 

предложение, здесь же текст   [1].  Ю. П. Солодуб  считает, что минимальная единица 

художественного перевода – слово, максимальная – текст [8]. Существует точка 

зрения о том, что единица перевода есть единица смысла. Кроме того, высказывается 

предположение, что единица перевода разнится в зависимости от типа перевода [4].  

Так, в последовательном переводе такой единицей выступает предложение или пара 

предложений, в синхронном – синтагма.  



На фоне многочисленных мнений о единице перевода нам видится удачным 

выделение диктемы, разработанной в теории профессора Блоха М. Я., в качестве 

единицы перевода [3].  Диктема, как известно, являет собой переходное звено между 

пропозематическим уровнем языка и текстовым уровнем (речи). Ее уникальные 

характеристики (топикальность, стилизация, тематизация) позволяют рассматривать 

диктему как минимально достаточный отрезок при переводе. Диктема может 

совпадать с предложением или сцеплением предложений, отвечающих требованиям 

имманентных характеристик диктемы. В письменной речи она иногда может совпасть 

и с абзацем, в устной -  со сверхфразовым единством. [2] 

Диктема как единица перевода может найти отражение и через призму 

различных лингвистических концепций. Так, в рамках прототипической теории, 

предполагающей ядро и периферию, подчеркивается огромная роль контекста при 

квалификации особенно периферийных явлений, будь то лексические единицы или 

грамматические явления. Ярким примером является полифункциональная единица 

«one», которая может выступать в предложении как в функции местоимения, так и 

числительного [6]. С точки зрения перевода следует упомянуть и функцию 

субститута. Именно контекст решает определяющую роль при определении 

заменяемого слова, следовательно, работа ведется с текстовым фрагментом, равном 

диктеме.  

В рамках семантической модели перевода определение значения лексемы, 

которое актуализируется и становится смыслом, происходит также не изолированно, а 

в контексте, т.е. в рамках диктемы.  

Трансформациаонная модель перевода, базирующаяся на генеративной 

грамматике Н. Хомского, также предполагает трансформации в рамках определенного 

отрезка, а именно предиката, т.е. тоже по своей величине может сравниться с 

диктемой. 

 Если говорить об интерпретативной модели перевода Д. Селескович и М. 

Ледерер, в ней единицей перевода, по сути, предполагается смысл, извлечение 

которого происходит «…минуя языковое содержание» [5, с.39].  . Однако, нельзя не 

согласиться с В. Н. Комисаровым,  что «смысл высказывания в конкретном контексте 

может не сводиться  к его языковому содержанию, но он всегда интерпретируется 



через это содержание и на его основе» [5, с. 43]. Таким образом, смысл не может быть 

определен вне знаковой цепочки, приравненной либо к предложению как его 

носителю и репрезентанту, либо к сцеплению предложений, объединенных 

тематически и стилистически, т.е. снова к диктеме.  

Сущность теории закономерных соответствий, разработанной выдающимся 

ученым Я. И. Рецкером, заключается, как известно, в выделении нескольких групп 

соответствий, а именно эквивалентов, аналогов и адекватных замен [7]. Относительно 

второй группы соответствий указывается, что «… среди синонимических единиц ПЯ, 

соответствующих данной единице ИЯ, подыскивается вариант передачи смысла, 

наиболее подходящего для данного контекста» [9, с. 184]. Адекватные замены же 

подыскиваются, исходя из целого, благодаря переводческим приемам, некоторые из 

которых, скажем, целостное преобразование,  предполагают достаточно серьезный 

отход от буквы оригинала. Исходя из этого, представляется возможным говорить о 

большом значении контекста и в рамках теории закономерных соответствий, и, как 

следствие, о возможности диктемы выступать в качестве единицы перевода. 

Таким образом, даже поверхностный анализ некоторых моделей переводческой 

деятельности представляет почву для размышлений о диктеме как вполне 

универсальной единице перевода. 
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