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Введение. В статье представлены основные результаты анализа неточностей и ошибок 
машинного перевода и определены трудности, с которыми сталкивается переводчик при 
работе с узкоспециализированным научно-учебным текстом. Предложены возможные 
способы устранения выявленных неточностей и ошибок машинного перевода. 
Методология и источники. Исследование проводилось на материале научно-учеб-
ного текста по узкоспециализированной тематике (астрономии) на английском языке. 
Был проведен сравнительный анализ параллельных переводов текста, выполненных 
программой Дипл (DeepL) и человеком. 
Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлены и систематизированы ти-
пичные ошибки машинного перевода с применением программы Дипл. Важным ре-
зультатом проведенного исследования стал вывод о необходимости и возможности 
устранения неточностей и ошибок машинного перевода встраиваемыми программ-
ными способами. Существуют также неточности и ошибки, которые на данном этапе 
развития средств машинного перевода невозможно устранить без последующей ре-
дакции человеком. 
Заключение. Интегрирование предложенных программных способов устранения 
ошибок в средство машинного перевода может обеспечить качественно новый уро-
вень такого перевода. Это возможно при тесном сотрудничестве лингвистов, узкопро-
фильных специалистов и программистов-разработчиков. 
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Introduction. The article presents the analysis of inaccuracies and errors in machine 
translation and deals with challenges encountered while translating specialist educational 
scientific texts. A number of feasible techniques to eliminate the inaccuracies and errors 
have been offered. 
Methodology and sources. Several machine-translated (DeepL programme) sections of a 
textbook on astronomy have been evaluated by a human expert. 
Results and discussion. The research allowed to identify and classify typical errors DeepL-
translated texts. One of the findings was the conclusion about the need and feasibility of 
eliminating inaccuracies and errors in machine translation using embedded software 
techniques. There are also inaccuracies and errors that still require human post-editing.  
Conclusion. Integrating the proposed software techniques for eliminating errors into a 
machine translation programme can provide a qualitatively new level of machine 
translation. This is possible with close cooperation between linguists, specific area experts 
and programmers. 
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Введение. Несмотря на активное развитие технологий машинного перевода, в нем до 
сих пор присутствуют смысловые ошибки и стилистические неточности, которые требуют 
исправления и редактирования. В работе сделана попытка классификации типов ошибок 
при машинном переводе специализированного текста и предложены пути решения возни-
кающих проблем. 

Методология и источники. Проведен анализ неточностей и ошибок машинного пере-
вода, выполненного программой Дипл (DeepL). В качестве текста для перевода использо-
вано несколько подглав книги исследователей Национальной радиоастрономической обсер-
ватории США Джеймса Дж. Кондона и Скотта М. Рэнсома «Основы радиоастрономии» 
(Essential Radio Astronomy) объемом 2355 слов [1]. Выбранный для перевода текст отно-
сится к научно-учебному подстилю и представляет собой вводный курс по узкоспециализи-
рованной тематике.  

Результаты и обсуждение. В ходе анализа выделено 103 неточности и ошибки машин-
ного перевода, которые затем были распределены на 7 групп в соответствии с причинами и 
частотой их возникновения. 

mailto:1n.antonova.tr@yandex.ru


Языкознание ДИСКУРС. 2024. Т. 10, № 4. C. 82–92 
Linguistics DISCOURSE. 2024, vol. 10, no. 4, pp. 82–92 

 

84 Сравнительный анализ машинного и «ручного» перевода научно-учебного текста: проблемы и решения 
Comparative Analysis: Machine vs Human Translation of Educational Scientific Texts. Challenges and Solutions 

1. Неточности и ошибки, связанные с неправильным выбором лексики. 
При анализе машинного перевода было выявлено 23 неточности и ошибки, связанные 

с неправильным выбором лексики. Часть этих ошибок вызвана тем, что у слова есть не-
сколько словарных соответствий, из которых переводчик выбирает нужное в зависимости 
от контекста. Машинный переводчик не всегда корректно учитывает контекст, зачастую 
подставляя случайно выбранное значение. Для устранения таких ошибок необходимо вы-
полнить редактирование машинного перевода. Например, в сочетании planets and moons 
слово moons машина переводит как «луны», хотя по смыслу это спутники планет, а Луна, 
являясь спутником планеты Земля, – лишь частный случай употребления слова. Выражение 
viscous damping машинный переводчик дает как «вязкое затухание», в то время как на самом 
деле это «длительное затухание». 

Определенная часть лексических неточностей и ошибок связана с тем, что в каждой 
области научных знаний есть своя устойчивая терминология. Это в основном узкоспециаль-
ная лексика, которую машинные переводчики, как правило, не учитывают, переводя ее до-
словно. Иногда это приводит к стилистическим несоответствиям. Например, выражение 
celestial source машинный переводчик переводит как «небесный источник», хотя, как пока-
зывает поиск по этой фразе в кавычках через поисковую систему «Гугл» (Google), в русском 
языке это выражение употребляется скорее в текстах эзотерической, духовной направлен-
ности. В контексте радиоастрономии такое словосочетание стоит переводить как «космиче-
ский источник излучения», «астрономический источник излучения». Выражение pioneering 
astronomers машинный переводчик предлагает понимать как «пионеры астрономии», в то 
время как в российских реалиях слово «пионер» означает не только «первопроходец», 
«начинающий какое-либо дело», но кроме этого имеет политическую окраску и означает 
члена Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Таким образом, для русского 
научного текста это слово не свойственно [2]. По этой причине лучше переводить приве-
денное словосочетание как «начинающие астрономы». Выражение visible-light window ма-
шинный переводчик трактует дословно как «окно видимого света». По смыслу же это вы-
ражение соответствует термину «оптическое окно прозрачности», который неоднократно 
используется в данном учебном пособии. В русскоязычной научной литературе критически 
важно соблюдать единство терминологии, в отличие от английского языка, где даже в тер-
минологии допустимо применение синонимов. Выражение at the high-frequency end машина 
предлагает переводить как «на высокочастотном конце», что стилистически некорректно. 
Для того чтобы употребить подходящее по стилистике устойчивое словосочетание, приме-
няем генерализацию и получаем перевод «в высокочастотной области». 

Иногда лексические ошибки искажают смысл. Например, слово decade на русский язык 
должно переводиться как «десятилетие», машинный переводчик предлагает перевод «де-
када», что в русском языке значит «10 дней». В радиотехнике же decade – это интервал 
между частотами, отличающимися в 10 раз (например, от 3 до 30 Гц). Таким образом, в 
данном контексте лучше перевести 5 decades как «5 порядков». Если бы не уточнение, ко-
торое есть в тексте (5 decades between 10 MHz and 1 THz), то, увидев перевод «декада», чи-
татель может подумать, что речь идет об интервале в 50 Гц (5 раз по 10 Гц). Выражение 
neutral gas машинный переводчик переводит как «нейтральный газ», в то время как устояв-
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шийся термин – «инертный газ». Выражение line opacity машинный переводчик интерпре-
тирует как «линейная непрозрачность», хотя на самом деле имеется в виду «линейчатая не-
прозрачность» – у этих слов принципиально разные значения. Далее по тексту идет проти-
вопоставление с прилагательным «сплошная», что подтверждает правильность выбора 
нами переводческого решения: «линейчатая» и «сплошная» – это корректное противопо-
ставление, а для слова «линейная» нужно было бы противопоставление «нелинейная». Сло-
восочетание size of radio interferometer – это не размер (как предлагает машинный перевод-
чик), а база радиоинтерферометра. Это важно, поскольку любой радиоинтерферометр со-
стоит из нескольких радиотелескопов, удаленных друг от друга на определенное расстоя-
ние. Такое расстояние называется «базой» и является основной характеристикой интерфе-
рометра. Называть этот параметр размером некорректно, поскольку речь идет не об отдель-
ном объекте, а о целой системе, компоненты которой разнесены в пространстве. 

Правильный перевод узкоспециальной лексики машинным переводчиком возможен, 
если в него встроить объемные глоссарии по отдельным тематикам. 

2. Неточности и ошибки, связанные с неправильным переводом атрибутивных сло-
восочетаний. 

При анализе машинного перевода было выявлено 24 неточности и ошибки, связанные с 
неправильным переводом атрибутивных словосочетаний. Выражение frequency accuracy ма-
шинный переводчик трактует как «частотная точность», наш перевод – «точность измерения 
частоты». В исходном словосочетании не выражен эксплицитно его ведущий смысловой ком-
понент, что и создает трудность для работы машинного переводчика. Перевод машиной вы-
ражения dark radio sky – «темное радионебо». В данном случае для правильного перевода 
приходится применить прием перевода одного из членов атрибутивного словосочетания при 
помощи группы слов, поскольку перевести словосочетание таким же словосочетанием не 
представляется возможным. Наш перевод – «в радиодиапазоне наблюдения возможны в лю-
бое время суток». Выражение spectral-line emission в машинном переводе «спектрально- 
линейное излучение», наш перевод – «излучение с линейчатым спектром». 

В исследуемых примерах обнаружено многообразие возможных приемов перевода ат-
рибутивных словосочетаний: при переводе используются конструкции «прилагательное + 
существительное», «существительное в родительном падеже», «существительное с предло-
гом», «перевод одного из членов словосочетания группой слов». Правильный выбор приема 
перевода требует определенного знания тематики и профессиональной терминологии. Про-
блему неправильного перевода таких словосочетаний едва ли можно решить простым со-
ставлением глоссария, поскольку невозможно на практике учесть все возможные комбина-
ции слов. Вероятно, улучшить ситуацию может проверка на сочетаемость с помощью спе-
циальных ресурсов на основе корпуса языка. Для английского языка существует ресурс 
«Just the world» [3], для русского – ресурс «Карта слов» [4]. Частично проблема неправиль-
ного перевода атрибутивных словосочетаний может быть решена встраиванием подобных 
ресурсов в средство машинного перевода. 

3. Неточности, связанные с необходимостью применения такого переводческого 
приема, как «переводческое добавление». 

При анализе машинного перевода было выявлено 15 неточностей, связанных с необхо-
димостью применения такого приема, как «переводческое добавление». Многие элементы 
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смысла, которые подразумевались при составлении оригинального текста, в переводе на 
русский язык должны быть выражены с помощью дополнительных лексических единиц. 
Читатель перевода не обладает знаниями семантических особенностей текстов на языке 
оригинала, и для него подразумеваемый смысл должен быть раскрыт переводчиком. При 
использовании приема переводческого добавления в каждом конкретном случае переводчик 
руководствуется как правилами сочетаемости слов в языке перевода, так и экстралингви-
стическими факторами [5]. Выражение the Orion Nebula in Orion’s sword машинный пере-
водчик интерпретирует как «туманность Ориона в мече Ориона». Такой перевод восприни-
мается нетерминологично, из него неясно, что Меч Ориона – это имя собственное (название 
астеризма), поэтому нами при переводе было добавлено имя нарицательное – «туманность 
Ориона в астеризме Меч Ориона». В переводе предложения Green Bank can be quite cold 
and dry in the winter (машинный перевод: «Зимой в Грин-Бэнк может быть довольно холодно 
и сухо») нами добавлено название штата, в котором расположен телескоп, потому что назва-
ние маленького поселка ничего не говорит русскоязычному читателю о его местонахожде-
нии. Корректный перевод: «Зимой в Западной Вирджинии, где расположен телескоп, …». В 
примере the optical seeing disk is also ∼ 0.5 arcsec наблюдается имплицитность английского 
варианта и необходимость конкретного словарного выражения мысли в русском переводе. 
Машинный перевод: «Диск составляет 0,5 угловых секунд». Наш перевод: «Угловой размер 
диска составляет 0,5 дуговых секунд». В предложении For a thorough review of atmospheric 
and ionospheric propagation effects, see Thompson, Moran, & Swenson [Chapter 13] нами до-
бавлено название книги: «Подробное описание факторов, влияющих на распространение 
радиоволн в атмосфере и ионосфере, приведено в главе 13 книги А. Р. Томпсона, 
Дж. М. Морана, Дж. У. Свенсона “Интерферометрия и синтез в радиоастрономии”», 
поскольку в русскоязычной литературе не принято ссылаться на источник, указав только 
авторов и не указав название. Выражение coherent continuum emission from stars and pulsars 
в машинном переводе «когерентное континуальное излучение от звезд и пульсаров». Нами 
добавлено уточняющее определение – «пространственно когерентное непрерывное излу-
чение от звезд и пульсаров», поскольку когерентность бывает не только пространственная, 
но и временна́я. В данном случае речь идет о пространственной когерентности, что может 
быть не совсем очевидно для студента. При написании и переводе учебного пособия важно 
избегать двусмысленностей и неверного толкования. 

Добавления необходимы для получения качественного перевода. Безусловно, качество 
таких добавлений зависит от профессиональных навыков переводчика и уровня его знаний 
тематики конкретной специальности.  На данном этапе своего развития машинные перевод-
чики не могут использовать данный прием при переводе. Для устранения неточностей, свя-
занных с неспособностью машинного переводчика применять переводческие добавления, 
необходимо как лингвистическое, так и научное редактирование переведенного текста. 

4. Неточности, связанные с необходимостью применения такого переводческого 
приема, как «смысловое развитие». 

При анализе машинного перевода выявлено 22 неточности, связанные с необходимо-
стью применения такого переводческого приема, как «смысловое развитие». Смысловое 
развитие означает отход от прямого словарного соответствия словам исходного текста, из 
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которых состоит словосочетание или смысловая группа [6]. При работе с научными тек-
стами переводчику необходимо хорошо понимать суть описываемых явлений, иначе пере-
вод сведется к подбору словарных соответствий к отдельным словарным единицам, при 
этом смысл может быть вовсе не передан или передан стилистически неверно. Например, 
машинный перевод предложения The total zenith opacity is the sum of several components – 
«Общая зенитная непрозрачность представляет собой сумму нескольких компонентов». 
Если изучить контекст, то мы увидим, что, строго говоря, никакие величины далее не сум-
мируются, лишь описываются факторы, влияющие на непрозрачность атмосферы. Поэтому 
употребление слова «сумма» в данном случае некорректно. Наш перевод: «Общая непро-
зрачность атмосферы в зените определяется несколькими факторами». В данном случае 
нами была использована грамматическая трансформация с заменой существительного гла-
голом. Выражение along the vertical line of sight машинный переводчик переводит как «вдоль 
вертикальной линии визирования».  Нам пришлось существенно переработать этот резуль-
тат: для передачи словосочетания along the vertical line используется прием грамматической 
трансформации (наш перевод: «в направлении зенита»), а для передачи словосочетания line 
of sight – термин «зона прямой видимости». Наш перевод: «в зоне прямой видимости в 
направлении зенита». В предложении The very best sites for observing at higher frequencies 
are exceptionally high and dry принято решение передать семантически размытое английское 
выражение high and dry следующим образом: «…места с низкой влажностью, располо-
женные высоко над уровнем моря». Машинный перевод: «…места для наблюдений <…> 
исключительно высоки и сухи». Во всех приведенных примерах наблюдается имплицит-
ность и семантическая размытость английских понятий и связанная с этим необходимость 
конкретного словарного выражения мысли в русском переводе. 

Из данных примеров можно сделать вывод, что для качественного перевода необходимо 
видеть подразумеваемые смыслы, а не только лексические единицы, также нужно обладать 
общей эрудицией и знать терминологию той отрасли, к которой относится переводимый 
текст. В связи с этим адекватное использование приема смыслового развития машинным 
переводчиком в полной мере невозможно.  

5. Неточности, связанные с особенностями тема-рематических отношений в рус-
ском и английском языках. 

При анализе машинного перевода выявлено 11 неточностей, связанных с особенно-
стями тема-рематических отношений в русском и английском языках. Если в русском языке 
уже известная информация (тема) выносится в начало предложения, а новая информация 
(рема) – в конец, то в английском языке наоборот [7, 8]. 

Проанализировав все неточности, связанные со спецификой перевода тема-рематиче-
ских отношений, мы пришли к выводу, что в научно-учебном тексте наиболее типичным 
примером этого могут быть предложения с описанием физического явления или процесса 
(факт, известная информация) и последующим объяснением этого явления (причина, новая 
информация). В английском языке зачастую в начале предложения расположена причина 
(новая информация), а в конце – факт (известная информация). В русском языке наоборот: 
в начале предложения располагается описание явления (известная информация), а в конце – 
физическое объяснение (новая информация). В связи с этим в английском тексте в подобных 
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предложениях для связи двух частей используется союз so, а в переводе – союз «поскольку». 
Машинный перевод не всегда учитывает особенности тема-рематических отношений. Ве-
роятно, частично можно восполнить этот пробел, если запрограммировать машинный пере-
водчик таким образом, чтобы в сложноподчиненных предложениях с соответствующими 
союзами менялся порядок слов, т. е. менялись местами первая и вторая части предложения, 
и союз менялся на противоположный ему по смыслу.  

6. Неточности, связанные с особенностями типографики русского и английского языков. 
При анализе машинного перевода выявлено 4 неточности, связанные с особенностями 

типографики русского и английского языков. Приведем несколько отличий русской и англий-
ской типографики, которые машинный переводчик не учел. Во-первых, это разница в оформ-
лении нумерации глав в русском и английском языке. В английском после номера главы не 
ставится точка: 1.1 An Introduction to Radio Astronomy. В русском же языке по правилам точку 
ставить необходимо [9]: «1.1. Введение в радиоастрономию». Во-вторых, разница в употреб-
лении кавычек. В английском языке принято ставить английские двойные кавычки: “parallel 
universe” [10]. В русском языке согласно правилам типографики нужно употреблять кавычки-
елочки: «параллельная вселенная» [10]. Машинный же переводчик вместо разных типов ка-
вычек для разных языков всегда использует английские двойные кавычки: "параллельная все-
ленная". В-третьих, в машинном переводе не соблюдаются правила постановки тире, когда в 
исходном тексте тире не употреблялось, а в переводе оно присутствует. По правилам типо-
графики русского языка в качестве знака препинания используется длинное тире ( – ) с про-
белами до и после него [11]. Машинный переводчик в тексте на русском языке использует 
вместо тире дефис. И, наконец, следует отметить различия в оформлении подписей к рисун-
кам. В английском языке название рисунка указывается после номера рисунка и двоеточия. В 
русском языке вместо двоеточия используется точка. Поскольку правила типографики из-
вестны, то запрограммировать машинный переводчик так, чтобы эти правила были учтены 
при переводе, представляется вполне возможным.  

7. Прочие неточности. 
В последнюю группу вошли те неточности, которые встретились не более трех раз, 

например, неточности, связанные с необходимостью применения нейтрализации и локали-
зации, а также неточности и ошибки, связанные с необходимостью устранения лексических 
и смысловых повторов. 

Использование нейтрализации связано с тем, что научный стиль речи в русском языке бо-
лее формальный по сравнению с научным стилем в английском языке [12]. Такое выражение, 
как «бурная вселенная» (машинный перевод сочетания violent universe) в русскоязычном учеб-
нике воспринимается нетерминологично [13, с. 50]. В связи с этим было принято решение пе-
ревести выражение the “violent universe” of powerful radio galaxies and quasars нейтральным 
выражением «обилие мощных радиогалактик и квазаров» (смысловое развитие), а в примере 
It is often violent… вместо переводного словарного соответствия определения violent использо-
вать описательную часть: «эти явления кажутся более зрелищными».  

Решить проблему с адекватной передачей эмоционально окрашенных слов при машин-
ном переводе с английского языка на русский возможно, если при создании глоссария все 
словарные соответствия будут каким-либо образом маркироваться по степени их эмоциональ-



Языкознание ДИСКУРС. 2024. Т. 10, № 4. C. 82–92 
Linguistics DISCOURSE. 2024, vol. 10, no. 4, pp. 82–92 

 

89 Сравнительный анализ машинного и «ручного» перевода научно-учебного текста: проблемы и решения 
Comparative Analysis: Machine vs Human Translation of Educational Scientific Texts. Challenges and Solutions 

ности, а перед началом перевода оператор будет выставлять маркер степени эмфатичности 
текста на языке перевода. В соответствии с требуемой степенью эмфатичности машинный 
переводчик и будет подбирать слова, ориентируясь на маркеры их эмоциональности. 

Локализация, как известно, это комплексный процесс адаптации продукта к культур-
ному контексту страны, на язык которой делается перевод [14]. В выбранном для перевода 
тексте присутствует большое количество единиц измерения. Для научной литературы важно 
использовать общепринятые единицы измерения и размерности. Поэтому, например, исход-
ное значение скорости света 3×1010cms−1 было изменено нами на 3×108 м/с (машинный пе-
ревод 3×1010 смс-1). Численно эти величины равны, но в нашем переводе было использовано 
принятое в русскоязычной литературе обозначение, которое соответствует Международной 
системе единиц (СИ). Если учитывать систему единиц СИ при переводе и приводить к ней 
все встречающиеся в исходном тексте величины программным способом, это существенно 
облегчит труд редактора.  

Что касается повторов, то машинный переводчик способен справиться с устранением 
лексических повторов (обнаружить два одинаковых слова в одном предложении можно эле-
ментарным поиском), в то же время смысловые повторы для машинного переводчика пред-
ставляют определенную трудность. Для их выявления и устранения требуется редакторская 
работа. В качестве примера приведем предложение Lower-energy rotational transitions of  
atmospheric molecules define the fairly broad transition between the far-infrared band and the 
high-frequency limit of the radio window at ν∼1 THz. В исходном тексте дважды использовано 
слово transition, причем оно употребляется в разных значениях. Безусловно, это приводит к 
двусмысленности и путанице, поэтому принято решение при переводе второго слова 
transition использовать термин не «переход», а «зона», что является по смыслу правильным 
вариантом. Машинный переводчик оба раза использует слово «переход»: «Низкоэнергети-
ческие вращательные переходы атмосферных молекул определяют довольно широкий 
переход между дальним инфракрасным диапазоном и высокочастотной границей радиоокна 
на уровне ν∼1 ТГц». Наш перевод: «Вращательные переходы молекул воздуха обладают 
более низкой энергией и обуславливают наличие относительно широкой зоны между даль-
ним инфракрасным диапазоном и границей радиоокна на частоте ν∼1 ТГц».  

Заключение. Таким образом, к предлагаемым программным способам устранения не-
точностей и ошибок машинного перевода относятся:  

1) учет норм типографики, принятых в языке перевода;  
2) учет единиц СИ и приведение к ним всех встречающихся в исходном тексте величин;  
3) поиск лексических повторов в рамках одного предложения и их устранение за счет 

использования синонимов;  
4) использование объемных узкоспециализированных глоссариев, встроенных в про-

грамму машинного перевода;  
5) использование ресурсов проверки на сочетаемость слов на основе корпуса языка для 

адекватного перевода атрибутивных словосочетаний; 
6) формальный учет особенностей тема-рематических отношений за счет, например, 

изменения порядка слов в сложноподчиненных предложениях с заменой подчинительного 
союза на противоположный ему по смыслу; 
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7) использование глоссариев с маркировкой слов по степени их эмоциональности для 
последующей автоматической подстановки слов, соответствующих требуемой эмфатично-
сти текста. 

Существуют также неточности и ошибки, которые на данном этапе развития средств 
машинного перевода невозможно устранить без последующей редакции человеком: 

1) для выбора правильного перевода многозначных слов в соответствии с контекстом 
необходима работа редактора-лингвиста; 

2) для выявления и устранения смысловых повторов, а также для переработки текста с 
использованием таких приемов, как «смысловое развитие» и «переводческое добавление», 
необходима работа научного редактора, т. е. специалиста с профессиональными знаниями в 
той области, к которой относится переводимый текст. 

Перспективы дальнейшей разработки данной тематики заключаются в том, чтобы внед-
рить в средство машинного перевода каждый из предложенных программных способов 
устранения ошибок. Это возможно при тесном сотрудничестве лингвистов, узкопрофиль-
ных специалистов и программистов-разработчиков. 
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