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Статья посвящается изучению вопроса воссоздания прагматических отношений в переводе. Автор анализирует раз-
ные точки зрения ведущих отечественных и зарубежных исследователей проблем прагматики текста. В статье раз-
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Постановка проблемы. Конец ХХ в. в сфере 
научных исследований обозначен бурным 

развитием научно-технической мысли, внедрением 
новых информационных технологий в жизнь че-
ловека. Наряду с этим, в сфере лингвистических 
исследований активно развиваются антропоориен-
тированные дисциплины, такие как когнитивная 
лингвистика, функциональная лингвистика, психо-
лингвистика, прагматическая лингвистика и т.п.

Вопрос о прагматике знаковых систем, включая 
систему языка, впервые был затронут американ-
ским философом Ч.С. Пирсом в конце ХІХ в. Со-
гласно его теории познания, процесс познания за-
ключается в продуцировании и интерпретации 
знаков (прежде всего, языковых), отсюда вытекает 
прагматизм познания. Термин «прагматика» был 
введен в научный оборот другим американским 
философом Ч.У. Моррисом, рассматривавшим праг-
матику в качестве одного из разделов семиотики, 
изучающего взаимоотношения между знаками и их 
интерпретаторами.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы прагматики изучались в работах многих 
отечественных и зарубежных ученых: В.Н. Комис-
сарова, А.Д. Швейцера, А. Нойберта, Н.О. Левков-
ской, Е.С. Азнауровой, Е. Падучевой, Л.С. Барху-
дарова, Г. П. Грайс, И. П. Сусова, Ю.С. Степанова,  
В.В. Богданова, В.И. Заботкиной, С. А. Сухих и др. 
Так, Е.В. Падучева и Н.Д. Арутюнова одним із ос-
новных заданий прагматики считают разработку 
теории интерпретации речевых актов в зависимо-
сти от коммуникативного контекста, Ю.С. Степанов 
делает ставку на категорію субъективности как ос-
нову прагматики в ее взаимосвязи с категориями и 
единицами языка, а Г.В. Колшанский рассматрива-
ет в контексте прагматики интралингвистические и 
экстралингвистические факторы, способствующие 
достижению определенной цели речевого акта.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Исследование прагматических отно-
шений в переводе остается актуальным ввиду 
разногласий касательно этого вопроса, возника-
ющих среди научных исследователей, и обобще-
ния разных точек зрения, имеющихся в научном 
обиходе.

Цель статьи. Целью настоящей статьи является 
рассмотрение воссоздания прагматических отноше-
ний в переводе на основании анализа различных 
точек зрения по этому поводу научных деятелей и 
обособления прагматики текста, прагматики автора 
и прагматики перевода.

Изложение основного материала исследования. 
Рассматривая прагматические отношения текста 
и перевод, считаем необходимым выделить в от-
дельности прагматику текста, прагматику автора и 
прагматику перевода.

1. Прагматика текста. 
Согласно словам В.Н. Комиссарова, любое вы-

сказывание в процессе коммуникации способно 
осуществлять на читателя или слушателя опреде-
ленный коммуникативный эффект, то есть опре-
деленное прагматическое действие, которое опре-
деляется смыслом высказывания, его языковой 
формой, представлениями и отношением получате-
ля к внешнему миру [6, с. 153]. 

Однако, не только отдельное высказывание вла-
деет прагматическим потенциалом, который несо-
мненно следует сохранить при переводе, но и сам 
текст, будучи целостной единицей языка и речи, 
вписанной в коммуникацию, владеет прагматиче-
ским потенциалом [2, c. 141-143]. 

Мы рассматриваем текст как продукт речи и 
продукт перевода. Прагматический подход к изуче-
нию текста с позиций перевода раскрывает широ-
кие возможности для объяснения выбора перевод-
чиком тех или иных стратегий и тактик, способов и 
приёмов перевода. 

Традиционно прагматический аспект перевода 
рассматривается с трех позиций: 1) ставится во-
прос о передаче прагматических значений слов 
оригинала; 2) прагматика перевода трактуется как 
прагматическая задача конкретного переводческо-
го акта; 3) выдвигается требование прагматической 
адаптации перевода с целью обеспечения равности 
коммуникативного эффекта в оригинале и в пере-
воде [5, c. 18]

Прагматику как один из важнейших аспектов 
теории перевода рассматривал немецкий лингвист 
А. Нойберт. Одним из постулатов его работы «Праг-
матические аспекты перевода» есть утверждение 
о том, что адекватный перевод должен сохранять 
прагматику оригинала, поскольку ни грамматиче-
ские, ни семантические особенности текста не вла-
деют особенностью определять текст как перевод 
ввиду их отнесенности к языку перевода и только 
прагматика заимствуется с оригинала.. «С прагма-
тической точки зрения процесс перевода означает 
расширение аудитории или, еще точнее, установле-
ние потенциальных отношений между говорящими 
на исходном языке и говорящими на языке пере-
вода, а не между исходным языком (или текстом) 
и языком (или текстом) перевода» [13, с. 25]. Таким 
образом, А. Нойберт выделяет еще один прагмати-
ческий фактор в переводе – аудиторию исходного 
языка и языка перевода. 

А. Нойберт, рассматривая вопрос о переводимо-
сти текстов с точки зрения воссоздания в перево-
де прагматических отношений, отмечает, что одни 
прагматические отношения могут легко воспроиз-
водиться в переводе, другие лишь частично, а тре-
тьи могут вообще не возникать у коммуникантов, 
относящихся к другой языковой среде.
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Проблему прагматической адекватности в пере-

воде А. Нойберт связывает с типизацией текстов, 
выделяя при этом четыре типа текстов и соответ-
ственно четыре типа перевода:

первый тип – тексты, которые апеллируют к 
одним и тем же потребностям и интересам реципи-
ентов исходного и целевого языка (рекламные объ-
явления, научно-техническая литература и т. д.);

второй тип – тексты, отображающие интересы 
только реципиентов исходного языка, а, значит, учи-
тывающие внеязыковые знания носителей исходно-
го языка (местная пресса, законы, общественно-по-
литическая, экономическая литература и т. д.);

третий тип – художественная литература, 
отображающая, с одной стороны, национальную 
специфику, но, с другой стороны, опирающаяся на 
общечеловеческие интересы и ценности;

четвертый тип – тексты, специально соз-
данные для перевода с учетом реципиентов целе-
вого языка (литература для зарубежных стран) 
[13, с. 30-31].

Таким образом, по Нойберту, каждый тип тек-
стов поддается переводу с точки зрения воссозда-
ния в переводе прагматических отношений, однако 
неминуемыми являются изменения оригинала тек-
ста, связанные с его прагматической адаптацией. 

А.Д. Швейцер, рассматривая проблему адекват-
ности и эквивалентности перевода, приводит мо-
дель перевода Ю. Найды, которая называется мо-
дель «динамической эквивалентности» и состоит из 
двух процессов: 1) создания и восприятия исходного 
текста; 2) создания и восприятия текста перевода. 
Динамическую эквивалентность ученый понимает 
как соответствие восприятия переведенного текста 
иноязычным получателем восприятию исходного 
текста первичным получателем. Схема «динами-
ческой эквивалентности» Ю. Найды включает два 
коммуникативные акта: в первичном отправитель 
исходного текста создает исходный текст, воспри-
нимаемый первичным получателем исходного тек-
ста. В качестве первичного получателя исходного 
текста в первичном коммуникативном акте высту-
пает переводчик, который во вторичном коммуни-
кативном акте создает вторичный текст, восприни-
маемый вторичным получателем [12, c. 51]. Таким 
образом, исследователь определяет прагматиче-
ский аспект перевода как основной, поскольку от 
реакции адресата на переведенный текст зависит 
достижение или не достижение коммуникативного 
эффекта в переводе [13, c. 239]. 

Целиком и полностью разделяя это мнение 
переводоведа, мы считаем, что к переводу любого 
текста следует подходить с позиции его функцио-
нальности, то есть учитывать, прежде всего, праг-
матическую установку текста и прагматическую 
установку автора.

Прагматическая установка текста обусловлена 
общими характеристиками самого текста – его це-
лью, видом, жанром, стилем, определяющими фор-
му текста, отбор материала, общую стилистику и 
т.п. и позволяющими получателям текста иденти-
фицировать тип текста, основываясь на этих самих 
характеристиках. Однако автор текста, имея свою 
коммуникативную интенцию, вносит личные кор-
рективы в построение текста, осуществляет свою 
авторскую прагматическую установку. 

2. Прагматика автора
Прагматика отображает связь между адресан-

том и адресатом и их отношение к информации, 
содержащейся в тексте. Со стороны автора – это 
намерение произвести впечатление на адресата и 
вызвать у него определенную соответствующую 

реакцию, а со стороны адресата – это восприятие, 
декодирование информации и его реакция.

Как утверждает В.Н. Комиссаров, в коммуника-
тивном акте говорящий (автор) вступает в два ряда 
прагматических отношений: с объектами, которые 
он описывает, и со слушателем (читателем) [5]. 
В первом случае адресант выражает свое отноше-
ние к событиям, о которых идет речь, используя с 
этой целью языковые знаки, владеющие необходи-
мыми прагматическими значениями. В другом слу-
чае адресант выражает свое отношение к адресату, 
оценивая, либо оценив ранее, его интеллектуаль-
ные возможности и пытается определенным обра-
зом оказать воздействие на него. 

Безусловно, первым этапом на пути создания 
прагматики текста является возникновение у ав-
тора побуждения создать определенный текст, то 
есть возникновение замысла. Замысел постепенно 
переходит в интенцию.

Авторская интенция заключается в:
1) воздействии на эмоциональное состояние 

адресата;
2) расширении информированности адресата;
2) воздействии на систему рациональной оцен-

ки и направлена на выражение художественного 
смысла [4, c. 38].

Авторская интенция рассматривается Н.О. Лев-
ковской как довербальное явление, которое вер-
бально воплощается в тексте через прагматиче-
скую установку автора, определяемую ученой как 
«материализованное в тексте» и «осознанное наме-
рение» автора определенным образом повлиять на 
получателя текста [7, с. 25-30].. 

Исследователь проблем прагматики текста  
В.Л. Наер отмечал, что именно прагматическая уста-
новка автора текста обуславливает прагматический 
смысл текста, разрабатывающий, развивающий и в 
обогащенном виде доносящий ее до адресата [9, с. 4-13].

Для осуществления адресантом на адресата це-
ленаправленного воздействия первый выбирает со-
ответствующую форму выражения, определенные 
языковые и внеязыковые средства, опираясь на их 
информативный потенциал и потенциал воздействия.

По словам Е.С. Азнауровой, художественный 
текст является результатом определенной последо-
вательности акта выбора на разных уровнях или 
этапах его создания: на уровне первичного замыс-
ла – выбор идей и тем; на уровне структурно-се-
мантической организации текста – выбор опреде-
ленного порядка чередования тем и идей (фабула, 
сюжет, композиция, матрица характеров); на уров-
не словарного стиля – выбор языковых форм, вы-
разительных средств, их комбинаторики и т.д.. Как 
утверждает исследовательница, все эти акты взаи-
мосвязаны и создают систему иерархии, в которой 
и воплощается авторский замысел [1, с. 94].

От цели, которую ставит перед собой автор тек-
ста, зависит выбор языковых средств. Выбор адре-
сантом тех, или иных выразительных средств явля-
ется «ситуативно обусловленным, коммуникативно 
оправданным и прагматически значимым» [4, с. 52].

Как подчеркивает известный психолог и линг-
вист О.О. Леонтьев, автор текста должен выбирать 
такие языковые знаки и таким образом организо-
вывать их в тексте, чтобы получатель текста мог их 
декодировать с максимальной точностью [8, с. 36-37].

Л.С. Бархударов отмечает, что языковые знаки, 
используемые людьми в процессе лингвистической 
коммуникации всегда оказывают на них определен-
ное воздействие – люди по-разному реагируют на 
единицы языка, а значит и референты та денотаты, 
которые они обозначают [3, с. 106].
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В своем исследовании смысловых и прагмати-
ческих аспектов слова, лингвист определяет «типы 
прагматических значений», включающие: 1) стили-
стическую характеристику слова (закрепленность 
языковых единиц за определенными речевыми 
жанрами, соответственно выделяется нейтраль-
ная, разговорно-бытовая, книжная, поэтическая 
и терминологическая характеристика); 2) регистр 
слова, определяемый ситуацией общения и обу-
славливающий выбор языковых единиц (фамильяр-
ный, непринужденный, нейтральный, формальный, 
возвышенный); 3) эмоциональную окраску слова, 
обнаруживающую эмоциональное отношение автора 
к предмету или понятию в качестве компонента се-
мантической структуры слов и выражений; 4) «ком-
муникативную нагрузку» языковых единиц, которая 
обусловлена разной степенью осведомленности ав-
тора, и особенно, читателя касательно сообщаемой 
информации [3, с. 107]. Таким образом, при выборе 
автором языковых знаков с целью прагматического 
воздействия на реципиента текста должны учиты-
ваться типы прагматических значений слов.

3. Прагматика перевода
Исследователь прагматических аспектов пере-

вода, А.Д. Швейцер приводит три взаимосвязанных 
элемента: 1) коммуникативную интенцию (цель 
коммуникации), 2) функциональные параметры 
текста и 3) коммуникативный эффект. Эти элемен-
ты, по словам ученого, соответствуют трем компо-
нентам коммуникативного акта – отправителю, тек-
сту и получателю. Касательно прагматики перевода  
А.Д. Швейцер формулирует соотношение между 
элементами этой триады таким образом: «пере-
водчик на основании функциональных доминант 
исходного текста обнаруживает коммуникативную 
интенцию, лежащую в его основе, и пытается по-
лучить коммуникативный эффект, который соот-
ветствует этой интенции» [12, с. 147]. Из этого сле-
дует важность учета функциональных параметров 
текста и вместе с этим важность функционального 
подхода к переводу для обеспечения в переводе со-
ответствия между коммуникативной интенцией от-
правителя текста и коммуникативным эффектом 
окончательного текста.

На принципе функционального подхода к пере-
воду текста построена теория скопоса или так на-
зываемая скопос-теория, разработанная немецки-
ми лингвистами К. Райс и Х. Фермеером. Согласно 
этой теории перевода основным правилом является 
«правило скопоса»: любое взаимодействие между 
людьми (в том числе и перевод) определяется его 
целью (от гр. skopos) [15. с. 101]. К. Райс и Х. Фер-
меер определяют перевод как специальную форму 
вербального трансфера, которая воплощает интен-
циональность адресанта этой интеракции [16. с. 16]. 
За Х. Фермеером скопос указывает на те функ-
ции, на выполнение которых в контексте культуры 
адресатов ориентированный перевод [14, c. 106]. 

Согласно скопос-теории К. Райс и Х. Фермеера, 
функция перевода может отличаться от функции 
оригинального текста [16, c. 27].

То есть в отличие от теории перевода  
А.Д. Швейцера, согласно которой переводчик в про-
цессе перевода ориентируется на оригинал текста 
и цель, поставленную автором текста, по скопос-
теории, переводчик ориентируется на реципиента, 
аудиторию и цель самого перевода. Мы считаем 
необходимым и важным воссоздание в переводе 
функциональной нагрузки текста оригинала и его 
прагматического потенциала как объективного при-
знака текста и крайностью пренебрежение ориги-
налом, его переработку с целью выполнить иное за-

дание, достичь иной коммуникативной установки в 
отличие от предусмотренных автором.

При воссоздании прагматического потенциала 
текста в переводе необходимой является прагма-
тическая адаптация текста, обусловленная раз-
ночтениями оригинального текста реципиентом-
носителем языка и реципиентом-переводчиком, 
оценивающим текст с позиции реципиента-пред-
ставителя иной культуры.

Многие исследователи считают адаптацию тек-
ста негативным явлением в переводе, которое ведет 
к разрушению и искажению исходного текста.

Толковый переводоведческий словарь дает сле-
дующее определение термина «прагматическая 
адаптация»: 1. Преобразование исходного текста 
с учетом информационного запаса получателя;  
2. Преобразование исходного высказывания с уче-
том передачи его прагматического значения. Праг-
матическая адаптация достигается путем включе-
ния в текст дополнительных элементов, опущения 
элементов, избыточных с точки зрения язычного 
получателя, а также путем применения семанти-
ческих трансформаций. [10]. Адаптация литератур-
ных произведений может адресоваться как взрос-
лым, так и детям. Фундаментальность изменений 
в процессе адаптации зависит от цели, ориентации 
адресата, однако адаптатор переакцентирует в ис-
ходном тексте только некоторые моменты в рамках, 
заданных первоисточником, не искажая его смыс-
ла и основных идей. При адаптации литературных 
произведений, предназначенных для взрослой ау-
дитории, к их восприятию детьми, сокращаются 
сложные для понимания ребенком философские 
отступления, изымаются из текста грубые нату-
ралистические и жестокие сцены. Общеизвестны-
ми примерами такой литературной адаптации есть 
изменение жестокого смысла сказки Ш. Перро 
«Красная шапочка», немецких народных сказок в 
обработке бр. Гримм (сказки «Белоснежка», «Спя-
щая красавица», «Румпельштильцхен», «Золушка», 
«Гензель и Гретель», «Три медведя» и др.).

Мы различаем интра- и интеркультурную адап-
тацию.

Интракультурная адаптация – это обработка 
литературного произведения, предусматривающая 
изменение его смысловых характеристик с целью 
приспособления к восприятию представителями 
одной и той же культуры (адаптация произведений 
детской литературы). Интракультурная адаптация 
не обуславливается потребностями перевода.

Интеркультурная адаптация обусловлена, как 
правило, потребностями перевода и осуществля-
ется на основании межкультурной асимметрии с 
целью приспособления произведения к восприятию 
представителями иной культуры. 

Мы считаем прагматическую адаптацию текста 
необходимым инструментом адекватной переда-
чи прагматического потенциала текста оригинала, 
используемого переводчиком для устранения фак-
торов, которые могут привести к прагматической 
неадекватности текста перевода при условии его 
эквивалентности относительно оригинала, а именно: 
принадлежность реципиента перевода к иной линг-
вокультурной среде, принадлежность реципиента 
перевода к иной исторической эпохе (значительно 
отдаленная историческая перспектива), невозмож-
ность восприятия реципиентом перевода предмета 
речи (повествования) вследствие его возрастных, 
психологических, социальных характеристик, неос-
ведомленность или недостаточная осведомленность 
реципиента перевода о предмете речи (повество-
вания) (отсутствие фоновых знаний). Во всех этих 
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случаях необходимыми являются изменения текста 
перевода, то есть его прагматическая адаптация.

В.Н. Комиссаров выделяет четыре вида такой 
адаптации:

Первый вид имеет своей целью обеспечить 
адекватное понимание сообщения реципиентами 
перевода. Ориентируясь на среднего реципиен-
та, переводчик учитывает, что сообщение, цели-
ком понятное читателям оригинала, может вызы-
вать трудности понимания для читателей перевода 
вследствие отсутствия у них необходимых фоновых 
знаний. В таких случаях переводчик вводит в текст 
дополнительную информацию, с целью пополне-
ния отсутствующих знаний. Иногда это не требует 
значительного расширения текста. Например, при 
переводе топонимов переводчик вынужден ука-
зывать, к какому именно географическому объек-
ту относится то или иное название – городу, горе, 
речке, штату и т.д. иногда добавление объяснений 
необходимо при передаче в переводе реалий, свя-
занных с особенностями жизни и быта представите 
лей иной культуры. Иногда адекватное понимание 
сообщения реципиентом достигается путем изъ-
ятия некоторых неизвестных и незначительных 
для понимания текста деталей. Такая адаптация 
приведет к определенным утратам информации, и 
переводчик в каждом конкретном случае решает, 
какую информацию можно считать несуществен-
ной для адекватного восприятия текста. В любом 
случае адаптацию следует использовать крайне 
осторожно, текст не должен превратиться в сплош-
ное разъяснение.

Если первый вид адаптации направлен на обе-
спечение адекватного понимания сообщения, то вто-
рой имеет своей целью добиться правильного вос-
приятия смысла оригинала, донести до реципиента 
перевода эмоциональное воздействие исходного 
текста. Необходимость такой адаптации возникает 
потому, что в каждом языке существуют названия 
определенных объектов или ситуаций, имеющих 
для носителей исходного языка «ассоциативный 
шлейф». Если подобные ассоциации не передаются 
или искажаются в переводе, то прагматические по-
тенциалы текстов перевода и оригинала не совпа-
дают. В этом случае переводчик может использо-
вать концептуальное соответствие для того, чтобы 
вызвать у реципиентов перевода те же ассоциации, 
что и у реципиентов оригинала. 

Третий вид прагматической адаптации отли-
чается от двух предыдущих тем, что переводчик 
ориентируется не на среднего, а на конкретного 
реципиента и конкретную ситуацию. Поэтому та-
кая адаптация, как правило, сопровождается суще-
ственными отклонениями от исходного сообщения.

Четвертый вид прагматической адаптации  
В. Комиссаров характеризирует как решение «экс-
трапереводческого сверхзадания». Такой перевод 
не является переводом в традиционном его понима-
нии, речь идет о так называемом филологическом 
переводе, когда переводчик пытается воссоздать в 
переводе формальные особенности языка оригинала, 
даже если тем самым он нарушает норму или узус 
языка перевода. Такой перевод применяется, напри-
мер, при создании подстрочников для переводчиков 
художественной литературы, которые не владе-
ют языком оригинала. Вторая разновидность – это 
упрощенный, или приблизительный перевод, когда 
перед переводчиком конкретный реципиент ставит 
задание передать выборочно или обобщенно те эле-
менты смысла оригинала, которые представляют 
для него интерес. Значительные отклонения от тек-
ста оригинала имеют переводы, адаптированные пу-
тем модернизации. Фактически переводчик создает 
новое произведение «по мотивам» первоисточника. 
Такая модернизация может носить разный харак-
тер. С одной стороны, она может выражаться в пере-
носе действия в более позднюю эпоху или в другую 
страну, в изменении имен действующих персонажей 
и т.п. С другой стороны, модернизация достигается 
за счет употребления слов и выражений, характер-
ных для более позднего или современного периода. 
Таким образом, создавая текст перевода, перевод-
чик либо пытается сохранить прагматический по-
тенциал оригинала, либо же стремится достичь того, 
чтобы текст перевода имел другой прагматический 
потенциал, более-менее независимый от прагматики 
исходного текста. В конкретной ситуации перевод-
чик выбирает один из двух прагматических подхо-
дов к своей деятельности: либо исполняет функции 
языкового посредника, либо активно вмешивается в 
коммуникативный процесс [6, с. 56-58].

Выводы. Таким образом, рассмотрев точки зре-
ния разных отечественных и зарубежных ученых 
на вопрос о прагматических отношениях в перево-
де, мы можем сделать вывод о взаимосвязи и вза-
имозависимости прагматики автора, прагматики 
текста и прагматики перевода. Прагматика текста 
зависит от его жанра, типа, стиля, а прагматика 
автора определяется авторской интенцией. Праг-
матический аспект перевода является основным, 
поскольку от реакции адресата на переведенный 
текст зависит достижение или недостижение ком-
муникативного эффекта в переводе.

В качестве перспективы дальнейших исследо-
ваний могут рассматриваться прагматические от-
ношения в переводе текстов конкретного стиля 
(научных, специализированных, художественных 
текстов и т.д.).
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ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ

Анотація
Статтю присвячено вивченню питання відтворення прагматичних відносин у перекладі. Автор аналізує різні точ-
ки зору провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників проблем прагматики тексту. В статтті розмежовуються 
прагматика тексту, прагматика автора и прагматика перекладу. Автор робить висновок про їх взаємозв’язок і 
взаємозалежність. Також у статті розглядаються питання адаптації в перекладі.
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PRAGMATIC ASPECT OF TRANSLATION

Summary
The article is devoted to studying the issue of pragmatic relations reproduction in translation. The author analyzes 
the different points of view of domestic and foreign researchers regarding problems of text pragmatics. The text 
pragmatics, author’s pragmatics, and translation pragmatics are distinguished in the article. The author concludes on 
their interconnectedness and interdependence. The article also studies the issues of adaptation in translation.
Keywords: pragmatics, pragmatic potential of text, communicative effect, pragmatic orientation, pragmatic adequacy, 
adaptation.


