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АСПЕКТЕ 

В статье предлагается выявить функционально-прагматическую обусловленность пе-

ревода стилистических тропов и фигур в газетном тексте. Выявлена функциональная 

вариативность выражения коммуникативно-прагматической специфики использова-

ния стилистических тропов в языке газетной статьи; выявлены способы перевода сти-

листических тропов для реализации общей и частной аксиологической оценки 

Ключевые слова: переводческая трансформация; газетная статья; прагматический ас-

пект перевода; стилистический троп.  

 

O. V. Lapunova  

Belarusian State University,  

Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: olga-2980@mail.ru 

TRANSLATION OF THE ENGLISH ARTICLE IN A PRAGMATIC 

ASPECT 

In the article the author reveals functionally-pragmatic conditionality of translation of stylis-

tic tropes and figures of speech in newspaper text. Functional variation of expressing com-
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was determined; translation methods of stylistic tropes of speech for realization of general 

and partial axiological assessment were determined. 
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Ведущей прагматической установкой англоязычной статьи вы-

ступает имплицитная или эксплицитная оценка описываемого события, 

явления и т. д. Данная установка определяет выбор используемых в 

статье образных лексических средств, а также способы их перевода. 

В качестве рабочей классификации для анализа перевода стилисти-

ческих тропов и фигур в данной статье используется классификация 

трансформаций, сформулированная А. Д. Швейцер. Согласно данной 
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классификации все переводческие трансформации подразделяются на че-

тыре группы в зависимости от уровня (референциального, прагматиче-

ского и т. д.) их реализации [1]. 

Трансформации на компонентном уровне семантической валентно-

сти подразумевают применение различного рода замен. Рассмотрим сле-

дующий пример: 
 

Of course, some people might think me the rude one for not appreciating 

life‘s little courtesies. – ‘Конечно же, некоторые считают, что я грубиян, 

раз не шлю электронных благодарностей за их мелкие услуги’. В данном 

предложении автор использует эпитет rude (грубый, невоспитанный), 

который реализует этическую оценку действий, несет в себе потенциал 

отрицательной оценки. При помощи данного тропа автор описы-

вает негативное отношение, которое люди могут испытывать к тем, кто 

ведет себя подобно автору материала (не отвечает на голосовые сооб-

щения, не шлет многочисленные смс и т. д.). При переводе данного тропа 

переводчик использует грамматическую замену, которая заключается в 

морфологическом преобразовании прилагательного в существительное. 

Рассмотрим еще один пример: 

The puppet had a point: popular western media doesn't tend to take east 

Asian men seriously – even when they're brutal dictators.  

Фразеологизм have a point имеет значение ‘ to be right in some-

thing’. При передаче данного фразеологизма на русский язык автор пере-

вода использует дефиниционный перевод: 

‘Вообще-то кукла права: популярные западные СМИ не воспри-

нимают восточноазиатских мужчин всерьез – даже если они жестокие 

диктаторы’. 

Эпитет brutal (grossly, ruthless or unfeeling, cruel, cold-blooded исполь-

зуется автором статьи для выражения оценки, отрицательного отноше-

ния к описываемым лицам. При переводе данной единицы переводчик 

использует лексическую единицу жестокие, которая способствует со-

хранению прагматического потенциала оригинала. 

К трансформациям на прагматическом уровне относятся следую-

щие: переводческие компенсации, замена аллюзий (реалий) на анало-

гичные, а также интерпретирующий, поясняющий перевод: 

But many social norms just don’t make sense to people drowning in 

digital communication. 

В приведенном примере имеет место использование авторской мета-

форы to drown in digital communication. Данный стилистический прием 

используется автором статьи для характеристики людей, которые про-

водят много времени в виртуальном общении. При переводе зафик-

сированной авторской метафоры на русский язык переводчик 
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также использует метафору, но в качестве пояснения: 

‘Но для тех, кто с головой погружен в цифровое общение, 

многие правила поведения уже не имеют смысла’. 

Рассмотрим еще один пример: 
 

Well, there's the fact that Gangnam Style is ridiculously catchy, but that 

alone doesn't explain the song's meteoric rise.  

В приведенном фрагменте используется метафора meteoric rise (мгно-

венный взлет), в основе которой лежит сравнение с высокой скоро-

стью движения метеорита. Данный прием используется автором для 

описания того, как быстро корейский рэпер Psy стал знаменит. 

При переводе данного предложения переводчик предложил следующий 

вариант: 

‘Ну, во-первых, Gangnam Style удивительно заразительная песня, 

однако только этим объяснить ее колоссальную популярность невоз-

можно’. 

Переводчик использовал контекстуальную замену в отношении 

рассматриваемой метафоры, что привело, на наш взгляд, к незначи-

тельному искажению исходного значения. Гипербола, использованная 

автором перевода, указывает на широкую известность песни, но при 

этом отсутствует элемент скорости, быстроты, с которой эта популяр-

ность пришла, а именно на эту характеристику и было направлено 

внимание автора оригинала. Таким образом, можно говорить, что 

произведенная автором перевода замена повлияла на восприятие пере-

веденного текста и изменила направление этого восприятия. Следова-

тельно, в рассмотренном примере переводчику удалось сохранить 

прагматику исходного текста, но не в полном объеме. 

К трансформациям, осуществляющимся на референциальном уровне 

относятся конкретизация (или гипонимическая трансформация), гене-

рализация (гиперонимическая трансформация), замена реалий (интерги-

понимическая трансформация), а также перевод с помощью ре-

метафоризации (синекдохическая трансформация), метонимической 

трансформации, реметафоризации (замены одной метафоры другой), де-

метафоризации (замены метафоры ее антиподом – неметафорой). 

Приведем пример использования данного типа трансформа-

ций. В следующем предложении автор статьи использует гиперболу для 

выражения отрицательной оценки: 

And then there are the worst offenders of all: those who leave a voice 

mail message and then e-mail to tell you they left a voice mail message. 

При переводе данного тропа переводчик принимает решение исполь-

зовать иной стилистический прием, а именно метафору: 

‘Но есть еще и высший пилотаж невоспитанности – когда 
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люди оставляют вам голосовое сообщение, а потом еще пишут элек-

тронной письмо, чтобы уведомить об оставленном голосовом сообщении’. 

Следует отметить, что основания указанных стилистических при-

емов разные: в английском варианте – это нарушение (спокойствия), а в 

русском – это опыт. Тем не менее, автору переводу удалось сохранить 

образность и прагматическое содержание исходного текста –

отрицательную оценку действий людей. 

Во фрагменте It’s a disservice both to our history and our national 

security используется образная единица disservice (an unhelpful, unkind, 

or harmful act), которая служит для выражения авторского отношения и 

оценки описываемых фактов. На русский язык данная единица 

может быть переведена при помощи как образных: медвежья услуга, 

так и необразных средств: плохая услуга. При переводе рассматривае-

мого предложения автор перевода выбрал второй вариант: ‘Это плохая 

услуга как нашей истории, так и нашей национальной безопасно-

сти’. 

На наш взгляд, предложенный вариант является примером не-

удачного перевода. Во-первых, в нем содержится смысловая ошибка 

в результате неправильного использования синтаксической связи. Во-

вторых, переводчику не удалось сохранить прагматическую установ-

ку образной единицы, использованной в оригинале. Мы считаем, 

что использование образного выражения медвежья услуга было бы 

более уместно в переводе данного предложения и способствовало бы со-

хранению оценочной коннотации всего высказывания. 

В следующем примере имеет место использование метонимии, 

когда название страны используется для обозначения определенной 

группы людей. На наш взгляд, автор данного высказывания не 

случайно использовал указание на агента действия – America. Это бы-

ло сделано для того, чтобы имплицитно показать статус и лидерство 

этой страны: Once that’s done, it won’t be long before another Hollywood 

movie comes along to tell the real story about how America killed Bin Laden. 

При переводе данного предложения переводчик принял решение опу-

стить зафиксированный в оригинале стилистический прием: 

‘Как только это будет сделано, в Голливуде будет снят еще один 

фильм, который расскажет настоящую историю убийства бен Ладена’. 

В данном случае изменяется смысл высказывания, и на роль США в 

ликвидации террориста № 1 Усамы Бен Ладена нет никакого указания. 

Тем самым, переводчик не достигает адекватности перевода в рас-

смотренном случае, поскольку читатель переводного текста не полу-

чает всего объема информации, которая доступна реципиенту исходного 

материала. 
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Рассмотрим следующий фрагмент: 

That said, he added, ― it gives the impression that digital natives 

can’t be bothered to nurture relationships, and there’s balance to be found. 

В приведенном примере автор оригинального текста использует ав-

торскую метафору digital natives для выражения психологической оцен-

ки людей, которые проводят много времени в виртуальном, 

цифровом пространстве. При переводе данной метафоры на русский 

язык переводчик использует прием расширения за счет добавления 

лексической единицы, отсутствующей в оригинале, что вызывает также 

необходимость использования грамматической замены в форме измене-

ния порядка слов. В результате применения указанных переводче-

ских трансформаций был предложен следующий вариант: 

‘С другой стороны, добавляет он, «создается впечатление, 

что аборигены цифровых джунглей не очень-то обеспокоены поддер-

жанием и сохранением отношений, и здесь надо найти золотую середи-

ну»’. 

В русском языке лексическая единица аборигены (коренные 

жители страны, местности (обычно Африки, Америки, Австра-

лии, т. е. тех территорий, которые были открыты европейцами в новое 

время) имеет также и стилистическую окраску, указывая на определен-

ную отсталость в развитии, что позволяет автору перевода выражать 

имплицитную психологическую оценку интеллектуальных способно-

стей описываемой группы. На наш взгляд, в данном случае можно 

говорить о том, что автор перевода не только сохранил прагматический 

потенциал исходного высказывания, но и значительно усилил его.  
 

В рассматриваемом предложении также имеет место окказио-

нальное использование фразеологизма: to strike a balance (to find a 

satisfactory compromise between two extremes) был трансформирован в 

balance to be found. При его переводе был использован оберто-

нальный перевод: найти золотую середину, который позволяет со-

хранить образность исходного предложения. 

Итак, как показал анализ англоязычных статей, авторы активно 

используют образные лексические средства для реализации одной 

из ведущих функций газетного текста – оказания определенного воз-

действия на реципиента текста и, по возможности, получения реакции. 

Кроме того, журналисты используют различные тропы для импли-

цитного выражения своего отношения к описываемому и оценки 

события, лиц и т. д. При переводе образных лексических средств 

на русский язык переводчики прибегают к различного рода трансфор-

мациям, прежде всего, для того, чтобы сохранить образность и передать 

прагматический потенциал использованных в тексте оригинала тро-
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пов. Однако, как показал анализ корпуса фактического материала, в ряде 

случаев переводчикам не удается решить проблему достижения адекват-

ности при переводе. Это происходит, главным образом, в результате 

формального подхода к процессу перевода в целом, и выбору средств 

передачи образных средств в частности. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что переводчик является центральным звеном 

процесса перевода и именно от него зависит адекватная интерпретация 

текста оригинала. 
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