
Методология переводческой деятельности © Л.В. Кушнина 2022 
 

DIDACTICA TRANSLATORICA 
2022. №2. С. 4–8  

4 

 

УДК 81.253 

 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  
КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА 
  
Л.В. Кушнина 
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 
Пермь, Россия 

 

REFLECTION OF LINGUO-PRAGMATIC POTENTIAL IN THE EMOTIONAL 
CULTURE OF THE TRANSLATOR’S LINGUISTIC PERSONA 
 
L.V. Kushnina  
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia, Author ID: 363410 

 

 
Аннотация. Актуальность исследования обуслов-

лена антропоцентризмом современного переводове-
дения, обращающегося не только к проблеме выбора 
рационального переводческого решения, но также к 
эмоциям, чувствам, эмпатийным способностям язы-
ковой личности переводчика. Цель работы состоит в 
выявлении лингвистических маркеров и прагматиче-
ского потенциала эмоций и чувств переводчика в 
свете экологии перевода. В результате исследова-
ния установлено, что эмоциональная культура язы-
ковой личности переводчика может быть исследо-
вана в рамках экологии перевода, основными прин-
ципами которой выступают культуросообразность и 
природосообразность, что приводит к гармоничности 
смыслов, обогащая языковую и концептуальную кар-
тины мира потенциального читателя. Эмоциональ-
ная культура языковой личности переводчика 
должна стать предметом изучения дидактики пере-
вода. 
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Absract. The article considers the modern anthropocen-

tric paradigm of translation studies. Not only does this 
include the rational search for translator’s solutions, but 
also refers to the feelings and emotions, as well as the 
emphatic experience of the translator’s linguistic per-
sona. The purpose of the work is to identify the linguistic 
markers and the pragmatic potential of the feelings and 
emotions within the framework of translation ecology. 
The ecology of translation is the field of study, which 
helps the authors investigate the emotional culture of a 
translator's linguistic persona. The main principles of 
translation ecology encompass the cultural and natural 
conformity that are reflected in the semantic consistency 
of translated utterances, and which are able to enrich the 
reader’s linguistic and conceptual worldview.  
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Введение 
Идея исследования эмоциональной культуры 
языковой личности переводчика восходит к 
комплексу проблем в сфере лингвоэкологии, 
экологии языка, эколингвистики, экологии пере-
вода и др.  

В наших предыдущих исследованиях, прово-
димых совместно с Е.М. Пылаевой (Плюсни-
ной), П.Р. Юзмановым [4; 5; 8] и другими, были 
заложены основы экологии перевода в рамках 
антропоцентричного подхода к языку и культуре 
и их взаимодействии при переводе. Процесс пе-
ревода мы понимаем как создание некоего кон-
тинуума взаимоотношений, возникающего при 
транспонировании смыслов из одной лингво-
культуры в другую. Этот процесс является си-
нергетическим по своей сути, так как достиже-
ние качественного гармоничного перевода ста-
новится возможным при условии синергетиче-
ского приращения новых смыслов, приемлемых 

в принимающей культуре. Изучая закономерно-
сти порождения гармоничного перевода, мы 
установили, что он является не только культу-
росообразным, но и природосообразным. 

 
Основная часть 
Мы исходим из положений эколингивистики, 
сформулированных Н.В. Дрожащих, согласно 
которым «… эколингвистика – это направление, 
сформированное на стыке разных дисциплин, 
которое изучает сферу обитания человека и об-
щества, опосредованную языком, и концентри-
руется на закономерностях, общих для эколо-
гии и языковой системы» [1, с. 29]. Автор фор-
мулирует базовый тезис эколингвистики, а 
именно: существование языка зависит от соци-
ума, и наоборот. Это означает, что текст как 
элемент языка и культуры отражает способы 
оперирования информации со средой. Текст пе-
ревода подчиняется тем же закономерностям.  
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Мы опираемся также на идеи Р.О. Якобсона, 
который писал о связи биологичности языка и 
культуры народа. Ученый отмечал, что, с одной 
стороны, биологичность языка отличает его от 
всех других культурных феноменов, таких как 
искусство, наука, мировоззрение, с другой сто-
роны, она выступает связующим звеном между 
биологией человечества и его культурой. Ин-
терпретируя данные идеи, Н.Б. Мечковская пи-
шет: «В этом-то (в биологичности языковой спо-
собности) состоит та особенность, которая от-
личает язык от всех культурных феноменов, и 
которая, кстати, является предпосылкой куль-
туры» [6, c. 230]. 

В основе наших рассуждений лежит автор-
ская концепция переводческого пространства, 
согласно которой процесс перевода представ-
ляет собой транспонирование гетерогенных 
смыслов из одной лингвокультуры в другую. 
Анализ этого процесса, синергетического по 
своей сути, сводится к анализу его смысловых 
полей, а именно: поле автора, поле перевод-
чика, поле реципиента, содержательное поле, 
энергетическое поле, фатическое поле. Присту-
пая к изучению экологии перевода, мы предло-
жили рассматривать также природно-биологи-
ческое поле [4]. Разрабатывая экологию пере-
вода, мы выдвинули предположение о том, что 
пространство перевода художественного тек-
ста рассматривается как совокупность экоси-
стем контактирующих языков и культур. В каче-
стве ключевых понятий метаязыка перевода мы 
рассматриваем экоконцепт и экосмысл. В пере-
водческом пространстве происходит динамиче-
ское развитие экосмыслов, отражающих взаи-
мосвязь человека, культуры и природы. Осмыс-
ление понятия экоконцепта требует расшире-
ния полей переводческого пространства, кото-
рое должно включать эмоционально-личност-
ную и природную составляющие, что мы опре-
делили как природно-биологическое поле. Сте-
пень актуализации экоконцептов определяет 
уровень гармоничности перевода. Мы вычле-
няем четыре уровня: высший (гармония), высо-
кий (эквивалентность), средний (адекватность), 
низкий (дисгармония). 

Проиллюстрируем сказанное на примере ди-
намики экоконцепта «вода» из романа А. Ива-
нова «Географ глобус пропил» в оригинале и 
переводе на французский язык: Живем мы по-
среди континента, а здесь вдруг ощущаешь 
себя на самом краю земли, словно на каком-ни-
будь Мысе Доброй Надежды… [9] – Nous vivons 
au milieu d’un continent, et pourtant ici on a l’im-
pression d’être au bout du monde, tout au bout du 
monde, une sorte de cap de Bonne Espérance 
[10]. 

В данном случае мы вычленили маркеры 
природно-биологического поля. Как видим, пе-
реводчик усиливает лингвопрагматический эф-
фект за счет повтора, которого не было в ориги-
нале. Мы наблюдаем этот процесс в природно-

биологическом поле переводческого простран-
ства, о котором упоминали ранее [3]. Этот по-
втор мы соотносим с приращением смыслов, 
что приводит к гармонии. 

Приведем еще один пример, где гармонии 
добиться нелегко, но перевод мы признаем эк-
вивалентным, что соответствует высокому 
уровню гармоничности: Набирая скорость, 
«Скумбрия» ощутимо поднималась из воды. За 
кормой заклокотал бело-черный кипяток [9]. – 
Prenant de la vitesse, Le Scombre commença à se 
soulever et à sortir le nez de l’eau. A la proue, une 
eau noire et blanche se mit à bouillonner [10]. Как 
известно, во французском языке не существует 
слова «кипяток», поэтому переводчик выбирает 
вариант, который в обратном переводе выгля-
дит так: вода начала закипать, что звучит го-
раздо более нейтрально, чем оригинал.  

В этом же тексте мы наблюдали проявления 
дисгармонии. Приведем пример: Надувная 
плюшка и пригоршни человечков на ней по-
среди грязного таежного океана [9]. – Une 
petite brioche gonflable et une poignée de petites 
homes dessus- voilà ce que nous sommes au 
milieu de ce terrible océan de la taiga [10]. Пояс-
ним, почему мы считаем данный вариант пере-
вода дисгармоничным. Слово brioche перево-
дится на русский язык как булочка, плюшка. Но 
для понятия надувная плюшка существует дру-
гое выражение: le petit pain gonflable, где глав-
ное слово не булочка, а хлеб. В данном случае 
допущена переводческая ошибка, что мы при-
знаем дисгармоничным.  

Наша идея экологии перевода получила но-
вый импульс развития после выхода в свет кол-
лективной монографии под ред. А.П. Сковород-
никова и Г.А. Копниной «Лингвоэкология: про-
блемы и пути их решения», где нас заинтересо-
вала статья Н.Н. Кошкаровой «Аксиосфера дис-
курса новой чувствительности» [3]. 

Антропологический поворот современных 
гуманитарных наук, включая лингвистику и тео-
рию перевода, позволяет нам переосмыслить 
некоторые устоявшиеся принципы и подходы 
исследования и по-новому взглянуть на лингви-
стическую реальность и ее прагматический по-
тенциал. Наиболее близко данный подход под-
ходит к проблеме языковой личности перевод-
чика, что мы намерены рассмотреть в рамках 
настоящей статьи.  

Описывая эмоциональную сферу носителя 
языка, Н.Н. Кошкарова переходит к изучению 
дискурса новой чувствительности, объясняя его 
специфику следующим образом: «он представ-
ляет собой дискурсивную практику, смысловой 
и ценностной доминантой которой является 
описание чувств и эмоций» [3, с. 159–160].  

Остановимся на некоторых положениях уче-
ного, чтобы перейти от языковой личности во-
обще в ее новой трактовке к языковой личности 
переводчика с позиций нового типа дискурса. 
В центре внимания исследователя экспансия 
эмоций и чувств и способы их вербализации, 
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что связано с эмоциональной культурой лично-
сти. По наблюдениям автора, эмоциональная 
культура из индивидуальной сферы перешла в 
коллективно детерминированную, что позво-
ляет людям лучше ощущать свою моральную 
правоту в социальной и профессиональной де-
ятельности. Эти дискурсивные практики автор 
называет дискурсом новой чувствительности, 
который может выражать как личные эмоции, 
так и коллективные, как позитивные, так и 
агрессивные, что задает новую модель обще-
ния, характеризующую современную коммуни-
кативную ситуацию. Данные изменения находят 
отражение в языке, формируют новый эмоцио-
нальный стиль общения и поведения личности. 
И если мы говорим о дискурсе чувствительно-
сти, то наиболее чувствительная часть языка – 
это лексика, которая отражает «… концептуаль-
ные и аксиологические предпочтения говоря-
щих» [3, с. 161]. 

В содержание понятия «эмоциональная 
культура входят следующие компоненты: выра-
жение чувств и эмоций вербальными и невер-
бальными средствами, новые эмоциональные 
практики, реакции на эмоции, эмоциональные 
ожидания и др. [3].  

Нас интересует подход к языковой личности 
переводчика в новых условиях, когда эмоцио-
нальная культура каждого субъекта переводче-
ской деятельности не является чем-то изолиро-
ванным, но детерминирована общей коммуни-
кативной ситуацией, к которой невозможно 
оставаться равнодушным и безучастным. Но 
первостепенное значение для проводимого ис-
следования имеет эмоциональная культура пе-
реводчика. Ее понимание требует анализа пе-
реводного дискурса и выявления его эмпа-
тийно-эмотивного потенциала. Мы предполо-
жили, что гармоничное переводческое решение 
не всегда является результатом сознательного, 
целенаправленного выбора переводчика. 
Именно эмоционально-эмпатийные компо-
ненты языковой личности переводчика могут 
оказать определяющее влияние на его выбор и 
привести к переводческой гармонии. 

Обращаясь к анализу текстов, подлежащих 
переводу, ориентируясь на концепцию пере-
водческого пространства, о которой речь шла 
выше, проанализируем современные медий-
ные тексты с точки зрения их эмпатийно-эмо-
тивного лингвопрагматического потенциала, с 
которым имеет дело переводчик.  

Приведем фрагмент современного медий-
ного интернет-дискурса, представленного изда-
нием Le Monde и опубликованного в 2022 г. 
Втексте речь идет о гастрономических предпо-
чтениях современных французов, которые рас-
полагают более чем 1200 сортами сыра. Жур-
налистка В. Риш-Леруж обсуждает появление 
альтернативного сорта сыра, предназначен-
ного для вегетарианцев, в названии которого 
сочетаются два термина: вегетарианец и сыр. 
Так, в тексте появляется неологизм vromage, 

трудный для перевода: La France par excellence 
le pays du fromage, ou l’on produit plus de 1200 
variétés. Une vitrine à la fois gastronomique et 
économique dans le monde entier Une partie de 
ces fromages porte le label AOP qui garantit une 
fabrication selon certaines règles. Mais entre fro-
mage de fabrication artisanale et industrielle quelle 
différence? Comment le consommateur peut-il se 
retrouver? Nous en discutons avec Véronique 
Riche-Lerouge, journaliste, spécialiste des 
produits laitiers. Enfin nous vous proposons le “vro-
mage” –  combinaison de végan et de fromage. 
Une alternative vers lesquels se tournent de plus 
en plus français, notamment végétaliens ou intolé-
rants au lactose. 

Проанализируем неологизм vromage, обра-
зованный путем слияния двух слов – végan и 
fromage. Возможно, речь идет об окказиональ-
ном новообразовании, которая использует жур-
налистка. Но тем самым она выражает свое от-
ношение к данному феномену. Автор высказы-
вает не только личное мнение, но мнение пред-
ставителей данной отрасли экономики, которые 
стремятся удовлетворить различные вкусы и 
предпочтения потребителей и создают альтер-
нативные сорта сыра. Во французском языке 
появляется новая номинация, звуковая семан-
тика которой не противоречит общеязыковому 
фону. Мы признаем данный неологизм окказио-
нализмом, и его точный перевод на русский 
язык представляется маловероятным, поэтому 
мы воспользовались описательным приемом 
перевода и получили следующие варианты: 
сыр для вегетарианцев; вегетарианский сыр; 
сыр, не содержащий лактозы. Как видим, линг-
вокреативное новообразование во француз-
ском языке не может стать таковым в русском 
ввиду несхожих словообразовательных моде-
лей. Однако это не значит, что эмоциональная 
сфера переводчика осталась безучастна, а пе-
ревод неудачен. 

Изучение эмоциональной культуры перевод-
чика мы соотносим также с этническим языко-
вым сознанием его личности, которое выпол-
няет «картинообразующую» функцию языка, 
т.е. формирует языковую картину мира, обоб-
щая перцептивные, когнитивные и эмоцио-
нально-оценочные переживания индивида. Как 
подчеркивает Т.Г. Пшенкина, в сознании пере-
водчика большое значение приобретают такие 
расплывчатые понятия как «дух языка», «коло-
рит языка», относящиеся к «сфере эмоциональ-
ной интерпретации языковых фактов» [7, с. 
118]. Можно сказать, что переводчик воссо-
здает в своем сознании мир второго языка, 
формируя тем самым свою эмоциональную 
культуру, которая простирается одновременно 
на две лингвокультуры. Это слияние двух куль-
тур формирует новую аксиосферу в сознании 
языковой личности переводчика: ценностные 
установки, суждения, оценки, расширяя тем са-
мым спектр переживаний и чувств и порождая 
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новую эмоциональную модель речевого пове-
дения в профессиональной деятельности.  

Обратимся к художественному тексту. Мы 
используем роман современной французской 
писательницы А. Гавальда (Anna Gavalda “Je 
l’aimais”, 2002) в оригинале и переводе, выпол-
ненным Е. Клоковой (Анна Гавальда «Я ее лю-
бил, я его любила», 2007). 

Начиная с перевода заголовка, констати-
руем различия в выражении смыслов, но эти 
различия носят позитивный характер, отражая 
гармоничность выражения эмоций и чувств в 
тексте перевода, т.е. высокую эмоциональную 
культуру переводчика. Действительно, во 
французском языке в заголовке присутствует 
личное местоимение j’ в элидированном, т.е. 
сокращенном виде, что необходимо, если сле-
дующее слово начинается с гласного. При дру-
гом глаголе, начинающегося с согласного, необ-
ходимо было бы использовать или личное ме-
стоимение мужского рода le, или личное место-
имение женского рода la. В данном случае они 
не понадобились. Но переводчик, который ос-
новательно изучил сюжет романа, решил 
«удвоить» ключевой глагол, подчеркивая тем 
самым, что грустная и красивая история любви 
и супружеской верности касается двоих, неза-
висимо от того, как сложится их жизнь. Поэтому 
краткий заголовок оригинала “Je l’aimais”, ока-
зывается гармоничным заголовку перевода «Я 
ее любил, я его любила». Так мы приходим к 
выводу, что эмоциональная культура перевод-
чика становится основанием гармоничного пе-
ревода. 

Обратимся к другому примеру из этого же 
текста: J’étais confiant. J’étais plein d’énergie. Je 
crois que j’étais assez heureux à cette époque de 
ma vie parce que même si je n’étais pas avec elle, 
je savais qu’elle existait. C’était déjà inespéré [11, 
p. 110]. – Я верил. Я был полон сил. Думаю, я 
был счастлив в то время, потому что знал: 
пусть мы не вместе, она существует. Само 
по себе это было чудом [12, с. 113]. 

Данный фрагмент перевода мы также при-
знаем гармоничным: он воспринимается на рус-
ском языке столь же естественно, органично, 
искренне, как и на языке оригинала, что говорит 
о соразмерности смыслов, переданных пере-
водчиком. Соразмерность и гармоничность яв-
ляется результатом переводческой эмпатии, 
его вживания в образы оригинала, что является 
компонентом эмоциональной культуры языко-
вой личности переводчика. 

Эмоциональный и чувственный опыт пере-
водчика позволяет ему принять гармоничное 
переводческое решение, в том случае, если 
прямые языковые соответствия оказываются 
недостаточными. 

Рассмотрим следующий фрагмент из того 
же романа в оригинале и переводе: Les autres 
avaient haussé les épaules et s’étaient détournés. 
Mais pas lui. Lui avait relaché la cravate et son vis-
age s’était ouvert pour me sourire. C’était la 

premiêre fois que je le voyais sourire de cette 
manière. La dernière aussi peut-être. Il me semble 
qu’une certiane complicité est née ce soir-là [11, p. 
14]. – Все присутствующие пожали плечами и 
отвернулись. Кроме него. Он поставил гра-
фин на стол, его лицо разгладилось. Он улыб-
нулся мне. Так он улыбался мне в первый раз. 
И возможно, в последний. Мне кажется, в тот 
вечер между нами возникло некое взаимопони-
мание… [12, с. 15]. 

Как видим, текст перевода содержит 
«следы» языкового сознания переводчика, от-
ражая результаты его интерпретационной дея-
тельности. В качестве одного из маркеров мы 
отмечаем слово «так», выделенное в переводе 
курсовом, чего не было в оригинале, и что поз-
воляет русскоязычному читателю сделать ак-
цент именно на слове «так», т.е. видоизменить 
актуальное членение предложения и глубже по-
нять его смысл. В этом же фрагменте слово 
complicité, которое в точном переводе означает 
соучастие, согласие, приобретает иной смысл: 
взаимопонимание, что подчеркивает другой 
уровень взаимоотношений между персонажами 
романа, и что почувствовал и выразил перевод-
чик. 

Мы констатируем, что перевод оказывается 
гармоничным, если переводчик проявил «чув-
ствительность», не искажая, но обогащая язы-
ковую и концептуальную картины мира своего 
потенциального читателя. Мы солидарны с 
Т.Г. Пшенкиной, утверждающей, что «…про-
цессы, происходящие в сознании переводчика, 
предопределяют и неминуемо влекут за собой 
изменения в его сознании» [7, с. 142]. Добавим, 
что эти изменения касаются, прежде всего, его 
эмоционально-чувственной сферы, соотноси-
мой с эмоциональной культурой переводчика, 
лингвопрагматический потенциал которой про-
является в порождении качественного, гармо-
ничного перевода. 

Исследование эмоциональной культуры  
языковой личности  профессионального  пере-
водчика показало  высокий уровень эмотивно-
эмпатийного взаимодействия переводчика и ав-
тора.  Вместе с тем,  перед преподавателями 
перевода  стоит  задача  целенаправленного  
формирования  коммуникативных умений эмо-
тивно-эмпатийного взаимодействия.  Данная 
проблема изложена в исследованиях Ю.А. Кар-
повой относительно  подготовки устного пере-
водчика  [2]. Вполне очевидно, что и в ситуации 
письменного перевода достижение гармонич-
ности будет  возможным, если у переводчика 
сформированы соответствующие  коммуника-
тивные умения.  Вслед за Ю.А. Карповой, мы 
рассматриваем  коммуникативное умение эмо-
тивно-эмпатийного взаимодействия как «…вы-
полняемое самостоятельно  и оптимальным об-
разом организованное  коммуникативно-рече-
вое действие иноязычного общения  на уровне  
взаимодействия-обмена  эмоциями и отноше-
ниями…»  [2, с. 132]. Реализация указанного  
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взаимодействия возможна на  этапе  постпере-
водческого  анализа  текста  и рефлексии отно-
сительно степени выраженности эмотивно-эм-
патийных компонентов, установления уровня их 
гармоничности, экологичности, переводческой 
целесообразности.   Так мы приходим к выводу 
о том, что  эмоциональная культура языковой 
личности переводчика  должна стать  предме-
том изучения дидактики перевода. 
 
Выводы 

Как показало наше исследование, возможности 
экологии перевода не исчерпаны. Опираясь на 
ключевые принципы экологии перевода, пред-
ставленные понятиями культуросообразности и 

природосообразности, мы попытались пока-
зать, что эмоциональная культура языковой 
личности переводчика, манера его чувствова-
ния, эмоциональной чуткости и тонкости опре-
деляют глубину понимания текста оригинала и 
возможности успешного смыслоречепорожде-
ния при создании текста перевода. По нашим 
наблюдениям, перевод оказывается гармонич-
ным, если переводчик проявил «чувствитель-
ность», не искажая, но обогащая языковую и 
концептуальную картины мира своего потенци-
ального читателя. В качестве перспективы ис-
следования мы предполагаем изучение эколо-
гии языковой личности переводчика. 
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