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Заключение. Таким образом, при переводе фразеологических единиц 

с компонентом-этнонимом чаще всего наблюдается опущение этнонима, 

достаточно часто при переводе происходит замена этнонима, гораздо 

реже имеет место сохранение этнонима. В отдельных случаях возможен 

перевод одного и того же фразеологизма разными способами.  
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Введение. В современном мире популярность кино только возраста-

ет, соответственно, увеличивается потребность в кинопереводе. Точное 

его определение даёт в своей работе Н. Ю. Афанаскина: «киноперевод – 

это особый вид перевода, т.е. создание нового полноценного кинотекста 

на языке перевода с учётом визуального ряда» [1, c. 61]. Учитывая, что 

киноперевод является разновидностью аудиовизуального перевода, мож-

но сказать, что его цель заключается в создании кинопроизведения, кото-

рое оказывает такое же воздействие на зрителя иной культуры, как и 

на зрителя, в культуре которого зародилось данное произведение.  

Основная часть. В основе киноперевода лежит ряд факторов, кото-

рые необходимо учитывать для правильного и адаптированного перево-
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да: сюжетность, жанровость, псевдоустность, динамическая эквивалент-

ность, транскреация, трансадаптация и транскультурация.  

Кино рассчитано на зрителей, поэтому ключевую роль в киноперево-

де играет фактор понимания целевой аудитории. Как утверждал в своей 

работе В. Н. Комиссаров: «Переводчик должен чётко представлять, 

для чего и для кого он переводит, какую задачу будет выполнять создава-

емый им текст, как и кем этот текст будет использован» [2, с. 357]. По-

нимание целевой аудитории невозможно без рассмотрения культурных 

особенностей той лингвокультуры, для которой предназначено, в данном 

случае, то или иное кинопроизведение.  

Большой вклад в развитие переводческих методов, таких как тран-

скреация, трансадаптация и транскультурация внесла Е. Д. Малёнова: 

«Личный переводческий опыт, а также постоянное наблюдение за ре-

зультатами перевода коллег даёт возможность выделить три основных 

метода креативных практик при переводе: транскреация, трансадаптация 

и транскультурация» [пер. Д. М. Казачёнок] [3, с. 782]. Использование 

данных методов перевода помогает аудиовизуальным переводчикам пе-

редать зрителям ту глубину произведения на родном языке, которую за-

думал иноязычный автор, тем самым обеспечивая понимание и принятие 

перевода. 

Транскреация представляет собой «творческую переработку текста 

на другом языке, в процессе которой при необходимости сообщение мо-

дифицируется и адаптируется с учётом культурных различий» [4]. 

В. В. Сдобников отмечает, основываясь на идею Е. Д. Малёновой: 

«Под транскреацией в переводе понимается стратегия творческого пере-

осмысления сегмента текста оригинала с последующим созданием нового 

текста средствами языка перевода с учетом полимодального и культурно-

специфического контекста произведения, характеристики коммуника-

тивной ситуации, технических и правовых ограничений, предполагаемой 

реакции реципиента…» [5, с. 77]. Иными словами, транскреация является 

возможностью пересоздать произведение на родном языке. Ярким при-

мером транскреации является интерпретация названий фильмов, а также 

имён персонажей. Например, перевод названия фильма “Sully” (2016) 

(‘Чудо на Гудзоне’), имен персонажей популярной серии книг о Гарри 

Поттере Дж. К. Роулинг, скажем, имени Neville Longbottomb (‘Невилл 

Долгопупс’, вариант, предложенный издательством «Росмэн») описыва-

ют принцип транскреации. 

Однако принципа транскреации бывает недостаточно для успешного 

перевода кинолент, так как иногда прокатчики хотят основываться 
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на конкретную зарубежную аудиторию. Речь идёт о таких переводческих 

методах, как трансадаптация и транскультурация. Е. Д. Малёнова отме-

чает, что «трансадаптация работает по принципу транскреации, 

но трансмедийный проект претерпевает довольно радикальные измене-

ния. Пересоздаются не только слова, но и визуальные компоненты (зна-

ки, рисунки и так далее). Изменению подвергаются вербальные, аудиаль-

ные и визуальные коды» [перевод Д. М. Казачёнок] [3, с. 783]. Примером 

трансадаптации является интерпретация песни в мультипликационном 

фильме “Chicken Little” (2005) (‘Цыплёнок Цыпа’). Один из персонажей 

фильма напевает песню популярной британской поп-группы Bee Gees 

“Stayin` Alive”, строки которой звучали так: 

Well, you can tell by the way I use my walk 

I`m a woman`s man, no time to talk 

Ha, ha, ha, ha, stayin` alive… 

Переводчики адаптировали её для русскоязычного зрителя, заменив 

на песню популярного русскоязычного исполнителя Верки Сердючки 

«Всё будет хорошо»:  

‘Хорошо! Всё будет хорошо! 

Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!..’ 

Ещё один пример методов киноперевода – это транскультурация. 

Е. Д. Малёнова описывает данный приём как «максимальное погружение 

трансмедийного проекта в целевую аудиторию, что в конечном итоге 

не соответствует источнику оригинала и, в каком-то смысле, начинает 

жить своей собственной жизнью в своей культурной среде» [перевод 

Д. М. Казачёнок] [3, с. 783]. Например, в мультфильме “Zootopia” (2016) 

(‘Зверополис’) ведущего новостей заменили на животное, которое попу-

лярно в стране. Для США и Канады – это лось, для Китая – панда, 

для Австралии и Новой Зеландии – коала, а для Японии – тануки, еното-

видная собака, символизирующая счастье и благополучие в японской 

культуре. 

Заключение. Таким образом, адаптация произведения на всех уров-

нях, фактор понимания целевой аудитории, а также использование пере-

водческих методов играет важную роль в донесении смысла и задумки 

автора оригинала.  
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В данной статье рассматриваются проблемы перевода английского сленга 

на русский язык; акцентируется внимание на том, что сленг представляет собой 

сложное языковое явление, при переводе которого необходимо учитывать ряд 

факторов для достижения эквивалентного и адекватного перевода. На материале 

художественного произведения рассмотрены методы и приемы перевода сленго-

вой лексики.  
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Введение. В контексте теории перевода сленг в настоящее время все 

еще представляет собой достаточно сложный, и в то же время, актуаль-

ный феномен для изучения. Целью данной статьи является рассмотреть 

методы и приёмы передачи английской сленговой лексики на русский 

язык, сложившиеся в современной практике перевода художественной 

литературы. Материалом для исследования послужил роман Таны Френч 

«Тайное место» и его перевод на русский язык.  

Любой акт межъязыковой коммуникации является некой переводче-

ской ситуацией, в которой реализуется соответствующая переводческая 

стратегия. Её выбор зависит от целого ряда факторов, среди которых са-

мыми важными являются: цель перевода, тип переводимого текста и ха-

рактер рецептора перевода [1, 346]. Выбор общей методологии определя-

ет соотношение эквивалентности и аутентичности текста оригинала и 

перевода. Согласно В. С. Виноградову, эквивалентность – это сохранение 

относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, 
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