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Современные передовые криптографические технологии, такие как NFT 
(англ. non-fungible token – уникальный токен), позволяют оцифровывать 
музыкальные произведения, кинопродукцию, предметы изобразительного 
искусства, способствуя созданию однородной техногенной цивилизации 
современности. При этом растет спрос на качественный аудиовизуальный 
перевод, который может вызвать значительные трудности в связи с наличием 
диалектизмов, архаизмов, каламбуров и культурных реалий в дискурсе 
аудиовизуальных произведений.  

Аудиовизуальный текст является комбинацией устной и письменной 
речи. Эта особенность текста называется псевдоустностью (pseudoorality). 
Одной из задач переводчика аудиовизуальных произведений является 
воссоздание текста в его псевдоустном варианте на языке перевода, передача 
спонтанности устной речи, звучащей в оригинале, проявляющейся через 
определенные фонетические, синтаксические, лексические, грамматические 
свойства. Сочетание двух форматов перевода (перевод под дубляж и перевод 
под субтитры) для обеспечения псевдоустности становится дополнительной 
сложностью в работе переводчика аудиовизуальных произведений. 

Сложность для переводчика также представляют правила цензуры, 
которые могут быть разными в разных странах. В некоторых случаях бывает 
очень сложно подобрать прямое словарное соответствие, сохранить 
прагматику высказывания и соблюсти литературную норму. Несоответствие 
лексических возможностей английского и русского текста может быть 
препятствием для достижения контекстуальной целостности при переводе. 

В аудиовизуальных произведениях научно-фантастической тематики 
нередко используются артланги – искусственные языки, специально 
созданные для художественных произведений. Артланги встречаются в 
произведениях Дж. Р. Р. Толкиена («Властелин колец»), Пола Фроммера 
(«Аватар») и других авторов. В сериалах, в особенности ситкомах, 
присутствует большое количество элементов юмора, шуток с использованием 
реалий, ономастики или аллюзий, принципиальных для понимания 
аудиовизуального произведения. Переводчику необходимо учитывать разни-
цу в тематических предпочтениях шуток и национально-культурном чувстве 
юмора. В ходе исследования были проанализированы фрагменты офици-
ального перевода сериала «Абсолютная власть» от телекомпании РТР и сит-
кома «Теория большого взрыва» от студии «Кураж-Бамбей», выявлены 
основные переводческие трудности и способы их преодоления. 
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КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИКИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ «ЛИЧНЫЙ» 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Рассматривае семантика лексической единицы личный в русском и английском 
языках, различия в их значениях и особенности употребления, определяемые этими 
различиями. 

Ключевые слова: семантика, категория посессивности, семантический эксперимент, 
корпусный анализ 

 
COMPARING SEMANTICS OF THE ADJECTIVES  
WITH THE GENERAL MEANING «PERSONAL» 

IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
 

The paper covers the semantics of the Russian and English adjectives conveying personal 
space, the differences in their meanings and their occurrence in speech. 

Key words: semantics, category of possessiveness, semantic experiment, corpus analysis 
 
Семиосфера внутреннего мира человека и феномен языковой личности 

неоднократно освещались в отечественной лингвистике (см. работы 
Л. И. Богдановой, Т. В. Лариной, К. С. Ращупкиной), а проблема языковой 
лич-ности и интерпретация категории «посессивность» до сих пор находится 
в фокусе внимания современной лингвистической науки.  

В качестве первоисточника лингвистических данных для настоящего 
исследования использовался НКРЯ; в строку поиска заносилась лексема 
личный (без логического оператора «», чтобы вывести результаты с 
различными словоформами, например: личный, личного, личное, личному). В 
качестве «коллективного информанта» были выбраны системы Яндекс (для 
русского языка) и Google (для английского языка).  

Исследование позволило выявить следующие переводческие решения в 
русско-английском переводе, а именно: 

a) опущение прилагательного в переводе (личная встреча – a meeting). 
Решение обусловлено тенденцией к экономии лексических средств в 

английском языке, а также окружающим контекстом, не требующим вносить 
дополнительную информацию в виде уточняющего прилагательного personal.  

 б) метонимический перенос (перегруппировка семантических 
компонентов) (получение личной выгоды от президентской должности – his 
profiting from the presidency); 

в) использование прилагательного own с добавлением притяжательного 
местоимения (личная жизнь – her own life). 

Решение обусловлено семантической структурой прилагательного 
личный, в котором сфера посессивности Х-а затронута непосредственно и 
часто сопровождается именем деятеля.  

г) использование прилагательного private (личное добро – private 
property). 
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В подобных словоупотреблениях между деятелем X и упоминаемым
объектом Y установлены посессивные отношения «владелец ↔ его
собственность» (private – 1) [1, с. 204].

д) использование прилагательного individual (личные вкусы – individual
quirks).

Чаще всего в подобных случаях речь идет о вкусах, свободе, делах и
судьбе конкретного человека (an individual).

е) использование прилагательного personal (личный вкус – personal
taste).

Описываемые объекты являются неотъемлемыми составляющими
пространства посессивности индивида, позволяющими представить
личностную характеристику Х-а.

Отметим, что приведенные переводческие трансформации всегда
обусловлены семантикой лексем ИЯ и ПЯ, а также окружающим контекстом.

Перспективы данного исследования заключаются в возможности
расширения представлений о личном пространстве индивида и категории
посессивности в двух языках.
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