
желание’: A fte r  the dea th  o f  h is  fa th e r , A a ro n  re tu rn s  h o m e to h e lp  h is  g r ie f-  
s tr icken  m o th er  a n d  to co n fro n t h is  pa st. G o in g  th rough  h is  d a d ’s  belong ings, he  
co m es a c ro ss  a  m yster io u s  item  th a t is m ore  than it seem s  ‘После смерти отца 
Аарон возвращается домой, чтобы помочь своей убитой горем матери и 
встретиться со своим прошлым. Просматривая вещи своего отца, он находит 
загадочный предмет, скрывающий больше, чем кажется на первый взгляд’.

Таким образом, логлайн как краткая аннотация к кинофильму может 
иметь различную структуру. Лексико-синтаксические характеристики лог- 
лайна определяются набором его компонентов (главный герой, место и время 
событий, ситуация, проблема, цель, конфликт, антагонист), содержанием 
кинофильма, а также намерением составителя логлайна.

А. О. Тригубович

КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА

В первую очередь, следует отметить, что до сих пор нет однозначного 
определения такого понятия, как культурно-специфическая лексика. Приме
нительно к художественной литературе данное понятие также часто пони
мается как фоновая, культурно-маркированная лексика, культуремы, реалии 
и др. Лексику такого рода предлагается определить как слова, обозначающие 
предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте 
людей, говорящих на другом языке.

Питер Ньюмарк, профессор перевода в университете Суррея, ввел 
понятие «культурное слово», которое «в большинстве случаев непонятно 
читателю, а переводческие стратегии в отношении таких слов должны учиты
вать конкретный тип дискурса, требования читателя, а также роль, которую 
это слово играет в данном тексте». Такой подход позволяет нам понимать 
перевод художественного текста как процесс передачи, в первую очередь, 
культурно-специфической лексики.

При переводе реалий прибегают, в основном, к следующим способам их 
передачи (примеры взяты из романа ирландского писателя Колма Тойбина 
«Бруклин»):

1. Транслитерация и транскрипция видятся как наиболее целесооб
разные способы передачи имен собственных и названий географических 
объектов: F ria ry  S tre e t -  ‘у л и ц а  Ф р а й е р и -С т р и т ’, ‘C le r y s ’ -  ‘м а га зи н  
« К л е р и с » ’, R a fte r  S tre e t -  ‘у л и ц а  Р а ф т ер -С т р и т  ’ и др.;

2. Прием калькирования может быть использован при переводе сле
дующих реалий: A r n o ld ’s  C ro ss  -  ‘цер ко вно е  п о м ест ье  А р н о л ь д а ’, 
‘A th en a eu m  ’ -  ‘к л уб  « А т е н е й » ’, the G resham  H o te l -  ‘от ель  « Г р е ш а м » ’, L a d y  
C a p ta in ’s  D a y  -  ‘Д е н ь  ж е н щ и н ы -к а п и т а н а ’, the M e rc y  C o n ven t -  ‘ж ен ски й  
м о н а ст ы р ь  М и ло се р д и я  ’ и др.;
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3. Функциональный аналог может быть найден в следующих случаях: 
g o ld en  sy ru p  -  ‘кукур узн ы й  с и р о п ’, C o u rtn a cu d d y  B u s  -  ‘д ер евен ска я  
п о т а ск уш к а  (вульг.) ’, H a tc h e th e a d  -  ‘т о п о р -б а ш ка  (пренебр .) ’, f le a -p it  -  
‘к и н о ш ка  (забегаловка) ’ и др.;

4. Очень популярным применительно к художественной литературе 
является способ передачи реалий при помощи трансформации: the
W aterga te  -  ‘У о т ер гейт ский  с к а н д а л ’, W oo d sto ck  -  ‘В уд ст о к ск и й  ф ест иваль-  
я р м а р к а ’, T h a n ksg iv in g  p a ra d e  -  ‘п а р а д  в чест ь Д н я  б л а го д а р е н и я ’, S A T  
(Scho lastic  A sse ssm e n t Test) -  ‘эк за м ен  н а  о п р ед елен и е  а ка д ем и ч ески х  
с п о с о б н о с т е й ’ и др.;

5. Родо-видовая замена может быть использована в следующих случаях: 
‘C u tty  S a rk  ’ -  ‘виски  (поскольку уточнение марки в данном контексте видится 
нецелесообразным)’, P elleg rin o  -  ‘м и н ер а ль н а я  в о д а ’, n eh i -  ‘б еза лко го льн ы й  
н а п и т о к ’ и др.;

6. Описательный перевод: sn a g g e r  -  ‘у вер е н н а я  п о х о д к а ’, co n k  -  ‘гла д ка я  
п р и ч еск а  из и скусст вен н о  вы п р ям лен н ы х  во ло с  (особенно у афроамерикан
цев)’, su ic id e  d o o r  -  ‘а вт о м о б и льн а я  д вер ь  с за д н и м  р а с п о ло ж е н и е м  п ет ель  ’, 
skyb o x  -  ‘В И П -ло ж а  н а  ст а д и о н е  ’.

Таким образом, ясно, что реалии, являясь неотъемлемой частью любого 
художественного произведения, требуют особого подхода при переводе. При 
выборе же конкретного способа передачи такой лексики средствами языка 
перевода следует опираться на тип дискурса, требования целевой аудитории 
и роль, которую данные лексические единицы играют в данном тексте.

В. В. Чалагаева

СИНТАКТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ТОНАЛЬНОСТИ НОВОСТНОГО ДИСКУРСА НА АНГЛИЙСКОМ

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В современном информационном пространстве дискурс СМИ, или 
медиадискурс, является одним из основных источников знаний о мире и про
исходящих в нем событиях. В СМИ в целом информационные жанры не 
только сообщают оперативную информацию о событиях в стране и за рубе
жом, но и являются средством воздействия на сознание массовой аудитории. 
Такое воздействие осуществляется как фактуальным содержанием, так 
и путем использования языковых средств, передающих эмоциональные 
состояния и отношения, которые создают тональность дискурса.

В новостном дискурсе, в котором адресант, то есть журналист не должен 
выражать собственные чувства и эмоции, под тональностью мы понимаем 
способ представления информации адресантом, при котором он передает 
эмоциональные состояния и отношения участников событий в характери
стиках, создающих позитивную, негативную или нейтральную эмоциональ
ную окрашенность сообщения.

Несмотря на то, что лидирующую роль в передаче эмоционального 
состояния исследователи отдают лексическим средствам языка (в первую
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