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Аудиовизуальный текст и проблемы его передачи на иностранном языке по-
пали в поле зрения исследователей относительно недавно, однако круг вопро-
сов, связанных с аудиовизуальным переводом (АВП), уже достаточно обширен. В 
первую очередь это связано с особенностями данного вида текста, такими как ин-
терсемиотичность, тональность, информативность кинодиалога, который может 
быть как полностью независим от визуального ряда и звукового сопровождения, 
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так и выступать в качестве дополнения к информации, передаваемой невербаль-
но [22, с. 231–232]. В данной статье проблема АВП рассматривается на материале 
ситуационной комедии "Young Sheldon", где связь между лингвистическими и экс-
тралингвистическими компонентами играет особую роль.

Многие работы по специфике АВП уделяют внимание прежде всего техниче-
ским аспектам – темпу, методикам компрессии, синхронизации текста и визуально-
го ряда [4; 6; 9; 16]. И если здесь рекомендации и мнения специалистов расходятся 
редко, то более противоречивым аспектом АВП является подход переводчика к пе-
редаче содержания. В этом отношении стоит прежде всего отметить как стратегии 
перевода, выбираемые специалистами при работе с такими текстами, культурные 
различия, которые необходимо учитывать при адаптации аудиовизуального про-
изведения для зрителей, так и наличие или отсутствие формальных ограничений 
для переводчика, например, цензуру или адаптацию под конкретную возрастную 
аудиторию [3; 7; 11].

Иногда такие сложности и ограничения могут повлиять на содержательные 
изменения не только текста, но и видеоряда, и даже сюжета. Так, при адаптации 
мультипликационного фильма "Zootopia" животные-ведущие в сегменте с новост-
ным выпуском менялись в зависимости от страны – лось в США и Канаде, коала в 
Австралии, панда в Китае, а брокколи как нелюбимый и вызывающий отвращение 
овощ в американской версии мультфильма "Inside Out" для японской публики был 
заменен на зелёный перец [21]. А при адаптации фильма "Fight Club" в Китае пош-
ли ещё дальше и изменили концовку из политических соображений: в новой вер-
сии власти предотвратили взрыв, планируемый главным героем с расстройством 
личности для создания нового общества "с чистого листа", и отправили его в пси-
хиатрическую больницу для лечения, в то время как в оригинале герой сам смог 
победить недуг и остановить своё альтер эго [19]. В результате влияния как линг-
вистических, так и экстралингвистических факторов возникает необходимость 
так называемой прагматической адаптации перевода, в ходе которой требуется 
компенсировать культурно-историческую лакуну в языке-реципиенте [14, с. 53] и 
создать максимально близкий и понятный контекст для аудитории перевода [1, с. 
53; 13, с. 150–151; 17, с. 143].

Однако перевод юмористических аудиовизуальных текстов представляет до-
полнительную сложность для адаптации в силу своей национальной специфики. 
В комедийных жанрах необходимо сохранить не только исходную прагматику, но 
и учесть культурный компонент – то, что смешно в культуре оригинала, может 
вызвать непонимание и даже негодование у аудитории, которая будет смотреть 
переводную версию. Кроме того, передать юмористический эффект с помощью 
тех же лингвистических явлений, что и в оригинале, часто не представляется 
возможным в силу различия языковых систем и объема экстралингвистической 
информации, которая может за ними скрываться. Таким образом, многие иссле-
дователи сходятся во мнении, что перевод юмора национально специфичен и тре-
бует определённых преобразований, зависящих от конкретного способа создания 
комического, однако с сохранением прагматического эффекта и с учётом как язы-
кового, так и внеязыкового контекста [2, с. 403–404; 5, с. 68; 8, с. 137; 12, с. 101; 17, 
с.143; 18, с. 79–80]. Можно сделать вывод, что при прагматической адаптации нет 
универсальных моделей для перевода, но есть общая цель – сохранение коммуни-
кативного эффекта.

Ситуационная комедия, или ситком, как отдельный вид юмористического ау-
диовизуального произведения традиционно был основан на создании комическо-
го эффекта за счёт обыгрывания стереотипных моделей поведения и ситуаций с 
обязательным присутствием преувеличения, игры слов и закадрового смеха, со-
провождающего шутку. Современный ситком более вариативен в своём формате, 
и на смену стандартным шуткам приходит более субъективный юмор, повыша-
ется роль иронии и подтекста, в том числе культурного, который необходим для 
успешности восприятия идеи авторов [20; 23].
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Необходимость прагматической адаптации именно в комедийном жанре под-
тверждается не только работами теоретиков перевода на данную тему. Данные 
интернет-опроса [15], в котором приняли участие 65 человек (39 переводчиков-
профессионалов и 26 студентов-переводчиков), говорят о том, что адаптация в ко-
медийном аудиовизуальном переводе требуется чаще всего (выбрало 32 и 23 че-
ловека из каждой группы, что составило 82,1% и 88,5%), по сравнению с другими 
предложенными для оценки жанрами – мультфильм, реалити-шоу, мюзикл, дра-
ма, мелодрама, приключения, фантастика, фэнтези, детектив, боевик, докумен-
тальный фильм, мистика, ужасы. Важность сохранения культурного компонента 
была отмечена респондентами как основная причина прагматической адаптации 
(оценка важности 4,1 и 4,4 по пятибалльной шкале – профессионалы и студенты 
соответственно), наряду с другими – желание подчеркнуть национальные/рече-
вые особенности персонажа (3,9 и 4,4 соответственно), желание усилить юмори-
стический эффект (3, и 4,1), ограничения по времени (3,4 и 3,7) и цензура (3,3 и 
3,7). Также, по мнению переводчиков-профессионалов и студентов-переводчиков, 
прагматическая адаптация в первую очередь вызвана присутствием реалий и 
культурных отсылок в тексте оригинала, а также национальными различиями в 
целом.

Для анализа основных способов прагматической адаптации в переводе сит-
кома был выбран первый сезон американского телесериала "Детство Шелдона" 
(Young Sheldon), состоящий из 22 серий длительностью примерно по 20 минут каж-
дая. Его действие происходит в вымышленном городе Медфорд, штат Техас, в кон-
це 1980 – начале 1990 годов. Большую роль в сюжете и образах главных героев 
играет тот факт, что они проживают именно в этом штате и очень этим гордятся, и 
это проявляется в диалогах, упоминании специфических реалий и юморе в целом. 
Также для понимания истории и героев важна их связь с элементами американ-
ской массовой культуры в общем – популярными в то время фильмами, музыкой, 
видеоиграми и т.д. Поскольку сериал является ответвлением другой ситуацион-
ной комедии, "Теория Большого взрыва", которая является одним из самых попу-
лярных телешоу США [24], возникает необходимость ещё и сохранить преемствен-
ность и характеристику исходных героев, в частности, в их речи и её стилистике. 
Анализу был подвергнут перевод студии озвучивания "Кураж-Бамбей", которая 
занималась и "Теорией Большого взрыва". Несмотря на востребованность перево-
да ситкомов данной студии, его часто критикуют за излишнюю вольность в адап-
тации, русификацию и изменение исходной стилистики. Однако Денис Колесни-
ков, основатель студии и человек, который осуществляет озвучивание, говорит 
об оправданности такого подхода потребностями рядового зрителя: "Бывает, есть 
возможность максимально точно адаптировать название и продукт, иногда, как 
в случае с "сырниками", это не более чем шутливое дурачество, которое было в 
первые месяцы моих озвучек. Кроме того, "Сырники от тети Глаши" хотя бы были 
понятны моей маме, не то что там "Чизкейк Фэктори". Не в обиду этому заведению" 
[10] (орфография и пунктуация автора цитаты сохранены). Поскольку подход к 
адаптации подвержен влиянию множества факторов (наличие лакуны, целевая 
аудитория, характеристики героя и т.д.), и в каждом конкретном случае следует 
выбирать более подходящее решение, было необходимо установить, какие страте-
гии доминируют в переводе выбранного для анализа материала и чем это может 
быть мотивировано. Разбору подвергались исключительно отрывки, требующие 
фоновых знаний о языке и культуре США для их корректного понимания. Едини-
цей анализа было принято считать отрывок диалога (реплика героя или реплика 
и ответ на неё), в которых встречались реалии, фразеологизмы и основанные на 
них стилистические приёмы, а также аллюзии на элементы американской культу-
ры.

В результате в рассмотренном материале было выделено три основные стра-
тегии, касающиеся перевода национально-специфичного юмора в ситкоме: форе-
низация или сохранение компонентов иностранной культуры (33 примера – 38%), 
доместикация или замена иностранных культурных элементов на аналоги в куль-
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туре переводного языка (10 примеров – 11%) и нейтрализация, т.е. устранение от-
сылок к какой-либо культуре и передача смысла вне культурного контекста (45 
примеров – 51%).

Как видно из процентного соотношения, нейтрализация культурного компо-
нента в переводе доминирует и реализуется через генерализацию, например, при 
замене названия марки товара на тип продукта, к которому он относится (Purell – 
санитайзер, Formica – ламинат, Lone Star Beer company – производитель пива) или 
реалий культуры, требующих объёмного объяснительного перевода (4-H camp – 
летний лагерь, deli – магазин). Невозможность перевода аналогом в первом слу-
чае вызвано как наличием в русском языке лакуны для номинации той или иной 
реалии американского быта, так и отсылкой к ней в диалоге без демонстрации 
данного объекта на экране, что при буквальном переводе вызовет непонимание 
реципиента, не обладающего необходимыми фоновыми знаниями. Объяснитель-
ный перевод также далеко не всегда можно использовать, т.к. в этом случае не по-
лучится уложиться в хронометраж фразы. В исследованном материале такие реа-
лии часто имели кулинарную тематику:

Sounds like something you eat at Benihana's. – Похоже на название блюда в япон-
ском ресторане.

В данном случае реалия – название сети ресторанов – нейтрализована за счёт 
генерализации, при этом потери прагматического эффекта не происходит, т.к. кон-
кретное заведение не важно, а важна его специализация (т.е. японская кухня), что 
в переводе успешно передано. На экране данная реалия не появляется, поскольку 
является частью стилистического сравнения, а не элементом видеоряда, соответ-
ственно, генерализация позволяет сохранить юмористический эффект и не идёт 
вразрез с тем, что видит зритель.

Хотя далеко не со всеми кулинарными реалиями нейтрализация оправдала 
себя:

– You kidding me? Right now, they would be nagging you about cleaning your room 
and doing your homework. Instead, you're sitting in a parking lot, eating a Blizzard for 
dinner.

– With cookie dough in it.
Здесь героиня иронизирует над тем, что её внукам не стоит жаловаться на 

судьбу, т.к. вместо домашних обязанностей они наслаждаются известным в Аме-
рике десертом из сети кафе Dairy Queen, состоящим из мягкого мороженого с до-
бавками в виде кусочков шоколада и теста для печенья. Однако в переводе реалия 
трансформируется как качественно, так и количественно:

– Да ты что, шутишь? Сейчас бы они твердили про уборку в комнате, домаш-
нюю работу. А вместо этого вы сидите на парковке, едите мороженое на ужин.

– С печеньками.
Из контекста и видеоряда, где толком не видно, что дети едят, зрителю может 

быть непонятно, при чем здесь печенье, является ли оно компонентом морожено-
го, или это дополнение к десерту. Поскольку аналогичной реалии – мороженого с 
кусочками теста для печенья – в русской культуре нет, возможно было перевести 
данный отрывок как "со вкусом печенья", чтобы избежать двусмысленности, осо-
бенно учитывая, что хронометраж фразы в этом случае не был бы нарушен.

В нижеследующем примере также можно говорить о нейтрализации ориги-
нального культурного компонента в результате буквального перевода кулинар-
ных реалий, однако в этом случае такая нейтрализация привела к искажению фак-
тической информации:

– What are you eating? – An English muffin with ketchup and spray cheese.
– А у тебя что на ужин? – Английские маффины с кетчупом и жидким сыром.
В ответе героя на вопрос о том, что он ест, содержится упоминание о двух пред-

метах, отсутствующих в российской культуре. "English muffin" – американское на-
звание круглой и немного приплюснутой дрожжевой булочки, часто используе-
мой как основа для бутерброда с джемом, маслом или паштетом. Причём "English" 
добавляется, чтобы подчеркнуть отличие блюда от "muffin" – небольшого без-
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дрожжевого кекса, часто сладкого и имеющего более пышную форму. В русский 
язык слово "маффин" попало именно в этом значении, соответственно, его выбор 
в качестве переводного аналога может дезориентировать зрителя. "Spray cheese" 
– американский продукт, представляющий собой мягкий плавленый сыр, который 
выдавливают из баллона на печенье, тосты и прочие блюда. Вариант перевода 
"жидкий сыр", который скорее будет ассоциироваться с фондю, искажает конси-
стенцию исходного продукта и не соответствует изображению на экране. Более 
того, такому рациону малолетнего героя, который по сюжету решил доказать 
свою самостоятельность и готовность к взрослой жизни, завидует его старший 
брат. Если опираться на перевод, то будет не ясно, как сладкий кекс, который оку-
нули сначала в кетчуп, а потом в сырную массу, может быть вкусным и являться 
объектом зависти.

Еще одна реалия американской кухни "surf and turf" – довольно изысканный 
вид основного блюда, сочетающего в себе морепродукты и мясо – была потеряна 
в результате перевода:

Red Lobster, where the surf meets the turf. – "Красный Лобстер", место столкно-
вения стихий.

Начало фразы также содержит реалию – название известной сети ресторанов, 
где подают указанное блюдо. Российскому зрителю, в культурном опыте которого 
нет такой информации, будет просто непонятна фраза про столкновение стихий, 
так как, несмотря на концептуальную верность перевода (сочетание этих продук-
тов метафорически можно назвать столкновением стихий) без экстралингвисти-
ческой информации существенная часть смысла теряется.

Безусловно, одним из наиболее ярких компонентов лингвокультуры любой на-
ции являются фразеологические единицы. Успешность их адаптации часто может 
зависеть от наличия словарного эквивалента в языке перевода (например, double-
edged sword – палка о двух концах). В аудиовизуальном контексте сложность пере-
дачи таких единиц главным образом будет касаться учёта переводчиком длитель-
ности исходной и переводной фраз. Основными стратегиями передачи данного 
явления в сериале были доместикация (при наличии аналога в принимающем 
языке, как в примере выше) и нейтрализация – при отсутствии такого эквива-
лента. При использовании последней стратегии сохранения прагматического эф-
фекта удавалось достичь за счет модуляции с наличием общей семы "зрение" в 
английском и русском выражениях (eyes – внешне), при этом длительность не ме-
няется (7 слогов соответственно):

I was pretty easy on the eyes back then – … внешне я был огого.
В ряде случаев идиоматичность была потеряна, особенно если идиомы имели 

разговорный характер. В этой ситуации используется нейтрализация через объ-
яснительный перевод, не удлиняющий хронометраж фразы:

The doctors are doin' some tests, but, dollars to donuts, your daddy's just got a bad 
case of gas. – Доктора делают анализы. Но готова поспорить, что у вашего отца 
просто приступ газов.

Shotgun! … I called shotgun. – Я на переднем. … Но я же забил место.
Также стоит отметить примеры, в которых идиомы имели специфический те-

матический контекст употребления:
And then, they threw a Hail Mary, and the receiver stepped out of bounds, but the ref 

didn't see it. – Затем они сделали решающий пасс, принимающий вышел за линию, 
но судья этого не заметил.

Выделенная идиома используется в американском футболе для обозначения 
передачи мяча в отчаянной попытке заработать хоть какие-то очки в самом конце 
игры. Само выражение "Hail Mary" является отсылкой к одноименной молитве, в 
которой человек просит помощи у Святой Марии, когда уже ничего не может спа-
сти его. В переводе эта фоновая информация исчезает, оставляя лишь название 
футбольного маневра, поскольку в случае буквального перевода значение не бу-
дет ясно – герой описывает ситуацию из прошлого, и на экране нет дополнитель-
ной визуальной подсказки, которая помогла бы успешно декодировать данную 
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реалию. Соответственно, такую нейтрализацию можно считать более чем оправ-
данной, так как она передает смысл в ситуации отсутствия опоры на видеоряд.

Форенизации часто подвергались элементы, которые представляли названия 
произведений американской популярной культуры (сериалов, кино, комиксов). 
Они, как правило, калькировались или транскрибировались, например, имена 
героев комиксов – Циклопа, Джин Грей, Доктора Осьминога, Доктора Дум, Лекса 
Лютора, Зелёного Гоблина. В данном случае это может быть вполне оправданной 
техникой, поскольку многие из этих названий знакомы и русской публике, ведь 
комиксы давно стали успешны далеко за пределами Америки, а некоторые сериа-
лы того времени транслировались в России в переводе в 1990-х ("Альф", "Утиные 
истории"). Однако, учитывая не только разницу культур, но и поколений, можно 
предположить, что не вся современная российская аудитория поймет о чём идёт 
речь, ведь в их культурном опыте могут отсутствовать данные реалии. Иногда в 
рамках форенизации переводчики использовали метонимический перевод, чтобы 
зрителю была лучше понятна культурная отсылка, например, заменяли имена ге-
роев на название сериала с их участием:

Fred and Wilma are still happily married. – Флинстоуны вон все равно счастли-
вы.

Поскольку в этом примере упоминание мультсемейства служит как своеобраз-
ное сравнение с героями сериала и оценки их взаимоотношений, такой вариант 
адаптации помогает сохранить исходный функционал лучше, чем если бы пере-
вод был буквальным. Однако ранее отмеченная вероятность того, что младшее 
поколение российских зрителей не знает, кто такие Флинстоуны, здесь также при-
сутствует. Поэтому, возможно, выбор данной стратегии переводчиком оправдан 
не только опорой на оригинал, но и на собственный культурный опыт.

Еще один пример использования форенизации в переводе фразы с отсылкой 
к произведению американской поп-культуры можно считать менее успешным в 
плане его адаптации под аудиторию:

And if you'd done some of that, you wouldn't be saddled with Bluto in there. И если 
бы ты её придерживалась, тебе бы на шею не сел этот твой Блуто.

Использованная в реплике героя антономазия основана на знании зрителя о 
том, кто такой Блуто – антагонист главного героя популярной серии мультфиль-
мов и комиксов о моряке Попае. В данном случае это имя используется бабушкой 
Шелдона для характеристики его отца – высокого и крупного мужчины. Зритель 
знает, что она его недолюбливает, и такой лингвистический приём привносит 
иронию в её высказывание, по сути, являясь выражением этой неприязни. Россий-
скому зрителю такая отсылка вряд ли будет понятна, но общий насмешливый тон 
героини и контекст всего диалога позволяет сохранить иронию, хоть и с потерей 
культурного компонента из-за выбранной переводчиком стратегии.

Кроме того, при переводе реалий популярной культуры могла использоваться 
комбинация калькирования (название фильма) и транскрипции (клички героев), 
при которой прагматический эффект практически был утрачен:

– What are y'all watching?
– Little Rascals.
– You know most of those kids are dead, 
right?
– What?
– Alfalfa, Stymie, Buckwheat. 

– Что смотрите?
– "Мелкого негодяя".
– Вы в курсе, что эти детишки уже 
мертвы?
– Что?
– Альфальфа, Стайми, Баквит.

В данном примере можно наблюдать сразу несколько моментов потери праг-
матического эффекта. Во-первых, этот фильм – довольно популярная в 1990-х 
семейная комедия, и в российском прокате он назывался "Маленькие негодяи", 
соответственно, зритель может не понять, о каком фильме идёт речь. Во-вторых, 
утрачен эффект "говорящих имён", который присутствовал в оригинальном пере-
воде, где герои были названы Клевер, Шлёпа, Гречиха.
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В случае перевода названий спортивных команд (Aggies, Texas A&M, Cowboys-
Packers, Oilers) форенизация с применением транскрипции также доминировала, 
однако о потере смысла здесь говорить не приходится, так как в контексте всегда 
было понятно, о чём идёт речь, и фоновая информация для восприятия не требо-
валась:

When the Aggies give up the ball on their own five-yard line, the opposing team has a 
92% chance of scoring. – Если Эггис отдадут мяч на свои пятиярдовые линии, про-
тивник занесёт его с вероятностью 92%.

Вопреки заявлениям о русификации перевода студией "Кураж-Бамбей", доме-
стикация в рассмотренном материале составила минимальный процент от обще-
го числа (всего 10 случаев из 88). Она представляется вполне оправданной, когда в 
тексте есть элементы, требующие наличия определённого культурного опыта для 
их правильного восприятия. Так, в отрывке ниже говорящий упоминает плёнку на 
пудинге, которую многие дети не любят:

When I was Sheldon's age, I was afraid of that weird skin – on top of puddin'.
В данном случае переводчики прибегли к доместикации через дифференциа-

цию, подобрав эквивалент, который вызовет у зрителя аналогичные неприятные 
воспоминания из детства:

Когда я был в возрасте Шелдона, я ненавидел молочную пенку.
Как и форенизация, доместикация использовалась при переводе некоторых от-

сылок к популярной культуре Америки, хотя и гораздо реже. В данном примере 
такая стратегия используется для компенсации возможного отсутствия у зрителя 
экстралингвистической информации, необходимой для понятия иронии героя:

Mind if I take a crack at catching the Road Runner? – Можно я попробую поймать 
нашего скорохода?

В исходном тексте бабушка Шелдона так в шутку называет его самого в эпизо-
де, где он убегает от мамы, а она никак не может его поймать. Здесь можно увидеть 
сравнение с героями известного мультфильма про Койота и птицу Бегуна. По-
скольку российский зритель может не уловить эту связь, переводчики заменили 
"Road Runner" на слово "скороход", которое в старину обозначало гонца, а теперь 
– любого быстро передвигающегося человека, часто в ироничном ключе.

О доместикации также можно говорить в случае перевода фразеологических 
единиц путём подбора идиоматичного эквивалента в русском языке, например, 
"peas in a pod" – "два сапога пара". Эта стратегия применялась и в случае внесения 
авторами изменений в устойчивую единицу для достижения комического эффек-
та и передачи особенностей речи говорящего, в данном случае бабушки Шелдона:

Just when you think he's gonna zig, you get a big old zag. – Не понос так золоту-
ха, да?

В этом примере можно отметить изменение структуры исходного фразеоло-
гизма – zig when (one) should zag, что означает непредсказуемое поведение, не-
типичное для большинства или странное для сложившейся ситуации. Такая мо-
дификация позволяет придать фразе более неформальный характер, поскольку 
бабушка Шелдона остра на язык и может выражаться довольно грубо, а также уси-
лить оценку героя (Шелдона) и привнести ироничность. В русском переводе был 
подобран аналог, который соответствует по стилистике, что сохраняет исходную 
прагматическую функцию.

Ситуация усложняется, когда фразеологическая единица подвергается измене-
нию в тексте и развёртывается в авторскую метафору:

My father took pride in saying that he ran our house like a tight ship. The ship got 
a lot looser when my meemaw came over to babysit. – Отец с гордостью говорил, что 
всегда держал нас в ежовых рукавицах. Но рукавицы становились намного 
мягче, когда с нами сидела бабуленька.

В данном случае фразеологизм, основанный на образе корабля, был адапти-
рован при помощи реметафоризации и использования аналогичного по смыслу, 
но уже исконно русского выражения с другим образом. Кроме того, переводчикам 
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удалось развить этот новый образ так, что прагматика оригинала была передана 
в полной мере.

Подводя итог, стоит в первую очередь сказать, что важность адаптации лингво-
культурных элементов в аудиовизуальном материале отмечается как теоретика-
ми, так и практиками. При работе с лингвокультурными единицами необходимо, 
во-первых, понимать их значение в рамках того контекста, где они используются, 
и, во-вторых, оценить их прагматическую функцию в аудиовизуальном материа-
ле, их взаимоотношения с происходящим на экране, сюжетом в целом, а также то, 
какая фоновая информация должна присутствовать в лингвокультурном опыте 
зрителя, чтобы он смог адекватно воспринять перевод. Особенно важно это в тех 
случаях, когда подобные единицы никак не отражены в видеоряде, то есть зри-
тель должен уметь интерпретировать их значение, опираясь только на свои зна-
ния о данной культуре. И, наконец, в любом аудиовизуальном переводе требуется 
учитывать хронометраж фразы оригинала и не превышать его при создании экви-
валента, что добавляет сложности в работу, ведь многие реалии полноценно мож-
но передать только через объяснительный перевод, который зачастую удлиняет 
высказывание. Исходя из всех этих факторов, переводчик и должен принимать ре-
шение о выборе той или иной стратегии при адаптации материала для аудитории 
с иным культурным опытом.

Было отмечено, что форенизация посредством калькирования или транс-
крипции оправдана в переводе таких культурно-связанных элементов как име-
на собственные, номинирующие феномены массовой медиакультуры (такие как 
фильмы и сериалы), спортивные команды и некоторые бытовые наименования, 
хотя иногда это вызывает потерю игры слов и юмористического эффекта. Нейтра-
лизация была необходима при передаче реалий бытового характера, которые не 
имеют аналогов в культуре языка перевода, а также ряда идиом, причём в боль-
шинстве случаев прагматический эффект удавалось сохранить. Доместикация 
успешно позволяла компенсировать разницу в культурном опыте за счёт замены 
образного компонента или реалии одной нации на реалию другой, однако возмож-
ности её использования ограничены, что подтверждается незначительным коли-
чеством случаев использования этой стратегии. Доминирование нейтрализации 
в переводе культурно-обусловленных единиц говорит о том, что в практической 
деятельности переводчика во главу угла всё же ставится не сохранение нацио-
нальной специфики аудиовизуального текста, а адаптация его под любую аудито-
рию, независимо от её фоновых знаний о культуре переводимого сериала. Кроме 
того, многие реалии могут требовать объяснительного перевода, который не всег-
да подходит для аудиовизуального текста, ограниченного такими формальными 
факторами, как хронометраж фразы и необходимость совпадения артикуляции 
при дубляже..
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