
значения. Последнее обстоятельство не актуально на сегодняшний момент, что 
отодвигает подобное значение на периферию семантической структуры.

Эмоционально-волевая сфера, , представленная репрезентативными 
лексемами етоИоп и тП, изначально, с момента появления рассматриваемых 
существительных, проявляет идентичные сегодняшним семантические 
особенности. Иными словами, существительное етоИоп, первоначально 
ассоциируемое с волнением (тоУгп§, вИтщ , а%НаНоп), впоследствии начало 
обозначать сильные чувства з1го)щ /ееПп§ (1650) и, в конце концов, стала 
зонтиковым номинантом для всех проявлений аффективной сферы (апу / ееНп% 
(1808)) [2]. В таком качестве лексема етоНоп существует и по настоящее время. 
Лексема тП  как в начале своего исторического семантического пути называла 
и продолжает называть любые волевые процессы (тзИ, йеше, и’ап1) [2].

Небольшой обзор семантических модификаций лексем, номинирующих 
основные психические процессы, показывает, что изменение их значения 
происходило по нескольким направлениям: изменение денотативного и 
изменение коннотативного компонента значения. Такие выводы обращают к 
объяснению системной и контекстуально обусловленной полисемии с опорой 
на постулаты когнитивной лингвистики и гештальт-психологии, представлению 
ментальных структур, ассоциируемых с гештальтом как зонтиковым 
конструктом, выполняющим инструментальную роль в процессе формирования 
знаний о психических процессах, что выносится на. перспективу настоящего 
исследования с целью выявления общей тенденции темпорального изменения 
семантики универсалий вне зависимости от языковой принадлежности.
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КРОССКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЛЮ ТТОНИМОВ 
В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА 

«АББАТСТВО ДАУНТОН»

Статья посвящ ена исследованию  концептосферы  худож ественного текста: 
выявляются особен н ости  репрезентации культурем-глю ттонимов картины мира  
Британии начала X X  века, также корректность их передачи на русский язык на основе  
результатов когнитивно-сопоставительного анализа оригинального текста субтитров
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к телесериалу «Аббатство Даунтон» и двух вариантов закадровых дублированных 
переводов.

Ключевые слова: концептосфера художественного текста; культурема; 
лингвокультурема; глюттоним; когнитивно-сопоставительный анализ; телесериал 
Аббатство Даунтон.

КШзепко А., 0 §пеуа Е.А.
Ве120гос1 ЗМе 11туегзку, Кизз1а

СЫ ЛТСЖ УМ 8 СК088С11ЬТЦКАЬ Ш ТЕКРКЕТАТКЖ  
Ш  СОС1Ч1Т1УЕ-В18С№81УЕ 8РАСЕ ОГ ‘ВО\УЗЧТ(Ш АВВЕУ’ ТУ 8ЕК1Е8

Агбс1е 18 ёеуоГей 1о Й1е гезеагсЫп§ об 1Ье 1кегагу Сех! сопсеркрЬеге апб ЫепШут§ 
Ше беаШгез об §1иПопут-си11игете гергезеШабоп обВпйзЬ \\'ог1сМе\у т  Ше Ье^тпац; об 
20* сепШгу, аз \уе11 аз кз цгаттабса1ку об 1гапз1абоп 1о Яизз1ап, бойо\ут§ Йге гезикз об 
со^пШуе-сотрагабуе апа1уз13 об 1ке опцта1 зиЫШез 1о ‘Во\уп1оп АЬЬеу’ ТУ зепез апк 
Ш о У01се-оуег биЪ 1гапз1абопз.

К еу гуогбз: сопсерГзрЬеге об Шегагу 1ех1; сикигете; Гтдиосикигете; §1иПопут; 
соцгапуе-сотрагапуе апа1уз1з; В оуупЮп АЬЬеу.

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и 
концептуализации мира, он индивидуален и уникален, и обладает своими 
реалиями. Соответственно, перевод с одного языка на другой представляет 
собой процесс комплексной когнитивно-дискурсивной интерпретации. 
Реализуясь в формате художественной речи, язык приобретают особое 
качество, вследствие чего значения его слов становятся более глубокими, и сам 
язык выполняет функцию эстетического воздействия на читателя.

В настоящее время, в век развития инновационных технологий и 
кинематографа, все более популярным способом воздействия при передаче 
эстетической информации является не художественная литература, а 
художественные фильмы, в частности, исторические телесериалы, которые, тем 
не менее, нивелируют воображение зрителя. В настоящий момент большую 
популярность приобретает историческая драма как одно из направлений 
кинематографа, поэтому представляется интересным исследовать когнитивно
дискурсивное пространство одного из таких сериалов, снятых в жанре 
«историческая драма» -  телесериала «Аббатство Даунтон» (Боу/пЩпАЬЬеу 
2010), повествующего о жизни в эпоху короля Эдуарда УЛ. Художественный 
дискурс сценария этого фильма предоставляет обширный материал, 
репрезентирующий различные аспекты концептуализации Британского мира в 
начале XX века.

Вследствие высоко уровня популярности сериал «Аббатство Даунтон» 
был переведен на русский язык несколькими переводчиками. Наиболее 
известны два дублированных перевода: (а) выполненный группой
переводчиков-любителей ВайэаКо и (б) профессиональный многоголосный 
закадровый перевод телеканала «Домашний». Перед обеими группами стояла 
сложная кросскультурологическая задача передать настроения Эдвардианской
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эпохи, реализованное сценаристами и режиссерами не только визуально, но 
также и вербально. Очевидно, что перевод такого кинофильма требует от 
переводчика как особой виртуозности владения языком, так и знаний и опыта, 
т.к. «самым сложным моментом в переводе кинофильмов является перевод 
прямой речи. Для того чтобы адаптировать документальные и художественные 
фильмы, необходимо в совершенстве владеть собственным языком. Нужно 
учитывать культурный уровень говорящего, его возраст, контекстуальное 
значение фраз, образность слога» [6].

В когнитивно-дискурсивном пространстве телесериала «Аббатства 
Даунтон» на английском языке выявлена высокая частотность 
лингвокультурем. Лингвокультурема включает в себя не только сегменты 
языка, но и сегменты культуры, которые репрезентируются посредством 
соответствующего знака. «Лингвокультурема как комплексная межуровневая 
единица представляет собой диалектическое единство лингвистического и 
экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания. Это 
единица более «глубокая» по своей сути, чем слово» [2:44-45].

Лингвокультуремы, репрезентирующие приемы пищи и подаваемые на 
стол блюда (а ге&тепЫ сНппег, скоррес! теа1 рге)можно выделить в 
самостоятельную группу, объединенную общим названием «глюттонимы». Под 
глюггонимами нами понимаются «семантические единицы, восходящие к 
потреблению пищи (от лат. %1и1(опаге -  «есть, питаться, поглощать пищу»)» [1 : 
23]. Также «глюггонимами [...] предлагается именовать собственно знаки пищи 
и ее компонентов, вовлекаемые в процесс развертывания дискурса» [5:401].

Особый интерес представляет перевод названий английских блюд на 
русский язык. Проведённое исследование показало, что ряд глютгонимов не 
имеют эквивалентов в русском языке вследствие лакунарности реалий, тогда 
как другие глюттонимы транслитерируются при переводе, например, такое 
блюдо как кеджери (кеб§егее). «Кеджери -  это английское блюдо, основанное 
на традиционном индийском рецепте -  “китчири”. Британские колонизаторы 
приспособили его в качестве завтрака, содержащего рыбу» [3]. В закадровых 
переводах на русский язык название этого блюда не переводится, либо 
применяется прием транслитерации.

В статье представляется интересным привести результаты когнитивно
сопоставительного анализа оригинального текста субтитров «Аббатства 
Даунтон» на английском языке и двух вышеуказанных вариантов перевода, 
выполненных группой переводчиков-любителей ВаПэаКо и группой 
профессионалов телеканала «Домашний», т.к. «когнитивно-сопоставительное 
исследование художественной концептосферы позволяет изучить 
репрезентации концептов в произведении, выделить типы их соотнесения с 
языковыми феноменами и принципы трансляции на структурно иные языки» 
[4]. В процессе исследования материала текст субтитров на английском языке 
был поделен нами на контексты, соответствующие определенным сценам в 
сериале и представлен в виде диалогов.

Итак, приведём результаты когнитивно-сопоставительного анализа 
материала, при изложении которых нами приняты следующие сокращения: 8 -
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симметричный перевод языковых единиц оригинала, А — асимметричный 
перевод единиц оригинала. Главные действующие лица в рассматриваемых 
контекстах: Мгз. Райпоге (Миссис Патмор) — кухарка в поместье «Аббатство 
Даунтон», ТЬотаз (Томас) -  первый лакей, \УПНат (Уильям) -  второй лакей, 
Баззу (Дэйзи) -  посудомойка, младшая прислуга на кухне.

Пример 1: Мгз. РаШоге: ШШат! ШП уои з1ор IаНап& апй (аке (Ыз 
кебаегее ир? Апб ттй IЬе Ъигпегз аге $1111 Ии 
ШШат: Уе$, Мгз. Ра1тоге.[7]

Перевод ВаПзаКо: Миссис Патмор: Уильям! Хватит болтать! Отнеси 
это кеджеои наверх! И  следи, чтобы горелки не погасли.
Уильям: Да, миссис Патмор.

Перевод телеканала «Домашний»: Миссис Патмор: Уильям! Прекрати 
болтать и отнеси это наверх. И  аккуратно, кастрюля горячая.
Уильям: Да, миссис Патмор.

Проведённый когнитивно-сопоставительный анализ материала выявил 
следующий уровень перевода культуремы-глюттонима: в оригинале -  лексема 
«кес!%егее» —► в переводе ВайэаКо: лексема «кеджери» (8), в переводе 
телеканала «Домашний»: лексема это (А).

Таким образом, можно сделать вывод, что в отличие от 
профессионального перевода телеканала «Домашний», где культурема- 
глюттоним переведён асимметрично, в любительском переводе ВайэаКо 
используется симметричный перевод культуремы-глюттонима. В целом, 
исследуемый контекст переведён преимущественно асимметрично в двух 
рассматриваемых случаях.

Пример 2: Мгз. РаШоге: ТЬотаз, 1аке (Ьа( ир! Ьеауе И, Рагзу! Не'з а 
§го\т тап. I  зиррозе Ье сап Н/( а теа( уге. Уощ рШ 1ка1 арр!е 1аП т (Ье !оыег 
огеп. < ...>
Мгз. РаШоге: ОЬ, ту Ьогб, кка( маз 1Ыз сЬороеб еяя зиррозей ю  Ъе зрппкШ  оп? 
Рагзу: Шгз ИIЬе сЫскеп?\1~\

Перевод ВаШаКо: Миссис Патмор: Томас, отнеси это наверх. Хватит, 
Дэйзи! Он взрослый мужчина, мясной пирог он поднять сможет. Теперь 
поставь яблочный пиоог в нижнюю печь. <...>
Миссис Патмор: О, Господи, что нужно было посыпать яйиом?
Дэйзи: Курицу?

Перевод телеканала «Домашний»: Миссис Патмор: Томас, отнеси это 
наверх. Не трогай, Дэйзи. Он взрослый мужчина, он и без тебя поднимет 
мясной пиоог. Поставь яблочный пирог в нижнюю печь. <...>
Миссис Патмор: Боже, что же я  собиралась посыпать тертым яйиом?
Дэйзи: может, цыпленка?

Перевод культурем-глюттонимов выполнен следующим образом:
• в оригинале -  словосочетание теа( р!е —* в переводе ВагЪаКо: 

словосочетание мясной пирог (8), в переводе телеканала «Домашний»: 
словосочетание мясной пирог (8).
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• в оригинале -  словосочетание арр1е 1аП —> в переводе ВтЪаКо: 
словосочетание яблочный пирог (8), в переводе телеканала «Домашний»: 
словосочетание яблочный пирог (8).

• в оригинале -  словосочетание скорреВ е%% —> в переводе ВтЪаКо: 
лексема яйцо (А), в переводе телеканала «Домашний»: словосочетание тертое 
яйцо (А).

• в оригинале -  лексема сЫскеп —> в переводе ВагЬаКо: лексема 
курица (8), в переводе телеканала «Домашний»: лексема цыплёнок (8).

Можно сделать вывод, что и в переводе, предложенном группой 
переводчиков-любителей ВаШаКо, и в переводе для телеканала «Домашний» 
преобладает симметричный перевод культурем-глюттонимов.

Пример 3: Мгз. Ра1тоге: Воп'1 (е!1 теуои'уе по(зеп( ир 1ке еяг уеИ <...> 
ШШат: Б аку?  Iз (Иа( уои? I$ И (ке сЫскеп т а заисе ог (ке сЫскеп т (к зНсеВ 
огапяез?
Баку: Ок, Iкапкуои, Ыеззей апВ тегс!/и! ЬогсИ Ткапкуои! II'л (ке сЫскеп гп 1ке 
заисе. [7]

Перевод ВаШаКо: Миссис Патмор: Только не говори, что ты еще не 
отправила яичную крошку наверх! <... >
Уильям: Дэйзи, это ты? Нужно подавать кууииу в соусе или в апельсинах? 
Дэйзи: О, благодарю тебя! Боже, Благой и Милосердный, спасибо! Это курииа 
в соусе.

Перевод телеканала «Домашний»: Миссис Патмор: Не говори мне, что 
не передала ему рубленое яйио! <...>
Уильям: Дэйзи, это ты? Сыпать их на цыпленка в соусе или на курицу с 
дольками апельсинов?
Дэйзи: О, благодарю тебя! Господь Всемогущий! На цыпленка в соусе.

Когнитивно-сопоставительный анализ оригинала и перевода выявил 
следующие результаты перевода культурем-глюттонимов:

• в оригинале -  лексема !кее§§ —> в переводе ВагЪаКо: словосочетание 
яичная крошка (А), в переводе телеканала «Домашний»: словосочетание 
рубленое яйцо (А).

•  в оригинале -  словосочетание сЫскеп т а заисе —► в переводе ВагЪаКо: 
словосочетание курица в соусе (8), в переводе телеканала «Домашний»: 
словосочетание цыпленок в соусе (8).

• в оригинале — словосочетание сЫскеп т (к зИсей огап§ез —► в переводе 
ВагЬаКо: словосочетание в апельсинах (А), в переводе телеканала «Домашний»: 
словосочетание курица с дольками апельсинов (А).

В переводе ВаШаКо преобладает асимметричный перевод культурем- 
глюттонимов оригинала, в переводе телеканала «Домашний»преобладает 
симметричный перевод.

Таким образом, когнитивно-сопоставительный анализ материала показал, 
что из восьми культурем-глюттонимов, выявленных нами в процессе 
исследования когнитивно-дискурсивного пространства концептосферы 
британского исторического сериала «Аббатство Даунтон», группа 
переводчиков-любителей ВаШаКо корректно передали 5 культурем-
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глюттонимов, что составило 62,5%, а переводчики-профессионалы телеканала 
«Домашний» корректно передали 4 единицы, что составило 50%.
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ

Данная статья посвящена анализу некоторых результатов эксперимента, 
проведенного с помощью методики субъективных дефиниций, главной задачей 
которого было выявить дифференциальные признаки и факторы, влияющие на 
процесс декодирования метафорического кода и дальнейшего понимания смысла 
гастрономической метафоры. Рассмотрено влияние индивидуального и 
коллективного знания на процесс восприятия и понимания смысла гастрономической 
метафоры.

Ключевые слова: гастрономическая метафора, интерпретация, индивидуальное 
и коллективное знание.

Макя1тоуа Т.У.
Кигзк 81а1е ЕГшуегзйу, Кш$1а

РЕАТ1ЖЕ8 О Р Ц Ш Е К 8 Т А Ш Ш С  ОР ТНЕ СА8ТШ ЖОМ1С МЕТАРНОК

ТЫз агбс1е 15 беуо1е б 1о Ше апа1уз15 оР зоте гезикз оГ Ше ехрепшеп! табе Ьу 
изш§ а 1есЬтяие оР зиЩесЦуе бейпШопз. ТЬе ш ат 1азк оГ Ше ехрептеп! ууаз 1о геуеа1 
б1рГегепба1 51§пз апб ГасЮгз зуЫ сЬ  шЯиепсе оп 1Ье ргосезз оР бесобкщ оР а те!арЬопса1 
собе апб РигШег ипбегз1апбш§ оР зепзе оР а те!арЬог. Ш1иепсе оР шб1угбиа1 апб 
соПесбуе кпо\у1еб§е оп ргосезз оР регсербоп апб ипбегз1апбт§ оР зепзе оР а §аз1гопо1Шс 
те!арЬог 13 сопз1бегеб аз \\е11.

Кеуууогбз: дазНопопнс те!арЬог, т 1егрге1абоп, т б 1У1биа1 апб соНесбуе 
кпо\у1еб§е.

Понимание метафоры является сложным процессом, имеющим свою 
логику. Известно, что метафора несет в себе скрытое сравнение. Чтобы

93


