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В условиях все более тесной связи между различными странами мира, усиления миграционных 

потоков и глобализации, тема межкультурных коммуникаций становится все более актуальной.  
Межкультурная коммуникация предполагает взаимодействие людей, принадлежащих к разным 

культурам и имеющих разные системы ценностей, верований и моделей поведения. Эффектив-
ность такого взаимодействия во многом зависит от того, насколько партнеры по коммуникации 
способны понять и принять культурные особенности друг друга. На практике это часто оказывает-
ся затруднительным из-за влияния устойчивых стереотипов. 

Существует множество определений стереотипа, но в целом его можно обобщить до понима-
ния, представленного американским социологом У. Липпманом: «упорядоченные, схематичные, 
детермированные культурой «картинки мира» в сознании человека». [1, c. 6].  

Известный исследователь У. Квастхофф признал в стереотипах вербальное выражение опреде-
ленного убеждения, воздействие которого ориентировано на конкретные социальные группы или / 
и человека [2, c. 16].  

Несколько отличное мнение высказывают Р. Берглер и Б. Сикс, рассматривая стереотипы в ви-
де устойчивых, распространенных и ошибочных когнитивных формул, используемых людьми с 
целью облегчения решения повседневных задач, представленных в виде сформированных челове-
ком убеждений как привычных для его знаний [4, c. 21]. 

Стереотипы сложны по своей природе. На них оказывают влияние психологические, социо-
культурные, социолингвистические и геополитические процессы, что делает изучение стереотипов 
актуальным для исследования. Стереотипы формируются в процессе социализации через взаимо-
действие с семьей, коллегами, СМИ и другими агентами культуры и возникают из социальной ка-
тегоризации.  

Стереотипизация - это неизбежный и даже необходимый процесс, поскольку стереотипы вы-
полняют ряд функций, важных для межкультурной коммуникации: передают косвенную инфор-
мацию о культуре, дают первоначальные ориентиры в незнакомых культуре и социуме, помогают 
поддерживать позитивную идентичность собственной группы [5, c. 32]. 

Наши стереотипные представления о социальной группе связаны с нашими чувствами, отно-
шением и поведением по отношению к ней. Стереотипы уменьшают неопределенность в процессе 
коммуникации и повышают нашу уверенность в прогнозировании поведения незнакомцев. Одна-
ко, опираясь на стереотипы, мы зачастую переоцениваем общие черты определенной группы, 
упускаем из виду индивидуальные различия, причем делаем это автоматически, не задумываясь. 

Нередко люди не осознают, что они имеют стереотипные представления о других культурах, 
поскольку эти представления могут быть глубоко вложены в наше подсознание и восприниматься 
как нечто естественное. 

Рассмотрим основные компоненты стереотипов: 
1. Рациональные (когнитивные) компоненты – оценочные высказывания, которые мы делаем о 

членах других культур. Например, мы можем сказать: "Арабы вспыльчивы". Это типичный при-
мер рационального стереотипа, который основан на культурных стереотипах и предрассудках, а не 
на фактических наблюдениях о поведении отдельных индивидов.  

2. Изобразительные компоненты – компоненты, которые существуют в нашем воображении в 
виде обобщающих образов о культурных атрибутах и образе жизни представителей различных 
наций. Эти образы часто формируются на основе медиа, литературы или других культурных ис-
точников и могут сильно отличаться от реальных людей. Например, "Типичный француз – это че-
ловек в берете, с багетом в руках, пьет вино."  
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3. Эмоциональные компонент – компоненты, связанные с эмоциями, которые мы испытываем 
по отношению к другим культурам и национальностям. Например, существует распространенное 
представление о том, что американцы всегда уверены в себе и амбициозны. Этот стереотип может 
вызывать положительные эмоции у тех, кто ассоциирует такие качества с активным образом жиз-
ни и стремлением к успеху. Однако у других людей эти же качества могут вызывать отрицатель-
ные эмоции, поскольку они видят в них проявление эгоцентризма или чрезмерной уверенности в 
себе. 

В целом, стереотипы складываются на основе определенных общих черт, которые могут быть 
реальными или вымышленными, негативными или положительными. Стереотипы могут быть ос-
нованы на некоторой правде, но они не являются универсальными и не должны использоваться 
для обобщения всей культуры или группы людей, так как могут привести к ошибочным суждени-
ям и повлиять на межкультурную коммуникацию. 

Выделяют следующие причины, по которым стереотипы могут препятствовать межкультурной 
коммуникации. Во-первых, за стереотипами не удается выявить индивидуальные характеристики 
людей. Стереотипизация предполагает, что все члены группы имеют одинаковые черты. Такой 
подход применяется ко всей группе и к отдельному индивиду на протяжении определенного про-
межутка времени, несмотря на индивидуальные вариации. Примером может послужить отноше-
ние американских менеджеров к своим азиатским коллегам, которые часто воспринимаются как 
недостаточно настойчивые и не обладающие лидерскими качествами. Подобно этому, израильтяне 
часто считают индийских бизнесменов ненадежными и не предоставляющими точную информа-
цию. Аналогично, иностранные студенты часто воспринимаются как аутсайдеры и люди с пассив-
ным и замкнутым стилем общения. 

Во-вторых, стереотипы повторяют и усиливают определенные убеждения и верования до тех 
пор, пока люди не начинают их принимать за правду. Один из примеров – это инцидент в США, 
когда два азиатских американца были атакованы на улице из-за стереотипов о том, что они якобы 
распространяют коронавирус. Этот инцидент произошел после того, как некоторые политические 
деятели и СМИ начали использовать термин «китайский вирус» в отношении COVID-19 [3]. Ис-
пользование такой формулировки и распространение стереотипов о том, что азиаты могут быть 
источником распространения вируса, привело к тому, что некоторые люди начали воспринимать 
азиатов как угрозу. Этот инцидент показывает, как стереотипы могут привести к недопониманию 
и дискриминации, а также к физической опасности для людей, на которых направлены эти стерео-
типы 

В-третьих, стереотипы основываются на полуправде и искажениях. То есть имея в себе реаль-
ные характеристики стереотипизируемой группы, стереотипы искажают действительность, и дают 
неточные представления о людях, с которыми мы взаимодействуем. Так, например, в западной 
культуре существует стереотип о том, что все китайцы обладают выдающимися математическими 
способностями. Хотя в Китае действительно существует акцент на обучении математике, это ис-
кажает реальность, так как не все китайцы обладают подобными навыками. Этот стереотип может 
привести к недопониманию и преувеличенным ожиданиям при взаимодействии с китайцами в об-
разовательной или профессиональной сферах. 

Подводя итоги, можно отметить, что влияние стереотипов на межкультурную коммуникацию 
является значительным и комплексным. Стереотипы прочно вошли в систему человеческих цен-
ностей, являются ее частью, и представляют собой защиту наших позиций в обществе. Это свиде-
тельствует, что нет людей, свободных от стереотипов. Однако, для успешного функционирования 
в многонациональном обществе необходимо развивать умение преодолевать стереотипизирован-
ное восприятие культурных особенностей. Это может способствовать более глубокому понима-
нию и уважению к различиям между культурами, что, в свою очередь, содействует процессам ин-
теграции и гармоничного сосуществования в современном поликультурном обществе. 
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Ситком, или комедийный сериал, является одним из видов кинодискурса, в котором вербальная 

составляющая содержания неразрывно связана с визуальной, образуя цельное семиотическое про-
странство [1, с. 13]. Из этого следует, что при переводе реплик персонажей ситкома важно вос-
принимать кинофразу как один из важнейших элементов кинотекста, погруженного в контекст 
соответствующего видеоряда.  

Следующей особенностью перевода текста ситкома является внимание к основной задаче ки-
нодискурса – воздействию на реципиента. Согласно данному критерию, переводчик должен стре-
миться к соблюдению культурного, эмотивного и содержательного аспекта в тексте перевода. Так, 
характерной особенностью ситкома является закадровый смех, следовательно, переводчику необ-
ходимо адаптировать исходный текст таким образом, чтобы видеофрагмент, вызывал смех и у 
иностранного зрителя [2, с. 3]. 

Ситком представляет собой жанр телевизионной комедии, в которой, с целью создания комиче-
ского эффекта, часто используется игра слов, или каламбур. Передача игры слов при переводе те-
левизионных сериалов с английского языка на русский является одной из наиболее актуальных 
переводческих проблем.  

Каламбур является средством, основанным на реализации двух хорошо известных значений 
слова или фразы.  По мнению В.С. Виноградова, каламбур реализует комический эффект базиру-
ясь на полисемии, омонимии, паронимии и модификации фразеологических оборотов. Функции 
каламбура очень ёмко описаны В. З. Санниковым: «в каламбурной упаковке грубая непристой-
ность становится допустимой шалостью, старомодная назидательность – мудростью, тривиаль-
ность – любопытным соображением и, наконец, откровенная чушь – загадочным глубокомысли-
ем» [3, с. 59]. 

Существуют различные способы передачи каламбура с исходного языка на переводящий. Пе-
редача игры слов подразумевает возможность использования различных переводческих транс-
формаций, необходимых для достижения адекватного перевода. Согласно классификации Л.С. 
Бархударова, можно выделить четыре типа переводческих трансформаций: добавления, опущения, 
перестановки и замены. К заменам относятся такие приемы, как конкретизация, генерализация, 
антонимический перевод, модуляция, компенсация, прием смыслового развития и целостного пе-
реосмысления [4, с. 194–220]. 

 Перевод каламбуров, как отмечает В.С. Виноградов, является достаточно узкоспециальным 
переводческим вопросом, требующим особого подхода [5, 199]. Когда переводчик имеет дело с 
каламбуром, основанном на омонимии, он имеет право не привязываться к семантическому аспек-
ту исходного каламбура. В таком случае переводческая работа сводится к подбору подходящего 
слова, которое будет созвучно основанию (опорному компоненту) каламбура и способствовать 
сохранению комического эффекта высказывания. Однако подбор нужного слова не всегда являет-
ся возможным. В таком случае переводчик может прибегнуть к более сложному приему – слово-
творчеству, созданию переводческого неологизма, окказионального слова. Для этого переводчики, 
как правило, подбирают какой-либо подходящий корень или основу слова, дополняя его прочими 
морфемами для достижения каламбурного созвучия. При этом значение выбранного корня должно 




