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Аннотация. В статье изучена проблема локализации кинопостера в ином лингвокультурном пространстве 

на материале адаптации постеров французских кинофильмов в российском прокате. Процесс локализации 

малоформатных текстов кинодискурса, в том числе кинопостера, выполняющих рекламную функцию, предстает 

важной задачей переводчику и другим локализаторам, принимающим участие в продвижении кинофильма на 

экраны другой страны. Целью данного исследования является выявление особенностей локализации 

кинопостера как функционально-прагматической единицы кинотекста, реализующий свои функции на этапе 

знакомства потенциального зрителя с кинофильмом. Материалом исследования послужили 500 кинопостеров 

французских кинофильмов, вышедших в период с 1990 по 2024 год и локализованных в русскоязычном 

лингвокультурном пространстве. В качестве методов использовались методы контекстуального, 

лингвопрагматического и лингвокультурного анализа, метод лексико-семантического анализа лексики, 

описательно-аналитический метод, дискурс-анализ, метод сплошной выборки. Выявлены критерии адекватной 

локализации малоформатных текстов кинодискурса, согласно которым локализованный текст полностью или 

частично сохраняет свой аттрактивный, информационный и прагматический потенциал. При локализации 

кинопостера дополнительным критерием адекватной адаптации служит корректная передача его прагма-

семантического компонента. Анализ локализации кинопостеров французских кинофильмов в российском 

прокате позволил выявить четыре типа локализации: сохранение (3 %), опущение (20 %), добавление 

прагмасемантического компонента (50 %), смешанный тип локализации (одновременное опущение и 

добавление прагмасемантического компонента – 27 %). Изменения в процессе локализации кинопостера 

преимущественно затрагивают его графическую часть. Была выявлена вторичная локализация кинопостера, 

заключающаяся в адаптации уже локализованного для кинотеатров прокатного постера для интернет-сервисов. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что локализация кинопостера является комплексным 

процессом адаптации поликодового текста в ином лингвокультурном пространстве с опорой на его 

аттрактивный, информационный и прагматический потенциал. 
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Abstract. The article examines film posters localization in a different linguocultural space based on the french film 

posters adaptation in the russian box office. The localization of small-format texts in film discourse, including film 

posters that perform an advertising function, is an important task for translators and other localizers involved in 

promoting a film in another country. The aim of this study is to identify the specifics of the film posters localization as a 

functional and pragmatic unit of the film text, which implements its functions when a potential viewer gets an idea of 
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the film. The study is based on 500 movie posters of french films released in the period from 1990 to 2024 and localized 

in the russian-speaking linguocultural space. The methods used in this study are: contextual, linguopragmatic and 

linguocultural analysis, lexical-semantic vocabulary analysis, descriptive-analytical method, discourse analysis, and 

continuous sampling method. The author defines the criteria for adequate localization of small-format texts in film 

discourse, according to which the localized text retains its attraction, informational and pragmatic potential fully or 

partially. When localizing a movie poster, an additional criterion for adequate adaptation is conveying its pragmatic-

semantic component correctly. The analysis of french film posters localization in russian film distribution shows four 

types of localization: retaining (3 %), omitting (20 %), adding a pragmatic-semantic component (50 %), and a mixed 

type (omitting and adding a pragmatic-semantic component at the same time – 27 %). Changes in localizing the film 

poster mainly affect its graphic aspect. The author defines secondary film poster localization as the adaptation for 

Internet services the rental poster that has already been localized for cinemas. The research makes it possible to claim 

that localizing a film poster is a complex process of adapting a polycoded text in a different linguocultural space basing 

on its attractive, informational and pragmatic potential. 

Key words: film discourse; french film discourse; film; film poster; localization; translation; small-format texts in 

film discourse 
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Введение 

Особое место в изучении кинодискурса отво-

дится особенностям и способам локализации ки-
нотекста и его отдельных элементов в ином линг-

вокультурном пространстве. Прогрессивное уве-
личение количества работ, посвященных изуче-

нию различных аспектов кинодискурса и его 
структурных элементов, позволяет судить о вос-

требованности проведения исследований в данной 

области. 
Одним из наиболее сложных этапов локализа-

ции кинопродукции становится аспект локализа-
ции малоформатных текстов кинодискурса, функ-

ционирующих на предпросмотровом этапе и осу-
ществляющих, в первую очередь, рекламную и 

прагматическую функции по представлению ки-
нофильма потенциальному зрителю и его после-

дующее побуждение к просмотру кинофильма. К 
малоформатным текстам кинодискурса мы отно-

сим кинозаголовок, синопсис, слоган, постер и 
трейлер кинофильма, объединяемые нами в еди-

ный класс функционально-прагматических еди-
ниц кинотекста. 

Целью данной работы является выявление 
особенностей локализации кинопостера как 

функционально-прагматической единицы кино-

текста, реализующий свои функции на этапе зна-
комства потенциального зрителя с кинофильмом.  

Достижению вышеуказанной цели способство-
вало решение следующих задач: уточнение роли 

постера в семиотическом пространстве кинодис-
курса и рекламной кампании кинофильма, анализ 

особенностей локализации малоформатных тек-
стов кинодискурса, описание способов локализа-

ции постеров французских кинофильмов в рус-
скоязычном лингвокультурном пространстве. 

Актуальность данного исследования обуслов-
лена непрекращающимся интересом ученых к 

анализу особенностей представления кинопро-
дукции в ином лингвокультурном пространстве, а 

также последовательным описанием прагмасе-

мантического компонента как единицы локализа-
ции кинопостера.  

Научная новизна данного исследования видит-
ся в комплексном осмыслении феномена локали-

зации кинопостера как поликодовой единицы ки-
нодискурса и описании основных способов лока-

лизации прагмасемантического компонента кино-
постера французских кинофильмов в российском 

прокате. 
Практическая ценность данной работы заклю-

чается в возможности использования полученных 
данных в теории и практике перевода, в частно-

сти, киноперевода и перевода поликодовых тек-
стов. 

Методы исследования 

Материалом исследования послужили 500 ки-

нопостеров французских кинофильмов, вышед-
ших в период с 1990 по 2024 год и локализован-

ных в русскоязычном лингвокультурном про-
странстве. При отборе материала использовался 

метод сплошной выборки с интернет-сайтов Al-

lociné.fr, Кинопоиск.ру, Кино-театр.ру, специали-
зирующихся на представлении информации о 

вышедших в прокат кинопроизведениях.  
В качестве методов использовались методы 

контекстуального, лингвопрагматического и 
лингвокультурного анализа, метод лексико-

семантического анализа лексики, описательно-
аналитический метод, дискурс-анализ, метод 

сплошной выборки. 
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Выбор методов исследования обусловлен це-
лью и совокупностью поставленных задач. Метод 

сплошной выборки применялся на этапе отбора 
материала исследования. Метод дискурс-анализа 

применялся для уточнения роли кинопостера в 
семиотическом пространстве кинодискурса. Ме-

тоды лингвопрагматического и лингвокультурно-
го анализа позволили провести сопоставление 

влияния прагмасемантического компонента ис-
ходных и локализованных кинопостера на потен-

циального зрителя. Метод лексико-
семантического анализа лексики был использован 

в части описания визуальной составляющей ис-
ходных и локализованных кинопостеров. Описа-

тельно-аналитический метод применялся на этапе 

описания выявленных типов локализации кино-
постера. 

Результаты исследования 

Роль постера в семиотическом пространстве 

кинодискурса  
Кинопостер определяется нами как коммуни-

кативная поликодовая функционально-
прагматическая единица кинотекста информаци-

онно-рекламного содержания, функционирующая 
на предпросмотровом этапе и служащая для при-

влечения к просмотру кинофильма наибольшего 
числа представителей целевой аудитории [Ани-

симов, 2024а]. Основным реципиентом кинопо-
стера является потенциальный зритель как пред-

ставитель целевой аудитории. Поликодовость ки-
нопостера обусловлена наличием в его составе 

графической (кинозаголовок, имена режиссера и 
других создателей кинофильма, имена и / или эм-

блемы компаний, участвовавших в создании и 
продвижении кинофильма на экраны страны, 

имена актеров, слоган кинофильма и др.) и ико-

нической (кадр кинофильма, рисунок или коллаж) 
составляющих. Графическая составляющая кино-

постера обладает более высокой информативно-
стью для реципиента, в то время как иконическая 

составляющая передает дополнительную инфор-
мацию аттрактивного характера, например, визу-

ализирует внешний вид героев кинопроизведения, 
его жанр или иные прецедентные детали [Аниси-

мов, 2024а]. В качестве основных функций кино-
постера мы выделяем аттрактивную, рекламную, 

информационную и прагматическую. 
В современном интернет-дискурсе также упо-

требляется термин «тизер-постер», обозначающий 
постер кинофильма на предпрокатном этапе. Ос-

новным отличием тизер-постера является отсут-
ствие какой-либо детальной информации о самом 

кинофильме, кроме его названия, и, в некоторых 

случаях, даты выхода. Тизер-постер также отно-
сится к рекламным элементам кинодискурса, 

направленным на анонсирование аудитории ново-
го кинопродукта. Отметим, что тизер-постер мо-

жет существенно отличаться от прокатных посте-
ров кинофильма, что в основном связано с боль-

шей информативностью последних.  
Относительно новым феноменом является мо-

ушен-постер (от англ. motion – движение), пред-
ставляющий собой малоформатный видеофраг-

мент. Отличительными особенностями моушен-
постера является его преимущественное функци-

онирование в интернет-пространстве, а также 
принадлежность к полимодальным (согласно тер-

минологии А. Г. Сонина, [Сонин, 2003]), а не по-

ликодовым единицам кинодискурса.  
В рамках семиотического пространства кино-

дискурса постеру кинофильма отводится роль ре-
кламного элемента, с которым потенциальный 

зритель знакомится на предпросмотровом этапе 
знакомства с кинофильмом. Следовательно, при 

создании кинопостера наибольшее внимание уде-
ляется его аттрактивному и прагматическому по-

тенциалу: яркий, броский и запоминающийся ки-
нопостер способен привлечь большее внимание 

потенциального реципиента. В свою очередь, бо-
лее высокий информационный потенциал кино-

постера, заключающийся в предоставлении по-
тенциальному зрителю как можно большего ко-

личества информации на предпросмотровом эта-
пе, также позволяет привлечь его к просмотру 

кинофильма. При этом чем больше важной для 

реципиента информации содержит кинопостер 
(имена знакомых потенциальному зрителю акте-

ров, режиссера, представление актеров в узнавае-
мом зрителю формате в случае с многосерийными 

кинофильмами и др.), тем выше его информаци-
онный и прагматический потенциал, и тем выше 

вероятность привлечения потенциального зрителя 
к просмотру конкретного кинофильма. 

Рассматривая взаимодействие кинопостера с 
другими функционально-прагматическими еди-

ницами кинотекста в рамках семиотического про-
странства кинодискурса, отметим два вида интер-

текстуальной связи, возникающих между кинопо-
стером и другими малоформатными текстами, 

функционирующими в ходе рекламной кампании 
кинофильма. Прямая связь образуется между ки-

нопостером, кинозаголовком и слоганом кино-

фильма, поскольку последние два элемента вхо-
дят в графическую часть кинопостера. Косвенная 

связь характерна для кинопостера и синопсиса 
кинофильма в части представления потенциаль-
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ному зрителю главных героев произведения, ре-
же – упоминании режиссера кинофильма или об-

щего элемента сюжета, выступающего в качестве 
прецедентной ситуации. При взаимодействии ки-

нопостера с трейлером кинофильма могут возни-
кать оба вида связи: прямая интертекстуальная 

связь характерна в случае, если в качестве икони-
ческой составляющей кинопостера выступает 

кадр из трейлера или общий для кинопостера и 
трейлера кинофильма кадр из кинофильма. Кос-

венная связь между данными малоформатными 
текстами кинодискурса возникает при отсутствия 

общего иконического элемента, но фигурирова-
нии одних и тех же действующих лиц в кинопо-

стере и трейлере кинофильма: главных героев, 

прецедентных деталей и ситуации. 
Таким образом, современный кинопостер 

представляет собой прагматически-
ориентированную единицу кинотекста, направ-

ленную на представление потенциальному зрите-
лю информации о кинопроизведении на предпро-

смотровом этапе. 

Особенности локализации малоформатных 

текстов (МФТ) кинодискурса 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенно-

стей локализации кинопостера, кратко остановим-
ся на нашем понимании феномена локализации 

применительно к кинотексту, а также на отличи-
тельных чертах локализации малоформатных тек-

стов кинодискурса.  
На сегодняшний день локализация понимается 

исследователями как более комплексное явление, 
включающее в себя не только перевод, но и «адап-

тацию продукта к конкретной культуре через из-
менение такой информации, как например, звук, 

цвет, изображение» [Сухарева, Шурлин, 2013, с. 
167]. В современной научной литературе, посвя-

щенной проблемам перевода, феномен локализа-
ции изучается в работах, посвященным адаптации 

видеоигр [Мугу, Бричева, Сасина, 2021; Коптелова, 

Руцкая, 2022; Алферов, Евсеев, 2023; Буряковская, 
2024; Koscelníková, 2021; Mejías-Climent, 2021; 

Koçak, 2023], кинопродукции [Панкратова, 2019; 
Ткачева, 2019; Решетняк, Манахова, 2024; Chen, Li, 

Hou, Huang, 2023], рекламных текстов [Парасоц-
кая, 2017; Топоркова, 2022; Анисимов, Калиннико-

ва, 2022; Alotaibi, Tuhaitah, 2021]. Локализация рас-
сматривается нами как отдельный вид трансфор-

мации исходного текста в новый текст с участием 
переводчика и других специалистов, участвующих 

в адаптации продукта. Новый текст обладает схо-
жим с исходным текстом (ИТ) воздействием на 

реципиента [Анисимов, 2024б]. 

В рамках локализации происходит адаптация 
кинопроизведения и его основных частей к усло-

виям иного социо- и лингвокультурного простран-
ства с целью успешного продвижения кинофильма 

в прокате другой страны.  
Поскольку основной задачей, выполняемой ки-

нозаголовком, синопсисом, слоганом, постером и 
трейлером кинофильма, является привлечение к 

просмотру кинофильма как можно большего числа 
представителей целевой аудитории, их локализа-

ция в ином лингвокультурном пространстве пред-
ставляет особую задачу для локализаторов. О кол-

лективном авторстве кинотекста как одной из ос-
новных особенностей данного вида дискурса гово-

рят Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова [Слышкин, 

Ефремова, 2004]. В случае с локализацией кино-
текста в ином лингвокультурном пространстве, в 

том числе малоформатных текстов кинодискурса, 
мы также считаем возможным говорить о коллек-

тивном авторстве. Под локализаторами кинотекста 
нами понимается совокупность действующих лиц, 

принимающих участие в продвижении кинофиль-
ма в прокате: переводчики, иные специалисты, 

осуществляющие межкультурную адаптацию тек-
ста, авторы субтитров, актеры дубляжа, представи-

тели прокатной (дистрибьюторской) компании, 
«доставляющие» зрителю кинофильм.  

На сегодняшний день основное внимание ис-
следователей среди всего класса малоформатных 

текстов кинодискурса уделяется переводу и лока-
лизации кинозаголовка, при этом рядом авторов 

используется функциональный эквивалент «филь-

моним» [Александрова, 2019; Горшкова, 2014; Ка-
легина, 2019; Никитин, Бородина, 2024; Krasina, 

Moctar, 2020; Tsoi, 2022; Qin, 2024; Wong, Amini, 
Alipour, 2023; Zou, Zeng, 2022]. Говоря о локализа-

ции перечисленных малоформатных текстов, отме-
тим, что наиболее важной особенностью единиц 

данного класса является их функционирование на 
этапе, предшествующем появлению самого кино-

фильма на экранах кинотеатров. Следовательно, от 
того, каким образом исходный малоформатный 

текст будет локализован в иноязычном и инокуль-
турном пространстве, напрямую зависит число по-

тенциальных зрителей кинофильма.  
На наш взгляд, при локализации малоформат-

ных текстов кинодискурса особенно важной стано-
вится грамотная передача заложенных в исходных 

МФТ аттрактивного, информационного и прагма-

тического потенциала. Сохранение аттрактивного 
потенциала может заключаться в грамотном под-

боре лексических единиц и грамматических кон-
струкций, создающих схожий с исходным текстом 

эффект и привлекающих внимание потенциально-
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го зрителя. Совпадение информационного потен-
циала исходного и локализованного МФТ кино-

дискурса позволит наиболее полно передать ин-
формационную насыщенность и акценты, расстав-

ленные авторами кинофильма. Отметим, что в слу-
чае наличия у потенциального зрителя культурных 

лакун локализаторы в большинстве случаев пояс-
няют или опускают данную информацию при 

адаптации МФТ кинодискурса к иному лингво-
культурному пространству (ср. «Un peuple et son 

roi» / «Один король – одна Франция», 2018; 
«Mesrine : l'ennemi public №1» / «Враг государства 

№1: Легенда», 2008). 
Говоря о сохранении прагматического потенци-

ала, необходимо отметить важность сохранения 

присутствующих в исходном тексте интертексту-
альных отсылок, аллюзий и апелляций к различно-

го рода прецедентным текстам, прецедентным си-
туациям и прецедентным феноменам, носящим 

универсальный характер и одинаково воспринима-
емым зрителями различных лингвокультурным 

пространств («Notre-Dame brûle» / «Нотр-Дам в 
огне», 2022; «Jeanne d'Arc» / «Жанна Д'Арк», 1999). 

В то же время в процессе локализации МФТ кино-
дискурса стоит обращать внимание на культурно-

обусловленные элементы, которые могут быть из-
быточными или непонятными реципиенту-

потенциальному зрителю иной культуры: в данном 
случае локализаторам представляется возможным 

найти адекватную замену или опустить лингво-
культурную единицу, которая может помешать 

реципиенту из другой лингвокультуры верно ис-

толковать заложенные в ней смыслы.  
Подчеркнем, что сохранение заложенного в 

МФТ кинодискурса аттрактивного, информацион-
ного и прагматического потенциалов в процессе 

локализации кинозаголовка, синопсиса, слогана, 
постера и трейлера кинофильма позволит привлечь 

к просмотру кинофильма представителей его целе-
вой аудитории, что обеспечит высокие сборы ки-

нофильма и отсутствие негативных отзывов на ки-
нопроизведения. В ряде случаев команда локализа-

торов может сознательно пойти на искажение ис-
ходного малоформатного текста кинодискурса для 

увеличения его аттрактивного, информационного и 
прагматического потенциала [Анисимов, 2024б]. 

Таким образом, адекватной локализацией ма-
лоформатных текстов кинодискурса может счи-

таться такой вид адаптации, при котором наблю-

дается минимальное количество или полное от-
сутствие расхождений в вариативности понима-

ния реципиентами-потенциальными зрителями 
смыслов, заложенных в исходном тексте. В слу-

чае адекватной локализации ЛТ полностью или 
частично сохраняет свой аттрактивный, информа-

ционный и прагматический потенциал. Подчерк-
нем, что в современных условиях адекватная ло-

кализация приобретает особую важность в свете 
отсутствия официального релиза в России кино-

продукции ряда стран, что, в ряде случаев, может 
приводить к непрофессиональной локализации 

зарубежных кинофильмов.  

Особенности локализации кинопостера 

Обращаясь к локализации кинопостера, следу-
ет уточнить, что для успешной локализации ки-

нопостера важным является дополнительный ас-
пект, напрямую связанный с поликодовой струк-

турой данного малоформатного текста. Поскольку 
кинопостер включает в себя множество элемен-

тов, в том числе другие малоформатные тексты 
кинодискурса, представляется возможным гово-

рить о присутствии в кинопостере ряда элементов, 

одновременно обладающих определенным смыс-
ловым значением и оказывающих прагматическое 

воздействие на потенциального реципиента-
зрителя. Подобные единицы могут варьироваться 

в соответствии с фоновыми знаниями реципиента 
о кинофильме: кинозаголовок, слоган кинофиль-

ма, имена актеров, режиссера, героев кинофильма 
(особенно в случае с многосерийными кинофиль-

мами), информация о дате выхода кинофильма, 
возрастном ограничении (при его наличии в 

стране проката), дистрибьюторской компании и 
др. В силу оказываемого ими воздействия нами 

предлагается обозначить данные единицы как 
«прагмасемантический компонент кинопостера», 

под которым мы понимаем смысловые части ки-
нопостера, являющиеся неотъемлемой частью 

его графической или иконической составляющих, 

оказывающие информационное и прагматическое 
воздействия на реципиента-потенциального зри-

теля. 
В основу нашего исследования положен анализ 

сохранения или изменения прагмасемантического 
компонента кинопостера в процессе локализации 

постеров французских кинофильмов в российском 
прокате и их влияние на аттрактивный, информа-

ционный и прагматический потенциал кинопосте-
ра. 

В ходе анализа локализации постеров фран-
цузских кинофильмов в российском прокате нами 

были выделены четыре типа локализации кинопо-
стеров в русскоязычном лингвокультурном про-

странстве: локализация с сохранением, опущени-
ем или добавлением прагмасемантического ком-

понента, смешанная локализация с одновремен-
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ным опущением и добавлением прагмасемантиче-
ского компонента. Процентное соотношение каж-

дого из приведенных типов локализации постеров 
французских кинофильмов представлены в таб-

лице 1 (табл. 1). 
Таблица 1  

Процентное соотношение типов локализации 

кинопостера французских кинофильмов  

в российском прокате 

Тип локализации кинопостера Количество 

постеров (%)  

Сохранение прагмасемантического ком-

понента 

15 (3%) 

Опущение прагмасемантического компо-

нета 

100 (20%) 

Добавление прагмасемантического ком-

понета 

250 (50%) 

Смешанный тип (опущение и добавление 

прагмасемантического компонента) 

135 (27%) 

 

Рассмотрим подробнее каждый из обозначен-
ных типов локализации. В случае сохранения 

прагмасемантического компонента кинопостера 

представляется возможным говорить о полной 
локализации кинопостера: в данном случае сохра-

няются все структурные элементы графической и 
иконической составляющих исходного кинопо-

стера, их расположение на локализованном кино-
постере, а также отсутствуют дополнительные 

элементы, которые могут быть добавлены локали-
заторами. К дополнительным элементам, на наш 

взгляд, не следует относить те элементы, которые 
локализатор не может избежать в силу условий 

проката кинофильмов в конкретной стране, 
например, упоминание о возрастном ограничении 

для кинофильма в России, так как это представля-
ет собой социокультурный феномен наравне с 

заменой названий и логотипов прокатных компа-
ний. О полной локализации кинопостера пред-

ставляется возможным говорить и в случае при-

менения различных переводческих трансформа-
ций, которые не изменяют значение и прагмати-

ческий потенциал элементов графической состав-
ляющей кинопостера (кинозаголовок, слоган и 

др.).  

 
Рисунок 1. Пример локализации кинопостера с сохране-

нием прагмасемантического компонента.  
Кинофильм «Annette» / «Аннетт» (2021) 

Примером локализации кинопостера при со-
хранении прагмасемантического компонента яв-

ляется постер кинофильма Annette (2021, «Ан-
нетт»). На кинопостере изображен кадр из трей-

лера кинофильма, демонстрирующий двух основ-
ных героев произведения, идентичный для ориги-

нального и локализованного вариантов. Внизу 
кинопостера располагается кинозаголовок, имя 

режиссера и дополнительная информация о кино-
фильме. Вверху постера кинофильма указаны 

имена актеров и эмблема Каннского кинофести-
валя (рис. 1). При локализации кинопостера со-

храняются все элементы графической (кинозаго-
ловок, логотип компании / компаний, участво-

вавших в продвижении кинофильма, имена акте-

ров, режиссера и его команды, других лиц, участ-
вовавших в создании кинофильма, информация о 

дате выхода кинофильма на экраны, упоминание 
о том, что кинокартина являлась фильмом-

открытием Каннского кинофестиваля) и икониче-
ской (кадр из кинофильма) составляющих исход-

ного кинопостера. Не подвергается изменению и 
расположение элементов графической и икониче-

ской составляющих кинопостера: верх кинопо-
стера отведен для упоминания компании-

создателя, имен актеров, информации об участии 
кинофильма в Каннском кинофестивале (фильм-

открытие); центр кинопостера занимает кадр из 
кинофильма; внизу постера располагаются кино-

заголовок, имя режиссера, его команды и всех, 
принимавших участие в создании кинопроизведе-

ния, информация о дате начала проката в стране, 

логотипы компаний. Отметим, что информация о 
команде режиссера (авторы сценария, музыкаль-

ной части и др.) в нижней части локализованного 
кинопостера, указанная наиболее мелким шриф-

том, и информация об участии кинофильма в 
Каннском кинофестивале остаются не переведен-

ными на русский язык. Подобный ход со стороны 
локализаторов может быть вызван незначитель-

ностью данной информации для потенциального 
зрителя в российском лингвокультурном про-

странстве.  
Отметим, что подобная степень локализации 

постера кинофильма позволяет сохранить исход-
ный аттрактивный, информационный и прагмати-

ческий потенциал постера, но является наименее 
частотной (3 % от проанализированных нами ки-

нопостеров) ввиду отсутствия подобной необхо-

димости вследствие иных лингвокультурных реа-
лий и фоновых знаний реципиентов.  

Таким образом, отсутствие изменений в гра-
фической и иконической составляющих исходно-

го постера в процессе его локализации в прокате 
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другой страны позволяет сохранить его исходный 
прагмасемантический компонент и, соответствен-

но, аттрактивный, информационный и прагмати-
ческий потенциал. 

Более частотным (20 %) является тип локали-
зации кинопостера, при котором происходит до-

бавление прагмасемантического компонента ки-
нопостера. В данном случае целесообразно гово-

рить о частичной локализации кинопостера, по-
скольку наблюдается расхождение между струк-

турными элементами графической и/или икониче-
ской составляющих исходного и локализованного 

постера.  
Примером локализации с добавлением нового 

прагмасемантического компонента является лока-

лизованный постер кинофильма Menteur (2023, в 
русской локализации – «Не звезди!»). 

 
Рисунок 2. Локализация кинопостера с добавлением ново-

го прагмасемантического компонента.  
Кинофильм «Menteur» / «Не звезди!» (2022) 

 
Исходный и локализованный кинопостеры со-

держат общие элементы графической (кинозаго-
ловок, слоган, имена актеров, режиссера и его ко-

манды, информация о компании-прокатчике) и 
иконической (коллаж, на котором изображен 

главный герой произведения Жером с собакой в 
руках, убегающий от своих родственников, дру-

зей и соседа, преследующих его в образах, в кото-

рых они превратились по вине Жерома; фон ико-
нической составляющей кинопостера представлен 

видом Ниццы – города, где происходит действие 
кинофильма – и дворцом Жерома, также ставшим 

реальностью по причине его лжи) составляющими 
(рис. 2). Помимо структурных элементов графи-

ческой части исходного кинопостера (кинозаголо-
вок, подвергнувшийся лексико-семантической 

трансформации, слоган, информация о режиссере 
кинофильма, актерах, прокатной компании), на 

локализованном постере присутствует информа-
ция о выходе кинофильма на экраны в России («В 

кино с 28 июля»). Дополнительный прагма-
семантический компонент локализованного кино-

постера позволяет увеличить его информацион-
ный потенциал. В свою очередь, иконическая со-

ставляющая исходного постера не подверглась 
трансформации в процессе локализации.  

 
Рисунок 3. Локализация кинопостера с добавлением ново-

го прагмасемантического компонента.  

Кинофильм «Radin!» / «Жмот» (2016) 

Схожий вариант локализации кинопостера 
можно наблюдать на примере локализации кино-

постера французского кинофильма Radin (2016, в 
российской локализации – «Жмот»). На исходном 

и локализованном кинопостерах изображен глав-
ный герой Франсуа Готье, слева от которого раз-

мещены стикеры-напоминания. Иконическое со-
держание постера идентично, тогда как его гра-

фический компонент подвергается значительным 
изменениям. В данном случае кинопостер содер-

жит общий графико-иконический компонент, 
подвергающийся локализации: полной замене 

подвергается текст, фигурирующий на стикерах, 
расположенных по центру кинопостера и репре-

зентирующих своеобразные напоминания, кото-
рые оставляет себе главный герой, стремящийся 

сэкономить каждый евро (рис. 3). Исходное со-

общение представлено напоминанием о счетах и 
покупках к оплате (l’éléctricité, le chauffage, les 

transports, le coiffeur – электричество, отопление, 
транспорт, услуги парикмахера / les pourboires, les 

cadeaux, le dentrifice – чаевые, подарки, зубная 
паста / le vêtement, les restaurants, l’eau, les 

courses – одежда, рестораны, вода, покупки / le 
papier toilette, le téléphone, les préservatifs – туалет-

ная бумага, телефон, презервативы) при локали-
зации заменяется на напоминания о различных 

действиях, которые протагонист должен совер-
шать в целях экономии средств («Wi-Fi не под-

ключать – пароль соседа 21WBB» / Костюм на 
свидание – одолжить у друга / Электроприборы 

днем не включать – ночью дешевле / Сахар не по-
купать – в кафе бесплатно»). Отметим, что праг-

ма-семантических компонент, заложенный в ис-
ходном постере (способы экономии денежных 

средств) не подвергается изменению, что позво-

ляет говорить о локализации с полной переводче-
ской трансформацией данной смысловой части 

графико-иконического компонента. Подчеркнем 
также замену номинативных форм (существи-

тельные) на глагольные формы в ходе локализа-
ции рассматриваемого компонента, что придает 

заметкам главного героя вид законченного посла-
ния самому себе, соответствует стилю ведения 

заметок российского реципиента и, в конечном 
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счете, усиливает аттрактивный потенциал кино-
постера.  

Говоря о графической составляющей кинопо-
стера, также обратим внимание на локализацию 

слогана с сохранением прагмасемантического 
компонента. Исходный слоган (Quand on aime, on 

ne compte pas, sauf … / Когда мы влюблены, мы не 
считаем (деньги), разве что… ) заменяется на 

близкий по смыслу, но более броский вариант 
«Меняю деньги на любовь», что позволяет сохра-

нить апелляцию к происходящим в кинофильме 
событиям, одновременно увеличив прагматиче-

ский потенциал слогана. В случае с локализацией 
кинозаголовка, переведенного дословно (лексема 

radin обозначает крайне скупого человека, преоб-

разование происходит при помощи хромографе-
мики – буква «о» в слове жмот заменяется на 

эмодзи-знак, обозначающий «недовольство», что 
позволяет сделать вывод о нежелательности по-

добного скупого поведения в русской лингво-
культуре, одновременно повышая аттрактивный 

потенциал всего кинопостера. 
Таким образом, добавление ряда элементов 

прагмасемантического компонента позволяет по-
высить информационный потенциал локализо-

ванного кинопостера, а сохранение элементов 
графической и иконической составляющих ис-

ходного кинопостера способствует достижению 
схожего аттрактивного, информационного и 

прагматического эффекта на зрителя иной линг-
вокультуры.  

 
Рисунок 4. Пример локализации кинопостера с опущением 

прагмасемантического компонента (всех прагма-
семантических компонентов).  

Кинофильм «Léon» / «Леон» (1994, реж. Л. Бессон) 

 

Примером локализации с опущением прагма-
семантического компонента исходного кинопо-

стера может являться российский постер кино-
фильма Léon («Леон», 1994). Исходный и локали-

зованный кинопостеры содержат изображение 

лица главного героя, слева от которого крупными 
буквами указано название кинофильма, а внизу – 

имя режиссера и дополнительная информация о 
кинофильме мелким шрифтом. В процессе адап-

тации кинопостера для российского зрителя, ло-
кализаторы убирают один из элементов графиче-

ской составляющей кинопостера, располагаю-
щийся в левом верхнем углу, – информацию о 

французской кинокомпании «Гомон» (Gaumont), 
выпустившей кинофильм (рис. 4). Подобное дей-

ствие обусловлено отсутствием фоновой инфор-
мации об известности кинокомпании «Гомон» у 

российского зрителя и не влияет на аттрактивный, 
информационный и прагматический потенциал 

локализованного кинопостера.  
Другими выявленными нами элементами, ко-

торые могут быть опущены в процессе локализа-
ции графической составляющей кинопостера, яв-

ляются логотипы компаний-прокатчиков, имена 
актеров и режиссера кинофильма и его команды, 

слоган, а также полученные кинофильмом награ-
ды. Отсутствие локализации представленных 

единиц семиотического пространства кинофильма 

может быть обусловлено их малой информатив-
ностью для российского зрителя или необходимо-

стью замены одних элементов на другие (напри-
мер, слоган кинофильма на информацию о сборах 

в зарубежном прокате или имя режиссера на имя 
сценариста).   

 
Рисунок 5. Смешанный тип локализации 

прагмасемантического компонента кинопостера. 

Кинофильм «Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?» / 
«Самая  

безумная свадьба» (2019) 

 

Встречаются также случаи одновременного 
опущения и добавления прагмасемантического 

компонента кинопостера (рис. 5). Центральным 
элементом исходного и локализованного кинопо-

стеров является коллаж, представляющий потен-
циальному зрителю всех героев кинофильма. Над 

коллажем в обоих кинопостерах размещено 
название кинофильма, ниже – оставшаяся значи-

мая информация о произведении. В рассматрива-

емом примере (Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? (2019, в русской локализации – «Самая 

безумная свадьба») наибольшей трансформации и 
изменению прагмасемантического компонента 

подвергается графическая составляющая кинопо-
стера. Наблюдается опущение упоминания об ак-

терах, режиссере кинофильма и имен главных ге-
роев кинофильма, располагающихся снизу и свер-

ху от их образов. Взамен при локализации авторы 
помещают на кинопостер новый слоган «Никогда 

такого не было и вот опять!», являющийся преце-
дентным высказыванием советского и российско-

го политического деятеля В. С. Черномырдина. 
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Также на локализованный кинопостер помещают-
ся краткая характеристика кинофильма («Беспар-

донно неполиткорректная комедия»), вместе со 
слоганом афиширующая зрителю комедийный 

жанр кинофильма и содержащая апелляцию к его 
сюжетной составляющей, информация о выходе 

кинофильма в российский прокат («С 1 июля в 
кино») и логотипы кампаний, участвующих в 

продвижении киноленты на экраны в России. 
Иконическая составляющая кинопостера подвер-

гается меньшим изменениям: ее основу составля-
ет тот же кадр, который присутствует на исход-

ном постере, однако при локализации добавляют-
ся изображения ангелов, символизирующих сва-

дьбу. В данном случае мы также наблюдаем не-

значительную адаптацию иконической составля-
ющей кинопостера к локализованному кинозаго-

ловку, содержащему, в отличие от исходного 
названия кинофильма, лексему «свадьба» (ориги-

нальное название можно перевести как «Где же 
мы снова провинились?»). Подчеркнем, что по-

добная локализация кинозаголовка и кинопостера 
носит информационно-прагматический характер, 

где малоформатные тексты адаптируются к ос-
новной сюжетной линии кинофильма. Дополни-

тельно считаем важным отметить сохранение ос-
новной красно-синей цветовой гаммы исходного 

кинопостера в процессе его локализации, в том 
числе с учетом элемента хромографемики: на 

обоих постерах новый компонент, указывающий 
на вторую часть многосерийного кинофильма 

(«encore / ещё» во французском варианте и «са-

мая» в русском), выделен синим цветом. Таким 
образом, изменения, произведенные в прагма-

семантическом компоненте графической и икони-
ческой составляющих данного кинопостера, спо-

собствуют не только сохранению, но и увеличе-
нию аттрактивного, информационного и прагма-

тического потенциала постера, что может приве-
сти к привлечению числа зрителей кинопроизве-

дения и увеличению кассовых сборов кинофильма 
в прокате. 

 
Рисунок 6. Смешанный тип локализации 

прагмасемантического компонента кинопостера. 

Кинофильм «Les complices» / «Не буди во мне киллера» (2023) 

 

Другим характерным примером одновремен-
ного опущения и добавления прагмасемантиче-

ского компонента кинопостера может стать лока-

лизованный постер кинофильма Les complices 
(2023, дословный перевод «Сообщники»). В дан-

ном случае основная трансформация затронула 
иконическую составляющую кинопостера: на ло-

кализованном кинопостере отсутствуют два ос-
новных героя кинофильма – соседи профессио-

нального киллера Макса Карим и Стефани. В 
свою очередь, иконическая составляющая локали-

зованного постера содержит новые элементы – 
кроличьи ушки над головой у киллера-Макса и 

резиновую утку, расположенную на черенке лопа-
ты. Добавление означенных элементов позволяет 

локализаторам передать комедийный характер 
кинофильма. Локализованный кинопостер также 

приобретает дополнительную аттрактивную ха-

рактеристику за счет метафорической визуализа-
ции жанровой составляющей кинофильма и дея-

тельности главного героя произведения – изобра-
жения дырки от пули, выпущенной из автомати-

ческого оружия в словах «во» и «киллера» в кино-
заголовке, изображенном на постере. Подчеркнем, 

что в качестве жанра кинофильма во французском 
сегменте интернета указана только комедия 

(comédie), в то время как на российских интернет-
сервисах фигурирует дополнительный жанр (ко-

медия, криминал), что может быть связано с отно-
сительной популярностью кинофильмов данного 

жанра у российской аудитории, например, сту-
дентов. Выскажем предположение, что использо-

ванные авторами локализованного кинопостера 
приемы связаны с трансформацией кинозаголов-

ка, при локализации которого теряется «множе-

ственность» главных героев кинопроизведения, а 
также основная идея исходного названия кино-

фильма – действие группы лиц, являющихся со-
участниками преступления (ср. «Сообщники / Со-

участники» – «Не буди во мне киллера»). Следо-
вательно, присутствие нескольких лиц на постере 

кинофильма, в заголовке которого фигурирует 
только один главный герой, может ввести в за-

блуждение потенциального зрителя кинофильма, 
в связи с чем локализаторами было принято ре-

шение отказаться от представления всех главных 
героев на кинопостере. Подчеркнем, что транс-

формации подвергается только центральное изоб-
ражение (фигура), являющееся объектом фокуси-

рования потенциального зрителя, в то время как 
фоновое изображение (фон) остается без измене-

ний, что позволяет обратиться к исследованиям 

восприятия визуальных объектов в области 
гештальт-психологии [Порозова, 2012]. Кроме 

того, при локализации сохраняются когезивные 
связи между графической и иконической состав-
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ляющими локализованного кинопостера, что спо-
собствует реализации прагматических характери-

стик поликодового текста [Павлина, Прасолова, 
2024]. Таким образом, мы наблюдаем адаптацию 

иконической части кинопостера к новому киноза-
головку, что позволяет сделать вывод о преиму-

щественной локализации кинопостера в большин-
стве случаев происходит с опорой на локализо-

ванный вариант кинозаголовка, а сама локализа-
ция кинопостера является вторичной по отноше-

нию к локализации кинозаголовка. Подобный вы-
вод подтверждает правомерность положения о 

центральном месте кинозаголовка в поликодовой 
структуре кинофильма [Александрова, Красина, 

Рыбинок, 2019, с. 25]. Отметим, что данный ход 

может быть неудачным: если зритель не ознако-
мится с другими функционально-

прагматическими единицами кинотекста, предва-
ряющими появление кинофильма в прокате – си-

нопсисом и трейлером кинофильма, и не получит 
информацию о присутствии в кинофильме не-

скольких главных героев, он может не иметь до-
стоверной информации о кинопроизведении в 

начале просмотра кинофильма. Дополнительно 
отметим изменения, произведенные локализато-

рами в графической составляющей постера: из 
графических элементов исходного постера сохра-

няется только кинозаголовок в его локализован-
ном варианте, в то время как вместо остальных 

графических элементов на локализованный по-
стер были помещены новые, среди которых ин-

формация о дате выхода кинофильма в россий-

ский прокат («В кино с 15 июля») и эмблемы 
компаний, сайтов и организаций, принимавших 

участие в продвижении кинофильма на экранах в 
России. Таким образом, из постера кинофильма 

пропадают упоминания об именах актеров, ис-
полняющих главные и второстепенные роли, 

имени режиссера киноленты, названии компании-
прокатчика, информации об участии и премьере 

кинофильма в рамках официального показа на 
фестивале L’Alpe d’Huez во французском городе 

Альп-д’Юэз в 2023 году. Отметим, что данная 
информация может не включаться авторами в ло-

кализованный постер ввиду отсутствия у средне-
статистического российского зрителя фоновых 

знаний о современном кинематографе Франции, в 
том числе незнание актеров и режиссера кино-

фильма. В свою очередь, размещение логотипов 

организаций и компаний, участвовавших в ре-
кламной кампании кинофильма в России, способ-

ствует, помимо возможных спонсорских согла-
шений, привлечению внимания зрителя, который 

знаком с данными компаниями, организациями, 

социальными сетями (изображение эмблемы со-
циальной сети «ВКонтакте) и интернет-

хостингами («Кино-театр.ру»). Итак, одновремен-
ное опущение и добавление прагма-

семантического компонента графической и ико-
нической составляющих постера в процессе лока-

лизации постера кинофильма Les complices / «Не 
буди во мне киллера» приводит к потере инфор-

мативности кинопостера. Вместе с тем, произве-
денные преобразования в части иконической со-

ставляющей позволяют лучше адаптировать ки-
нопостер к центральной функционально-

прагматической единице – кинозаголовку.  

Локализация кинопостера для интернет-

сервисов (стриминговых сервисов,  

видеохостингов) 

Локализация затрагивает не только адаптацию 
кинопостера к иноязычному пространству нового 

лингвокультурного сообщества. Появление новых 
интернет-сервисов, связанных с кинематографом и 

просмотром кинофильмов, обусловливает свои 
нормы локализации кинопостеров для последую-

щего их размещения на интернет-сайтах. Мы счи-
таем, что в данном случае уместным будет гово-

рить о феномене «вторичной локализации кинопо-
стера», поскольку локализация кинопостера для 

интернет-сайта выполняется с уже локализованно-

го в российском прокате постера кинофильма. 
Проиллюстрируем сказанное на примере уже рас-

смотренных нами кинопостеров (см. рис. 2, 3, 5, 6).  

 
Рисунок 7. Примеры вторичной локализации кинопосте-

ра. Интернет-ресурсы о кино Кинопоиск.ру и «Онлайн-

кинотеатр KION» 

 

Основным отличием вторичной локализации 
кинопостера является отсутствие большинства 

элементов графической составляющей: един-
ственным элементом, сохраняющимся на постере 

кинофильма, остается его кинозаголовок (рис. 7). 
Иконическая составляющая кинопостера остается 

без изменений, что позволяет говорить о цен-

тральной роли именно иконической составляю-
щей кинопостера при его вторичной локализации.  

Опущение большинства элементов графиче-
ской составляющей кинопостера в процессе вто-

ричной локализации связано с тем, что задачей 
данного постера не является привлечение внима-

ния потенциального зрителя к просмотру кино-
фильма. Кинопостер на интернет-сайте является 
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структурным иконическим (визуальным) элемен-
том веб-страницы, который дополняет информа-

цию о кинофильме. Сохранение элементов ико-
нической составляющей кинопостера в полном 

объеме обусловлено трудностью ее модификации 
и представлением синергии основных значимых 

элементов кинофильма, в том числе интертексту-
альных отсылок (Анисимов 2024а).  

Итак, вторичная локализация является относи-
тельно новым феноменом, связанным с появлени-

ем интернет-сервисов, посвященных кинемато-
графу. В процессе вторичной локализации кино-

постер утрачивает большинство элементов своей 
графической составляющей при полном сохране-

нии элементов иконической составляющей. По-

добная трансформация обусловлена сменой задач 
кинопостера в интернет-пространстве, где его ос-

новным назначением является дополнение ин-
формации о кинофильме иконическим изображе-

нием на определенной веб-странице, посвящен-
ной кинопроизведению. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет прийти к 

выводам, определяющим основные особенности 
локализации современного кинопостера с точки 

зрения трансформации его прагмасемантического 
компонента. 

В рамках семиотического пространства кино-
дискурса кинопостер выполняет роль рекламного 

элемента, взаимодействующего с потенциальным 
зрителем до просмотра им самого кинофильма. 

Высокий аттрактивный, информационный и 
прагматический потенциал кинопостера могут 

оказывать существенное влияние на выбор кино-
фильма потенциальным зрителем. 

Адекватная локализация малоформатных тек-

стов кинодискурса основана на минимальном 
наличии или полном отсутствии расхождений в 

вариативности понимания реципиентом идей и 
смыслов, заложенных в исходном малоформат-

ном тексте. Адекватная локализация МФТ кино-
дискурса позволяет сохранить аттрактивный, ин-

формационный и прагматический потенциал еди-
ницы. 

Наиболее частотным (50 %) типом локализа-
ции кинопостера французских кинофильмов явля-

ется локализация с добавлением прагмасеманти-
ческого компонента, менее востребованными ти-

пами локализации являются смешанный, вклю-
чающий в себя одновременное опущение и добав-

ление прагм-семантического компонента, и опу-
щение прагмасемантического компонента. 

Наименее частотным типом является сохранение 

всех прагмасемантических компонентов при ло-
кализации французских кинопостеров в россий-

ском прокате. 
При локализации ряда кинопостеров француз-

ских кинофильмов нами были выявлены случаи 
отсутствия локализации и перевода ряда элемен-

тов их графической составляющей: например, 
информация об участии кинофильма в различных 

кинофестивалях, о команде режиссера, в том чис-
ле авторов сценария, музыки и др. Данная инфор-

мация обычно располагается внизу постера 
наиболее мелким шрифтом или сопровождается 

дополнительным компонентом, в том числе лого-
типом, а отсутствие ее локализации и перевода 

связано с ее несущественным влиянием на аттрак-

тивный, информационный и прагматический по-
тенциал кинопостера за счет изменения лингво-

культурных реалий проката. 
Наибольшей трансформации при локализации 

подвергается графическая составляющая кинопо-
стера, что связано с более широкими возможно-

стями ее вариативности. При адаптации постеров 
французских кинофильмов в российском прокате 

происходит опущение и добавление прагмасеман-
тического компонента графической составляю-

щей кинопостера, что способствует увеличению 
аттрактивного и прагматического потенциала ки-

нопостера при несущественной потере его ин-
формационного потенциала. Менее частотными 

являются преобразования иконической составля-
ющей кинопостера, обусловленные ее статично-

стью и трудностью замены кадра из кинофильма 

или коллажа. Тем не менее, в выявленных нами 
случаях трансформации подвергаются централь-

ное изображение кинопостера, в то время как фо-
новое изображение остается без изменений. Адап-

тация иконической составляющей кинопостера 
возможна в связи с необходимостью ее преобра-

зования под новый (локализованный) кинозаголо-
вок, а также для устранения табуированных для 

российского общества составляющих, присут-
ствующих на исходном кинопостере. 

За счет утраты некоторых функциональных 
элементов исходного постера кинофильма лока-

лизованный кинопостер приобретает дополни-
тельные аттрактивные характеристики, в том чис-

ле метафоризированные, взамен утраченных ин-
формационных.  

Выявленная нами вторичная локализация ки-

нопостера, происходящая на основе адаптации 
уже локализованного постера кинофильма для 

интернет-сервисов, заключается в сохранении 
иконической части первично-локализованного 
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кинопостера при существенной трансформации 
его графической составляющей. Утрата большин-

ства элементов графической составляющей кино-
постера при вторичной локализации связана со 

сменой задач кинопостера в интернет-
пространстве, где его основным назначением ста-

новится дополнение информации о кинофильме 
на веб-странице. 

Опираясь на наше видение локализации как 
отдельного вида трансформации исходного тек-

ста, отметим, что в случае с локализацией кино-
постера возможно говорить именно о локализа-

ции, а не собственно переводе текста, так как пре-
образования, производимые в процессе адаптации 

кинопостера к иному лингвокультурному про-

странству, связаны как с его графической, так и с 
иконической составляющими. В свою очередь, в 

отличие от малоформатных текстов, которые в 
процессе локализации могут быть составлены за-

ново (кинозаголовок, слоган), кинопостер при 
любых видах трансформации сохраняет ряд своих 

структурных элементов, наименьшим изменениям 
из которых являются кинозаголовок, фон и фигу-

ра иконической составляющей. 
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