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Языковые особенности тематической группы «фильмонимы» 

 

Статья посвящена тематической группе фильмонимов и раскрывает их синтаксиче-

ские, стилистические, лексические и фразеологические особенности. Авторы рассматри-

вают названия популярных российских художественных кинолент. На основе анализа 

56 российских кинематографических названий выделен ряд специфических черт фильмо-

нимов. В статье также уделяется внимание трудностям перевода фильмонимов на ино-

странный язык. 
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Linguistic features of the thematic group "film names" 

 

The article is devoted to the thematic group of film names and reveals their syntactic, 

stylistic, lexical and phraseological features. The authors consider the titles of popular Russian 

feature films. Based on the analysis of 56 Russian cinematographic titles, a number of specific 

features of film names have been identified. The article also focuses on the difficulties of 

translating film names into a foreign language. 
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Природа языка представляет собой единство вербального средства об-

щения и общественного сознания, то есть единство языка и национальной 

культуры. Функции языка могут быть сведены к следующим: коммуникатив-

ная – язык как средство передачи информации в процессе общения (однако 

эта коммуникация возможна только при условии, что у говорящего и слуша-

ющего одинаковые фоновые знания); кумулятивная, другими словами, наци-

ональная. Последняя функция заключается не только в передаче некоторого 

сообщения, но и в способности хранить информацию, поскольку любое об-

щество – это продукт исторического развития, связующее звено поколений, 

коллективный опыт народа [8, c. 9–10]. Можно с уверенностью сказать, что 

фильмонимы (кинематографические названия) выполняют обе эти функции и 
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в настоящее время рассматриваются в одном ряду с литературными и худо-

жественно-изобразительными наименованиями. 

Большинство названий популярных российских художественных кино-

лент несет определенную лингвокультурную информацию и является объек-

том лингвистических исследований, поскольку «все названия произведений 

выполняют одни и те же функции, а потому проблематика соотношения 

названия с текстом в произведениях разных направлений искусства также 

весьма схожа» [3, c. 75].  

Ю.Н. Подымова полагает, что заглавие сближается с именем собствен-

ным по своему знаковому статусу. Этот знак занимает позицию, которая 

вполне обоснованно считается сильной. Позиция «над текстом», в том числе 

над «кинотекстом», предоставляет заглавиям некоторую самостоятельность 

[6, c. 13]. Исходя из этого фильмонимы могут быть рассмотрены как авто-

номные языковые единицы. Однако нельзя забывать, что заглавие является 

частью текста и включает его содержание и особенности.  

Очевидно, что название играет основополагающую роль в придании 

направленности понимания текста в силу того, что оно занимает «сильную 

позицию текста» [4, c. 26], имеет семантическое равенство «произведение – 

название» [5, c. 49]. 

Однако нужно отметить, что такие образные языковые средства, как ме-

тафора, эпитет, метонимия, оксюморон, перифраза и др. достаточно часто 

встречаются в названиях российских фильмов и вызывают трудности с их 

пониманием и, соответственно, эквивалентным переводом на иностранный 

язык, что обусловливает необходимость изучения фильмонимов как темати-

ческой группы лексических единиц и объясняет его актуальность.  

Анализ 56 российских кинематографических названий, отобранных пу-

тем выборки из словаря Прохорова Ю.Е. «Россия. Большой лингвострано-

ведческий словарь» [7], а также наименований современных российских 

кинолент из интернет-источников, позволил выделить ряд их специфических 

черт, поскольку особенности языка народа, а также его менталитет, несо-

мненно, находят отражение в получившемся названии. Рассмотрим некото-

рые наиболее значимые синтаксические, стилистические, лексические и 

фразеологические особенности данной тематической группы. 

1. Н.А. Фролова справедливо замечает, что грамматическая структура 

фильмонимов отличается своеобразием синтаксического построения, и здесь 

нельзя не заметить определённых тенденций: стремление к лаконичности 

обусловливает преимущественное использование односоставных предложе-

ний – как номинативных, именных, так и глагольных. Тенденции, присущие 
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разговорному синтаксису, в частности расчленённость синтаксических кон-

струкций, находят отражение среди самостоятельных речевых единиц – 

названий кинофильмов [10, c. 19]. 

По грамматической структуре фильмонимы можно разделить на три 

группы:  

- названия-словоформы, представляющие собой одно знаменательное 

слово («Тренер», «Лед», «Ленинград», «Александр Невский», «Есенин», «Ка-

лашников», «Призрак» и др.); 

- названия-словосочетания с сочинительным или подчинительным ти-

пом связи («Гостья из будущего», «Судьба человека», «Утомленные солн-

цем», «9 рота», «Битва за Севастополь», «Движение вверх» и др.); 

- названия-предложения представлены повествовательными («Я люблю 

тебя», «Я не вернусь», «Пушкин: последняя дуэль»), восклицательными («Не 

спать!», «Москва, я люблю тебя!», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!») и 

вопросительными («Кто, если не мы?», «Где живёт Надежда?», «Кто в до-

ме хозяин?») предложениями.  

Самой многочисленной является группа названий-словосочетаний, при-

чем она представлена, в основном, сочетаниями с подчинительной связью. 

Это подтверждают исследования А.В. Антроповой. На втором месте – назва-

ния-словоформы. Названия-предложения не получили широкого распростра-

нения в России [1].  

2. Фильмонимы – это категория, которая включает в себя рекламную 

функцию и функцию воздействия. Они отличаются предельно лаконичной 

структурой, несущей лексико-семантическую нагрузку, и обнаруживают чер-

ты, присущие заглавиям как самостоятельным речевым единицам. Стилисти-

ческие особенности фильмонимов обусловлены действием ярко выраженной 

рекламной функции, благодаря которой название приковывает внимание зри-

теля-иностранца, заинтересовывает его («Как я стал русским», («О чем гово-

рят мужчины?», «Будьте моим мужем», «Иди и смотри» и др.) [1]. 

Стилистически маркированными являются фильмонимы, выразительность 

которых достигается с помощью языковых средств разных уровней («Не 

может быть!», «Адмиралъ»).  

3. Активное использование фильмонимов в средствах массовой инфор-

мации свидетельствует не только о популярности названий кинофильмов, но 

и о том, что данные речевые единицы входят во фразеологический фонд рус-

ского языка («Ирония судьбы или с легким паром!», «Москва слезам не ве-

рит», «Сирота казанская», «Служебный роман», «На войне как на войне», 

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» и др.).  
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Таким образом, лексико-грамматическая и фразеологическая специфика 

названия кинофильма диктует уникальную знаковую природу этого разряда 

имен собственных: при восприятии названия, до просмотра фильма, название 

– это индексальный знак. Однако по мере просмотра индексальный знак пре-

вращается для зрителя в условный, а после просмотра название и вовсе при-

ближается к мотивированному условному знаку. Перед фильмом название в 

функции условного знака лишь «намекает» на содержание фильма; после 

просмотра фильма название сообщает о его содержании, но и в том, и в дру-

гом случае название – это метаязыковой знак [6, c. 13]. 

Говоря о трудностях перевода названий кинолент, необходимо отметить, 

что традиции, выработанные переводчиками разных стран при переводе 

названий зарубежных художественных фильмов, поразительно различаются, 

что обусловлено культурологическими различиями и отношением народа к 

кинофильмам в целом.  

Т.А. Старостина выделяет следующие популярные способы перевода 

названий художественных фильмов: 

1) нейтрализация, т.е. перевод при котором используется нейтральная, 

неокрашенная лексика, лишающая оригинальное название признаков чего-то 

чуждого. Благодаря нейтрализации зрители сталкиваются с названием, похо-

жим на что-то свое, на общеизвестное, что не нуждается в каких-либо добав-

лениях и объяснениях; 

2) интерпретация, т.е. способ перевода, который, опираясь на содержа-

ние фильма, предполагает его переименование. Новое, придуманное пере-

водчиком название должно учитывать вкусы и мировоззрение зрителей и при 

этом сохранять в себе черты чего-то неизвестного, интригующего или вызы-

вать у зрителей ассоциации, указывающие на жанр; 

3) игры слов – словосочетания, у которых помимо прямого смысла есть 

другой, непосредственно связанный с ассоциациями, понятными лишь дан-

ному национально-культурному кругу. Людям, живущим в одной стране, 

что-то одно может быть понятно и вызывать у них смех, что-то другое – нет, 

так же как общими могут быть такие переживания и чувства, как страх, геро-

изм, гордость и пр. [9, c. 3]. 

Бочарникова Н.В. отмечает, что одним из видов коммерческой адапта-

ции при переводе названий художественных фильмов выступает дезориенти-

рующий перевод – такой вид целенаправленного, манипулятивного 

языкового посредничества, результатом которого является ложное представ-

ление реципиента о жанровой, форматной, идеологической, стилистической, 

тональной, серийной и других характеристиках репрезентируемого произве-
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дения. Подобный перевод названий кинотекстов создаёт ложные представле-

ния, которые помогают более успешному распространению продукции, отно-

сительно следующих характеристик кинофильма: жанровой атрибутивности 

произведения и его включенности в серийный ряд. По мнению 

Н.В. Бочарниковой, названия таких произведений или достаточно нейтраль-

ны, или содержат лексемы, отражающие идеологические, морализаторские 

идеи [2]. 

Отметим также, что названия фильмов при переводе могут сознательно 

сокращаться в целях облегчения восприятия принимающей стороны. Так, ко-

гда известный петербургский аниматор Константин Бронзит привёз в Рес-

публику Корея (г. Сеул) свой знаменитый мультфильм «Алеша Попович и 

Тугарин Змей», на презентации он был представлен под названием «Алеша». 

Во-первых, очевидно, что массовая корейская аудитория не знакома с героя-

ми русских былин, поэтому их имена не несут для зрителей никакой смысловой 

нагрузки, во-вторых, очень длинное название фильма с труднопроизносимыми 

для иностранцев словами могло бы отпугнуть аудиторию. 

Изучение проблем перевода названий художественных фильмов позво-

лило сделать следующие выводы: 

во-первых, популярными способами перевода названий художественных 

фильмов являются нейтрализация, интерпретация и игра слов. Также нередко 

медиахолдинги прибегают к дезориентирующему переводу – сознательно ис-

кажается представление о разных аспектах фильма, что делается в коммерче-

ских целях;  

во-вторых, трансформации при переводе фильмонимов обусловлены не 

только лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами; 

в-третьих, при взаимоотношении языка и культуры наиболее значимыми 

становятся единицы языка, которые, помимо языкового содержания, несут 

культурологическую информацию. К ним, безусловно, относятся фильмонимы.  

Итак, фильмонимы как особая тематическая группа обладают специфи-

ческими языковыми и экстралингвистическими особенностями и требуют 

внимания лингвистов, переводчиков, специалистов по рекламе и т.д.  
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