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преданность. Кроме того, детям важно научиться отличать добро от зла, поэтому в дет-
ских произведениях негативной лексики морально-нравственного содержания также 
уделяется большое внимание. В заключение можно отметить, что переводы С.Я. Маршака 
в меньшей степени наполнены лексикой морально-нравственного содержания в отличие 
от их оригинальных произведений. В его произведениях оценка даётся косвенно, через 
указание на действия. Таким образом, автор даёт возможность маленькому читателю 
вынести собственное моральное суждение. Часто переводы Маршака больше подходят 
для детей младшего школьного возраста, чем их английские оригиналы. 
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Способность имен собственных к аффективному и суггестивному воздействию при 

их функционировании в медиатекстах отмечается в работах многих современных иссле-
дователей. По утверждению Л.И. Гришаевой, имена людей, географических объектов, за-
конов, единиц измерений и пр. являются эффективным средством воздействия в медиа-
коммуникации, поскольку своим появлением активизируют значительный пласт разно-
родных сведений о мире, существенно превосходящий комплекс сведений о номинируе-
мом объекте, прочерчивая тем самым разнообразные семиотические границы [1, с. 14].  
В работе И.В. Крюковой подчеркивается частотность имен собственных разных разрядов 
в рекламных текстах, их информационная насыщенность, прагматическая и стилистиче-
ская значимость. По мнению автора, включение разнообразных форм личного имени  
в рекламные сообщения не только способствует установлению контакта и поддержания 
внимания, но и делает адресата соавтором, соучастником рекламной коммуникации, 
влияя таким образом на его мысли, оценку и поведение [2]. 

Одним из дискурсивных жанров, функционирующих в медиапространстве и наце-
ленных на воздействие на адресата, является кинорецензия, представляющая собой ана-
литический (критический) отзыв о кинопроизведении. В работах исследователей отме-
чается, что характерным признаком кинорецензии является полифункциональность,  
и значимыми ее функциями являются мотивационная и рекламная [цит. по: 3, с. 144].  
Как утверждает А. Винникова, «жанр рецензии обладает определенной степенью влияния 
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на аудиторию, умножает степень воздействия того или иного произведения на читателей 
рецензии или, наоборот, заставляет отказаться от этого произведения в силу его несоот-
ветствия определенным требованиям» [4, с. 68]. В силу указанной способности киноре-
цензии влиять на адресата, а также в связи с вышеизложенной частотностью онимов  
в медиатекстах воздействующего характера кинорецензия ожидаемо оказывается насы-
щенной именами собственными. Рассмотрение текстов современных кинорецензий сви-
детельствует о наличии в них значительного количества антропонимов (имен режиссе-
ров, актеров, персонажей и др.). Поскольку для имен собственных характерна связь  
с конкретным объектом или лицом, артикль как референтный указатель теряет свою ак-
туальность [5, с. 29], и антропонимы, как правило, не требуют артикля [6, с. 92]. Одновре-
менно в кинорецензиях выявлено существенное количество случаев употребления ан-
тропонимов с определенным или неопределенным артиклем, поэтому исследовательская 
задача данной работы заключается в установлении причин такого функционирования. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения нетривиальных спо-
собов функционирования артиклей в современных англоязычных текстах для последу-
ющего использования полученных результатов в преподавании и изучении грамматики 
английского языка. 

Материал и методы. Данное исследование выполнено на основе 100 фрагментов 
англоязычных кинорецензий известного американского кинокритика П. Трэверса к ху-
дожественным фильмам производства США 2023–2024 гг. Источником материала явля-
ется интернет-портал rottentomatoes.com, избранный нами ввиду его популярности, вли-
ятельности и значительного количества предоставляемой информации о кинофильмах. 
При проведении исследования использованы контент-анализ, описательный и структур-
ный методы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ фрагментов кинорецензий показал, что зна-
чительная часть выявленных в них онимов употребляются с нулевым артиклем, что со-
ответствует упомянутой ранее грамматической норме: Lee Daniels ‘Ли Дэниелс’ (х/ф The 
Deliverance), Elizabeth Olsen ‘Элизабет Олсен’ (His Three Daughters), Spider-Man ‘Человек-
Паук’ (Madame Web). В фокусе данного исследования находятся случаи употребления с 
антропонимами определенного и неопределенного артикля и возможные причины тако-
го функционирования.  

В ряде случаев отмечено употребление имен актеров и режиссеров с определенным 
артиклем, что может рассматриваться как вариант грамматической нормы в связи  
с наличием перед такими онимами определяющего атрибута [6, с. 92]: the irreplaceable 
Charlize Theron ‘незаменимая Шарлиз Терон’ (Furiosa: A Mad Max Saga), the incomparable 
Olivia Colman ‘несравненная Оливия Колман’ (Wicked Little Letters), the great Jessica Lange 
‘великая Джессика Лэнг’ (The Great Lillian Hall). 

В то же время любопытным является частотное отступление от приведенного выше 
правила, при котором антропоним имеет определяющее его прилагательное, однако 
определенный артикль заменяется на неопределенный: a fabulous Jesse Plemons ‘велико-
лепный Джесси Племонс’ (Kinds of Kindness), a sensational Katy M. O’Brian ‘сенсационная 
Кэти М. О’Брайан’ (Love Lies Bleeding). Подобное употребление неопределенного артикля 
с онимом допустимо, если имя лица сопровождается определением, характеризующим 
его с неожиданной стороны [6]. Однако, на наш взгляд, не представляется возможным 
применить данное правило к приведенным примерам, поскольку высокое качество ак-
терской игры знаменитых актеров не является новой для зрителей характеристикой. 
Следовательно, можно сделать предположение об отклонении от грамматической нормы 
с целью реализации стилистической функции артикля. 

Релевантной для интерпретации указанных случаев употребления неопределенно-
го артикля представляется работа Н.Е. Тюкаловой, которая говорит о достижении стили-
стического эффекта за счет перехода имени собственного в речевое имя нарицательное. 
Особенность таких имен нарицательных состоит в том, что они становятся нарицатель-
ными лишь в момент употребления и не теряют свойств имени собственного. Такое 
функционирование предполагает использование неопределенного артикля [7, с. 3–4]. 
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Представляется возможным экстраполировать полученные автором выводы на анализи-
руемые примеры и рассматривать их как дополнительное средство воздействия автора 
кинорецензии на читателя. 

В отдельных случаях отмечено полное отсутствие артикля при наличии определения: 
livewire Anya Taylor-Joy ‘полная энергии Аня Тейлор-Джой’ (Furiosa: A Mad Max Saga), 
sensational Anne Hathaway ‘сенсационная Энн Хэтэуэй’ (The Idea of You). Как утверждает 
Е.А. Долгина, опущение артикля представляет собой стилистический прием, характерный 
для письменной речи и позволяющий создавать разнообразные художественные эффекты. 
Так, например, артикли намеренно не употребляют в заголовках газет для привлечения 
внимания к элементам, выраженным знаменательными частями речи [8, с. 43]. Именно та-
кой эффект достигается в кинорецензиях за счет опущения артикля: автором рецензии при-
влекается дополнительное внимание к профессионализму актера или режиссера. 

Заключение. Таким образом, в англоязычных кинорецензиях зафиксирована пра-
вомерность разнообразного функционирования артикля в сочетании с антропонимами, 
включая случаи, традиционно считающиеся отклонениями от грамматической нормы. 
Все такие употребления преследуют одну общую цель – оказать воздействие на реципи-
ента, сформировать его точку зрения, повлиять на его мышление и поведение. 
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Имя собственное обладает особой значимостью в языкознании. Такое его положе-

ние в системе языке выражается в разнообразии способов образования и отклонением от 
литературных норм, вследствие чего возрастает потребность в их детальном изучении.  

В документах и на карте города можно обнаружить официальные топонимы, кото-
рые представляют собой длинные, многосложные наименования, зачастую состоящие из 
нескольких слов. Ежедневное использование подобных наименований в речи представ-
ляется неудобным, поэтому многие объекты внутригородского пространства имеют не-
официальные названия.  

Топонимная лексика является ценным источником изучения духовной культуры 
народа. Важностью топонимных фактов и отношений для решения многих теоретических 
вопросов, ценностью их для сравнительно-исторических и этимологических изысканий, 
значимостью урбанонимных фактов для решения культурологических проблем объясня-
ется необходимость изучения внутригородских названий.  


