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Аннотация. Мультипликация является частью поликодовой дискурсивной среды с определенными 

лингвокультурологическими особенностями, в то время как мультипликационный дискурс рассматривается как 

коммуникативно-социальный феномен поликодового и мультимодального характеров, содержащий в себе 

определенный шифр нации с характерными для него культурными, историческими, языковыми и другими 

чертами. Исследование мультипликационного дискурса показывает, что данный феномен является сложной, 

открытой, нефиксированной и динамичной системой, ориентированной на разную аудиторию в зависимости от 

авторского целеполагания, реализованного за счет широкого функционального спектра. Мультипликационный 

дискурс, как и любая система, обладает уровневой иерархией, направленной на хранение, развитие, передачу и 

обмен культурным компонентом. В мультипликационном дискурсе сосуществуют три уровня – визуальный, 

аудиосопровождение и текстуальный. Реализация синергии каждого уровня демонстрирует взаимозависимость 

и взаимосвязанность функционирования двух структурных компонентов – лингвистического и 

экстралингвистического. В процессе анализа американского мультипликационного дискурса было выявлено, 

что для такого явления характерны определенные тематические категории, которые репрезентируют 

ценностные аспекты культурологического компонента. Отдельно прослеживается интересная тенденция, что 

каждая тематическая категория репрезентирована согласно конкретным типам героев. Были выделены 

лингвостилистические особенности исследуемого феномена. Для выявления лингвокультурологической 

специфики американского мультипликационного дискурса предпринимается попытка разработать алгоритм 

анализа, апробация которого позволяет сделать несколько важных выводов: во-первых, несоответствие 

идейного содержания для возрастной категории, во-вторых, имплицитно выдвигается идеология феминизма, в-

третьих, прослеживается наличие стереотипа о «self-made» личности. Отмечается, что американский 

мультипликационный дискурс формирует модель действительности с ее конкретными ценностями и 

мировоззрением. 
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Abstract. Studying language as a communicative reality is currently one of the most highly demanded areas. 

Discourse is presented as a linguistic communication endowed with specific cultural and situational markers. This 

interpretation of the discourse makes it possible to identify a large number of different types, depending on the 
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communicative situation. Animation is a part of a polycode discursive environment with certain linguistic and cultural 

features, while animated discourse is considered as a communicative and social phenomenon of polycode and 

multimodal characters, containing a certain cipher of the nation with its cultural, historical, linguistic and other features. 

The analysis of american animated discourse helps to determine the totality of values, worldviews, ideologies, 

characteristic features of the collective image of a linguistic and cultural personality, as well as to identify the author's 

world modeling of the surrounding reality through verbal and non-verbal components of the above-mentioned 

phenomenon. The study of animated discourse shows that this phenomenon is a complex, open, unfixed and dynamic 

system aimed at different audiences depending on the author's goal-setting, implemented through a wide functional 

spectrum. Animated discourse, like any system, has a level hierarchy aimed at storing, developing, transmitting and 

exchanging a cultural component. Three levels coexist in animated discourse – visual, audio accompaniment and 

textual. The implementation of the synergy at each level demonstrates the interdependence and interconnectedness of 

the functioning of two structural components – linguistic and extralinguistic. While analyzing American animated 

discourse, it has been revealed that this phenomenon is characterized by certain thematic categories that represent the 

value aspects of the cultural component. Apart from that, there is an interesting tendency that each thematic category is 

represented according to specific types of characters. Moreover, the author has singled out certain linguistic and stylistic 

features of the phenomenon. In order to identify linguistic and cultural characteristics of the american animated 

discourse, an attempt is made to develop an algorithm of analysis, whose approbation leads to several important 

conclusions. Firstly, there is a discrepancy in the ideological content for the age category. Secondly, the ideology of 

feminism is implicitly put forward. Thirdly, there is a stereotype of a «self-made» personality. It is noted that the 

American animated discourse forms a model of reality with its specific values and worldview. 

Key words: animated discourse; levels of animated discourse; linguistic and stylistic features of animated discourse; 

linguistic and cultural features of animated discourse; concept; informative and image components of concept; 

interpretative component; stereotype; conceptual metaphor 
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Введение 

Мультипликация всегда пользовалась спросом 

среди детской и взрослой аудиторий одинаково, 

поскольку в ней всецело отражаются ценности, 

идеология, мировоззрение того или иного народа. 

Однако это лишь одна из причин постоянного ин-

тереса к культуре мультипликационных фильмов.  

Другая же не менее значимая причина состоит в 

влиянии данного дискурса на подрастающее мо-

лодого поколение, поскольку данный дискурс ре-

презентирует вопросы современного мира, а так-

же формирует его «менталитет». Следовательно, 

мультипликационная индустрия является как 

своеобразным зеркалом мира, так и главной дви-

жущей силой воспитания молодого поколения.  

Безусловно, мультипликационный дискурс об-

ладает большим функциональным спектром. К 

первостепенным функциям можно отнести: раз-

вивающую, обучающую, образовательную, вос-

питательную, развлекательную. Вышеуказанные 

функции позволяют говорить о наличии в этом 

дискурсе таких ценностей как моральные, духов-

ные, идеологические, социальные.  

Информационная составляющая мультиплика-

ционного дискурса представлена сквозь призму 

авторского (создателей) видения и мышления. 

Таким образом, появляется картина мира, вопло-

щенная посредством мультипликации.  

Наш интерес вызывает изучение американско-

го мультипликационного дискурса, поскольку это 

позволит определить идеологию американского 

континента, проанализировать его культуру и 

ценности, транслирующиеся сквозь призму вы-

шеуказанного дискурса. Результаты исследования 

имеют значимость для развития межкультурной 

коммуникации, а также для расширения познаний 

в области лингвокультурологии и дискурсологии. 

Вышеперечисленное определяет актуальность 

данной работы. 

В связи с вышесказанным необходимо обозна-

чить, что основным терминологическим аппара-

том нашего исследования являются понятие 

мультипликационный дискурс, лингвостилисти-

ческие особенности американского мультиплика-

ционного дискурса, лингвокультурологическая 

специфика американского мультипликационного 

дискурса, концепт. 

Объектом нашего исследования являются ха-

рактерные черты мультипликационного дискурса, 

в то время как предметом исследования выступа-

ет анализ особенностей американского мульти-

пликационного дискурса. 

Цель нашей работы заключается в выявлении 

и анализе особенностей американского мульти-

пликационного дискурса. 

Для достижения поставленной цели реализу-

ются следующие задачи: 



Верхневолжский филологический вестник – 2024 – № 3 (38) 

Ю. В. Горохова 176 

 Охарактеризовать мультипликационный 

дискурс, а также обозначить лингвостилистиче-

ские и тематические особенности американского 

мультипликационного дискурса; 

 Разработать алгоритм анализа американско-

го мультипликационного дискурса для проведе-

ния исследовательской деятельности и апробиро-

вать его. 

Методы исследования 

Для реализации поставленной выше цели и за-

дач используются следующие методы исследова-

ния: концептуальный анализ, метод когнитивной 

интерпретации, лексический анализ, стилистиче-

ский анализ, контекстуальный анализ, культуро-

логический анализ, метод дефиниционного анали-

за, контекстуальный анализ, лингвостилистиче-

ский анализ. 

Теоретическую базу исследования составили 

работы следующих авторов: Е. Е. Анисимовой, 

Ю. Хабермаса, Н. Б. Мечковской, Г. Г. Слышкина, 

М. А. Ефремовой, Е. А. Попова, А. А. Бернацкой, 

У. В. Дидика. Работы ученых посвящены изуче-

нию природы мультипликационного дискурса, 

рассмотрению его основных свойств и особенно-

стей. 

Материалом нашего исследования являются 

мультфильм «Wish» («Заветное желание»), сня-

тый компанией Уолта Диснея в 2023 году, а также 

мультипликационный фильм «Hotel Transylvania. 

Transformation» («Монстры на каникулах. Транс-

формация»), вышедший на экраны кинотеатров в 

2022 году. Оба анимационных фильма вызвали 

противоречивые отзывы во многих странах, что 

обусловило их популярность в СМИ.  

Целевой аудиторией вышеупомянутых анима-

ционных фильмов, безусловно, является моло-

дежь, а транслирующиеся ценности, идеи и взгля-

ды создателей детского кино формируют детское 

мировоззрение и закладывают ключевые базовые 

ценности, которые в дальнейшем станут харак-

терной чертой подрастающего поколения. Выше-

сказанное обусловило выбор не только темы, но и 

материала исследования. 

Исследование и результаты 

Термин «мультипликационный дискурс» обла-

дает достаточно большим количеством интерпре-

таций, что обусловлено различными подходами к 

определению его сущности. Каждая из трактовок 

позволяет выделить его характерные черты. В 

связи с этим рассмотрим несколько дефиниций, 

наиболее четко характеризующих специфику ис-

следуемого феномена. 

Е. Г. Нешкова рассматривает мультипликаци-

онный дискурс как самостоятельную организо-

ванную художественную действительность, отли-

чающуюся смешением жанров, комбинацией 

трехмерной анимации и графики [Нешкова, 2017]. 

Данное определение выдвигает на первый план 

несколько аспектов. Во-первых, подчеркивается 

такое свойство как организованность. Во-вторых, 

идет речь о репрезентации авторского восприятия 

действительности.  

Исходя из позиции ученого Ю. Хабермаса, 

мультипликационный дискурс является дискур-

сом самовыражения авторов-создателей, главной 

целью которого становится реализация своего по-

сыла в массы (зрительскую аудиторию) [Ха-

бермас, 2000, с. 54]. Такая интерпретация подчер-

кивает мысль о наличии функциональной состав-

ляющей у этого вида дискурса. 

Н. Б. Мечковская полагает, что мультиплика-

ционный дискурс представляет собой семиотиче-

скую систему, нацеленную на передачу информа-

ции, опыта, эмоционального состояния, выработ-

ку нового знания, реализацию эмоционально-

чувственной оценки сообщения сквозь призму его 

художественности [Мечковская, 2004]. Такое 

прочтение дискурса раскрывает несколько ключе-

вых аспектов. Во-первых, подчеркивается, что 

данный дискурс является знаковой системой. Во-

вторых, расширяется функциональный спектр. 

Однако знаковым моментом в интерпретации 

мультипликационного дискурса становится идея о 

корреляции лингвистической и нелингвистиче-

ской систем [Слышкин, 2004]. Согласно точке 

зрения Г. Г. Слышкина, характерной чертой муль-

типликационного дискурса является призыв к 

умению адресата декодировать мир [Слышкин, 

2004]. 

Изучение различных интерпретаций понятия 

«мультипликационный дискурс» позволяет обо-

значить несколько важных его аспектов: 

 Существует при наличии коммуникатора и 

реципиента; 

 Репрезентирует огромное количество худо-

жественных образов, передающих идеи [Попов, 

2011]; 

 Представляет собой совокупность вербаль-

ной и изобразительной составляющих, которые 

функционируют созависимо друг от друга [Ани-

симова, 2003, с. 15]; 
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 Осуществляет функционирование семиоти-

ческих кодов (аудиальных, визуальных, культур-

ных, эстетических); 

 Обладает поликодовой природой, так как 

демонстрирует текстовую гетерогенность [Бер-

нацкая, 2000, с. 108]; 

 Характеризуется интертекстуальностью, 

обусловленной симбиозом кинематографических 

музыкальных, телевизионных, изобразительных, 

литературных, религиозных, литературных и дру-

гих видов текстов [Иванова, 2001]; 

 Присутствует двоякая идеологическая 

устремленность в связи с ориентацией как на дет-

скую, так и взрослую аудитории, следовательно, 

социализация и развлечение выходят на первый 

план [Дидик, 2013]; 

 Имеет мультимодальный характер [Горно-

стаева, 2024]. 

Учитывая вышеуказанные черты, присущие 

мультипликационному дискурсу, можно говорить 

о том, что исследуемый дискурс является полико-

довым и мультимодальным коммуникативно-

социальным феноменом, формирующим универ-

сальные знания об окружающей действительно-

сти, а также способным отражать национально-

специфические образы той или иной культуры. 

Мультипликационный дискурс, как и языковая 

система, содержит определенные уровни переда-

чи информации с лингвокультурологической по-

зиции. Существует визуальный уровень, содер-

жащий какие-то изображения местоположений, 

демонстрирующий культурные элементы наро-

дов. Все это служит культурным фоном для реа-

лизации событий мультипликационного фильма. 

Уровень аудиосопровождения является неотъем-

лемым компонентом элемента культуры, по-

скольку национальные мелодии, песни, иностран-

ные речи несут экстраинформацию о культуре 

народа. При этом взаимосвязь аудио- и видеоком-

понентов позволяет спровоцировать образование 

эмоционально-ассоциативных связей в процессе 

просмотра фильма, которые в дальнейшем фор-

мируют культурный концепт [Kendall]. Уровень 

текста мультипликационного дискурса направлен 

на кодирование определенных образов, архетипов 

и стереотипов. Именно в интертекстуальной при-

роде этого дискурса выделяется культурная со-

ставляющая народа. Различные упоминания реа-

лий, отсылки к сказкам, событиям, цитаты из ху-

дожественных произведений формируют опреде-

ленный семиотический код мультипликационного 

дискурса с его культурно-маркированной специ-

фикой.   

Одной из задач нашего исследования является 

рассмотрение тематических и лингвостилистиче-

ских особенностей американского мультиплика-

ционного дискурса. Так, исходя из тематического 

моделирования американского мультипликацион-

ного дискурса, в его основу входят следующие 

типы героев: 

 Супергерои; 

 Семья; 

 Роботы; 

 Мистические существа [The best movies of 

2023 (Электронный ресурс); Disney. The official 

home for all things Disney (Электронный ресурс)]. 

Обращаясь к лингвостилистической специфике 

американского мультипликационного дискурса, 

можно выделить следующие его особенности: 

 Наличие идиом (safe and sound); 

 Присутствие эпитетов (wonderful, perilous, 

marvelous); 

 Использование междометий (uh, oh, whoa); 

 Употребление фразовых глаголов (check out, 

freak out, pop out); 

 Применение модальных глаголов (have to, 

can); 

 Употребление сокращений (gonna, wanna, 

gotta); 

 Наличие простых предложений (I’ll do it for 

you); 

 Использование безличных предложений 

(it’s…); 

 Употребление сленга (fellas); 

 Наличие двойного отрицания (I can’t do 

nothing); 

 Присутствие неличных форм глагола (calcu-

lating, grabbing, screaming) 

 Наличие сравнений (life is like a challenge); 

 Применение метафор (don’t let your fears 

cloud feelings) [Online platform for animated films 

«Hotel Transylvania. Transformation» («Монстры на 

каникулах. Трансформация»)]. 

Таким образом, лингвостилистическая состав-

ляющая американского мультипликационного 

дискурса, в основном, представлена на лексиче-

ском и грамматическом уровнях. Принимая во 

внимание стилистическую составляющую, необ-

ходимо отметить наличие большого количества 

эпитетов, сравнений и метафор, а также тенден-

цию к использованию разговорного стиля (сленг, 

сокращения, простые предложения). Таким обра-

зом, лингвостилистическая специфика формирует 

каркас исследуемого дискурса с содержательны-

ми и эмоционально-образными составляющими. 
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Анализ лингвокультурологических особенно-

стей американского мультипликационного дис-

курса состоит из нескольких этапов.   

Любой дискурс состоит из концептов, кото-

рые репрезентируются в нем. Следовательно, 

анализ дискурса невозможен без рассмотрения 

концептов. Таким образом, в процессе анализа 

дискурса изучаются дискурсообразующие кон-

цепты, которые лежат в основе изучаемого явле-

ния (дискурса).  

Концепт обладает сложной структурой в связи 

с его динамической ролью при осуществлении 

мышления. Другими словами, концепт представ-

ляется живой ментальной системой, которая по-

стоянно функционирует, актуализируется в раз-

ных сферах и хранит определенный культурный 

код. В данном исследовании мы придерживаемся 

точки зрения ученых З. Д. Поповой и И. А. Стер-

нина, которые полагают, что структура концепта 

состоит из базового слоя, информационного со-

держания и интерпретационного поля [Попова, 

Стернин, 2003].  

Именно на данной концепции строится наш 

алгоритм анализа американского мультипликаци-

онного дискурса. На первом этапе анализа изуча-

ется информационное содержание концепта. Ча-

ще всего такое содержание определяется за счет 

отличительных (дифференцирующих) признаков, 

заключенных в словарной дефиниции. На втором 

этапе анализа рассматривается базовый слой кон-

цепта, то есть рассматривается чувственный об-

раз. Чувственный образ также многогранен, по-

скольку формируется посредством перцептивных 

когнитивных признаков, образных признаков, об-

разованных посредством метафорических верба-

лизаций. На третьем этапе исследуется интерпре-

тационное поле, состоящее из структурированных 

предикаций, фиксирующих отдельные концепту-

альные признаки, реализующиеся в конкретной 

культуре, исходя из содержания концепта. Таким 

образом, интерпретационное поле представляет 

собой периферию концепта [Попова, Стернин, 

2002]. 

Возвращаясь к нашему материалу исследова-

ния, а именно мультипликационному фильму 

«Wish», следует подчеркнуть, что главная идея 

зашифрована в названии фильма согласно стили-

стическому принципу выдвижения. Именно 

название несет основную авторскую мысль. Сле-

довательно, концепт «wish» (желание) является 

базовым. Наш анализ будет строиться на изуче-

нии репрезентации данного концепта в соответ-

ствии с его информационным компонентом, об-

разным и интерпретационным полем. 

Для выявления дифференцирующих признаков 

информационного компонента концепта «wish» 

необходимо обратиться к анализу словарной де-

финиции. Словарная дефиниция обладает следу-

ющим содержанием: 

 To want to do smth (verb) (хотеть что-то сде-

лать); 

 To hope or express hope for another person’s 

success or happiness or pleasure on a particular occa-

sion(verb) (надеяться или выражать надежду на 

успех, счастье или удовольствие другого человека 

по определенному случаю); 

 To hope that something you want will be made 

real because of good luck or magical powers(verb) 

(Надеяться, что то, чего вы хотите, осуществится 

благодаря удаче или магическим силам) [Oxford 

dictionary; Cambridge dictionary]; 

 to want something to happen or to be true even 

though it is unlikely or impossible (verb) (хотет, 

чтобы что-то произошло или было правдой, даже 

если это маловероятно или невозможно); 

 to think very hard that you want something, es-

pecially something that can only be achieved by good 

luck or magic (verb) (очень сильно думать о том, 

что вы чего-то хотите, особенно о том, чего 

можно достичь только с помощью удачи или 

волшебства); 

 an attempt to make something happen by think-

ing hard about it, especially in stories when it often 

happens by magic (noun) (попытка заставить что-то 

произойти, хорошенько подумав об этом, 

особенно в историях, когда это часто происходит 

по волшебству); 

 a desire or a feeling that you want to do some-

thing or have something (noun) (желание или 

чувство, что вы хотите что-то сделать или иметь 

что-то); 

 a thing that you want to have or to happen 

(noun) (вещь, которую вы хотите иметь или кото-

рая должна произойти) [Oxford dictionary; Cam-

bridge dictionary]. 

Рассматривая содержание словарной дефини-

ции, можно выделить несколько дифференциру-

ющих признаков концепта «wish»: to hope, to want 

to do (to happen), a desire, a feeling. Таким образом, 

отличительная черта информационного компо-

нента концепта «wish» заключается в порыве что-

бы что-то произошло, однако не все имеет место 

для реализации (impossible). Безусловно, в основе 

информационного компонента изучаемого кон-

цепта лежит результат внутреннего стремления к 
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чему-то. Информационный компонент вышеупо-

мянутого концепта репрезентирован с превалиро-

ванием положительных языковых элементов, 

представленных глаголами эмоционального со-

стояния (to hope, to want).  

Следующий шаг анализа заключается в иссле-

довании образного компонента концепта «wish», 

который материализуется за счет метафорических 

проявлений, отражающихся в языке. 

Так, ядро концепта «wish» представлено вер-

бализацией следующей концептуальной метафо-

рой:  

 Wish is who you are (желание – это то, что ты 

представляешь собой).  

Обращаясь к репрезентации концептуальной 

метафоры «Wish is who you are», можно выделить 

несколько лексических единиц согласно конкрет-

ным признакам: 

1. Языковые единицы, характеризующие кон-

цепт «wish»: dangerous (опасный), powerful (мощ-

ный), passionate (страстный); 

2. Языковые единицы, описывающие послед-

ствия концепта «wish»: to destroy (разрушать), to 

create (созидать); 

3. Языковые единицы, связанные с описанием 

концепта «you»: beautiful (красивая о женском 

поле), handsome (красивый о мужском поле), ma-

ture (взрослый), star (звезда). 

Рассматривая вышеуказанные ядерные при-

знаки концептуальной метафоры, необходимо 

выделить несколько ключевых аспектов. Во-

первых, желания обладают двумя основными 

свойствами – разрушать / созидать. Во-вторых, 

концепт «you» содержит в себе информацию о 

поле за счет языковых единиц beautiful и hand-

some. Так, для описания главной героини исполь-

зуется понятие «beautiful», а для короля «hand-

some». Таким образом, физическая характеристи-

ка и свойства выходят на первый план и состав-

ляют ядро концептуальной метафоры, которое 

базируется на мысли, что желание либо разруша-

ет, либо созидает, а значит человек является либо 

разрушителем, либо созидателем. 

Следующий шаг анализа заключается в рас-

смотрении периферии репрезентированной кон-

цептуальной метафоры «Wish is who you are». 

Периферию концептуальной метафоры можно 

также разделить согласно конкретным признакам 

языковых единиц. Отдельно отметим, что пери-

ферия дифференцирует характерные черты жен-

ского пола и мужского пола;  

1. Единицы, характеризующие женский пол: 

strength (сила), talent (талант), can do (можешь 

сделать), have to finish (должна закончить), have to 

stop evil (должна остановить зло); 

2. Единицы, описывающие мужской пол: 

young (молодой), magnificent (великолепный), 

self-authorised (самопровозглашенный), command 

(приказ), vicious (порочный / злой); 

3. Единицы с использованием стилистического 

сравнения для обозначения концепта «you»: star 

(звезда); 

4. Единицы, указывающие на правила поведе-

ния для мужского пола: challenge accepted (вызов 

принят), learn to give up (учиться сдаваться), betray 

(предавать); 

5. Единицы, связанные с внутренними пере-

живаниями женского пола: doomed (обреченная), 

fight (сражение), feel connected (чувствовать 

связь), figure out (выяснить), deceived (обманутая); 

6. Единицы, обозначающие мужского отноше-

ние к женскому полу: sew the dress (шить платье), 

clean up mess (убирать беспорядок). 

Исходя из языковых единиц, входящих в пе-

риферию концептуальной метафоры, можно вы-

делить несколько важных аспектов. Во-первых, в 

описании женского пола применяется только по-

ложительная характеристика, которая связана с 

внутренней силой воли. Во-вторых, ярко подчер-

кивается женская роль, заключающаяся в уюте, 

креативности, рукоделии, согласно мужскому 

мнению. Не менее важным моментом является и 

детализация женского внутреннего состояния de-

ceived, doomed, fight. Так, первые две языковые 

единицы выражают чувства женщины, испытыва-

емые из-за общества. Последняя же языковая еди-

ница демонстрирует ответную реакцию женского 

пола в сторону общества. Перечисленные едини-

цы характеризуются негативной эмоциональной 

окраской. Визуализация же мужского пола, с од-

ной стороны, обладает положительной коннота-

цией (young, magnificent); с другой стороны, при-

сутствует крайне негативные нотки (vicious, self-

authorised). Последняя языковая единица и вовсе 

несет в себе и женское отношение к мужчине и 

некий риторический вопрос: «Кто сказал, что 

мужчина главный?». Таким образом, в периферии 

концептуальной метафоры имплицитно просле-

живается идеология феминизма. Более того в фи-

нале мультфильма позицию лидера занимает 

женщина, то есть не король, а королева правит 

миром, и мы видим, что все жители счастливы. 

Отдельного внимания заслуживает сравнение 

человека со звездой (star). Известно, что данное 

понятие обладает несколькими значениями: 
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 a very famous, successful, and important per-

son, especially a performer such as a musician, actor, 

or sports player (очень известный, успешный и 

важный человек, особенно исполнитель, такой как 

музыкант, актер или спортсмен); 

 any planet or other object in the sky thought of 

in astrology as influencing a person's luck (любая 

планета или другой объект на небе, 

рассматриваемый в астрологии как влияющий на 

удачу человека); 

 a very large ball of burning gas in space that is 

usually seen from the earth as a point of light in the 

sky at night (очень большой шар горящего газа в 

космосе, который обычно виден с земли ночью 

как светящаяся точка в небе); 

 If a film, play, etc. stars someone, or if someone 

stars in a film, play, etc., they are the main actor in it 

(Если в фильме, пьесе и т. д. кто-то играет 

главную роль, то он является главным 

действующим лицом в нем) [Oxford dictionary, 

Cambridge dictionary]. 

Исходя из денотативного и коннотативного 

значений, понятие «звезда» может быть одушев-

ленным, если мы говорим об известной личности, 

а может быть неодушевленной, если речь идет о 

небесном теле. Безусловно, авторское сравнение 

подразумевает, что цель человека в жизни – до-

стичь успеха. А само понятие «wish» соотносится 

с понятием «aim». 

Не менее яркой является и репрезентация еще 

одной концептуальной метафоры, отражающей 

американское видение мира «Life is not a fairytale» 

(Жизнь – это не сказка). 

Для анализа данной концептуальной метафоры 

можно использовать теорию концептуальной ин-

теграции, которая позволит обозначить ее основ-

ные идеи [Fauconnier, Turner, 2006]. 

 
Общее  

пространство 

Первое  

исходное 

пространство 

Второе исходное  

пространство 

Смешанное  

пространство 

Период времени, данный 

людям 

Совокупность явлений, существо-

вание, действительность 

Отсутствие чудес, пробле-

мы, переживания, борьба 

Реальность без прикрас; 

мир без веры и надежды в 

чудо, где существует 

борьба за свои права и 

жестокость 

  

 

Таким образом, создатели лишают детский 

мир чуда, опровергая любую возможность его 

существования. Они сразу вводят детей в взрос-

лый мир, отдаляя их от детства. Более того, зара-

нее программируется негативное отношение к 

такой жизни. Вербализованная концептуальная 

метафора содержит такие понятия как do or die, 

sink or swim (сделай или умри, тони или плыви). 

Следовательно, эти понятия закладывают правила 

жизни для американского подрастающего поко-

ления, где каждый должен вести борьбу за луч-

шую жизнь. Именно данные взгляды лежат в ос-

нове лингвокультурологической специфики аме-

риканского мультипликационного фильма. 

Отдельно отметим, что в процессе анализа 

мультипликационного фильма выявлено, что в 

русской версии мультфильма его название пере-

водится не как желание, а заветное желание, что 

позволяет в другом свете интерпретировать одну 

из идей. Желаний может быть много, они могут 

быть разные. В оригинальном фильме желание 

приравнивается к цели, а заветное желание при-

равнивается к мечте, в связи с этим меняется кон-

нотативное значение, появляется возвышенный 

тон в русской версии перевода. 

Заключение 

Таким образом, следует отметить, что амери-

канский мультипликационный дискурс направлен 

далеко не на детскую аудиторию, поскольку в нем 

затрагиваются серьезные темы. Так, в процессе 

анализа лингвокультурологической специфики 

американского мультипликационного дискурса на 

материале анимационного фильма «Wish» выяв-

лено, что детям закладывают красивый, самодо-

вольный образ мужчины, лишенного способности 

любить или творить добро, а образ женщины при-

равнивается к роли воительницы за добро. Ее 

внешний облик красивый, стройный, но главной 

ее особенностью является желание бороться за 

правду. В результате формируются стереотипные 

образы о роли женщины и мужчине в мире, где 

главенство отдается женскому полу. Не менее 

важное место в исследуемом дискурсе занимает 

идея важности быть успешным, идти за своей це-

лью, которая интерпретируется как желание.  

Отдельное внимание заслуживает идея, зало-

женная в концептуальной метафоре «Life is not a 

fairytale», заключающаяся не просто в отрицании 

сказки, а в демонстрации реальности с настоящи-
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ми проблемами. Следовательно, несмотря на то, 

что создатели придумывают мир для героев, они 

наделяют его реальными чертами.   

Подводя итог проведенному анализу особен-

ностей американского мультипликационного дис-

курса, обозначим основные выводы. Во-первых, 

лингвостилистические особенности наиболее ярко 

представлены на лексическом и грамматическом 

уровнях. Наблюдается тенденция к упрощению 

речи и использованию разговорного стиля. Линг-

вокультурологические особенности репрезенти-

рованы посредством оппозиции категорий муж-

ского пола и женского пола. Так, женский прото-

тип рисуется положительным и принимается за 

некий идеал, а мужской образ является противо-

положностью женскому образу. Мужской прото-

тип содержит явное противопоставление внешно-

сти и внутреннего мира. Внешность абсолютно 

безукоризненная, в то время как внутренний мир 

лишен способности любить, творить добро, со-

чувствовать. Таким образом проявляется идеоло-

гия феминизма. Во-вторых, образ окружающего 

мира воссоздается без прикрас, обладает реали-

стичным характером. Более того, главным цен-

ностным аспектом выступает успешность лично-

сти в мире, то есть материальная составляющая. 

В-третьих, прослеживается отсылка к стереотипу 

«self-made man» (человек, который сделал себя 

сам).  

Таким образом, можно сказать, что американ-

ский мультипликационный дискурс репрезенти-

рует некую модель действительности сквозь 

призму его авторского восприятия, отражая осо-

бенности окружающего мира, его ценности и ми-

ровоззрение. При этом следует отметить, что 

сформированная модель действительности осно-

вывается на стереотипных образах, в которых 

проявляются идеологические взгляды. 
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