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ПРеЦеденТнЫе ФеноМенЫ: МеждУ КнИГоЙ И МУЛЬТФИЛЬМоМ

В статье рассматривается неразрывная связь прецедентных текстов из детской литерату-
ры и из мультфильмов. В современной коммуникации визуальная информация имеет очень боль-
шое значение. Проблема пограничности восприятия вербального и визуального текстов непос-
редственно связана с выявлением источников прецедентности. Сюжеты многих классических 
произведений детской литературы и их персонажи воспринимаются и закрепляются в сознании 
языковой личности именно через мультфильмы. Современные лексикографические издания фик-
сируют многие прецедентные феномены (имена и высказывания), связанные с литературными 
сюжетами, но закрепленные именно благодаря мультипликации. Они активно используются в 
современной речи, выполняя роль этнических констант, являясь заметной составляющей языко-
вой личности.
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THE PRECEDENT PHENOMENA: BETWEEN A BOOK AND A CARTOON

The article studies the inextricable connection between precedent texts from children’s literature and 
precedent texts from cartoons (animated films). Visual information is of great importance in contempo-
rary communication. The issue of borderline perception of verbal and visual texts is directly related to 
the issue of identifying the sources of precedent. The plots of many classic children’s books and their 
characters are perceived and fixed in the consciousness of the language individual through cartoons. 
Contemporary lexicographic publications record many precedential phenomena (precedent names and 
precedent utterances) related to literature, but fixed precisely thanks to cartoons. They are actively used 
in modern speech, playing the role of ethnic constants and constituting a significant part of the language 
personality.
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проблема прецедентных феноменов раз-
личных типов относится к числу чрезвычай-
но актуальных как в собственно лингвисти-
ческом аспекте, так и в аспекте лингвокуль- 
турологии, непосредственно проецируясь и 
на проблемы лингвометодические. Лингво-
культуру определяют как культуру «явлен-
ную нам в языке и через язык; это феномен 
лингвокогнитивной природы, формируемый 
не языковыми единицами, но в первую оче-
редь образами сознания в их вербальных 
одеждах, что требует особых методов ана-
лиза, ибо в фокусе рассмотрения в данном 

случае находятся не знаки языка, овнешня-
ющие образы, но образы, овнешняемые в 
знаках языка. таким образом, “семантика” 
лингвокультуры — это оязыковленные куль-
туроносные смыслы» [4, с. 19]. особым «но-
сителем» культурных смыслов являются 
прецедентные феномены различных типов, 
укорененные в языковом сознании в резуль-
тате восприятия мультфильмов, которые 
оказывают существенное влияние на фор-
мирование картины мира детей, их лексико-
на и тезауруса уже на ранних этапах ста- 
новления языковой личности [16]. Много- 
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численные исследования педагогов, пси- 
хологов, психолингвистов убеждают в том, 
современный ребенок с трудом восприни-
мает текст, не подкрепленный видеорядом. 
чжэн Гуанцзе подчеркивает, что для осу-
ществления «межпоколенной трансляции 
исторического и культурного опыта» совре-
менные детские писатели активно исполь-
зуют техники интертекстуальности и интер-
медиальности, обогащают тексты лингво- 
культурной информацией [18]. современное 
поколение читателей «приучено различными 
электронными носителями не только к ри-
сунку, разноцветной картинке, но и к дви-
жению образного ряда» [15, с. 25]. приведем 
показательный фрагмент текста:

Танька, остановившись было у двери  
и обернувшись к нему, на эти слова только 
вздохнула. Что за человек такой? Ничего  
у него не понять. — А мы где вообще? — спро-
сила она. — Что значит где? — Ну, в Мос-
кве или нет? Тихо тут, — пояснила она. —  
В Москве, — ответил он. — На Соколе. —  
На каком соколе? Ей представилась кар 
тинка из затрепанной книжки сказок. Ко 
гда закончился детский сад, каждому в их 
группе такую книжку подарили, и она долго 
была у Таньки единственной. В книжке была 
картинка: царевич летит над лесами, над 
лугами на огромной птице. На соколе, мо-
жет. Левертов не похож на того царевича. 
Или похож? — Есть такой в Москве, — ска-
зал он. — Поселок Сокол (А. Берсенева. Ав
стрийские фрукты).

восприятие не известного героине произ-
ведения московского топонима Сокол осуще-
ствляется по ассоциативной линии птица — 
сокол — царевич, сформированной детским 
чтением (русская народная сказка «Финист — 
ясный сокол»), при этом визуальная и вер-
бальная составляющие в тезаурусе личности 
оказываются неразрывно связанными.

данная статья посвящена прецедентным 
феноменам, сопряженным одновременно и  
с литературным текстом, и с мультфильмом, 
созданным на его основе. традиционно пре-
цедентные феномены рассматриваются как 

важная составляющая тезауруса языковой 
личности. чаще всего в качестве типичных 
прецедентных феноменов рассматривают 
имена и высказывания, связанные с класси-
ческими произведениями русской литерату-
ры, являющимися предметом школьного 
изучения (например, Митрофанушка; Хлес-
таков; Обломов; Любви все возрасты по-
корны; Умом Россию не понять и т. п.).

чрезвычайно значимым источником пре-
цедентных феноменов являются произведе-
ния детского чтения, с которыми ребенок 
знакомится уже в первые годы жизни (см. 
об этом [17]). прочно закрепляясь в памяти 
ребенка благодаря многократному повторе-
нию, характерному для восприятия детских 
книг, прецедентные имена и высказывания 
сохраняются у человека на всю жизнь и ак-
тивно используются в коммуникации. при-
ведем пример из текста по популярной пси-
хологии, в котором для раскрытия особен- 
ностей психологического типа личности 
используется набор прецедентных феноме- 
нов из круга детского чтения:

Невозможно быть царевной, будучи зло-
бной, завистливой, неблагородной, склочной, 
глупой, мелочной и далее по тексту. Это 
уже не царевна, а какаято купеческая дочь. 
Конечно, и царевна может умудриться вый-
ти замуж за Иванадурака, но вряд ли это 
надолго. Потому что Ивандурак или Еме-
ля — это тот же Буратино (не зря нам 
так близка итальянская сказка Карло Кол-
лоди про Пиноккио). Кстати, забавно, но 
это самый распространенный тип мужчи-
ны в нашей стране. К сожалению. Все то 
же желание, чтобы все было «по щучьему 
велению, по моему хотению» и чтобы при 
этом не было необходимости спускаться  
с теплой печи (надежда навроцкая. выйти 
замуж… за принца? // психология на каждый 
день, 2010). 

как уже отмечалось, сегодня многие пре-
цедентные феномены, связанные с детской 
литературой (в частности, все единицы, вы-
деленные в приведенном выше тексте), со-
относятся и с видеорядом мультфильмов.
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Место мультфильмов в трансляции куль-
турного опыта сегодня становится все более 
заметным. сюжеты любимых многими по-
колениями произведений детской литерату-
ры современным ребенком всё чаще вос- 
принимаются именно через мультфильмы.  
по словам выдающегося мультипликатора 
Ю. норштейна, «по сравнению с литератур-
ными произведениями, художественные об-
разы в мультфильмах более наглядны и ин-
тересны, так как в словесном восприятии 
реальность неконкретна, каждый читающий 
видит ее по-своему. оживляющий рисунок, 
напротив, навязывает свою материальность 
˂…˃, значительно облегчает ее понимание» 
[9, с. 10]. 

проблема пограничности восприятия вер-
бального и визуального текстов непосред-
ственно связана с выявлением источников 
прецедентности. по свидетельству внима-
тельных к детскому чтению родителей, со-
временные дети, наблюдая содержательные 
расхождения между книгой и мультфиль- 
мом, настаивают на большей авторитетности 
мультфильма. 

Мультфильмы исконно тесно связывают-
ся с литературными и фольклорными про-
изведениями детского чтения, прежде всего 
с авторскими и народными сказками, а так-
же с детскими стихами. корень этой связи 
можно проследить с конца 1920-х гг. — вре-
мени появления первых кукольных мульт-
фильмов. примером этого служат мульт-
фильмы «сенька-африканец», снятый по 
мотивам сказки к. чуковского «крокодил», 
и «клубничное варенье» (1929), снятый по 
мотивам народной сказки (www. Animator. 
ru). за столетие со времени появления первых 
мультфильмов мультипликаторы постоянно 
обращаются к литературным произведениям 
для детей и берут из них сюжеты и образы 
персонажей. Интернет-сайт «Аниматор.ру» — 
это российский интернет-проект, созданный 
в 2000 году и посвященный русской и совет-
ской мультипликации (см. о нем [21, с. 344]). 
в настоящее время на сайте представлена 
информация о 1460 мультфильмах (из 6049 

мультфильмов, представленных в базе дан-
ных сайта), в основе которых лежат тексты 
литературных и фольклорных произведе- 
ний. Из них 1201, то есть почти 80%, обяза-
ны своим происхождением литературным 
произведениям для детей. Многочисленные  
экранизации демонстрируют неразрывную 
связь двух видов искусств [5, с. 4].

по данным корпуса мультфильмов (ин-
тернет-сайт «Аниматор.ру»), основными ли- 
тературными жанрами произведений, по ко-
торым сняты мультфильмы, являются сказка 
(включая фольклорные сказки и литератур-
ные сказки) (54,1%), стихотворения (10,2%) 
и рассказы (9,04%). 

связь мультфильмов и круга детского 
чтения отражается и в лексикографических 
источниках, что свидетельствует о ее закреп-
ленности в языковом сознании современни-
ка. для выявления круга устойчивых выра-
жений, связанных и с детской литературой, 
и с мультипликацией, нами были рассмот-
рены материалы следующих словарей: «Жи-
вая речь. словарь разговорных выражений» 
[3]; «Энциклопедический словарь крылатых 
слов и выражений» [11]; «словарь крылатых 
фраз российского кино» [7]; «Академический 
словарь русской фразеологии» [1]; «не сме-
шите мои подковы! словарь крылатых вы-
ражений из мультфильмов» [20]; и др. зна-
чение этих изданий очень велико, так как, 
по словам н. с. Ашукина, крылатые выра-
жения, «представляя собой лаконические 
формулировки идей и представлений», кон-
денсируют сложные образы [2, с. 6]. 

особого внимания заслуживает «словарь 
крылатых фраз российского кино» под ре-
дакцией в. с. елистратова, представляющий 
собой первое лексикографическое описание, 
посвященное крылатым словам и выраже-
ниям из российского кинематографа, в част-
ности мультфильмов. в нем представлен 
относительно полный список крылатых вы-
ражений из мультфильмов. в предисловии 
составитель словаря пишет: «Мы отказались 
от цитации экранизаций. Исключение со-
ставляли либо случаи вроде фильма, когда 
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текст в силу обстоятельств пришел “в народ” 
именно через кино, либо случаи, когда есть 
существенная разница между кинотекстом 
и литтекстом, либо когда речь не идет о 
классике в полном смысле этого слова» [7, 
с. 8]. с мультфильмами связаны 274 устой-
чивых выражения, которые по преимуществу 
относятся к репликам героев. наиболее про-
дуктивными в плане порождения крылатых 
кинореплик оказались советские мультфиль-
мы, в основе которых лежат популярные 
литературные тексты, например, «трое из 
простоквашино», «каникулы в простоква-
шино» и «зима в простоквашино» по моти-
вам повести Э. успенского «дядя Федор, пёс 
и кот» (37 выражений), «Малыш и карлсон», 
«карлсон вернулся» по мотивам первой час-
ти одноименной трилогии А. Линдгрен (23 
выражения), «винни-пух и день забот» по 
одноименной сказке А. Милна (10 выраже-
ний), «Маугли» по мотивам «книги джунг-
лей» Р. киплинга (10 выражений), «при- 
ключения капитана врунгеля» по мотивам 
одноименной повести А. некрасова (9 вы-
ражений), «волшебник Изумрудного города» 
по сказке А. волкова (9 выражений), «ну, 
погоди!» (7 выражений), «крокодил Гена», 
«чебурашка» по мотивам книги Э. успенско-
го «крокодил Гена и его друзья (12 выраже-
ний). приведенный здесь далеко не полный 
список мультфильмов, к которым восхо- 
дят крылатые выражения, свидетельствует 
о неразрывной связи круга детского чтения  
и мультфильмов. 

представленные в словниках рассмотрен-
ных словарей единицы (Мужчина в самом 
расцвете сил; Пустяки, дело житейское; 
Спокойствие, только спокойствие; А чего 
это вы тут делаете? — Плюшками балу-
емся из мультфильма «Малыш и карлсон»; 
Безвозмездно, то есть даром; Мед, если он 
есть, то его сразу нет; И я, и я того же 
мнения; Кажется, дождь собирается;  
До пятницы я совершенно свободен из мульт-
фильма «винни-пух и день забот» по книге 
А. Милна «винни-пух» в переводе Б. захо-
дера и многие другие) получили распро- 

странение именно благодаря популярности 
мультфильмов. в словаре к. в. душенко [6] 
последовательно отмечаются случаи несов-
падения крылатого выражения с литератур-
ным произведением, по которому снят мульт-
фильм. так, известной фразы Плюшками 
балуемся в тексте книги А. Линдгрен нет; 
фраза Почто животную мучаете? из мульт-
фильма «волшебное кольцо» по сказке Б. Шер- 
гина в литературном тексте звучала так: 
«Почто шшенка мучаете?».

показательна словарная статья из «сло-
варя русской пищевой метафоры» [12]:

денЬ вАРенЬя. он. прец. Разг. день 
рождения. Шутл. — Хочу поздравить вас с 
наступающим днём варенья! (коллективный). 
сейчас готовлю Илюхин день варенья. завтра 
несколько ребят к нему придут, всякие игри-
ща на травке, с водой, с мячами, я там буду 
за развлекателя (письмо из канады). ☼ об-
разное выражение день варенья стало извест-
ным благодаря фразе главного героя мульт-
фильма «Малыш и карлсон», где он вместо 
поздравления с днем рождения поздравил 
Малыша с днем варенья, поскольку это ку-
шанье было его любимым лакомством.

составители словаря справедливо отме-
чают мультфильм в качестве источника пре-
цедентного феномена без какого-либо упо-
минания его литературной основы.

помимо устойчивых выражений, мульт-
фильмы являются источником (или во всяком 
случае средством закрепления в тексте) зна-
чительного числа прецедентных имен. так, 
в словаре, созданном с. Г. Шулежковой и ее 
учениками, описываются многочисленные 
прецедентные имена из мультфильмов, ко-
торые также входят в группу «имен или про-
звищ персонажей героического эпоса, вол-
шебных сказок, легенд, а также лирических 
песен» [19, с. 31]: Змей (Горыныч), Ивануш-
кадурачок, царевна Несмеяна, Лиса Пат-
рикеевна, Кощей Бессмертный, Бабаяга, 
принцесса на горошине и др. следует под-
черкнуть, что прецедентные феномены из 
мультфильмов фиксируются не только в спе- 
циальных словарях крылатых выражений, 
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но и в толковых словарях, которые очень 
строго подходят к включению в свои слов-
ники имен собственных. 

так, например, в «толковом словаре рус-
ского языка с включением сведений о проис-
хождении слов» содержится 90 словарных 
статей, в которых приводятся толкования пре-
цедентных имен и высказываний, исконно 
связанных с текстами детского чтения. в ка-
честве заголовочных лексических единиц 
выступают активно использующиеся в речи 
слова Айболит, Бабаяга, Водяной, Жарпти-
ца, Золушка, Кощей, Леший, Русалочка, Сне-
гурочка, Незнайка, Колобок и др. в словарных 
статьях приводится указание на источник 
прецедентных феноменов, например: АЙБо-
ЛИТ, -а, м. — (разг. шутл.). человек, который 
лечит животных [по имени героя сказки  
к. И. чуковского]. все приведенные лексемы 
связаны с текстами сказок, но в контексте 
нашего исследования чрезвычайно важно то, 
что их содержание соотносится не только с 
персонажами сказок, но и с персонажами 
мультфильмов. так, доктор Айболит является 
героем семи мультфильмов («Айболит», «Бар-
малей», «доктор Айболит», «тараканище», 
«Муха-цокотуха», «краденое солнце» и «те-
лефон») [www. Animator.ru]; Бабаяга («в рус-
ских сказках: злая старуха-колдунья. Бабаяга 
костяная нога» [13, с. 25]) — персонаж  
27 мультфильмов. Это значимый персонаж не 
только классических советских, но и новейших 
российских мультфильмов, например «Иван 
царевич и серый волк» (2011 г.).

Многочисленные случаи обращения к 
мультфильмам в ассоциативных словарях 
свидетельствуют о закрепленности имен 
персонажей из мультфильмов в сознании 
языковой личности. при этом, по данным 
«Русского ассоциативного словаря», пред-
ставляющего результаты ассоциативных 
экспериментов, проведенных в школах са-
ратова и саратовской области [10], реакций 
на стимул Карлсон, обусловленных пред-
ставлением о карлсоне как герое мультфиль-
ма, приблизительно в два раза больше, чем 
реакций, связанных с литературным текстом. 

ср.: 1–4 классы: →мультик, →мультфильм, 
→ герой мультика, →из мультика и →из 
сказки, →сказочный герой и др.; 5–6 классы: 
→мультфильм, →герой мультфильма и  
→сказка, →герой сказки и др.; 7–8 классы:  
→мультфильм, →герой мультфильма и  
→герой сказки, →сказочный, →сказочный  
герой и др.; 9–11 классы: →персонаж из 
мультика, →герой из мультфильма, →герой 
мультика и →сказка и др. заметим, что ре-
акции из сказки и подобные не указывают 
однозначно на связь с литературным текстом, 
так как эпитет сказочный может быть отне-
сен и к мультфильмам.

как свидетельствуют материалы словарей, 
активно используемые в речи прецедентные 
высказывания связаны именно с мультфиль-
мами, сценарии которых основаны на про-
изведениях детской литературы. ср.: Куда 
идем мы с Пятачком — большой, большой 
секрет («винни-пух идет в гости»); Безвоз-
мездно, то есть даром; А не пора ли нам 
подкрепиться? («винни-пух и день забот»); 
Мы с тобой одной крови («Маугли»); Муж-
чина в самом расцвете сил; Спокойствие, 
только спокойствие; Пустяки, дело житей-
ское («Малыш и карлсон»); Нам не страшен 
серый волк («три поросенка»).

Многочисленные примеры из художе-
ственных текстов и публицистики подтверж-
дают неразрывную связь текстов детского 
чтения и мультфильмов. ср., например:

Он был здоровый и неожиданно молодой, 
а по голосу ей показалось, что старше. Очень 
коротко стриженные белые волосы и стран-
ное лицо — то ли такой загар, то ли про-
блемы с кожей, то ли умывается он, как 
Незнайка в мультфильме, только нос и то, 
что рядышком (Т. Устинова. Богиня прайм
тайма). 

На стене висел экран. Шуша орудовал  
у микропроектора, а на экране несчастные 
звери толпились у дверей доброго доктора 
Айболита (К. Булычев. Девочка, с которой 
ничего не случится).

в ряде случаев прецедентный текст (в при-
веденном ниже фрагменте «Алиса в стране 
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чудес») обозначен лишь намеком, указанием 
на одного из персонажей, что подтверждает 
прецедентность целого текста в когнитивной 
базе языковой личности:

— А сколько ждать?
— Неделю! — ответил Белоключевский 

гнусавым голосом кролика из мультфиль-
ма. — Я хочу найти место, где они стояли. 
Может, там чтото осталось… такое, что 
наведет меня на мысль (Т. Устинова. Оли-
гарх с Большой Медведицы). 

в заключение подчеркнем значимость 
прецедентных текстов из мультфильмов для 
межкультурной коммуникации. как отмеча-
ет н. в. уфимцева в предисловии к «сла-
вянскому ассоциативному словарю», образ 
мира в процессе развития этноса и отдельной 

личности меняется, «но неизменными оста-
ются принадлежащие коллективному бессо-
знательному структурообразующие элемен-
ты ˂…˃ — этнические константы, сквозь 
призму которых человек и смотрит на мир. 
в процессе социализации происходит «при-
своение» этой системы этнических констант, 
что и обусловливает этническое сознание 
человека» [14, с. 5–6]. несомненно, что проч-
ное место, которое занимают прецедентные 
феномены из детской литературы в их не-
разрывной связи с образами мультипликации, 
должно учитываться при обучении русскому 
языку иностранцев, поскольку без распозна-
вания интертекстуальных связей взаимо- 
понимание участников коммуникации будет 
неполным.
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