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Рассматривается интер текстуальный характер французского мультипликационного дискурса, про-
являющийся в установлении межтекстовых взаимодействий в смысловом пространстве. Материалом 
для анализа интертекстуальных связей выбран французский мультипликационный сериал «При-
ключения Тинтина», в структуре которого выявлено наличие интертекстуальных реминисценций, 
а именно преобладание упоминаний и аллюзивных реалий, характеризующихся специфично культу-
рологической направленностью.
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Введение
Обилие подходов к исследованию теории интер-

текстуальности позволяет рассматривать процессы 
межтекстового взаимодействия с всевозможных ис-
следовательских ракурсов. Материал для исследова-
ния интертекстуальных отношений также характери-
зуется своим разнообразием и в настоящий момент 
выходит далеко за рамки художественного текста. 
Изучение особенностей функционирования интертек-
стуальности в мультипликационном дискурсе пред-
стает актуальным направлением исследования в связи 
с высоким воспитательным потенциалом мультипли-
кации как одной из первых форм искусства, с которой 
сталкивается ребенок. Важность выполняемых муль-
типликацией общественных функций заключается 
в том, что персонажи мультипликационных фильмов 
демонстрируют ребенку разные способы взаимодей-
ствия с окружающим миром. Через сравнение себя 
с героями ребенок учится воспринимать себя и мир 
вокруг, справляться с трудностями и уважительно 
относиться к другим [10. С. 12].

Мультипликационный дискурс как разновид-
ность дискурса основывается на существовании 
анимационной коммуникативной сферы и об-
ладает уникальными чертами. Развлекательно-
поучительный характер, самобытность образов 
героев, упрощенное отражение действительно-
сти характеризуют мультипликационный дис-
курс как особый вид дискурса. Основные свойства 
мультипликационного дискурса непосредственно 
проявляются в тексте анимационного произведе-
ния, целью которого является обращение к способ-

ности реципиента расшифровывать мир людей, 
не прибегая к языку [9. С. 48]. Следовательно, роль 
экстралингвистических факторов чрезвычайна 
велика при изучении языковой составляющей 
анимации. Комплексный подход к изучению осо-
бенностей мультипликационного дискурса вклю-
чает и интертекстуальный анализ. Как отмечает 
Н. Пьеге-Гро, теория интертекстуальности сло-
жилась в самосто ятельное направление в ХХ в. [7. 
С. 49]. Однако само явление межтекстового взаимо-
действия, одной из форм которого является интер-
текстуальность, существует в литературе со времен 
ее появления и осуществляется в самых различных 
формах [2. С. 241]. Множество подходов к исследо-
ванию интертекстуальности вылились в несколь-
ко научных подходов. Этнопсихолингвистичекий 
подход к трактовке интертекстуальности предпо-
лагает описание процессов межтекстового взаи-
модействия с позиции лингвокультурного созна-
ния [1]. В центре исследовательского интереса при 
таком подходе находится национально-культурная 
специфика языкового сознания. Подтверждением 
культурной маркированности интертекстуальности 
выступают результаты анализа и интерпретации 
интертекстуальных реминисценций, реализуемых 
во французском мультипликационном сериале 
«Приключения Тинтина» (Les Aventures de Tintin), 
выпущенном в 1991 г. и сохраняющем свою по-
пулярность в настоящее время. Идея сериала ос-
нована на одноименном культовом европейском 
комиксе XX в., автором которого является бель-
гийский художник-иллюстратор Эрже. Главный 
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герой мультфильма Тинтин, молодой и энергич-
ный репортер, путешествует по миру и принимает 
участие в расследованиях вместе со своим верным 
другом, щенком по имени Милу. Речь Тинтина 
богата и хорошо поставлена, а диалоги с героями 
мультипликационного сериала представляют за-
нимательный материал для интертекстуального 
исследования в комплексе с аудио- и видеокомпо-
нентами, обладающими культурной спецификой.

Основные	результаты	исследования
Исследование межтекстовых связей в мульти-

пликационном сериале «Приключения Тинтина» 
базируется на классификации интертекстуаль-
ных включений Г. Г. Слышкина. Исследователь 
выделяет пять основных видов реминисценций, 
служащих средством апелляции к концептам пре-
цедентных текстов: упоминание, прямая цита-
ция, квазицитация, аллюзия и продолжение [8. 
С. 38]. Французский мультипликационный сериал 
«Приключения Тинтина» изобилует примерами 
упоминаний, чаще всего фигурирующих в виде 
топонимов и реалий, к которым относят назва-
ния, присущие определенным нациям и народам, 
предметам материальной культуры и фактам исто-
рии [3].

Так, в серии под названием Tintin en Amérique 
обнаруживаем пример упоминания имени амери-
канского гангстера итальянского происхождения 
Аль Капоне. По сюжету серии, Тинтин прибывает 
в Чикаго с целью разоблачения преступной груп-
пировки под руководством мафии.

C’est un poste du secret, vous comprenez, monsieur 
Tintin que nous sommes obligés d’être discret avec 
des bandits comme Al Capone.

Это секретное место, мистер Тинтин, ведь мы 
должны быть осторожны с такими преступни-
ками, как Аль Капоне.

Известный гангстер наводил ужас на Чикаго 
в 1920—30-х гг., и именно его должен поймать 
главный герой мультипликационного сери-
ала. Упоминание имени преступной личности 
не сомненно обладает определенной культурологи-
ческой нагрузкой и закрепляет в сознании детской 
аудитории олицетворение мафии с итальянской 
культурой и образом Аль Капоне.

Наличие топонимов характеризует практичес-
ки каждую серию мультипликационного сериала 
«Приключения Тинтина» и обусловлено профес-
сией главного персонажа. Синтез аудио- и видео-
компонентов является наиболее удачным приме-
ром употребления данного интертекстуального 

включения. Подобную реализацию реминисцен-
ции встречаем в самом начале серии Les Cigares du 
Pharaon, в которой Тинтин путешествует на лай-
нере и, рассматривая карту, перечисляет названия 
географических объектов, которые он встретит 
на пути своего следования. Само название серии 
также содержит упоминание общего наименования 
правителей Древнего Египта и задает основную 
тематику серии, связанную с путешествием в пус-
тыне. В речи профессора, который сопровож дает 
Тинтина, обнаруживаем отсылки к реалиям Египта.

Cet inestimable papyrus contient le plan du tom-
beau de pharaon Kiosk.

Этот бесценный папирус содержит план гроб-
ницы фараона Киоска.

Упоминание распространенного писчего матери-
ала и традиционной Египетской формы захороне-
ния помогают зрителям погрузиться в атмосферу 
страны пирамид.

В названии серии Tintin au Tibet также содер-
жится пример топонима, а в диалоге персонажи 
упоминают имя Yeti (Йети), легендарного снеж-
ного человека, обитающего в высокогорных рай-
онах земли. По сюжету серии, Тинтин и капитан 
Хэддок отправляются в Гималаи, чтобы отыскать 
людей, которые, согласно новостным сводкам, по-
гибли в авиакатастрофе. Поднимаясь в горы, герои 
сериала не раз с опаской высказывают предположе-
ния о существовании Йети, изображение которого 
не встречается по ходу серии, а предстает только 
в самом конце, когда один из выживших рассказы-
вает о том, как его спас снежный человек, который 
в представлении создателей мультипликационно-
го сериала выглядит как гигантская коричневая 
обезь яна. Образ пугающего монстра развенчивает-
ся, но капитан Хэддок все равно не верит в благие 
намерения мифического существа, который, в его 
представлении, не должен помогать людям выжить.

Проанализированные примеры упоминаний 
в какой-то мере носят и аллюзивный характер, так 
как содержат отсылку к конкретным лингвокуль-
турологическим личностям, персонажам и поняти-
ям. Сознательные примеры аллюзии также широ-
ко представлены в мультипликационном сериале 
«Приключения Тинтина». Аллюзия представляет 
собой прием текстообразования, заключающийся 
в соотнесении создаваемого текста с каким-ли-
бо прецедентным фактом — литературным или 
историческим. Содержащие аллюзию высказы-
вания помимо буквального смысла имеют второй 
план, заставляющий читателя обратиться к тем или 
иным воспоминаниям, ощущениям и ассоциациям 
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[5. С. 67]. В отличие от упоминания, выполняюще-
го номинативную функцию, аллюзия обогащает 
текст анимационного произведения смысловыми 
и эмоциональными оттенками.

Упоминание аллюзивного типа присутствует 
в серии Les Cigares du Pharaon, когда главный пер-
сонаж попадает в захоронения Древнего Египта 
и при виде мумий несколько раз произносит фра-
зу: la malédiction du pharaon (проклятие фараона). 
За банальным словосочетанием в данном случае 
скрывается дополнительный смысл, который тре-
бует дополнительных знаний для его понимания. 
Мистика выражения скрывается в распространен-
ном мнении, что любой, кто прикоснется к египет-
ским гробницам, будет обречен на смерть. Научного 
обоснования суеверие не имеет, однако сама идея 
проклятия фараона является популярным сюжетом 
многих детективных романов и фильмов ужасов.

Сюжеты серий Les Cigares du Pharaon и Le Lotus 
Bleu представляют аллюзию на опиумную войну 
на территории Китая. Главной задачей Тинтина 
является разоблачение тайной организации, ко-
торая занимается поставкой опиума. Атмосфера 
Китая воссоздается с помощью изображения людей 
в национальных костюмах, типичных построек, 
иероглифов и чайной церемонии, а в речи героев 
слышен отчетливый китайский акцент. Сюжетные 
линии серий основываются на конкретных истори-
ческих событиях и представляют собой разновид-
ность аллюзивного факта, который определяется 
как исторический, литературный или мифологи-
ческий факт, упоминающийся в новом контексте 
и подвергающийся в нем переосмыслению [6. С. 37].

В серии L’île Noire Тинтин в лесу встречает че-
ловека, одетого в точности как Шерлок Холмс. 
Мужчина в плаще, белой рубашке и кепке-двух-
козырке воплощает облик классического Холмса 
и очень вежливо разговаривает с Тинтином. 
Аллюзия на известного сыщика не случайна в дан-
ной серии, по сюжету которой главный герой от-
правляется на расследование в Англию, а обще-
известный персонаж детективов А. Конан Дойля 
являет собой символ английской культуры.

В этой же серии аллюзивное представление 
получает и культура Шотландии. В завершение 
своего расследования Тинтин отправляется в шот-
ландскую деревню. Образ главного героя теперь 
представлен национальным мужским костюмом, 
состоящим из килта (юбки до колен из шерстяной 
клетчатой ткани), берета с помпоном и высоких 
гольф. На заднем фоне играет шотландская волын-
ка, а в баре местный житель рассказывает легенду 

о чудовище, которое живет на острове и пожирает 
людей. Очевидно, что речь идет о лох-несском чу-
довище, мифическом персонаже шотландских ле-
генд, имя и изображение которого не фигурируют 
в серии, но подразумеваются в рассказах героев.

Противоположная реализация аллюзивного 
персонажа с привлечением изображения, но от-
сутствием указания его имени собственного пред-
ставлена в финале серии L’île Noire. В башне в го-
рах Тинтин вступает в бой с большой обезьяной, 
которая напоминает Кинг-Конга, популярного 
персонажа массовой культуры. Неистовствующий 
обезьяноподобный монстр бьет себя лапами в грудь 
и издает яростные звуки, но в итоге оказывается 
добродушным приматом, с которым Тинтин на-
ходит общий язык и позирует для журналистов 
в заключающих сценах серии.

Цитация и квазицитирование не так обширно 
представлены в мультипликационном сериале 
«Приключения Тинтина». Возможно, это обуслов-
лено тем, что авторы-создатели опирались на го-
товый текстовый материал комиксов с идентич-
ным названием.

Показательный пример прямой цитации с точной 
атрибуцией продемонстрирован в серии Le Lotus 
Bleu. Мудрый афоризм древнекитайского фило-
софа Лао-цзы употребляет в речи сын китайского 
вельможи при встрече с Тинтином.

Lao-Tseu a dit: «Il faut trouver la Voie». Moi, j’ai 
trouvé la mienne. Maintenant il faut que vous la trouviez.

Лао-Цзы говорил: «Надо найти свой путь». 
Я свой путь нашел, надо, чтобы и вы нашли свой.

Проанализированная сцена настолько удачно пере-
дает реализацию прямой цитаты, что пример выходит 
за рамки мультипликационного сериала и становит-
ся нарицательным. Элементы цитаты используются 
в текстах статей и блогов, а ситуация описывается 
в ответах на вопросы и комментариях к статьям.

Продолжение представляет собой интертексту-
альную реминисценцию, основанную на создании 
самостоятельного произведения, действие которо-
го разворачивается в «воображаемом мире», зна-
комом аудитории. Создатели произведения или 
сериала рассчитывают при этом на то, что в пре-
суппозицию зрителей входят знания об основных 
персонажах этого мира, связях между ними, дей-
ствующих в этом мире законах [8. С. 42].

В глобальном масштабе сам мультипликаци-
онный сериал «Приключения Тинтина» высту-
пает продолжением серии одноименных комик-
сов и представляет их визуализацию, связанную 
с большой популярностью произведения не только 
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во Франции, но и во всем мире. Изменения и опу-
щения в сюжете мультипликационного сериала 
придают новое прочтение каждой серии, но со-
храняют ситуативный контекст текста-источника.

Последовательное описание хронологических 
событий в нескольких самостоятельных эпизо-
дах обширно представлено в мультипликацион-
ном сериале «Приключения Тинтина». Так, серия 
Le Lotus Bleu является продолжением Les Cigares 
du Pharaon. Совпадают локация, персонажи и тема-
тика эпизода, а в диалогах героев прослеживаются 
отсылки к ситуациям, представленным в серии-
источнике. Следовательно, для успешного понима-
ния и интерпретации серии-продолжения зрителю 
нужно иметь представление о сюжете исходной.

Заключение
Анализ межтекстовых взаимодействий 

во фран цузском мультипликационном сериале 
«Приключения Тинтина» подтверждает интер-
текстуальную природу мультипликационного дис-
курса, которая проявляется в употреблении ре-

минисценций в структуре произведения. Их ис-
пользование обусловлено особенностями образов 
персонажей, тематикой серий, интенциями авторов 
мультипликационного произведения и наличием 
культурных реалий в большинстве сюжетов [4. 
С. 56]. Проанализированные примеры интертексту-
альных включений реализуются на аудио-, видео- 
и текстовом уровнях мультипликационного сериала. 
Закладывая в сознание детской аудитории базовые 
знания о мире, культурные концепты и представ-
ления, элементы интертекста играют важную роль 
в обогащении интертекстуального тезауруса дет-
ской аудитории. Эффективность идентификации 
и интерпретации интертекстуальных включений 
при этом будет зависеть от вза имодействия ребен-
ка с родителем, который может разъяснить смысл 
цитат, аллюзий и упоминаний. Таким образом, 
успешная реализация категории интер текстуаль-
ности в мультипликации не только способствует 
верному пониманию смысла, заложенного автора-
ми-создателями произведения, но и играет важную 
роль в сохранении общего уровня культуры.
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CHARACTERISTIC	ASPECTS	OF	THE	IMPLEMENTATION	OF	THE	CATEGORY	 
OF	INTERTEXTUALITY	IN	THE	FRENCH	ANIMATED	DISCOURSE	 

(ON	THE	EXAMPLE	OF	ANIMATED	SERIES	“THE	ADVENTURES	OF	TINTIN”)
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The article deals with the intertextual aspect of French animated discourse that finds its expression in the es-
tablishment of convergence on different levels and between various texts in the semantic space. The animated 
series of French origin “The Adventures of Tintin” serves as a material for the analysis of intertextual refer-
ences. The findings show that the cartoon contains various types of inclusions on video, audio and textual lev-
els. Allusions, mentionings, citation and continuation are found in the structure of the animated series and they 
prove the intertextual side of the animated discourse. The dominance of mentionings and allusions can be 
explained by plot peculiarities of French cartoon, images of the characters or author’s intentions. The ana-
lyzed examples of intertextual inclusions convey into children’s minds basic knowledge about the world, cul-
tural concepts and ideas. Thus, the successful interpretation of the elements of intertext is crucial for the right 
understanding of the point of the cartoon and plays an important role in keeping the overall level of culture.

Keywords:	animated discourse, intertextuality, allusion, mentioning, citation, continuation.
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