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Аннотация. Статья посвящена установлению мультимодальных средств репрезентации Дня мерт-
вых в мексиканских детских анимационных фильмах на испанском языке. В фокусе исследовательско-
го внимания находятся вербальные и невербальные средства репрезентации ключевого мексиканского 
праздника в анимационных фильмах «Coco» и «El libro de la vida», выявляемые с помощью мультимо-
дального анализа. Мультимодальная репрезентация празднования Дня мертвых представляет собой дис-
курсивное целое, передавая культурно значимую информацию через вербальный, визуальный и аудиаль-
ный модусы. День мертвых изображается в ярких цветах, символика которых уходит корнями в культуру 
древних племен майя и ацтеков. Смерть репрезентируется как естественный переход на следующую сту-
пень существования, в мир вечного праздника. Ключевую позицию в мультимодальной репрезентации 
празднования Дня мертвых занимает идея сохранения памяти, которая на вербальном уровне актуализи-
руется посредством лексических единиц с семантикой «память» и «близость» и лексико-тематической 
группы «семья и близкие», на невербальном (визуальном) – путем изображения воссоединения семей на 
кладбищах в День мертвых, на аудиальном – при помощи песенной композиции «Recuérdame», стиль и 
манера исполнения которой в мультфильме «Coco» меняются в зависимости от того, кто ее исполняет и 
какие смыслы транслируются. Представители мексиканской лингвокультуры уверены в том, что человек 
продолжает жить, если о нем помнят. Жизнь в Стране незабытых репрезентирована с помощью положи-
тельных оценочных прилагательных с семантикой «праздник»/«веселье», а бедные души в Стране забы-
тых ожидает печальная одинокая участь и финальная смерть. При мультимодальной репрезентации Дня 
мертвых посредством определенных лексико-семантических единиц и визуальных компонентов анима-
ционного текста раскрываются его ключевые культурно-специфические реалии (офренда, алебрихес, 
семпасучил, калавера).
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Abstract. The article aims to identify the multimodal means of representing the Day of the Dead in Mexican 
children’s animated films in Spanish. The research focuses on the verbal and non-verbal means of representing this 
major Mexican holiday in the animated films Coco and El libro de la vida, which are identified using multimodal 
analysis. The multimodal representation of the celebration of the Day of the Dead is a discursive whole, conveying 
culturally significant information through verbal, visual and auditory modes. The holiday is depicted in bright 
colours, whose symbolism is rooted in the culture of the ancient Mayan and Aztec tribes. Death is shown as a natural 
transition to the next stage of existence, i.e. the bright world of the eternal holiday. The key idea in the multimodal 
representation of the celebration of the Day of the Dead is that of preserving memory, which at the verbal level 
is actualized through lexical units with the meanings of memory and closeness and through the lexical-thematic 
group family and loved ones; at the non-verbal (visual) level the idea is manifested by images of family reunions at 
cemeteries on the Day of the Dead, while at the auditory level, through  the song “Recuérdame”, whose style and 
manner of performance in Coco change depending on the singer and the meanings being conveyed. Representatives 
of Mexican linguoculture believe that a person continues to live as long as he/she is remembered. The life in the 
Land of the Remembered is portrayed by means of positive evaluative adjectives with the meaning of holiday/
fun, while the poor souls in the Land of the Forgotten will face a sad and lonely fate and final death. Multimodal 
representation of the Day of the Dead involves using certain lexical-semantic units and visual components of the 
animated text to demonstrate the key culture-specific realia (ofrenda, alebrije, cempasúchil, calavera).
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discourse
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Введение. Представление о смерти явля-
ется одним из ключевых в языковой картине 
мира каждой лингвокультуры, отношение к 
смерти и ее восприятие формируются с дет-
ства и находят свое отражение в языке – во 
фразеологизмах, паремиях и эвфемизмах. 
День мертвых в Мексике – самобытный празд-
ник, концентрирующий в себе культурно-
специфические реалии и репрезентирующий 
смерть и отношение к ней. Мультимодальный 

анализ мексиканского мультипликационного 
дискурса, изображающего празднование Дня 
мертвых, позволит выявить вербальные и не-
вербальные средства репрезентации культур-
ных реалий и специфику восприятия смерти 
мексиканцами. 

Мультимодальный подход к изучению 
коммуникации в настоящее время активно 
разрабатывается в рамках мультимодальной 
лингвистики, которая делает акцент на комп- 
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лексном исследовании поликодового текста, 
предполагающем рассмотрение сразу несколь-
ких модальностей [1]. Ключевая черта мульти-
модальности – симультанность воздействия, 
обуславливающая необходимость интерпрета-
ционного подхода и невозможность расчлене-
ния дискурса на отдельные составляющие [2]. 
Меняется сам способ восприятия мира: речь 
и письмо теряют центральные позиции – их 
заменяют другие средства конструирования 
смыслов [3]. Термин «мультимодальность» 
опирается на понимание модальности, приня-
тое в психологии, нейрофизиологии и инфор-
матике: это тип внешнего стимула, восприни-
маемого одним из органов чувств человека, в  
т. ч. зрения и слуха [4, с. 134].

Несмотря на то, что наиболее информа-
тивным является вербальный модус коммуни-
кации [4, с. 143], игнорирование визуального 
канала приводит к упущению целого ряда ви-
зуальных характеристик мультипликационно-
го произведения – изображения, цвета и т. д.  
[5, с. 272].

Невербальная природа языка стала пози-
ционироваться как объект лингвистического 
изучения только в середине XX века – при 
попытках описать специфику невербального 
поведения человека [6–9]. В конце XX века 
жесты начинают описываться как мысль го-
ворящего в действии и как неотъемлемые 
компоненты речи [9], рассматриваемые в ди- 
намике как способ достижения желаемого 
коммуникативного намерения [10]. Так в фо-
кус внимания языковедов попали прагмати-
ческие характеристики жестов в частности 
и невербального модуса коммуникации в 
целом [11]. 

Актуальность настоящей статьи определя-
ется активным развитием исследований в об-
ласти мультимодальной коммуникации, боль-
шой популярностью анимационных фильмов 
«Coco» и «El libro de la vida», выбранных в 
качестве материала для анализа, а также чрез-
вычайной значимостью Дня мертвых для пред-

ставителей мексиканской лингвокультуры и 
растущим интересом мирового сообщества к 
этой мексиканской традиции.

Новизна исследования определяется языко-
вым анализом, объектом которого впервые ста-
новится мультимодальная репрезентация Дня 
мертвых в детских анимационных фильмах на 
испанском языке. 

Цель работы – описать и проанализировать 
мультимодальные средства репрезентации Дня 
мертвых в мексиканском мультипликационном 
дискурсе.

Теоретическое ядро исследования. Муль-
типликация являет собой, с одной стороны, 
«область киноискусства, представленную филь-
мами, созданными путем покадровой съемки 
последовательных фаз движения рисованных, 
живописных или объемно-кукольных образов»1, 
с другой стороны – произведение, за которым 
скрывается образ его создателя, чье мышление 
фиксирует результат исторических, социальных, 
национальных, религиозных и прочих воздей-
ствий [12], отражающих ценности того сообще-
ства и того времени, в котором оно создается 
[13], и формирующих определенные установки 
и нравственные критерии у подрастающего по-
коления [14, с. 126].

Мультипликационный дискурс – это поли-
кодовый результат взаимодействия коллектив-
ного авторского замысла, сложного комплекса 
воздействия на зрителя и текста анимацион-
ного произведения, обладающего националь-
но-культурной спецификой и отражающего 
ценности, установки и поведенческие модели 
лингвокультуры [15, с. 10].

Мультипликационный дискурс – это слож-
ный феномен, включающий в себя «связный 
текст, являющийся вербальным компонентом 
фильма, а также невербальные компоненты – 
аудиовизуальный ряд и другие значимые для 
его смысловой завершенности невербальные 
факторы» [16, с. 70–71].

Дискурсивный подход к исследованию муль-
типликации как сложной системы, соединяющей 

1Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М.: Большая рос. энцикл., 2003. С. 153.
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мультисемиотические аудиовизуальные тек-
сты, связан с его лингвокультурологической 
спецификой и наличием реалий, которые бла-
годаря проецированию на экран оживленной 
картинки могут быть определенным образом 
интерпретированы адресатом.

Под реалией понимается предмет, понятие, 
явление, характерное для истории, культуры, 
быта народа [17, с. 14]; это события обществен-
ной и культурной жизни страны, обычаи и тра-
диции, а также множество разрозненных фак-
тов, не поддающихся классификации [18, с. 98].

Материалы и методы исследования. 
Ведущим методом исследования выступает 
мультимодальный анализ, предполагающий 
рассмотрение сразу нескольких коммуникатив-
ных модусов и основывающийся на раскрытии 
специфических аспектов коммуникации по-
средством определенной научной методологии. 
Так, вербальный модус предполагает изучение 
лексических и грамматических особенностей 
смысловой составляющей высказывания, а 
при анализе визуального канала коммуникации 
уделяется внимание картинке, цветам, жестам, 
мимике, позам, проксемике [4, 19]. 

Мультимодальные изыскания являются од-
ной из центральных исследовательских траек-
торий лингвистики, в рамках которой рассма-
триваются способы репрезентации с участием 
не только языковых, но и других типов знаков 
[20, с. 25]. «Коммуникативно-прагматический 
подход к пониманию текста предполагает, что 
осмысление реальности может осуществляться 
через комбинацию речевых и неречевых аспек-
тов» [21, с. 33]. Коммуникация не сводится к 
единой знаковой системе, она представляет со-
бой специфическую форму симбиотического 
взаимодействия [22].

Мультимодальный дискурс подразумевает 
использование различных органов чувств для 
общения с помощью различных символов –  
языка, картинки, изображения, звуков [23].  
В рамках нашей работы, вслед за А.А. Кибри-
ком, мы понимаем мультимодальный дискурс 
как коммуникативный процесс, строящийся на 
основе текстуальных, звуковых, лингвистиче-

ских, пространственных и визуальных компо-
нентов [4]. 

Материалом исследования стали два мек-
сиканских анимационных фильма на испанском 
языке – «Coco» (2017) и «El libro de la vida» 
(2014) – общей продолжительностью 200 мин. 
События в обоих произведениях разворачива-
ются в Мексике в День мертвых. «Coco» расска-
зывает историю Мигеля Риверы, гитариста-са-
моучки, мечтающего, несмотря на запрет семьи, 
пойти по стопам своего кумира и стать музыкан-
том. В День мертвых Мигель узнает семейную 
тайну, которая приводит к воссоединению его 
семьи. «El libro de la vida» повествует о путе-
шествии Маноло в три фантастических мира во 
время празднования Дня мертвых. 

Результаты исследования. Визуальный 
ряд анимационных фильмов «Coco» и «El libro 
de la vida» включает в себя изображения празд-
нования Дня мертвых, посвященного памяти 
умерших предков. Согласно поверьям, в этот 
день души умерших могут посетить родные 
дома и провести время с живыми родствен-
никами. Зрители получают возможность по-
знакомиться с культурой Мексики благодаря 
демонстрации на экране различных культур-
ных реалий, а национальные мелодии, звуки 
музыкальных инструментов играют роль ауди-
альных компонентов, которые наряду с видео-
рядом несут дополнительную информацию о 
мексиканской национальной культуре. 

В ходе мультимодального анализа уста-
новлено, что центральное место в рассматри-
ваемых видеовербальных текстах занимает 
идея сохранения памяти об умерших предках. 
Мексиканцы верят, что память об ушедших по-
могает поддерживать связь между прошлым и 
настоящим, а человек продолжает жить после 
смерти, если о нем помнят. 

Средствами мультимодальной репрезента-
ции данной идеи на вербальном уровне явля-
ются лексические единицы с семой «память» 
(recuerdo, от глагола recordar – «помнить»), ис-
пользуемые в сочетании с единицами лекси-
ко-тематической группы «родные и близкие» 
(familia – «семья», ancestros или antepasados – 
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«предки», seres queridos – «близкие») и указыва-
ющие на необходимость сохранить память о них. 
Празднование Дня мертвых репрезентируется 
авторами мультфильмов как возможность по-
чувствовать связь с ушедшими предками: sentir 
su presencia («чувствовать их присутствие»), 
seguir con nosotros («продолжать находиться 
рядом с нами»), estar contigo («быть рядом с 
тобой»), visitar a los vivos («навещать живых»), 
llevar en corazón («носить в сердце»), soñar en 
regresar («мечтать вернуться»), te acompañará 
(«она будет сопровождать тебя»). 

В визуальном модусе коммуникации идея 
сохранения памяти репрезентирована при 
помощи фотографий на алтарях и могилах 
усопших. Благодаря фотографиям мексикан-
цы получают  возможность сохранить в па-
мяти образы своих близких. На аудиальном 
уровне указанная идея представлена песней 
«Recuérdame» («Помни меня») в мультфильме 
«Coco». Мотив и манера исполнения компози-
ции претерпевают изменения в зависимости 
от того, кто ее исполняет и какое значение она 
имеет в его жизни. «Recuérdame» вербализует 
первостепенное значение памяти посредством 
лексических единиц и метафорических выра-
жений с семантикой «память»: recordar («пом-
нить»), llevar en corazón («носить в сердце»), 
sonar en regresar («мечтать вернуться») и др. 
Забвение (olvidar) на вербальном уровне кате-
горизируется как исчезновение (desaparecer):
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor.
Recuérdame... no llores por favor.
Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás,
A solas yo te cantaré soñando en regresar.
Recuérdame, aunque tenga que emigrar.
Recuérdame si mi guitarra oyes llorar;
Ella con su triste canto te acompañará...
Hasta que en mis brazos estés.
Recuérdame...
Вспоминай меня, сегодня я должен уехать, милая.
Вспоминай меня... только прошу тебя, не плачь.
Ты всегда в моем сердце, а я с тобой незримо рядом.
Уединившись, я буду петь тебе, мечтая о возвра- 
щении.
Вспоминай меня, даже если мне придется уехать 
далеко.

Вспоминай меня, если до тебя донесется плач моей 
гитары;
Ее печальная песнь непрестанно будет сопровож- 
дать тебя...
Пока ты не окажешься наконец в моих объятьях.
Вспоминай меня...

После смерти у души два пути: отправиться 
в Страну незабытых или в Страну забытых. Так, 
при описании Страны незабытых преобладают 
положительные оценочные прилагательные, вер-
бализующие радость и описывающие красоч-
ность празднества, они нередко употребляются 
в форме сравнительной степени с наречием más 
(«более»), подчеркивающим превосходство Стра-
ны незабытых над миром живых: vibrante («яр-
кий»), alegre («радостный»), más colorido («кра-
сочнее»), más bonito («красивее»), más festivo 
(«самый праздничный»), mágico («волшебный»), 
fiestas interminables («бесконечные вечеринки») 
и desfiles espectaculares («зрелищные парады»). 
Видеоряд репрезентирует разноцветные здания, 
украшенные вырезанными из бумаги гирляндами 
и черепами. Страна незабытых изображается как 
лучший мир для тех, кто продолжает жить в памя-
ти своих близких (рис. 1а, с. 74): 

La Tierra de los Recordados. Es un lugar 
festivo y mágico para aquellos que seguían 
viviendo en la memoria de sus seres queridos. 
– Страна незабытых – это праздничное 
и волшебное место для тех, кто остался 
жить в памяти своих близких (El libro de la  
vida, 4:26);

¡La Tierra de los Recordados era vibrante y 
alegre! Todo era como en la tierra de arriba, pero 
más colorido y más bonito, ¡era más festivo! Y el 
Día de los Muertos, ese lugar era una explosión de 
fiestas interminables y desfiles espectaculares. –  
Страна незабытых была яркой и радостной! 
Все было как на земле, наверху, но еще красочнее,  
красивее и праздничнее! А День мертвых – это 
взрыв бесконечных вечеринок и зрелищных 
парадов (El libro de la vida, 48:55).

Страна забытых представляет собой ту-
склый и безжизненный мир, наполненный  
жалостью и грустью. На вербальном уровне 
это место печальной и одинокой участи (triste y 
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solitario destino) для бедных душ (pobres almas, 
pobrecitos), о которых уже никто не вспоминает 
(nadie recordaba):

La Tierra de los Olvidados. El triste y solitario 
destino para aquellas pobres almas a las que ya 
nadie recordaba. – Страна забытых – печаль-
ная и одинокая участь тех бедных душ, о ко-
торых больше никто не вспоминал (El libro de 
la vida, 4:33);

Bienvenidos a la Tierra de los Olvidados. Qué 
triste, ¿eh? Pobrecitos. Eso nos pasará a nosotros 
si no nos damos prisa. – Добро пожаловать в 
Страну забытых. Как грустно, да? Бедняж-
ки. Это случится и с нами, если мы не поторо-
пимся (El libro de la vida, 01:04:25).

На визуальном уровне преобладают мрач-
ные тона, повсюду сухие деревья и заброшен-
ные здания, вокруг которых скитаются безжиз-
ненные персонажи (рис. 1б).

Мексиканский мультипликационный дис-
курс учит зрителя не бояться смерти, а День 
мертвых позиционируется как время воссо-
единения семей. На вербальном уровне при-
сутствуют лексические единицы с семой «еди-
нение/близость»: están contigo («они рядом»), 
sentir su presencia («чувствовать их присут-
ствие»), unir a la familia («объединять семью»), 
ancestros pueden visitarnos («предки могут прий- 
ти к нам в гости») и др.

На визуальном уровне изображается вос-
соединение семей (рис. 2): души усопших на-
блюдают за живыми и дают понять, что они бу-

дут здесь, пока о них не забывают (mientras los 
recordemos, seguirán con nosotros):

Tu madre está aquí con nuestros ancestros. 
Mientras los recordemos, seguirán con nosotros. 
En cuanto les olvidemos, se irán de verdad. – 
Твоя мама здесь, с нашими предками. Пока мы 
их помним, они остаются с нами. Как только 
мы забудем о них, они уйдут по-настоящему 
(El libro de la vida, 9:42).

Только в забытьи они по-настоящему исчез-
нут (en cuanto les olvidemos, se irán de verdad, 
desapareces) – наступит финальная смерть  
(la muerte final):

Cuando no queda nadie en el mundo de los 
vivos que te recuerde,  desapareces de este mundo. 

                                           а                                                                                            б

Рис. 1.  Страна незабытых (а; El libro de la vida, 4:26) и Страна забытых (б; El libro de la vida, 4:33)

Fig. 1. The Land of the Remembered (а; El libro de la vida, 4:26) and the Land the Forgotten (б; El libro de la vida, 4:33)

Рис. 2. Предки, пришедшие навестить свои семьи  
в День мертвых (El libro de la vida, 8:54)

Fig. 2. Ancestors who came to visit their families  
on the Day of the Dead (El libro de la vida, 8:54)
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Lo llamamos "La Muerte Final". – Когда в мире 
живых тебя больше никто не помнит, ты исче-
заешь и отсюда. Вроде как финальная смерть 
(Coco, 46:30).

Рассмотрим подробнее культурно-специ- 
фические реалии Дня мертвых, представлен-
ные в анализируемых мультфильмах. При опи-
сании праздника визуальный ряд соответствует 
вербальному модусу коммуникации: преобла-
дают лексические единицы с семантикой «вол-
шебство/магия» и «единение», а видеоряд 
представлен красочными картинками (рис. 3), 
изображающими алтарь со свечами, цветами, 
угощениями и фотографиями членов семьи. 
Так сразу по нескольким каналам коммуника-
ции День мертвых репрезентируется как не-
что волшебное, праздничное, объединяющее 
всю семью. Посредством ряда прилагательных 
создается атмосфера волшебства и праздни-
ка: mágico («волшебный»), festivo («празднич-
ный»). Вводится центральная культурно-спец-
ифическая реалия праздника – алтарь, или 
офренда:

En este día mágico y festivo las familias se 
llevan comida y ofrendas a los altares de sus seres 
queridos. – В этот волшебный и праздничный 
день семьи относят еду и дары на алтарь своих 
близких (Coco, 3:07);

Рис. 3. Алтарь (офренда) (Coco, 03:03)

                   Fig. 3. An altar (ofrenda) (Coco, 03:03)

Día de Muertos es la única noche del año... en 
que nuestros ancestros pueden venir a visitarnos. 
Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus 
espíritus puedan cruzar. <…> Todo este trabajo 

para unir a la familia. – День мертвых – это 
единственная ночь в году, когда предки могут 
навестить нас. Мы ставим их фотографии на 
алтарь, чтобы духи смогли перейти мост. 
Все это делается, чтобы собрать семью вместе 
(Coco, 10:09).

Алебрихес – проводники усопших в Мире 
мертвых. В мультфильмах они изображены в 
виде оживленных разноцветных магических 
созданий, которые совмещают в себе элементы 
флоры и фауны, что коррелирует с вербальным 
модусом коммуникации, поскольку для описа-
ния данных персонажей используются следу-
ющие лексические единицы: misterioso («за-
гадочный»), poderoso («могущественный»), 
pueden tomar muchas formas («могут принимать 
разные формы»). Цветовая палитра включает 
зеленый, голубой, фиолетовый, розовый и жел-
тый цвета, каждый из использованных цветов 
имеет непосредственную связь со смертью в 
мексиканской культуре. 

Алебрихес изображены в двадцатидневном 
цикле сапотекского календаря. Они должны на-
правлять человека на его жизненном пути, что 
на вербальном уровне коммуникации актуализи-
руется посредством глагола guiar («направлять») 
и его словоформ, а также производных лекси-
ческих единиц в сочетании с существительным 
alma («душа»): guían a las almas en su viaje («на-
правляют души в своем путешествии»), verdadero 
guía espiritual («настоящий дух-проводник»), 
buen guía espiritual («хороший дух-проводник»), 
guiador («проводник»), huella («след»):

Verdaderos Alebrijes. Criaturas espirituales. 
Guían a las almas en su viaje. – Это настоящие 
духи-проводники. Направляют души в сво-
ем путешествии (Coco, 22:55);

Los Alebrijes de este mundo pueden tomar 
muchas formas. Son tan misteriosos, como 
poderosos. – Волшебные существа в этом мире 
принимают разные формы. Они загадочны и 
могущественны (Сoco, 38:35).

Бapxaтцы – еще один aтpибyт Дня мepтвыx. 
Цветы оранжевого цвета с притягательным 
ароматом расцветают в конце сезона дождей в 
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Мексике – к празднованию Дня мертвых. Счита-
ется, что их яркий цвет символизирует солнце, 
которое в мифологии ацтеков направляет духов 
в подземный мир. Терпкий аромат цветов в День 
мертвых направляет духов в Мир живых.

Жители Мексики прокладывают дорож-
ку из бархатцев к домам для своих пред-
ков. Из них сооружен мост, через который 
проходят умершие из Мира мертвых в Мир 
живых. Благодаря лексическим единицам 
camino («дорога», «путь»), puente («мост»), 
guíen a nuestros antepasados a casa («направ-
ляют предков домой») становится ясно, что 
семпасучил (бархатец) – связующее звено 
между двумя мирами. Бархатец является ма-
гическим атрибутом, при помощи которого 
предки главного героя мультфильма «Coco» 
Мигеля дают ему благословение на возвра-
щение в Мир живых, – te doy mi bendición  
(«я даю тебе благословение»): 

No, no, no, no, no. Tenemos que hacer un 
camino. Que los pétalos guíen a nuestros 
antepasados a casa. – Нет, нет, нет, дорож-
ка должна быть ровной. По лепесткам наши 
предки найдут к нам дорогу (Coco, 14:31).

Чepeп (сalavera) – это неотъемлемый эле-
мент праздника. Улицы и дома во время празд-
нования Дня мертвых украшаются разноцвет-
ными черепами, а съедобные сладкие черепа 
традиционно ставятся на алтарь. Важным атри-
бутом праздника является Катрина – скелет в 
одежде красного цвета, украшенной желтыми 
бархатцами, добрая повелительница Страны 
незабытых. Красный цвет в мексиканской куль-
туре считается символом крови, а желтый – это 
цвет солнца, который олицетворяет жизнь. Ка-
трина – символ бесконечности жизни и цикла 
перерождения (рис. 4):

 Es La Catrina. Está hecha de azúcar candi. 
Ama a toda la humanidad y cree que todos los 
corazones son puros y verdaderos. – Это Ка-
трина. Она сделана из сахарной пудры. Ка-
трина любит все человечество и верит, что 
все сердца чисты и истинны (El libro de la 
vida, 4:53).

      Рис. 4. Катрина – повелительница Страны  
                 незабытых (El libro de la vida, 4:53)

Fig. 4. La Catrina – ruler of the Land of the  
Remembered (El libro de la vida, 4:53)

Рассмотрим символику цвета как средство 
визуальной репрезентации Дня мертвых. Цвет 
может транслировать как диктумное содержа-
ние, так и модусное, передающее эмоциональ-
но-оценочные коннотации. Кроме того, цвет 
является носителем прецедентных смыслов. 
При создании мультфильмов использованы 
цвета, которые имеют непосредственную связь 
с культурой Мексики и ее представлениями о 
скорби. Основные цвета и их символические 
значения представлены в таблице.

Заключение. Синхронная работа вербаль-
ного модуса и видеоряда позволяет более точно 
распознать скрывающиеся экстралингвисти-
ческие аспекты, упомянутые в мультфильмах. 
При рассмотрении анимационного произведе-
ния как комплексного культурного явления и 
инструмента межкультурного диалога необхо-
димо принимать во внимание его глобальное 
значение, а также культурные особенности 
конкретной этнолингвистической группы. 

Вербальные средства репрезентации Дня 
мертвых, включающие лексические единицы 
с семантикой «память» и «близость» и лекси-
ко-тематическую группу «семья и близкие», 
актуализируют идею сохранения памяти об 
ушедших родственниках, которая на аудиаль-
ном уровне представлена песенной компози-
цией «Recuérdame». Посредством визуального 
канала коммуникации ярко репрезентируют-
ся ключевые культурные реалии праздника: 
офренда, алебрихес, семпасучил, калавера.  
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Символика цвета в мексиканских мультфильмах о Дне мертвых

Colour symbolism in Mexican animated films about the Day of the Dead

Цвет Символика Визуальная репрезентация в мультфильмах

Зе
ле

ны
й Смесь синего и желтого как символ мистиче-

ской связи природного и сверхъестественно-
го. Большинство алебрихес (духов-проводни-

ков) облечено в зеленый 

Го
лу

бо
й

Имеет особое название – маянский голубой 
(azul maya). У древних майя являлся цветом 
жертвоприношения: обреченных на смерть 
раскрашивали в голубой. Непосредственно 
связан с загробным миром: духи из потусто-
роннего мира представлены в мультфильмах 

в голубом обличии  

Ф
ио

ле
то

вы
й Репрезентирует боль, страдание, горе и тра-

ур, связанные с потерей близкого человека. 
Фиолетовые цветы и початки кукурузы ис-
пользуются для украшения могил. Мир мерт-
вых в мультфильмах изображается в фиоле-

товых тонах 

Ро
зо

вы
й

Мексиканский розовый (rosa mexicano) при-
сутствует в традиционной одежде, изобрази-
тельном искусстве, ремесленном промысле. 
В мультфильмах используется для выраже-
ния радости, которую испытывает персонаж, 
думая о жизни близкого человека. Является 
основным цветом в одежде и украшениях 

персонажей

Ж
ел

ты
й 

и 
ор

ан
ж

ев
ы

й 

Символ света, который, согласно древней ац-
текской традиции, направляет душу на про-
тяжении всего путешествия из Мира мерт-
вых в Мир живых. Во время празднования 
Дня мертвых мексиканцы украшают могилы 
лепестками оранжевого цветка – бархатца 

(cempasúchil)
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К визуальным характеристикам анализируемо-
го анимационного дискурса также относятся 
яркие цветовые сочетания, восходящие к куль-
туре древних племен майя и ацтеков и пред-
ставляющие смерть как естественный переход 
в мир вечного праздника. В мультфильмах на 
вербальном, аудиальном и визуальном уровнях 
разграничиваются миры забытых и незабытых: 
положительные оценочные прилагательные с 
семантикой «праздник/веселье», яркие цвета и 
веселые музыкальные ритмы репрезентируют 
Страну незабытых, которая посредством язы-
ковых единиц с семами «забвение» и «смерть», 
а также мрачных цветовых характеристик про-
тивопоставляется одинокой участи, ожидаю-
щей персонажей из Страны забытых. 

Мультимодальная репрезентация ключевых 
традиций мексиканского народа в мультипли-
кационном дискурсе о Дне мертвых формирует 
базу культурно-специфических образов в со-

знании подрастающего поколения и отражает 
особенность восприятия смерти представите-
лями мексиканской лингвокультурной общ-
ности. Так, мексиканцы уверены, что человек 
продолжает жить, если о нем помнят. День 
мертвых посвящен памяти умерших и объеди-
нению семьи, а смерть репрезентируется как 
естественный переход на следующую ступень 
существования.

Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования ее результа-
тов в рамках курсов по страноведению испано-
язычных стран, межкультурной коммуникации, 
а также для получения наиболее полного пред-
ставления о мексиканской картине мира. В ка-
честве перспектив исследования отметим воз-
можность расширения языкового материала и 
анализ мультипликационных фильмов, посвя-
щенных смерти и памяти усопших, на других 
иностранных языках.
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