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формирования образа страны в политических карикатурах. В процессе исследования рассматриваются вопросы, 
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ется в экспрессивном воздействии на зрителя и моделировании окружающей действительности; ориентированно-
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пают политические карикатуры, раскрывающие образ страны в контексте метафор и прецедентных феноменов, 
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ет рассмотреть проблематику с дискурсивной и языковой точек зрения. В качестве основы исследования были ис-
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and role of political cartoons in mass media discourse, identifying specific features of political cartoons, linguistic substanti-

ation of metaphoricity, which is manifested by expressive influence on the viewer and on modeling the surrounding reality, 

and focusing of political cartoons on precedent phenomena, which are also elements studied by cognitive linguistics. Along 

with this, the author puts up for discussion the point of view of Artemova E.A. which consists in attributing political cartoons 

to creolized texts. The object of the study includes political cartoons depicting the image of the country in the context of met-
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР 

Политическая карикатура представляет 
собой особый вид политического текста, ко-
торый является объектом дискурса массо-
вой коммуникации. Возросший интерес сре-
ди ученых России и зарубежных лингвистов 
к проблематике формирования образа объ-
екта в политической карикатуре объясняется 
недостаточной теоретической разработан-
ностью институциональной проблематики. 
Рассматривая политическую карикатуру че-
рез призму смехового жанра, стоит сказать, 
что сфера политической коммуникации пе-
ресекается как с дискурсом массмедиа, так и 
с художественным дискурсом. 

Многие исследователи сравнивают поли-
тическую карикатуру с вербальным текстом, 
который также о чем-то рассказывает читате-
лю, оценивает, а в некоторых случаях демон-
стрирует решение проблем. Политическая ка-
рикатура является средством невербального 
общения, поскольку для передачи смысла и 
идеи автор использует уникальное сочетание 
языка и изобразительных, художественных 
средств, а также прибегает к словесным репли-
кам для подчеркивания идейного замысла. 

Рассматривая формат политических ка-
рикатур, следует сказать, что внешне они 
похожи на плакат, который является нагляд-
ной иллюстрацией какого-либо тезиса. Дан-
ная иллюстрация является дополнением к 
лозунгу. Специфическая особенность поли-
тической карикатуры заключается в том, что 
она в отличие от плаката или политического 
текста имеет сатирический контекст. Прибе-
гая к лингвистической терминологии, у пла-
ката и карикатуры абсолютно разные мо-
дальности. Карикатура предлагает зрителю 
свой взгляд на окружающие события, однако 
представляет его в завуалированной, им-
плицитной форме. Что касается сатириче-
ской составляющей политической карикату-
ры, то прежде всего для ее анализа произ-
водится оценка каждого прямого высказыва-
ния, оценка нормы в аспекте критики как та-
ковой. Исходя из этого, карикатура пред-
ставляет собой авторскую критическую 
оценку чужого прямого высказывания. 

Е. А. Артемова относит политическую 
карикатуру к креолизованным текстам, ины-
ми словами — к текстам, которые структурно 
состоят из двух разнородных частей: вер-
бальной и невербальной. Как упоминалось 
выше, политическая карикатура включает 
в себя вербальную составляющую — лозунг, 
который она выдвигает. Общий формат ка-
рикатуры характеризуется невербальностью. 
Исследователь подчеркивает специфиче-
ский характер реализации общих текстовых 
категорий в креализованном тексте полити-
ческой карикатуры. Политическая карикату-
ра определяется политической направлен-
ностью, что характеризует ее как часть по-
литического дискурса, сатирической направ-
ленностью авторской интенции, содержа-
тельно-концептуальной информацией. Кре-
олизованный (разнородный) характер поли-
тической карикатуры отражается через 
формальный способ интеграции текста 
в социальный контекст, возможность диф-
ференциации однокадровой политической 
карикатуры, отсылки к прецедентным фено-
менам политического и общекультурного 
характера как в вербальной составляющей, 
так и в невербальной части политической 
карикатуры [Артемова 2002: 100–106]. 

2. МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КАРИКАТУРАХ 

Следует обратить внимание на когни-
тивную составляющую политической карика-
туры. Автор карикатуры предоставляет зри-
телю возможность увидеть, проанализиро-
вать, принять образ, в результате реконст-
руировать свой идейный замысел. Данная 
задача требует от зрителя творческого 
мышления, аналитического абстрагирова-
ния. Таким образом, когнитивный элемент 
подчеркивает невербальность политической 
карикатуры, поскольку аналогичную задачу 
ставит любое произведение в изобразитель-
ном искусстве, музыке, иных видах творче-
ства. Все эти варианты воздействия объе-
диняет некоторое постижение замысла 
творца зрителем в результате усвоения и 
понимания идеи произведения. 

Когнитивное содержание политической 
карикатуры реализуется не только через 
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языковую проекцию, но и через невербаль-
ные, визуально-пространственные образы, 
что говорит о двухъярусности карикатуры. 
Языковые и визуальные системы пересека-
ются на техническом, репрезентативном, 
иконическом, иконографическом уровне. 

Следует обозначить ряд важных, на наш 
взгляд, специфических особенностей поли-
тической карикатуры. 

1. Одна идея — один образ. Карикатура 
вне зависимости от предметности фокусиру-
ется на одном образе. Одноидейность за-
ключается в том, что автор старается соз-
дать образ, в котором каждый составляю-
щий элемент формирует убедительное еди-
ное образное представление идеи. Карика-
тура не должна включать в себя лишние, 
незадействованные черты, поскольку каждая 
случайная черта мешает расшифровке 
и пониманию карикатуры. Символика, по-
средством которой автор воплощает идею 
в образе, не должна иметь слишком слож-
ную структуру или носить сугубо субъектив-
ный характер. 

2. Ориентированность на общественные мас-
сы. Политическая карикатура отражает проис-
ходящие в окружающем мире события, имею-
щие место быть на мировой политической 
арене. Наряду с фактической составляющей, 
политическая карикатура фиксирует мнение 
масс о том или ином событии. Исходя из этого, 
политическая карикатура полностью исключа-
ет такую черту, как субъективность. 

3. Институциональность. Политическая ка-
рикатура является элементом политического 
дискурса, следовательно, закрепляется в 
обществе институционально. Политическая 
карикатура обладает разной степенью сво-
боды в зависимости от политической систе-
мы страны. В одних странах политическая 
карикатура подвергается цензуре и запрету 
на распространение через каналы массовой 
коммуникации. Примером является Север-
ная Корея, где наличие второстепенных по-
литических материалов, высмеивающих уст-
ройство государства, является запрещен-
ным. В США политическая карикатура, по 
мнению исследователей, подвергается если 
не прямому давлению со стороны властей, 
то практически принудительному внешнему 
социальному заказу. 

4. Интернациональный характер. Соответ-
ствующее понимание политической карика-
туры за счет межкультурного аспекта дости-
гается в случае, если сюжет карикатуры ба-
зируется на элементах, входящих в универ-
сальную когнитивную базу. Интернацио-
нальность обуславливается сферой функ-
ционирования карикатуры — политикой. 
Именно поэтому интернациональный харак-

тер изобразительного компонента в процес-
се интерпретации инокультурной политиче-
ской карикатуры обуславливается прежде 
всего отсылками к политическим прецедент-
ным феноменам, а также усложненной сис-
темой кодирования данного текста. Таким 
образом, интернациональность как специ-
фическая особенность подразумевает ори-
ентированность на межкультурное про-
странство, которое не ограничивается сфе-
рой политики, а выходит за рамки ее функ-
ционирования. 

Важной, на наш взгляд, особенностью 
политической карикатуры является метафо-
ричность. Метафоричность как свойство ха-
рактеризуется как в лингвистике, так и в по-
литической науке. 

В лингвистическом аспекте метафора 
является чрезвычайно продуктивным типом 
семантических изменений, который ведет к 
формированию производных, вторичных 
значений. Данное средство выразительности 
представляет собой перенос наименования 
явления или предмета на другое явление 
или предмет на основании их сходства, при 
этом уподобление одного предмета другому 
может осуществляться вследствие схожести 
самых различных признаков: цвета, внешне-
го вида, формы, положения в пространстве, 
оценки, впечатления, вызываемого ощуще-
ния и т. д. В том случае, если название яв-
ления или предмета переносится на другое 
явление или предмет вследствие их функ-
циональной схожести, выделяют функцио-
нальный перенос как разновидность мета-
форы [Цзинь Шэнси, Юй Линлин 2023: 22]. 

Метафора является семантически двой-
ственной вследствие ассоциации двух раз-
личных категорий объектов. Двойственность, 
составляющая наиболее существенный при-
знак «живой» метафоры, не позволяет рас-
сматривать ее независимо от определяемо-
го объекта. 

В лингвистической науке огромную роль 
играет метафоризация, под которой понима-
ется «использование уже имеющихся в язы-
ке номинативных средств в новой для них 
функции наречения» [Панина 2012: 22]. Ме-
тафоризация определяется традициями со-
циума и языка. Двойственная природа ме-
тафоры проявляется вследствие ассоциа-
ции двух различных категорий объектов. 
Данное свойство метафоры наблюдается в 
сочетании основных свойств объекта в его 
наименовании и «его семантического „орео-
ла“, когда сам термин будто подстраивается 
под его должное восприятие рядовым носи-
телем языка» [Яковлева 2018: 136]. 

В политическом дискурсе метафора то-
же присутствует. Мусолфф предложил кри-
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тический анализ метафор и указал на крити-
ческие атрибуты метафор [Musolff 2017: 
643]. Анализ метафоры в политическом дис-
курсе направлен на выявление взаимосвязи 
между метафорами и социальным контек-
стом, а также общественной идеологией и 
отношениями власти, стоящими за метафо-
рами. Критический метафорический анализ 
подобен зеркалу, высвечивающему соци-
альную реальность, скрытую за политиче-
ским дискурсом, и раскрывающему взаимо-
связь между языком, мышлением и общест-
вом, стоящими за политическим дискурсом 
[Сунь И, Сунь Цзятэн 2023: 3]. 

Единство цели формирует и гомогенность 
используемых языковых средств. Исходя из 
этого, метафору можно назвать экстралин-
гвистическим средством, поскольку ее функ-
ционал выходит за рамки лингвистики. 

Метафора выполняет моделирующую 
функцию, которая выражается не только че-
рез принадлежность к естественному языку, 
но и через возможность служить значимым 
средством формирования картины мира. 

Как отмечалось ранее, любая метафора 
по своей структуре двойственна, поскольку в 
ее структуре можно определить две состав-
ляющие части, традиционно называемые 
прямым значением метафоры и метафори-
ческим (переносным) значением. 

Выделенная двухуровневость реализу-
ется через независимые функции эмоцио-
нального воздействия и моделирования дей-
ствительности. 

Что касается политических карикатур, то 
метафора участвует в формировании пред-
ставлений, картины мира у зрителей. Осо-
бое место занимает визуальная метафора 
как элемент креолизованного текста, кото-
рый в настоящее время имеет огромную по-
пулярность в обществе. Благодаря визуаль-
ной метафоре, авторы выражают мнение 
общества, изображая социально-политиче-
скую ситуацию в мире. 

Метафора является инструментом при-
влечения внимания общества к решению 
злободневных проблем. В политической ка-
рикатуре как жанре политического дискурса 
визуальная метафора исполняет эвристиче-
скую функцию, являясь средством отобра-
жения непрерывно меняющейся политиче-
ской обстановки в мире. 

Следует обратить внимание на тот факт, 
что метафоричность в аспекте политической 
карикатуры отражается как на визуальном 
уровне (изображение), так и на лингвистиче-
ском (лозунг). В комплексе этих символьных 
рядов метафора формирует целостное, еди-
ное свойство политической карикатуры — 
метафоричность. 

Как упоминалось ранее, политическая 
карикатура характеризуется интернацио-
нальностью. Интернациональность обуслав-
ливается сферой функционирования карика-
туры, ее тематикой — политикой. Именно 
поэтому интернациональный характер изо-
бразительного компонента в процессе ин-
терпретации инокультурной политической 
карикатуры обуславливается прежде всего 
отсылками к политическим прецедентным 
феноменам, а также усложненной системой 
кодирования данного текста. 

3. ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУРАХ 

Прецедентный феномен относится к язы-
ковым и культурным элементам текста, укоре-
нившимся в национально-культурном созна-
нии человека. Термин «прецедент» отражает 
отношение к прошлым событиям или явлени-
ям и их значимость для индивидуальности 
конкретного языка [Чистякова 2023: 2]. 

Прецедентность становится предметом 
рассмотрения в различных сферах науки. 
Так, с точки зрения лингвистики прецедент-
ность реализуется через прецедентные еди-
ницы. Прецедентные единицы — языковые 
единицы, производные от языковых знаков, 
имевших ранее место в языке, и служащие 
примером, основанием для употребления в 
новой ситуации [Голубева 2008: 57]. При вы-
боре объектом исследования прецедентных 
единиц многие ученые приходят к выводу, 
что прецедентные единицы представляют 
собой примеры производных, вследствие 
чего принимают участие в производной, вто-
ричной номинации. Прецедентность может 
выступать в виде имен собственных. Напри-
мер: Куликовская битва, Сталинград, Куту-
зов, Суворов. Сложные единицы, имеющие 
имена собственные, также можно считать 
прецедентными: «как швед под Полтавой». 

При изучении феномена прецедента 
важно выделить его сущность и основные 
виды. Классификация лингвистов Д. Б. Гуд-
кова [Гудкова 2003: 17] и В. В. Красных [Крас-
ных 2002: 17] общепризнанна. В соответст-
вии с их методом классификации мы можем 
разделить прецедентный феномен на сле-
дующие 4 типа: 

1) прецедентные тексты (ПТ); 
2) прецедентные высказывания (ПВ); 
3) прецедентные имена (ПИ); 
4) прецедентные ситуации (ПС). 

В аспекте политического дискурса пре-
цедентность рассматривается через призму 
прецедентных феноменов, поскольку основ-
ная мысль и идея той иной политической 
карикатуры обуславливается произошедшим 
событием, фактом, случаем. Интенции соз-
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дания политической карикатуры основыва-
ются на происходящих на мировой арене 
событиях. 

В последние годы изучение прецедент-
ности в дискурсе также стало одним из на-
правлений работы российских лингвистов. 
Исследование прецедентности в дискурсе 
у российских ученых в основном сосредото-
чено на следующих аспектах: различии и свя-
зи между интертекстуальностью и прецеден-
том [Кузьмина 2011], классификации преце-
дентности [Баширова 2011; Рябуха 2018], 
функциональной прагматике прецедентно-
сти [Попова 2007; Рыбачук 2019] и других. 
В Китае практически не проводится иссле-
дований феномена прецедента. 

Таким образом, прецедентность привела 
к богатым результатам в исследовании дис-
курса, и соответствующие исследования 
также могут быть проведены в политическом 
дискурсе. Использование прецедентных эле-
ментов в политическом дискурсе часто слу-
жит определенному намерению политическо-
го субъекта, поэтому одной из наиболее мно-
гообещающих исследовательских перспектив 
для исследований прецедентности является 
функциональная прагматика. Функционально-
прагматические исследования, исследования 
языка и культуры на материале прецедентно-
сти являются многообещающими тенден-
циями развития науки. 

4. МЕТАФОРЫ И ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ФЕНОМЕНЫ В АСПЕКТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ 

Исследователь Ги предположил, что ис-
пользование языка субъектами коммуникации 
в целях получения определенной идентично-
сти или роли заключается в «конструирова-
нии идентичности» [Ги 2011: 45]. При изуче-
нии мультимодального дискурса, такого как 
политические карикатуры, функция конст-
руирования идентичности также является 
применимым аналитическим конструктом. 
Точка зрения Фейрклафа схожа с этим по-
ложением. Фейрклаф считает, что дискурс 
помогает формировать сопричастность к пред-
мету высказывания, четко устанавливать 
образ идентичности, и предлагает функцию 
«идентичности». Он считает, что функция 
идентичности включает в себя способ конст-
руирования социальной идентичности в дис-
курсе [Фейрклаф 2003: 104]. Конструирова-
ние идентичности и проецирование ее в на-
циональную сферу на самом деле является 
процессом конструирования образа страны, 
и использование прецедентности играет 
здесь важную роль. Использование преце-

дентности реализует воплощение идеологии 
создателя дискурса, придает ему силу, вы-
ражает потенциал смысла и реализует кон-
струирование образа страны. 

В данной исследовательской работе мы 
рассмотрим политические карикатуры, ссы-
лающиеся на прецедентные феномены и 
метафоры, а именно события как метафори-
ческого характера, так и прецедентного. Ис-
ходя из этого, мы изучаем, как переплетение 
метафор и прецедентных феноменов фор-
мирует образ стран. В качестве примера на-
ми была выбрана политическая карикатура 
из СМИ. 

Исследовательский материал приведен 
на рисунке 1. Если мы только посмотрим на 
реплики, один участник говорит: «Он что, 
хочет нас рассорить?» — а другой замечает: 
«Какая смешная птица!» Буквальное значе-
ние достаточно понятно. Люди могут сфор-
мировать в своем мозгу набор реплик диало-
га, описывающих изображение птицы, между 
коммуникативными сторонами (здесь — 
медведем и драконом). Однако, когда изо-
бражение добавляется к разговору, воспри-
ятие сцены меняется. 

Прежде всего, это не диалог между дву-
мя людьми, а диалог между медведем и 
драконом. Здесь используются культурные 
прецеденты: медведь представляет Россию, 
а дракон — Китай. По тональности сцены, 
где двое беседующих сидят на трубопрово-
де и пьют чай, а затем обмениваются чаш-
ками, зритель может видеть, что они живу-
щие в гармонии друзья. На трубопроводе 
написаны слова «Сила Сибири», указываю-
щие на то, что проект газопровода «Сила 
Сибири» является объективной гарантией 
взаимосвязи между собеседниками. Здесь 
используются прецедентные ситуации. 

Белоголовый орлан носит на голове 
шляпу с американским флагом. Видно, что 
белоголовый орлан — это не простая птица, 
а аллегорическое представление Соединен-
ных Штатов. Используются также культур-
ный прецедент. Белоголовый орлан стучит в 
гонг, издавая грохот с намерением разру-
шить гармоничную обстановку, в которой 
разговаривают медведь и дракон. На гонге 
написано «Санкции». Соединенные Штаты 
осознают, что их собственная мощь в энер-
гетической сфере была значительно ослаб-
лена строительством китайско-российского 
газопровода «Сила Сибири», поэтому они 
попытались использовать санкции как сред-
ство дестабилизации ситуации и разрушить 
китайско-российские отношения сотрудниче-
ства в энергетической сфере. 
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Рис. 1 

На этом этапе восприятия проявляется 
семантика изображения, противоречащая 
буквальному значению. Ее элементы: гар-
мония и две стороны, пьющие чай, инстру-
мент разрушения и санкции, результаты 
разрушения и разрыв отношений между 
двумя странами и т. д. Конфликт между сло-
вами и изображением сформировал муль-
тимодальное метафорическое значение. На 
фоне размеров дракона и медведя орлан 
выглядит очевидно маленьким, настолько, 
словно играет роль клоуна. Его массы дале-
ко не достаточно, чтобы повлиять на общую 
ситуацию. В политических карикатурах часто 
встречаются диалоги между людьми и могут 
возникать противоречия между текстовым 
содержанием диалога и фактическим значе-
нием, передаваемым изображением, кото-
рое, в свою очередь, формирует мультимо-
дальную метафору. 

Как итог, на основе переплетения преце-
дентных феноменов и метафор был сфор-
мирован образ дружественных и могучих 
Китая и России. В то же время это сформи-
ровало образ слабого разрушителя — Со-
единенных Штатов. 

5. ВЫВОД 

В целом, благодаря использованию пре-
цедентных феноменов и метафор, полити-
ческие карикатуры играют важную роль в 
формировании образа страны. Это не толь-
ко обеспечивает более богатые средства 
выражения для политических карикатур, но и 
дает аудитории более глубокую перспективу 
мышления. Однако мы также должны при-
знать вводящий в заблуждение и односто-
ронний характер подачи информации, кото-
рый может сопровождать этот процесс. По-
этому, признавая эффективность и мастерст-
во политических карикатур, мы должны про-
должать мыслить рационально и не позво-
лять сбивать себя с толку поверхностными 
изображениями, а уделять больше внимания 
глубокому пониманию и критическому мыш-
лению. Благодаря углубленному исследова-

нию политических карикатур мы можем луч-
ше понять сложность процесса формирова-
ния образ страны и способствовать межкуль-
турному взаимопониманию и диалогу. 
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