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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРИКАТУРА                                                  
КАК ЖАНР ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА В СТРУКТУРЕ 

ПРОПАГАНДИСТСКОГО ДИСКУРСА 

Вагизова В.В. 

Статья посвящена пропаганде как инструменту воздействия на 
общественное сознание. Приводятся данные анализа поликодовых 
текстов в структуре пропагандистского дискурса на материале 
политических карикатур на Северную Корею в американских СМИ. 
Проблема рассматривается с точки зрения дискурсивного анализа.

Целью исследования является выявление роли и взаимосвязи вер-
бального и невербального компонентов поликодовых текстов поли-
тической карикатуры и их манипулятивного потенциала в дискурсе 
американской пропаганды, направленной на демонизацию Северной 
Кореи и ее лидера.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил 
корпус политических карикатур на лидера Северной Кореи из элек-
тронного издания новостного американского журнала «U.S. News 
& World Report». В ходе работы над статьей были использованы 
методы мультимодального анализа, контекстуального анализа, 
коммуникативного анализа, элементы критического дискурс-ана-
лиза и метод сплошной выборки.

Результаты. Результаты анализа теоретической и практи-
ческой базы исследования выявили взаимосвязь вербального и не-
вербального компонентов поликодовых текстов. Рассмотренные 
политические карикатуры обладают большими манипуляционны-
ми возможностями и содержат признаки информационной войны.

Область применения результатов. Выявленные в результате 
исследования тактики и языковые средства речевого воздействия 
могут быть использованы в дальнейшем анализе поликодовых тек-
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стов политической карикатуры и в лингвистической экспертизе 
материалов пропагандистского характера.

Ключевые слова: информационная война; пропаганда; пропа-
гандистский дискурс; поликодовый текст; карикатура; Ким Чен 
Ын; Северная Корея 

POLITICAL CARTOON AS A GENRE OF POLYCODE TEXT 
WITHIN THE PROPAGANDA DISCOURSE

Vagizova V.V. 

The article is devoted to the propaganda studying as an instrument 
for influencing public consciousness. It also provides data on polycode 
text analysis within the propaganda discourse based on the political 
cartoons of North Korea in the American mass media. The problem is 
considered from the point of view of discourse analysis.

Purpose. The research is devoted to identifying the role and con-
nection between verbal and non-verbal components of polycode texts 
in political cartoons and their manipulative capacity within the Amer-
ican propaganda discourse aimed at demonizing both North Korea 
and its leader.

Research materials and methods. The political cartoons of North 
Korean leader were taken and studied from the American internet news 
edition U.S. News & World Report. For the purposes of the study the fol-
lowing methods were used: methods of multimodal analysis, contextual 
analysis, communicative analysis, elements of critical discourse analy-
sis and continuous sampling method.

Results. The results of the theoretical analysis and experimental work 
identified the relationship between verbal and non-verbal components of 
polycode texts. The political cartoons under study have great manipula-
tive capabilities and contain the signs of information warfare.

Practical implications. The tactics and linguistic means of persuasion 
revealed by the research can be used in further analysis of polycode car-
toon texts as well as in linguistic examination of propaganda materials.



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 2 • http://soc-journal.ru

73

Keywords: information warfare; propaganda; propaganda discourse; 
polycode text; political cartoon; Kim Jong-un; North Korea 

Введение
В 21 в., называемом веком информационных технологий, ин-

формация становится одним из основных ресурсов, потребляемых 
современным человеком. От ее содержания, актуальности, канала 
передачи и целевой аудитории зависят решения военно-политиче-
ских, экономических и иных задач в интересах как отдельной лич-
ности, так и государства в целом.

При отстаивании государствами своих геополитических инте-
ресов наметилась тенденция к переходу от «горячих» (силовых) 
методов воздействия к «холодным». Важное значение среди них 
имеют информационные методы, способные дискредитировать 
потенциального противника в лице государства, правительства, 
политического лидера. Одним из важнейших информационных ка-
налов являются массмедиа. Их массовая аудитория ‒ это удобный 
объект манипулирования, осуществляемого, в частности, в рамках 
пропаганды.

Становится очевидным, что проникновение приемов пропаган-
ды как способа манипулирования человеческим сознанием из во-
енно-политической области в другие сферы деятельности общества 
(PR-технологи, политическая агитация, политические массмедий-
ные технологии и др.) заставило ученых обратить особое внимание 
на изучение данного вопроса.

Целью исследования является выявление взаимосвязи и роли 
вербального и невербального компонентов поликодовых текстов 
политической карикатуры и их манипулятивного потенциала в дис-
курсе американской пропаганды, направленной на демонизацию 
Северной Кореи и ее лидера.

Актуальность выбора темы обусловлена неполнотой теорети-
ческой и практической базы для лингвистического исследования 
методов, речевых тактик и стратегий, а также языковых маркеров 
манипулятивного воздействия; необходимостью дальнейшего рас-
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ширения понятийного аппарата лингвистики информационно-пси-
хологической войны в целях усовершенствования политики России 
в области информационного противоборства.

Новизна работы обусловлена ее актуальностью, направление 
исследования вписывается в рамки достаточно нового научного 
направления «Лингвистика информационно-психологической вой-
ны», активно разрабатываемого учеными-лингвистами Института 
филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального 
университета (Красноярск).

Дискурс пропаганды в контексте информационной войны
В нашей работе за основу взято определение информационной 

войны, предложенное лингвистом А.П. Сковородниковым. Он рас-
сматривает информационную войну «как противоборство сторон, 
возникающее из-за конфликта интересов и/или идеологий и осу-
ществляемое путем целенаправленного информационного воздей-
ствия друг на друга с использованием специальных технологий для 
получения определенного преимущества в материальной и/или иде-
ологической сфере и за щиты собственной безопасности» [14, c. 12].

Согласно ряду исследователей, информационная война и война с 
применением силовых методов часто ведутся параллельно. Первый 
вид противоборства может спровоцировать или оправдать второй 
[12, с. 194].

Главная цель информационной войны заключается в изменении 
массового сознания в выгодном для оппонента направлении. Долж-
ный эффект достигается путем использования различных приемов. 
Пропаганда является наиболее распространенным способом мани-
пуляции общественным сознанием [10, с.49]. 

Термин «пропаганда» (от лат. рropaganda – ‘подлежащее рас-
пространению’) произошел от названия Конгрегации Пропаганды 
Веры (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), основанной в 1622 г. 
римским папой Урбаном VII. Папская пропаганда была учреждена 
в целях продвижения идей католической церкви среди населения 
и в рамках идеологической борьбы с протестантами. Изначально 
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слово имело нейтральное значение, однако со временем приобрело 
негативную коннотацию ‒ «массовое внушение или влияние через 
манипуляцию символов и психологию индивидуума» [15; 22, p. 2].

Известный американский теоретик пропаганды Г. Лассуэлл от-
мечал, что пропаганда призвана изменять мировоззрение людей. 
Как способ массового убеждения, она насаждает политические 
взгляды элит. Пропаганда является более «экономным» видом 
оружия, чем традиционные виды. Пропаганда – это «инструмент 
тотальной политики вместе с дипломатией, экономическими ме-
роприятиями и вооружёнными силами. Её цель заключается в эко-
номии материальных затрат на мировое господство» [15].

Объектом воздействия пропаганды является мировоззрение широ-
ких социальных групп: «Пропаганда представляет собой воздействие 
на сознание (подсознание), политические и ценностные ориентации 
объектов (групп объектов) посредством распространения воззрений, 
идей, учений с целью формирования мировоззрения, соответствую-
щего интересам воздействующей стороны» [15; 23, p. 629]. 

Нередко пропаганду ассоциируют с коммуникативной техноло-
гией, представляющей собой «наиболее быстрый (по причине мас-
совости) и наименее затратный (по причине отсутствия «обратной 
связи») способ внедрения идей в сознание адресата пропагандист-
ской коммуникации» [18, с. 3].

Пропаганда является наиболее эффективной, когда остается не-
заметной для адресата. В данном случае характер источника инфор-
мации (официальное или неофициальное новостное агентство) не 
имеет значения. Читатель подвергается влиянию пропагандистско-
го контента без его ведома, и в результате некоторые его суждения 
могут быть изменены [20, p. 1849]. 

Определенные институты или организации как источники про-
паганды являются заказчиками для исполнителей и непосредствен-
но определяют содержание пропаганды [5, с. 227; 11, с. 38].

К конститутивным чертам пропаганды относят: наличие ком-
муникатора как выразителя мнения большой по численности соци-
альной группы; амбивалентность сообщения по отношению к его 
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правдивости, истинности; попытка вызвать эмоции адресата ком-
муникации; массовый характер; монологичность текста, отсутствие 
обратной связи [18, с. 2].

Чтобы сообщение считалось пропагандой, оно должно соответ-
ствовать трем критериям:

– наличие осознанной попытки манипулировать мнением дру-
гих людей;

– в сообщении представлена лишь одна из сторон конфликта; 
таким образом, создается впечатление, что оно является безогово-
рочной истиной; 

– намерение, которое содержится в сообщении, тщательно зама-
скировано, чтобы слушатели не воспринимали его как пропаганду. 
Для достижения необходимого эффекта пропагандист должен об-
думать объект пропаганды, правдоподобие информации, средства 
передачи и цель сообщения. Эффективность пропагандистского 
сообщения сложно оценить, однако его воздействие на аудиторию 
очевидно [13, с. 56].

В нашей работе в качестве рабочего определения используется 
понимание пропаганды Ю.В. Безбородовой и Л.В. Коростелевой: 
«политически мотивированное информационно-психологическое 
воздействие на эмоционально-волевую сферу массового сознания, 
с помощью которого внедряются политические идеи, взгляды, уста-
новки и формируется политическое поведение, которое не допуска-
ет альтернативной точки зрения» [3, с. 160].

Среди других форм речевого воздействия пропаганду выделяет 
ряд особенностей: целенаправленность, поэтапность, системность, 
наличие вербальной и материальной составляющей. Целенаправ-
ленность заключается в том, что для достижения пропагандист-
ских целей распространяется не любая, а конкретная информация. 
Поэтапность заключается в разделении пропаганды на несколько 
этапов: получение информации, обработка, определение средств 
распространения и непосредственно распространение конкретной 
информации в массовом сознании. Системность проявляется на 
разных уровнях, в разных направлениях. Например, при выборе 
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средств получения, обработки и распространения определенной 
информации; при систематизации действий субъектов, в систем-
ности воздействия на массовое сознание. Наличие вербальной и 
материальной составляющей позволяют оказывать воздействие на 
главные сферы сознания человека, использовать результаты дей-
ствий человека [16, с. 88].

В целях повышения эффективности применяются различные 
приемы и методы пропаганды. Например, к таким приемам отно-
сится подбор фактов для усиления или ослабления высказывания; 
введение сравнения; дозировка позитива и негатива для того, чтобы 
похвала выглядела правдоподобнее.

В дополнение к вышеперечисленным приемам выделяют такие 
приемы воздействия, как использование демотиваторов, карикатур, 
фотографий для усиления эмоционального воздействия на обще-
ственное создание [16, с. 88].

Важность данного приема, отмечаемая исследователями, позво-
ляет нам обратиться к исследованию и анализу пропаганды именно 
в рамках поликодовых текстов. 

Политическая карикатура как жанр поликодового 
текста в структуре пропагандистского дискурса
Как известно, пропаганда может реализовываться как в вер-

бальной форме, так и в невербальной форме (визуальные образы, 
музыка, фильмы). Некоторые авторы отмечают, что использование 
невербальных символов вообще является непременной отличитель-
ной чертой пропаганды [2, с. 54].

При этом необходимо отметить, что вербальные средства оказы-
вают влияние на сознание человека, в то время как невербальные 
(паралингвистические) средства воздействуют на область подсо-
знания [7, с. 26]. 

Тексты, содержащие в своем составе элементы различных семи-
отических систем, имеют различные наименования в современном 
научном языке: поликодовые, креолизованные, изовербальные, семи-
отически осложненные, полимодальные и др. Чаще других вариан-
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тов используются термины «креолизованный текст» и «поликодовый 
текст». Эти понятия являются довольно близкими, но не совпадают 
друг с другом. Креолизованный текст представляет собой «… осо-
бый лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и изо-
бразительный компоненты образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его комплекс-
ное практическое воздействие на адресата» [1, c. 63].

Как отмечает А.Г. Сонин, поликодовый текст – это специфи-
ческое речевое произведение, образуемое взаимодействием изо-
бразительной и вербальной составляющих в едином графическом 
и смысловом пространстве. Под графическим структурировани-
ем текста понимается использование для выражения актуального 
личностного смысла совокупности разнородных элементов: цвета, 
разных отдельных элементов рисунка, пространственных планов, 
углов зрения, графем, которым приписывается особое содержание, 
знаков препинания и др. [17, c. 119].

В настоящем исследовании нами сделан выбор в пользу термина 
«поликодовый текст», потому как он наиболее точно и полно выра-
жает суть изучаемого феномена. Изначально понятие «поликодово-
го текста» было предложено в 1974 г. Г.В. Ейгером и В.Л. Юхтом. 
По их мнению, «к поликодовым текстам в широком семиотическом 
смысле должны быть отнесены случаи сочетания естественного 
языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы 
(изображение, музыка и т. п.)» [9, c. 107]. 

Разновидностью поликодового текста, совмещающего в себе вер-
бальные и невербальные компоненты, является политическая карика-
тура. Она может как отражать общественное мнение, так и изменять 
убеждения адресатов относительно конкретных социально-полити-
ческих вопросов; содержать в себе определенную точку зрения авто-
ра на политиков и/или положение дел [24, p. 118; 21, p. 11]. 

В репрезентации образа врага нередко используется смеховая 
культура, яркими примерами которой являются карикатура или 
анекдот. Именно они получили широкое распространение в мас-
смедийной коммуникации. 
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В центре внимания нашего исследования представлена именно 
политическая карикатура как разновидность поликодового текста, 
играющая большую роль в формировании образа врага в сознании 
аудитории и обладающая большим манипулятивным потенциалом. 

Согласно мнению многих современных исследователей, наибо-
лее важным механизмом формирования любой группы в обществе 
является конструирование образа врага. Именно «по отношению 
к образу внешнего врага “Они-группа” сплачивается и становится 
“Мы-группой”». Адекватный образ внешнего врага повышает как 
управляемость социальной группой, так и внутреннюю солидар-
ность. Необходимо отметить, что активно формируемый образ врага 
превращается в пропагандистский миф или мощное орудие манипу-
ляции. Феномен сплочения перед лицом угрозы является достаточ-
но эффективным средством в любой социальной группе [19, c. 123].

Согласно М.Б. Ворошиловой, при анализе креолизованных (по-
ликодовых) текстов выделяют три сформировавшихся подхода: «1) 
семиотическое направление, в том числе работы по концептуальной 
метафорике; 2) структурно-риторическое направление, посвящен-
ное вопросам взаимодействия языковой и иконической составляю-
щей креолизованного (поликодового) текста; 3) коммуникативное 
направление, в центре внимания исследователей проблема комму-
никативных стратегии и тактик» [6, c. 74].

В нашем исследовании политические карикатуры на лидера Се-
верной Кореи в американских СМИ проанализированы с учетом 
структурно-риторического и коммуникативного подходов, которые 
фокусируются на вопросах взаимодействия вербального (языкового) 
и невербального (иконического) компонентов поликодового текста.

Материалы и методы
В качестве материала для нашего исследования послужил ис-

следовательский корпус карикатур в количестве 50 единиц, объек-
том высмеивания в которых является политический курс Северной 
Кореи, ее лидер или идеология. Все карикатуры были отобраны 
методом сплошной выборки из электронного издания новостно-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 2 • http://soc-journal.ru

80

го американского журнала «U.S. News & World Report». Выбор 
журнала обусловлен его высоким рейтингом в кругах читателей и 
повышенным вниманием к вопросам международной политики и 
экономики, в рамках которых особую роль занимают американо-се-
верокорейские отношения.

В качестве методов использовались методы мультимодального 
анализа политического текста, метод контекстуального анализа, 
элементы критического дискурс-анализа и коммуникативного ана-
лиза.

Анализ и результаты
На всех карикатурах (например, рис. 1-3) в целях дискредита-

ции власти лидер Северной Кореи представлен в роли мишени ин-
формационной войны (информационно-психологической войны), 
ведущейся правительством США посредством СМИ. В мишени 
информационно-психологической войны (далее – ИПВ) основной 
удар приходится на ядро (или болевую точку). Согласно А.П. Ско-
вородникову, «под мишенью мы понимаем ту сторону действитель-
ности, так или иначе связанную с объектом, которая подвергается 
дискредитации для того, чтобы воздействовать определенным об-
разом на объект» [14, c. 64]. 

Проведенный анализ карикатур на северокорейского лидера пока-
зал, что распространенными тактиками являются тактика «навеши-
вания» ярлыков, тактика уничижительно-иронического преумень-
шения каких-либо достоинств мишени (силы, значимости, качества, 
масштабности и т.д.) и тактика преувеличения ее недостатков. 

Что касается языковых маркеров ИПВ, которые участвуют в ре-
ализации определенных тактик, на первом месте по частоте упо-
требления находятся лексико-фразеологические средства языка:

1) слова и фразеологизмы с отрицательно-оценочной коннотаци-
ей, характеризующие мишень ИПВ (идеологию, партию, процесс, 
личность); слова, обозначающие негативные явления, например, 
blow up – взрывать (рис. 2), и служащие для реализации тактики 
навешивания ярлыков;



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 2 • http://soc-journal.ru

81

2) стилистические тропы и фигуры, под которыми понимаются 
прагматически мотивированные отклонения от речевой нейтраль-
ной или языковой нормы, усиливающие экспрессивность выска-
зывания: 

– трансформация фразеологизма или прецедентного текста: 
Make America Great Again ‒ Make America disappear (рис. 1);

– метафора, выражающая оценку: The world’s biggest baby… 
(рис. 2).

Рис. 1. Make America disappear

На карикатуре (рис. 1) представлен визуальный образ лидера Се-
верной Кореи Ким Чен Ына в гиперболизированном виде. 

Иконический компонент поликодового текста включает изобра-
жение северокорейского лидера на фоне государственного флага 
КНДР.

Изображение лидера на фоне государственного флага свиде-
тельствует об олицетворении его с символом власти, государством, 
проводимой политикой Чучхе (северокорейская националистиче-
ская государственная идеология). Красный цвет и звезда на севе-
рокорейском флаге символизируют идеологию государства. Здесь 
мы прослеживаем некую аллегорию: идеология и государствен-
ность – флаг – лидер государства. Сам Ким Чен Ын изображен в 
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нетипичном для тоталитарного лидера образе. С одной стороны он 
одет в привычный протокольный костюм, в котором часто появля-
ется на правительственных заседаниях, с другой стороны – на го-
лове лидера присутствует красная кепка с надписью «Make America 
disappear» («Заставим Америку исчезнуть с лица земли»). Кепка ли-
дера КНДР является аналогом кепки Дональда Трампа с надписью 
«Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие»)», 
которую он надевал преимущественно во время президентской 
кампании 2016 г. Данный лозунг использовался американскими 
президентами и раньше, например Рональдом Рейганом и Биллом 
Клинтоном. Таким образом, надпись на кепке Ким Чен Ына «Make 
America disappear» является своего рода лозунгом, угрозой безопас-
ности США и несогласием с проводимым ей политическим курсом.

Как мы отмечали ранее, в «мишени пропагандистского воздей-
ствия может быть выделено ядро (или болевая точка), на которое 
направлен основной удар субъекта информационно-психологиче-
ской войны» [14, c. 23]. В данном случае (рис. 1) мишенью ИПВ и 
объектом демонизации является лидер КНДР. 

Выделим внешность лидера в качестве болевой точки (ядра), на 
которой в карикатурах авторы акцентируют особое внимание. На 
рис. 1 визуально подчеркивается и преувеличивается физическая 
особенность лидера (излишняя полнота), которая становится по-
тенциальным объектом насмешек со стороны субъектов ИПВ. Та-
ким образом, мы можем констатировать факт применения тактики 
преувеличения недостатков. 

Помимо наглядности, иконический компонент на рис. 1 актуа-
лизирует следующие ассоциативные связи: символические, цвето-
вые, ассоциаций по форме, интегрированные с резко отрицательной 
эмоцией. В данном случае отрицательные эмоции служат основой в 
создании образа врага. Вербальный компонент поликодового текста 
включает надпись на кепке лидера КНДР «Make America disappear» 
(«Заставим Америку исчезнуть с лица земли»)

В качестве языкового маркера ИПВ в данной карикатуре (рис. 
1) отметим использование трансформации прецедентного выска-
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зывания: Make America Great Again (прецедентное высказывание) – 
Make America disappear (см. рис. 1).

Таким образом, проанализировав иконический и вербальный 
компоненты карикатуры (рис. 1), можно судить о наличии призна-
ков манипулятивного воздействия акторов ИПВ на сознание объ-
ектов ИПВ.

Рис. 2. The World’s Biggest Baby

Иконический компонент. На рис. 2 лидер Северной Кореи изо-
бражен в виде капризного ребенка, играющего с межконтиненталь-
ной баллистической ракетой. 

Изображение лидера в виде капризного ребенка может свидетель-
ствовать о применении актором ИПВ тактики уничижительно-ирони-
ческого преуменьшения достоинств мишени (значимости, масштабно-
сти, качества, силы) или тактики «навешивания» ярлыков. «Капризный 
маленький ребенок» в данном случае может быть расценен как ярлык. 

В иконическом компоненте карикатуры также представлена ра-
кета как символ политики государства и ядерной программы КНДР. 

Анализ вербального компонента (рис. 2) демонстрирует ряд 
специфических черт.

Употребление превосходной степени сравнения слова big (the 
biggest) придает дополнительную экспрессию образу лидера КНДР, 
представляя его как опасного непредсказуемого политика. Надпись 
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«The world’s biggest baby…» является метафорическим выражени-
ем образа северокорейского лидера. Также в надписи «The world’s 
biggest baby…» (Самый большой ребенок в мире) присутствует и 
графическое выделение красным цветом слова biggest, что свиде-
тельствует о негативной эмоциональной оценке.

«WAAAAAH! Give me attention or I’ll blow up Los Angeles!» – ВА-
ААААХ! Обратите на меня внимание или я взорву Лос-Анжелес!

В данном контексте междометие WAAAAAH выражает досаду. 
Досада лидера КНДР в данном случае вызвана отсутствием ува-
жения к нему как к политическому лидеру на мировой арене. К 
тому же для дополнительной экспрессии в междометии WAAAAAH! 
присутствует как графическое выделение буквы А (многократный 
повтор), так и пунктуационное выделение в предложении знаком 
«!». Императив «Give me attention or I’ll blow up Los Angeles!» сви-
детельствует о желании северокорейского лидера диктовать миру 
свои политические условия. Что касается лексических средств вы-
ражения, в предложении используется глагол blow up – ‘взрывать’, 
приобретший в контексте террористических актов последнего де-
сятилетия отрицательно-оценочную коннотацию, который харак-
теризует мишень (лидера КНДР) как потенциального террориста.

В предложении используется звукоподражательное слово «BAM», 
которое передает звук разорвавшейся ракеты, что негативно характе-
ризует действия лидера Северной Кореи. Для усиления эмоциональ-
ного эффекта на аудиторию звукоподражательное слово повторяется 
несколько раз и графически выделено заглавными буквами.

Следующая карикатура (рис. 3) символизирует заигрывание се-
верокорейского лидера с национальным символом США белоголо-
вым орланом, который олицетворяет собой страну и ее демокра-
тию. Северокорейский лидер изображен в виде поющей пчелы, что 
предполагает использование тактики уничижительно-иронического 
преуменьшения достоинств мишени (значимости, масштабности, 
силы, качества). Данная тактика уничижает значимость североко-
рейского лидера и изображает его как назойливого насекомого, чья 
политика не вписывается в международные стандарты. Из вербаль-
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ных (языковых) средств используется только звукоподражательное 
слово «NA-NANA-NANA-NAH» – звук поющей пчелы, который 
является дополнением к изобразительному образу лидера Северной 
Кореи, но не его пояснением.

Рис. 3. The Bold Eagle and the North Korean leader

Заключение
Таким образом, проанализировав политические карикатуры на 

лидера Северной Кореи, мы пришли к следующим выводам:
– поликодовые тексты являются синтезом изобразительных 

(невербальных) и вербальных компонентов, каждый из кото-
рых выполняет свою оценочную, экспрессивную функцию;

– поликодовые тексты несут как эксплицитный, так и импли-
цитный смысл, для истолкования которых требуются экстра-
лингвистические знания;

– поликодовые тексты, специфическим жанром которых яв-
ляется политическая карикатура, обладают большим мани-
пуляционным потенциалом и играют существенную роль в 
формировании образа врага;

– пропаганда как способ манипуляции сознанием осуществля-
ется посредством каналов СМИ и Интернета;

– как прием визуализации иконический компонент позволя-
ет автору пропагандистского сообщения в виде карикатуры 
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формировать безальтернативную точку зрения у аудитории 
относительно мишени ИПВ;

– визуальный компонент поликодовых текстов воздействует 
на сознание объектов ИПВ на лексическом, стилистическом, 
грамматическом, графическом уровнях.

Рассмотренные поликодовые тексты содержат признаки ИПВ, 
объектом воздействия которых является массовое сознание амери-
канцев, а мишенью выступает лидер Северной Кореи.

Для реализации стратегии дискредитации политического против-
ника используются тактики, являющиеся средством манипулирова-
ния общественным сознанием: тактика уничижительно-ирониче-
ского преуменьшения достоинств мишени, тактика «навешивания» 
ярлыков, тактика преувеличения недостатков мишени.

Поскольку исследование языкового аспекта ИПВ относительно 
недавно стало объектом научного интереса лингвистов, существу-
ет необходимость в продолжении подобных исследований в целях 
обеспечения информационной безопасности государства. 
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