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Аннотация: В статье автор подходит к анализу сообщения в форме политической карикатуры как к креолизо-

ванному тексту с характерными для текста категориями. Основой анализа служит представление о сетке текста 

как средстве репрезентации текстовых категорий. С данной точки зрения локальную сетку образует совокупность 

вербальных и иконических средств, которые создают пространство карикатуры и обозначают место, где развора-

чивается действие.  

На материале карикатур Вальтера Ханеля выявляются особенности локальных ссылок, используемых в поли-

тической карикатуре. Автор различает прямые и косвенные локальные ссылки. К прямым указаниям на место дей-

ствия автор относит топонимы, названия общественных организаций и их аббревиатуры. Косвенными локальны-

ми ссылками автор считает изображения реалий, которые сохраняют локальную идентичность (флаг, герб, эле-

менты символики страны или общественной организации, узнаваемое архитектурное сооружение, национальное 

блюдо, изображение элементов окружающей обстановки).  

В политической карикатуре функцию косвенной локальной ссылки может выполнять когнитивная метафора, 

оформленная вербальными или иконическими средствами. В статье отмечаются возможности использования ког-

нитивной метафоры для обозначения отвлеченных понятий, представления абстрактных понятий как зримых  

и явных элементов предметного мира (понятие «Евросоюз» → изображение дома или Вавилонской башни, поня-

тие «международные отношения» → изображение моста).  

Автор статьи обращает внимание на тесную взаимосвязь категорий времени и пространства в тексте, наблюда-

ет случаи взаимопроникновения и наложения элементов локальной и темпоральной сеток текста. 

 

Внимание исследователей традиционно привлекают 

вопросы комического в карикатуре [1; 2], используемых 

в ней прецедентных феноменов и архетипических обра-

зов [3–6], манипулятивных стратегий [7–9]. От внимания 

исследователей карикатуры не уходит и тот факт, что 

она обладает признаками креолизованного текста [10; 

11], которому, по замечанию Е.Е. Анисимовой, присущи 

те же текстовые категории, что и вербальному тексту 

[12, с. 17]. Следует отметить, что понятие о текстовых 

категориях, их составе и описание совокупности язы-

ковых средств на материале гомогенных вербальных 

текстов достаточно хорошо представлено в работах  

И.Р. Гальперина [13, с. 73–123], Н.А. Богатырeвой [14,  

с. 268–326], Л.А. Ноздриной [15, с. 64–161], А.Ф. Папи-

ной [16, с. 91–324], Н.С. Валгиной [17, с. 136–155], хотя  

в 2009 году Н.С. Болотнова отмечает недостаточную 

разработанность вопроса о текстовых категориях да-

же относительно гомогенного вербального текста [18,  

с. 158]. В еще меньшей степени вопрос о текстовых кате-

гориях разработан относительно креолизованного текста. 

К важнейшим текстовым категориям относят категорию 

пространства, представляющую «неотъемлемое свойство 

всех объектов действительности» [19, c. 539], окружение, 

в котором все происходит и случается. Языковой интер-

претацией текстовой категории пространства является 

семантическая категория локативности [20, с. 228], ее 

реализация в типе креолизованного текста «путеводи-

тель» исследуется Е.Е. Анисимовой [12, c. 43–50]. Цель 

данной статьи – выявление возможностей использования 

вербальных и иконических средств для указания на ме-

сто действия в сообщениях в форме политической кари-

катуры. Исследование осуществляется на материале по-

литических карикатур Вальтера Ханеля.  

Прямым указанием на место действия, безусловно, 

являются топонимы (географические названия) и обра-

зованные от них прилагательные. В карикатуре топо-

нимическая лексика используется в составе высказыва-

ний и как отдельный элемент креолизованного текста, 

который представляет собой смысловое единство вер-

бальных и иконических элементов. Географические 

названия и образованные от них прилагательные, опре-

деляющие место события, обнаруживаются в составе 

названий карикатур. Примеры находим среди карика-

тур-иллюстраций к книге “Meet United Germany” 

(встречайте объединенную Германию): “The Sixteen 

Tribes of Germany” (шестнадцать племен Германии) 

[21, p. 40], “Germany’s Industrial ‘Fifth Estate” («пятое 

сословие» немецкой экономики) [21, p. 68], “Switching 

Systems in Eastern Germany” (система переключения  

в восточной Германии) [21, p. 100], “The German 

Media” (немецкие средства массовой информации) [21, 

p. 246]. Топонимы включаются в надписи на табличках, 

расположенных в пространстве карикатуры. На перед-

нем плане рисунка “Gruppenbild mit Rindvieh, 1996” 

(групповая фотография с коровой) располагается таб-

личка, содержащая ссылку на место действия: “EU-

Konferenz/Florenz” (EC-конференция во Флоренции). 

Географическое название как прямое указание на 

место действия может быть частью локальной сетки 

креолизованного текста, как в карикатуре, которой 

Вальтер Ханель дает параллельные названия на анг-

лийском и немецком языках – “Spaghetti Milanese/ 

Gipfel in Mailand, 1985” (миланские спагетти/встреча 

на высшем уровне в Милане). Прямыми ссылками на 

место действия в рассматриваемом примере являются 

топоним Mailand (Милан) в немецкой версии названия 

54 Вектор науки ТГУ. 2017. № 1 (39)



Г.Л. Денисова   «Обозначение места действия в политической карикатуре» 

 

и прилагательное Milanese (миланский) в английской 

версии. На рисунке изображена тарелка, в которой гор-

кой возвышаются причудливо спутавшиеся друг с дру-

гом спагетти, которые непроходимыми лианами опута-

ли фигурки политиков, пытающихся выбраться из них. 

Спагетти – традиционное итальянское блюдо, поэтому 

данное изображение можно отнести к косвенной ссыл-

ке на место действия: событие происходит в Италии.  

В английской версии названия карикатуры “Spaghetti 

Milanese” место действия конкретизируется: речь идет 

о миланских спагетти. Таким образом, локальную сеть 

рассматриваемой карикатуры образуют прилагательное 

Milanese в английской версии названия, топоним Mai-

land в немецкой версии названия и иконическое средст-

во – изображение традиционного итальянского блюда. 

Локальную сетку карикатуры “Europaische Gemein-

schaft” (1985)/“Herzlich willkommen im vereinten Euro-

pa!” (Европейский союз (1985)/«Добро пожаловать  

в единую Европу!») образуют элементы вербальной 

составляющей креолизованного текста: словосочетание 

Europaische Gemeinschaft – заголовок карикатуры, сло-

восочетание im vereinten Europa в подзаголовке, кото-

рый имеет форму прямой речи, и аббревиатура EG 

(ЕС), соединяющая в данном случае свойства вербаль-

ного и иконического средства. Литеры аббревиатуры 

изображены настолько высокими, что облака плывут 

где-то у их основания. На вершине букв дерутся пред-

ставители государств – членов Европейского сообщест-

ва, по приставной лестнице взбираются два человека  

с дорожными мешками, на которых написано Spanien 

(Испания) и Portugal (Португалия). Таким образом, ли-

теры аббревиатуры на рассматриваемой карикатуре 

являются не только локальной ссылкой, оформленной 

вербальными средствами, но и изображением места 

действия в пространстве карикатуры.  

Примером локальной ссылки с использованием 

средств иносказания является карикатура “The Foreign 

Office Symphony Orchestra” (симфонический оркестр 

Министерства иностранных дел), которая иллюстриру-

ет в книге “Meet United Germany” одну из глав [21,  

p. 144]. В заголовке карикатуры локальная ссылка 

представлена метафорой Symphony Orchestra (симфо-

нический оркестр), прямое указание на место действия 

дается параллельно в названии главы “Germany in an 

International Context”: речь идет о роли Германии на 

международной арене. В изобразительной части кари-

катуры метафора заголовка поддерживается изображе-

нием симфонического оркестра, в роли дирижера вы-

ступает министр иностранных дел Германии Ганс-

Дитрих Геншер.  

Иллюстрацией обращения к метафоре (визуальная 

метафора [22; 23], графическая метафора [24]) для 

обозначения места действия служит изображение дома  

в карикатуре, в которой Вальтер Ханель отражает реак-

цию членов Европейского союза на попытку Турции 

пополнить их ряды (1997). Все пространство рисунка 

занимает стена большого дома, на двери которого на-

писано EU (Евросоюз). Видно, что к окну подошли лю-

ди, находящиеся внутри дома. Они с опаской смотрят 

из-за стекла на премьер-министра Турции Неджметтина 

Эрбакана, который стучит в дверь.  

Метафоры «международный контекст – это ор-

кестр», «Евросоюз – это дом», с одной стороны, явля-

ются примерами интерпретации явлений одной области 

в терминах другой, что характерно для когнитивной 

метафоры [25, c. 32–39; 26, c. 242]. С другой стороны, 

они отражают результат использования «принципа на-

глядности» [27, с. 125], «опредмечивания» непредмет-

ных сущностей [28, с. 109], представления абстрактных 

понятий как зримых и явных элементов предметного 

мира [29, c. 74; 30, c. 465].  

Для оформления ссылки на место действия могут 

быть использованы государственные символы (герб, 

флаг) или их элементы. На обложке книги “Meet United 

Germany” размещена карикатура Вальтера Ханеля 1990 го-

да, главной фигурой которой является локальная ссыл-

ка – орел с распростертыми крыльями. На рассматри-

ваемой карикатуре орел – центральная фигура на гербе 

Федеративной Республики Германии – символизирует 

объединенную Германию и несет отпечаток проблем, 

которые были актуальны в Германии во время издания 

книги: одно из крыльев орла в плачевном состоянии. 

Крыло активно реставрируют изображенные на карика-

туре люди, которые кажутся маленькими по сравнению 

с орлом. К груди орла прикреплена еще одна локальная 

ссылка – флаг Федеративной Республики Германии.  

К иконическим средствам, играющим роль локаль-

ной ссылки, следует отнести изображение сооружений, 

которые тесно связаны в сознании человека с опреде-

ленным местом, например, изображение берлинской 

стены на карикатуре-иллюстрации к главе “A Tale of 

Two Countries” (история двух государств) [21, с. 16]  

в книге “Meet United Germany”. На карикатуре изобра-

жена разрушенная берлинская стена и крепко обнявшие 

друг друга два человека в традиционных немецких го-

ловных уборах (Zipfelmütze), похожие друг на друга как 

две капли воды.  

Функцию ссылки на место действия может выпол-

нять изображение элементов окружающей обстановки, 

как в карикатуре “Waldeslu-u-u-st” (1981), на которой 

смерть в образе человеческого скелета играет на гитаре 

и поет, сидя на скамейке в еловом лесу. Тема рисунка – 

гибель лесов. Локальную сетку сообщения образует 

морфема Wald- (лес) композиты Waldeslust и изображе-

ние елового леса как фона, на котором разворачиваются 

события. 

Исследования гомогенного вербального текста по-

казали, что в художественном тексте категории про-

странства и времени сливаются и образуют целост-

ность, обозначенную М.М. Бахтиным термином «хро-

нотоп» [31, с. 234]. Взаимопроникновение и наложение 

элементов локальной и темпоральной сеток сообщения 

наблюдаем и в креолизованном тексте, к примеру,  

в карикатуре на воссоединение Германии, которую 

Вальтер Ханель называет “Das Neugeborene” (новоро-

жденная) (1990). На карикатуре изображены канцлер 

Гельмут Коль и министр иностранных дел Ганс-Дит 

рих Геншер, которые показывают младенца мировой 

общественности. На пеленке, в которую завернута 

новорожденная, написано DEUTSCHLAND. Следует 

обратить внимание на то, что название карикатуры  

“Das Neugeborene” актуализирует два вектора ассоциа-

ций. Один из них достаточно определенно выводит на 

семантику времени, которая эксплицитно выражается 

наречием времени eben со значением “in diesem Augen-

blick, soeben” (только что) [32, с. 907] в дефиниции  
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рассматриваемой лексемы, которая приводится в тол-

ковом словаре Р. Клаппенбах и В. Штайница [32,  

с. 2643] – “eben geborenes Kind” (только что родивший-

ся ребенок). Использованная автором карикатуры ме-

тафора этапов жизни человека маркирует начальную 

точку в исторической хронологии объединенной Гер-

мании. Второй вектор ассоциаций актуализирует оце-

ночную составляющую “das Wiedererstehen in neuer, 

anderer Art, Erneuerung” (возрождение, обновление) 

[32, с. 2643]. Первый вектор ассоциаций поддерживает-

ся иконическими средствами, которые вместе с назва-

нием карикатуры образуют темпоральную сетку сооб-

щения. Это шапочки с красным крестом и униформа 

медсестер с белыми фартуками, в которые облачены 

канцлер Гельмут Коль и министр иностранных дел 

Ганс-Дитрих Геншер; стекло, разделяющее описанную 

группу и представителей мировой общественности, как 

элемент интерьера родильного дома; поведение Дяди 

Сэма (персонификация американского народа), кото-

рый находится в первых рядах любопытствующих  

с другой стороны стекла: он стучит по стеклу пальцем, 

пытаясь привлечь внимание младенца; толпа любопыт-

ствующих, на лицах которых отражаются и умиление,  

и удивление, и задумчивость. Узнаваемые лица глав 

государств и разнообразные национальные головные 

уборы на присутствующих относят к месту события – 

речь идет об изменении расстановки сил на междуна-

родной арене, о появлении объединенной Германии 

среди государств мира. 

Тесная взаимосвязь категорий времени и простран-

ства в тексте, по мнению Л.А. Ноздриной, проявляется 

в способности языковых единиц нерасчлененно переда-

вать обе характеристики, одновременно играя роль как 

темпоральной, так и локальной ссылки [15, с. 98]. Сле-

дует отметить, что в политических карикатурах Валь-

тера Ханеля наблюдается синкретизм, или возможность 

нерасчлененно передавать обе характеристики одним  

и тем же средством.  

В рисунке “Sprung im Putz, 1978” (трещина в шту-

катурке), который является откликом Вальтера Ханеля 

на «дело Баро» (Рудольф Баро – член Социалистиче-

ской единой партии Германии, который был аресто-

ван за критику государственного строя ГДР в книге  

“Die Alternative”), имеет место синкретизм икониче-

ского средства, выполняющего в карикатуре роль  

и локальной, и темпоральной ссылки. На абсолютно 

ровной плоскости, напоминающей залитую бетоном 

землю (видна линия горизонта), нарисован герб Герман-

ской Демократической Республики. Сквозь бетон про-

бился маленький росток деревца в семь листочков (среди 

листочков этикетка с надписью “BAHRO”). Как следст-

вие, бетон дал трещины, расколовшие изображение гер-

ба. Трещины образуют крест, из центра которого растет 

деревце. Изображение герба, давшего трещину, относит 

как к месту, так и ко времени события: Германская Де-

мократическая Республика в период первого открытого 

выступления против существующего строя. 

Таким образом, в политической карикатуре исполь-

зуется целый ряд средств (как вербальных, так и ико-

нических), служащих локальной ориентации.  

К прямым локальным ссылкам следует отнести то-

понимы, полные наименования общественных органи-

заций и аббревиатуры от их полных названий.  

Косвенными локальными ссылками являются изо-

бражения реалий, которые сохраняют локальную иден-

тичность (флаг, герб, элементы символики страны или 

общественной организации, узнаваемое архитектурное 

сооружение, национальное блюдо, изображение эле-

ментов окружающей обстановки). 

Функцию косвенной локальной ссылки может вы-

полнять метафора, оформленная вербальными или ико-

ническими средствами. Подобные локальные ссылки 

могут быть результатом «опредмечивания» непредмет-

ных сущностей, представления абстрактных понятий 

как зримых и явных элементов предметного мира. 

В карикатуре как в гомогенном вербальном тек-

сте наблюдается тесная взаимосвязь категорий вре-

мени и пространства, которая проявляется в синкре-

тизме, в возможности нерасчлененно передавать 

пространственно-временные характеристики одним 

средством, которое одновременно играет роль как тем-

поральной, так и локальной ссылки. 
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Abstract: In this paper, the author studies the political caricature as a creolized text which is characterized by categories 

typical of a homogeneous verbal text. The analysis is based on a concept of a text grid as a means used to represent a cer-

tain text category. From this point of view, the local net consists of verbal and iconic means which create space of the cari-

cature and indicate its locus in quo. 

Upon analysis of Walter Hanel’s caricatures, the author defines specific characteristics of local references in the politi-

cal caricature, distinguishes direct and indirect local references. The direct local references are represented by names of 

places, names of public organizations and abbreviations of those names. Indirect local references are represented by imag-

es of realities which preserve local identity (flag, state emblem, elements of national or organization symbols, recognizable 

buildings, national dishes).  

In the political caricature, a metaphor represented with help of verbal and iconic means can perform a function of an 

indirect local reference. The paper shows that the metaphor can be used to represent an abstract notion as a visual image of 

the object world (“European Community” → image of a house; “international relations” → image of a bridge).  

The author pays attention to close interconnection between components of the local and temporal nets in the caricature 

and cases of syncretism when one component of the caricature performs functions of both references and indicates time 

and locus in quo. 
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