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@	 (юс	 вялікі)	 і	\	 (юс	 вялікі	 ётаваны):	 кест@тю, е@fросиніи	 і	 інш.	
(Жыціе	Ефрасінні	Полацкай),	а	вось	літара	#	 (яць),	якая	служыла	для	
абазначэння	 гука	А,	 у	 рукапісных	помніках	пачатку	ХVІІ	 ст.,	 такіх	 як	
«Александрыя»,	«Аповесць	аб	Троі»,	наогул	не	сустракаецца.	

Можна	меркаваць,	што	памылкі	ў	старадаўніх	рукапісных	помніках	
беларускага	 паходжання	 найбольш	 частыя	 на	 арфаграфічным	 узроўні	
і	 звязаныя	 яны	 перадусім	 з	 вышэйназванымі	 прычынамі.	 Пры	
гэтым	 адсутнасць	 адзінай	 правапіснай	 нормы,	 тэндэнцыя	 замены	
царкоўнаславянскай	 мовы	 сродкамі	 народна-гутарковай	 у	 пэўнай	
ступені	ўплывалі	на	тое,	што	традыцыйныя	напісанні	былі	забытыя	ці	
наўмысна	заменены	на	ўласнабеларускія,	альбо	нават	можна	гаварыць	
пра	 «неахайнасць»	 перапісчыкаў	 ці	 перакладчыкаў.	 Аднак	 без	 увагі	
на	 прычыны	 з’яўлення	 памылак	 гісторыя	 пісьменства	 сведчыць,	 што	
без	рэдактарскай	апрацоўкі	 тэкстаў	чалавецтва	не	мела	б	сёння	такой	
багатай	спадчыны.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА В МЕДИАДИСКУРСЕ

Исследуются	 стратегии	 и	 тактики	 формирования	 имиджа	 государства	
в	медиадискурсе.	Называется	ряд	стратегий,	которые	соотносятся	с	благо-
приятными	для	формирования	определенного	образа	темами,	которые	ис-
пользуются	в	качестве	основы	для	реализации	тактик.	На	основе	анализа	
работ	ряда	авторов	выделяются	следующие	тактики	формирования	образа:	
информирование,	апелляция	к	авторитету,	апелляция	к	эмоциям,	компари-
рование,	 персонификация,	 демаскирование,	 экземплирование,	 гиперболи-
зация,	асимметричность	представления,	интеракция,	суппортативность.
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Современные	медиа	являются	мощным	инструментом	воздействия,	
который	применяется	в	различных	сферах	коммуникации,	в	том	числе	
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в	политической.	Значимую	роль	в	данном	контексте	сегодня	приобрета-
ет	такой	термин,	как	«имидж	страны»,	поскольку	государства	все	четче	
осознают	потенциал	«soft power».	Хотя	на	практике	медиа	становятся	
одним	из	ключевых	каналов	формирования	такого	имиджа,	коммуника-
тивистика	уделяет	данному	явлению	крайне	мало	внимания.	Одним	из	
наименее	изученных	вопросов	является	стратегический	аспект	воздей-
ствия	СМИ.	В	научном	дискурсе	существует	ряд	работ,	затрагивающих	
стратегии	и	тактики	формирования	имиджа	страны	посредством	СМИ,	
однако	отсутствует	единая	модель	стратегического	решения	формиро-
вания	имиджа.	В	связи	с	вышеизложенным	представляется	актуальным	
теоретическое	исследование	таких	стратегий.

Прежде	всего	следует	дать	определение	понятию	«коммуникативная	
стратегия	формирования	имиджа	страны».	О.	В.	Монастырева	рассма-
тривает	ее	как	«совокупность	средств	и	способов	продвижения	образа	
страны	в	медиапространстве»	[2,	с.	11].	Данное	определение	позволяет	
получить	наиболее	общее	представление	о	сущности	коммуникативной	
стратегии.	Еще	один	важный	аспект	понимания	стратегии	формирова-
ния	образа	представлен	в	определении	О.	А.	Нестеровой:	«Способ	це-
ленаправленного	 использования	 вербальных	 и	 невербальных	 средств	
коммуникации	 при	 взаимодействии	 с	 носителями	 другой	 этнической,	
духовной,	социальной	или	какой-либо	иной	культуры»	[3,	с.	16].	Таким	
образом,	коммуникативная	стратегия	–	это	совокупность	средств	и	спо-
собов,	целенаправленно	и	последовательно	применяемых	для	формиро-
вания	и	продвижения	желаемого	образа	страны,	в	том	числе	при	взаимо-
действии	с	носителями	иной	культуры.

При	анализе	исследований	коммуникативных	стратегий	можно	вы-
делить	два	основных	подхода	к	их	изучению:	лингвистический	и	экс-
тралингвистический.	 Очевидно,	 что	 первый	 подход	 фокусируется	 на	
использовании	 языковых	 средств	 выражения	 политической	 реально-
сти,	«программирующих	восприятие	реальности»	[5,	с.	57],	а	второй	–	
на	внеязыковых	способах	манипулирования	информацией.

Начнем	 рассмотрение	 с	 лингвистического	 подхода,	 который	 пред-
ставлен	 в	 научном	 дискурсе	 более	 масштабно.	 Его	 сущность	 сводит-
ся	 к	 использованию	определенных	 лексических	 средств	 для	 создания	
нужной	смысловой	акцентированности,	задающей	приоритеты	воспри-
ятия.	С.	И.	Сметанина	отмечает,	 что	 воздействующая	направленность	
лингвистических	 средств	 проявляется	 в	 «побудительности,	 оценочно-
сти,	 выражении	 авторского	 отношения	 к	 содержанию	 высказывания,	
изобразительности,	 образности»	 [6,	 с.	 45].	 При	 анализе	 работ	 в	 рам-
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ках	лингвистического	подхода	можно	установить,	что	здесь	стратегия	
в	 большей	 степени	 рассматривается	 как	 совокупность	 методов,	 до-
ступных	к	применению	в	рамках	различных	стратегий.	Таким	образом,	
в	работах,	написанных	в	рамках	лингвистического	подхода	[4;	5;	7],	не	
представляется	возможным	установить	наличие	конкретных	стратегий	
и	тактик	формирования	образа.	В	связи	с	этим	нет	необходимости	бо-
лее	подробно	на	нем	останавливаться.	Отметим	лишь,	 что	 в	 качестве	
средств	реализации	стратегии	часто	упоминаются	лексико-семантиче-
ские	(перифразы	и	уточнения,	собственно	оценочные	слова,	метафора,	
метонимия),	 лексико-синтаксические	 (синонимы,	 антонимы,	 противо-
поставление	 и	 сравнение,	 комбинаторные	 изменения	 «готовых»	 вы-
ражений)	и	лексико-прагматические	(слова	и	выражения	с	модальным	
значением,	 слова	 с	 оценочной	коннотацией	и	 контекстные	оценочные	
слова,	слова	с	эмотивной,	экспрессивной,	стилистической	и	идеологи-
ческой	коннотациями,	эвфемизмы)	[4,	c.	10].

При	рассмотрении	экстралингвистических	стратегий	и	тактик	фор-
мирования	имиджа	страны	следует	подчеркнуть,	что	в	рамках	данного	
подхода	выделение	отдельных	стратегий	в	основном	зиждется	на	цели,	
которая	преследуется	при	их	реализации.	Однако,	на	наш	взгляд,	такое	
понимание	 стратегии	 является	 неверным,	 поскольку	 стратегия	 –	 это	
единая	 программа,	 направленная	 на	 обеспечение	 эффективного	 взаи-
модействия	средств	и	способов	достижения	цели.	В	это	время	предло-
женные	авторами	стратегии	по	сути	отражают	типы	информационной	
направленности	медиатекста.

Например,	 О.	 А. Нестерова	 выделяет	 стратегии	 межкультурной	
коммуникации	и	межкультурного	общения.	К	первым	относятся	«Мар-
кер»,	«Традиция»,	«Обучение»,	«Совместная	деятельность»,	«Имидж»,	
«Яшма	 в	 обмен	 на	 камень»,	 «Удавка»,	 «Наживка»,	 «Грабить	 во	 вре-
мя	 пожара»,	 «Чужой	 подарок»,	 «Стимул	 (плата)»,	 «Аккультурация»	
и	 «Спаситель».	 Среди	 вторых	 указываются	 «Маркер-1»,	 «Диалог»,	
«Культурная	 адаптация»,	 «Помощь»,	 «Собирание	 плодов»,	 «Дружба,	
добрососедство»,	«Обучение»,	«Совместная	деятельность»,	«Любовь»,	
«Сакральная»	[3,	с.	33–34].	Вэй	Вэй	на	примере	исследования	страте-
гий	формирования	имиджа	Китая	отмечает	такие	стратегии,	как	«тол-
кование	внешних	проявлений	жизни	страны	и	ее	жителей	посредством	
анализа	типичных	моделей	поведения	китайцев»	и	«интерпретация	вну-
тренних	мотивов	поведения	китайцев	через	описание	особенностей	их	
мировоззрения»	[1,	с.	6].	Линь	Вэйцзян	предлагает	при	формировании	
образа	страны	использовать	следующие	стратегии:	стратегия	капитала	
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(формирование	 образа	 на	 основе	 демонстрации	 богатства	 и	 благопо-
лучия	страны),	стратегия	таланта	(формирование	образа	посредством	
популяризации	 деятелей	 культуры,	 политики,	 экономики),	 страте-
гия	 формирования	 общественного	 мнения,	 стратегия	 использования	
«медиа	мероприятий»	[8].

Данные	 стратегии,	 на	 наш	 взгляд,	 соотносятся	 с	 благоприятными	
для	формирования	определенного	образа	темами,	которые	используют-
ся	в	качестве	основы	для	реализации	тактик.	Трудности	в	разграниче-
нии	стратегий	и	методов	в	данном	контексте	связаны	с	тем,	что	автора-
ми	практикуется	содержательный	подход,	сводящий	стратегию	к	цели.	
Однако	стратегия	должна	рассматриваться	как	технология	применения	
методов	и	средств.	По	нашему	мнению,	наиболее	близко	к	данному	по-
ниманию	подошла	О.	В.	Монастырева,	которая	на	основе	анализа	ино-
вещательных	практик	различных	 зарубежных	радиостанций	 выделяет	
следующий	типичный	набор	коммуникативных	стратегий:	сближение,	
легитимация,	 переакцентуация,	 дифференциация,	 балансирование	 [2,	
с.	17].	Здесь	же	можно	указать	стратегию	фрейминга	О.	Ф.	Русаковой,	
т.	е.	«подгонки	медийной	информации	под	определенные	формулы	по-
литического	мышления	и	восприятия»	[5,	с.	56–57].	На	основе	данных	
стратегий	можно	установить	не	только	желаемый	образ,	но	и	направле-
ние	деятельности	для	достижения	данного	образа.	Например,	стратегия	
О.	А. Нестеровой	«дружба,	добрососедство»	предполагает	формирова-
ние	образа	дружественной	страны,	«культурная	адаптация»	–	народа	с	
интересной	культурой	и	т.	п.	Такие	«стратегии»	основываются	на	кон-
тексте	упоминания	Китая	в	СМИ	и	могут	условно	рассматриваться	как	
тактики,	которые	применяются	при	стратегии	сближения	в	терминоло-
гии	О.	В.	Монастыревой.

На	основе	анализа	работ	указанных	выше	авторов	можно	выделить	
следующие	 тактики	 формирования	 образа:	 информирование,	 апелля-
ция	 к	 авторитету,	 апелляция	 к	 эмоциям,	 компарирование	 (сравнение),	
персонификация,	демаскирование	(обличение),	экземплирование	(при-
ведение	 в	 пример),	 гиперболизация,	 асимметричность	 представления,	
интеракция	(взаимодействие),	суппортативность	(поддержка).
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ПОЛИКОДОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
СОВРЕМЕННОГО МЕДИАДИСКУРСА

Рассматривается	поликодовый	текст	как	главная	составляющая	медиа-
дискурса,	где	речевое	действие,	тема,	поднятая	проблема	(локуция),	цель,	
объективная	и	субъективная	модальность,	коммуникативные	установки	(ил-
локуция)	определяют	форму	визуализации.

Ключевые слова:	поликодовый	текст;	медиадискурс;	локуция;	объектив-
ная	и	субъективная	модальность;	иллокуция;	визуализация.

В	 организации	медиадискурса	 главенствующую	роль	 играет	 поли-
кодовый	текст.	Как	отмечает	профессор	В.	И.	Ивченков,	 сегодня	«вы-


