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Аннотация. Настоящая работа продолжает цикл исследова-
ний, посвященных изучению специфики конфликтогенных 
поликодовых текстов экстремистской направленности. 
В рамках данного исследования была поставлена цель вы-
явить критерии оценки информационных материалов (кон-
тентов) с учетом радикализирующего воздействия на цен-
ностные и морально-нравственные установки представите-
лей группы риска – студенческой молодежи (17–25 лет), вос-
приимчивых к экстремистскому (радикальному или про-
тестному) поведению. Анализ более 2500 информационных 
материалов, размещенных в Интернет в социальных сетях, 
позволил выделить следующие критерии оценки контента 
с учетом радикализирующего воздействия: 1) аттрактивная 
тематика контента – поляризация потенциальной кон-
фликтности (поляризации) мнения («онтологическая без-
опасность»; «социальное признание»; культурные, социаль-
но-политические, религиозные, национальные, этнические и 
другие виды мифотворчества; проекты радикального преоб-
разования общества и государства); 2) перцептивная при-
влекательность контента – контрастная (яркая) визуальная 
часть и информационная плотность контента (наличие мар-
керов экстремистского дискурса на лексическом, синтакси-
ческом и концептуальных уровнях; подчеркнутая выражен-
ность маркеров «СВОЙ» и «ЧУЖОЙ»); 3) наличие/отсутствие 
трансформирующих вербальных и/или невербальных ком-
понентов содержания контекста; 4) когнитивная составля-
ющая контента – интерпретация представленной ситуации 
в контенте (наличие трансформированных ценностных и 
морально-нравственных установок, идущих вразрез с уста-
новками, принятыми в обществе). Представленные крите-
рии позволят выявить не только информационный контент 
радикализирующего воздействия, но и контрольные точки 
для проведения профилактики экстремизма в молодежной 
среде.  
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Abstract. The article continues a series of studies devoted 
to the specifics of conflict-generating polycode texts of ex-
tremist nature. This study identifies the criteria for evaluat-
ing information materials (i.e., content) taking into account 
their radicalizing effect on the value and moral attitudes of 
the representatives of the risk group—specifically, students 
17-25 years old susceptible to extremist (radical or protest)
behavior. The analysis of more than 2500 informational
materials posted on the internet on social networks al-
lowed us to identify the following criteria for evaluating the
content taking into account its radicalizing impact: 1) at-
tractive content topics—polarization of a potential conflict
of opinion (“ontological security”; “social recognition”; cul-
tural, socio-political, religious, national, ethnic and other
types of myth-making; projects of radical transformation of
society and the state); 2) perceptual attractiveness of con-
tent—contrasting (bright) visual part and information den-
sity of content (presence of markers of extremist discourse
at lexical, syntactic and conceptual levels; emphasized ex-
pression of markers “friend" and “alien”); 3) pres-
ence/absence of transformative verbal and/or non-verbal
components; 4) cognitive component—interpretation of
the presented situation in the content (the presence of the
transformed value and moral attitudes that go against the
attitudes accepted in society). The presented criteria will
help to detect the information materials that may have rad-
icalizing influence and thereby to facilitate the prevention
of extremism among young people.
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Введение 
Исследование особенностей воздей-

ствия вербальной и визуальной состав-
ляющих конфликтогенного поликодового 
текста остается актуальной проблемой. 
В связи с этим важным видится определе-
ние критериев оценки подобных инфор-
мационных материалов. Поскольку под 
воздействием понимается «целенаправ-
ленный перенос информации или других 
(в том числе материальных агентов) от 
одного участника взаимодействия к дру-
гому» (Головин 1998, 52–53), приводящий 
к изменению не только состояния и пове-
дения, но и личностно-смысловые обра-
зования адресата воздействия, то в фоку-
се внимания оказываются перцептивные, 
эмоциональные и когнитивные компо-
ненты воздействия. Итак, как отмечает 
К. В. Злоказов, данные компоненты пред-
ставляют собой:  

1) перцептивный компонент – визу-
ально-вербальная организация полико-
дового текста, привлекающая внимание 
читателя при просмотре информации; 

2) эмоциональный компонент – изме-
нение эмоционального состояния читате-
ля после прочтения текста; 

3) когнитивный компонент – понима-
ние читателем значения текста (Злоказов 
2014). 

Как видим, данные компоненты, преж-
де всего, характеризуют последователь-
ность восприятия графической информа-
ции в сочетании с вербальной и ее осмыс-
лением, а также интерпретации креоли-
зованного текста полностью самим чита-
телем. В связи с этим было выдвинуто 
предположение, что возможными крите-
риями оценки информационных материа-
лов (контента) с учетом радикализирую-
щего воздействия на установки могут вы-
ступить вышепредставленные компонен-
ты с некоторыми уточнениями. 

Кроме того, обращает на себя внимание 
и наличие так называемых аттрактивных 
тем информационного контента, облада-
ющих высоким потенциалом поляризации 

мнений  в  молодежной аудитории.   Обоб- 
щив теории А. Хоннета, Э. Гидденса, 
П. Штомпка, Р. Гриффита, Э. и др. научным 
коллективом (Злоказов 2020) была пред-
ставлена и охарактеризована аттрактив-
ная тематика информационного контента 
по критерию потенциальной конфликт-
ности (поляризации) мнений, а также ин-
тенсивности (длительности обсуждения) 
и прагматическому воздействию:  

1. Тематика «онтологической без-
опасности» – стабильность и последова-
тельное развитие общества, наличие со-
циального порядка и его защита государ-
ством, обеспечение ценности правового 
поведения.   

2. Тематика «социального признания»
– признание властью и обществом по-
требностей молодежи и предоставление
возможностей их реализации в виде уча-
стия молодежи в культурной, социальной,
политической, экономической сферах
жизни общества.

3. Тематика культурного, социально-
политического, религиозного, нацио-
нального, этнического и иных видов ми-
фотворчества, содержащая новую интер-
претацию социальной ситуации, отлича-
ющуюся от традиционной.    

4. Тематика проектов радикального
преобразования общества и государства 
с целью решения социальных проблем 
экстремистской направленности. 

Именно эти тематики обладают высо-
ким потенциалом поляризации мнений 
в молодежной среде, что способствует 
возникновению конфликтности как внут-
ри самого молодежного сообщества, так и 
за его пределами при взаимоотношении 
с другими социальными группами обще-
ства. 

Результаты и их обсуждение 
Итак, с учетом вышепредставленных 

особенностей влияния конфликтогенных 
креолизованных текстов нами были вы-
явлены следующие критерии оценки ин-
формационного контента с учетом ради-
кализирующего воздействия:  
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1) аттрактивная тематика контента –
поляризация потенциальной конфликт-
ности (поляризации) мнения;  

2) перцептивная привлекательность
контента – контрастная (яркая) визуаль-
ная часть (Лату, Тагильцева 2020а) и ин-
формационная плотность контента 
(наличие маркеров экстремистского дис-
курса на лексическом, синтаксическом и 
концептуальных уровнях (Бабикова, Та-
гильцева 2016); подчеркнутая выражен-
ность маркеров «СВОЙ» и «ЧУЖОЙ» (Лату, 
Тагильцева 2020б);  

3) наличие/отсутствие трансформиру-
ющих вербальных и/или невербальных 
компонентов содержания контекста ин-
формационного контента (Злоказов, Лату, 
Тагильцева, Бабикова 2022);  

4) когнитивная составляющая контен-
та – интерпретация представленной ситу-
ации в контенте (наличие трансформиро-
ванных ценностных и морально-
нравственных установок, идущих в разрез 
с установками, принятыми в обществе). 

Рассмотрим на конкретных примерах – 
с трансформацией смысла и без нее – спе-
цифику выявления оценки информаци-
онного контента радикализирующего ха-
рактера. 

Первый конфликтогенный креолизо-
ванный текст представлен в виде комик-
са, где главный герой – представитель по-
люса «Свой» (молодой человек европей-
ской внешности, спортивное телосложе-
ние) – демонстрирует модель поведения 
при встрече с представителями полюса 
«Чужой», (с указанием, во-первых, внеш-
них признаков (невербальные компонен-
ты) такие, как борода, длинный клюво-
видный нос, красные мокасины, черная 
бейсболка, во-вторых, модели их поведе-
ния (невербальный компонент: ходят по 
несколько человек), в-третьих, особенно-
стей произношения, которые отражены 
в вербальной составляющей текста в иро-
ничной форме («Хара мила ву, братиш?», 
«Ца хаа..», «Борщ йол хэ-хэ»)): первые три 
изображения обыгрывают ситуацию, 
в которой оказался «Свой»  (на  пути героя 

оказываются три незнакомца, которые 
преградили ему дорогу и вымогают у него 
деньги («Короче, что в сумке и карма-
нах?»)), четвертое – герой находится в за-
мешательстве и негодовании, на что ука-
зывают высказывания («Их 3, а я 1, кто 
они такие? Они вооружены? Что делать? 
Кого я боюсь? Ублюдков? Беспредел»), пя-
тое – демонстрирует то решение, к кото-
рому пришел герой, на что указывают не-
вербальный (поднятый вверх указатель-
ный палец правой руки – указывающий, 
подчеркивающий жест) и вербальный 
(«Ребята, все сейчас отдам, но сначала…») 
компоненты, шестое – демонстрация мо-
дели поведения, как нужно вести себя 
с незнакомцами (молодой человек убива-
ет «Чужих», и это действие изображается 
в контексте необходимой обороны (не-
вербальный компонент), приговаривая: 
«Поехали! Подходи, мразь! Нравится?»), 
седьмое – результат, который представ-
лен невербальным компонентом (конста-
тация факта убийства «Чужих»), восьмое – 
инструкция, как себя вести в подобных 
ситуациях («1. Всегда ходи с оружием! 
2. Пресекай любой беспредел! 3. Не вступай
в разговоры с агрессорами! 4. Впрягайся за
своих, где бы ты ни был! 5. Всегда будь
трезв!»).

Во-первых, исходя из контекста пред-
ставленного креолизованного текста, ат-
трактивная его тематика связана, прежде 
всего, с проектами радикального преобра-
зования общества и государства с целью 
решения социальных проблем экстре-
мистской направленности. В данном кон-
тексте главной социальной проблемой 
современного российского общества ста-
новится непотребное и агрессивное пове-
дение мигрантов, характеризующееся не-
соблюдением норм и правил цивилизо-
ванного порядка, принятого в данном со-
циуме, поэтому единственным способом 
преобразования становится ликвидация 
их как представителей полюса «Чужой». 

Во-вторых, перцептивная привлека-
тельность информационного контента 
реализуется, прежде  всего,  в  самой  жан- 
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ровой принадлежности текста – героиче-
ском комиксе. Именно жанр комикса дает 
возможность автору текста, с одной сто-
роны, представить репрезентируемую 
идею в виде изображений в единой смыс-
ловой последовательности, где «вербаль-
ный текст полностью зависит от изобра-
зительного ряда, а само изображение вы-
ступает в качестве облигаторного эле-
мента» (Валгина 2003, 127), с другой – та-
кое соотношение изобразительного и 
вербального компонентов формирует 
особую организацию прочтения текста 
реципиента: он «сам принимает активное 
участие в создании истории, задействуя 
навык интерпретации при совмещении 
традиционной расшифровки текстового 
сообщения и эстетического погружения 
в графическую составляющую», что при-
водит «к совмещению эстетического удо-
вольствия и интеллектуальной деятель-
ности» (Степанец 2020, 241). Что касается 
привлекательности визуальной части 
данного комикса, то она заключается 
в том, что сами персонажи (представите-
ли полюса «Свой» и «Чужой») не являются 
абстрактными, они хорошо узнаваемы 
благодаря определенным атрибутам 
внешности, а сама ситуация, обыгрывае-
мая в креолизованном тексте, приближе-
на к реальной действительности (о чем 
свидетельствуют новостные сводки 
в СМИ о нападении мигрантов на россий-
ских граждан с целью ограбления или 
причинения физических увечий). По-
скольку эффективность вербального ком-
понента заложена в его прямолинейности 
и простоте, ибо он повторяет и дополняет 
изобразительный ряд, все это делает его 
легким для восприятия реципиентом. 
Также стоит отметить, что, согласно ти-
пологии соотношения объема информа-
ции (вербального компонента) и изобра-
жения по О. В. Поймановой (Пойманова 
1997), исследуемый поликодовый кон-
фликтогенный текст можно отнести 
к изобразительно-центрическим, где 
изображение заключает в себе значи-
тельную часть информации, а вербальный 

компонент лишь уточняет и конкретизи-
рует изобразительную часть за счет при-
внесения дополнительного смысла. 
Например, в эпизоде (кадре) два, где 
главному герою, представителю полюса 
«Свой», преграждают путь незнакомцы, 
вербальный компонент, помещенный 
в баллон, лишь уточняет национальную 
идентификацию «Чужих» посредством 
стилизации их разговорной речи – харак-
терного акцента («Хара мила ву, бра-
тиш?», «Ца хаа..», «Борщ йол хэ-хэ»), а в ше-
стом вербальный компонент подчеркива-
ет решительность действий, производи-
мых представителем полюса «Свой», и его 
отношение к ситуации («Поехали! Подхо-
ди, мразь! Нравится?»). В результате и 
изобразительный компонент, и вербаль-
ный представляют собой абсолютное 
смысловое единство.  

Кроме того, обращает на себя и инфор-
мационная плотность вербальной части 
исследуемого текста благодаря наличию 
в нем маркеров экстремистского дискурса 
на лексическом, синтаксическом и кон-
цептуальном уровнях, а также выражен-
ности маркеров полюсов «Свой» и «Чу-
жой».  

Итак, на лексическом уровне частично 
прорисовывается портрет националиста, 
которого автор соотносит с полюсом 
«Свой»:  

1) самоидентификация по принадлеж-
ности к социальной группе посредством 
притяжательного местоимения «свой» 
(«Впрягайся за своих, где бы ты ни был!»); 

2) качества, присущие данной группе,
передаваемое прилагательным «трезвый» 
(«Всегда будь трезв!»); 

3) система ценностей националистской
молодежи выстраивается за счет исполь-
зования глаголов, указывающих на при-
знаваемые в рамках группы витальные и 
первичные ценности, подразумевающие 
безопасность и защиту: «пресекать» 
(«Пресекай любой беспредел!»), «всту-
пать» («Не вступать в разговор с агрес-
сорами!»), «впрягаться» («Впрягайся за 
своих, где бы ты ни был!»); 
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4) активная жизненная позиция и дей-
ствия, направленные на изменение обще-
ства, - выдвижение программы уничтоже-
ния «чужих» - на языковом уровне репре-
зентируется посредством существитель-
ного «оружие» («Всегда ходи с оружи-
ем!»). 

Что касается портрета представителей 
полюса «Чужой», то в исследуемом мате-
риале он представлен: 

1) идентификацией «Чужих» по при-
надлежности к иной социальной группе 
посредством личного местоимения «они» 
(«Их 3, а я 1, кто они такие? Они вооруже-
ны?»); 

2) лексическими единицами с обоб-
щенным значение высокой степени аб-
стракции, нередко связанные с отрица-
тельными качествами человека, посред-
ством существительных «агрессор» («Не 
вступать в разговор с агрессорами!»), 
«мразь» («Подходи, мразь!»), «ублюдок» 
(«Кого я боюсь? Ублюдков?»); 

3) их поведенческими императивами
в обществе – грабят законопослушных 
граждан («Короче, что в сумке и карма-
нах?»). 

Синтаксический уровень исследуемого 
креолизованного текста репрезентирован 
следующими маркерами экстремистского 
дискурса: 

1) использование восклицательных
конструкций, усиливающих эмоциональ-
ный эффект от смысла содержания текста 
(«Поехали! Подходи, мразь!», «1. Всегда хо-
ди с оружием! 2. Пресекай любой беспредел! 
3. Не вступай в разговоры с агрессорами!
4. Впрягайся за своих, где бы ты ни был!
5. Всегда будь трезв!»);

2) использование риторических вопро-
сов как средства побуждения к рассужде-
нию на актуальную тему – неподобающе-
го поведения лиц, относимых авторами 
комикса к категории «Чужой» («Кого я 
боюсь? Ублюдков? Беспредел»). 

Что касается концептуального уровня 
текста, то он представлен темой импли-
цитного оправдания насильственных дей-
ствий во имя справедливости («1. Всегда 

ходи с оружием! 2. Пресекай любой беспре-
дел!»). 

Как видим, вербальные компоненты 
данного поликодового конфликтогенного 
текста ксенофобского характера принад-
лежат к разным лексико-грамматическим 
стратам и репрезентируют собой базовую 
ментальную оппозицию «Свой – Чужой». 
В целом можно отметить, что все лексиче-
ские единицы, синтаксические конструк-
ции и концептуальные составляющие 
текста, используемые автором, прежде 
всего, способствуют выстраиванию, со-
гласно его видению, системы отношений 
«Своих» и «Чужих» и моделируют особен-
ности поведения представителей полюса 
«Свой» по отношению к полюсу «Чужой». 

В-третьих, исследуемый конфликто-
генный поликодовый текст не содержит 
в своей структуре новые трансформиру-
ющие вербальные и невербальные ком-
поненты, изменяющие или преобразовы-
вающие исходный смысл текста, что го-
ворит о его прямом и открытом для по-
нимания содержании. 

В-четвертых, когнитивная составляю-
щая контента несет в себе трансформа-
цию ценностных и морально-
нравственных установок молодежи, иду-
щих вразрез с установками, принятыми 
в обществе. Так, в тексте утверждается 
лишь один единственно правильный ва-
риант решения социальной проблемы 
российского общества – это физическое 
устранение представителей полюса «Чу-
жой» («1. Всегда ходи с оружием! 2. Пресе-
кай любой беспредел!»), нарушающих 
установленный правопорядок, и отрица-
ется любой иной путь их социализации 
посредством диалога («Не вступай в раз-
говоры с агрессорами!»). Все это может 
способствовать формированию ради-
кального поведения в молодежной среде. 

Теперь рассмотрим конфликтогенный 
поликодовый текст экстремистской 
направленности с наличием трансформи-
рующих вербальных и/или невербальных 
компонентов содержания.  
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Во-первых, аттрактивная тематика ис-
следуемого текста также связана с проек-
тами радикального преобразования об-
щества и государства с целью решения 
социальных проблем экстремистской 
направленности, в соответствии с чем 
единственным видением автора является 
отсутствие представителей полюса «Чу-
жой». 

Во-вторых, перцептивная привлека-
тельность информационного контента 
реализуется и в визуальной контрастно-
сти изобразительной, и в информацион-
ной насыщенности вербальной частей 
текста. Так, изобразительный компонент 
(плачущая девочка европейской внешно-
сти сидит на песке в окружении игрушек, 
рядом с ней стоят красные мокасины, а 
в морской дали плавает черная бейсболка 
с надписью «FBI»), без которого невоз-
можно полностью понять вербальный – 
трансформацию строчки из известного 
детского стихотворения «Мячик» 
А. Л. Барто («Тише, Танечка, не плачь, уто-
нул уже тот <…> (этнофолизм, уничижи-
тельное прозвище представителей этни-
ческих групп Кавказа – прим.)», несет 
в себе большую нагрузку, поскольку, со-
гласно мнению автора, содержит в себе 
пояснение самой речевой ситуации: пред-
ставитель этнической группы (на что ука-
зывают внешние атрибуты – красные мо-
касины и черная бейсболка с надписью 
«FBI») обидел (возможно, вел себя непо-
добающим образом) ребенка европейской 
внешности. Такое соотношение вербаль-
ной и изобразительной части характерно 
для аддитивных поликодовых текстов. 

Что касается информационной насы-
щенности контента, то она строится снова 
на базовой ментальной оппозиции «Свой 
– Чужой».

Итак, на лексическом уровне исследуе-
мого текста недостаточно четко очерчи-
вается во всех деталях портрет национа-
листа (его самоидентификация, качества 
и психологический портрет, система цен-
ностей, идеологическая позиция), однако 
можно  выявить  его  жизненную позицию 

и действия, которые направлены на из-
менение общества – демонстрация особой 
программы действий с незаконопослуш-
ными лицами, которых автор относит 
к полюсу «Чужой», репрезентируемая гла-
голом «утонуть» («Тише, Танечка, не плачь, 
утонул уже тот <…>»). Стоит отметить, 
мыслимый автором представитель полю-
са «Чужой» репрезентируется лексиче-
ской единицей с обобщенным значение 
высокой степени абстракции, но лишь 
с уточнение его национальной принад-
лежности посредством существительного, 
несущего в себе негативную оценку – 
уничижительное прозвище – представи-
телей этнических групп Кавказа («Тише, 
Танечка, не плачь, утонул уже тот <…>»).  

Синтаксический уровень текста в ис-
следуемом материале не выражен. 

Концептуальный уровень текста пред-
ставлен пропагандой «нечестивости» 
противника и «неправомерности» его 
действий («Тише, Танечка, не плач, утонул 
уже тот <…>»), где большую смысловую 
нагрузку, конечно, берет на себя визуаль-
ный ряд, поясняющий причину, по кото-
рой ребенок находится в таком состоянии. 

Как видим, снова вербальные компо-
ненты исследуемого конфликтогенного 
поликодового текста в очередной раз вы-
страивают систему взаимоотношений 
представителей «Свой» и «Чужой» и пред-
ставляют транслируемые автором осо-
бенности взаимодействия представите-
лей полюсов «Свой» и «Чужой». 

В-третьих, в данном тексте прослежи-
вается наличие трансформирующих вер-
бальных компонентов содержания кон-
текста, которые направлены на преобра-
зование исходного смысла. В данном слу-
чае трансформация смысла текста проис-
ходила в положительном ключе в контек-
сте идей полюса «Свой». Здесь наглядно 
работает когнитивная модель трансфор-
мации смысла – замена смыслового ком-
понента в цитате, где целью является вы-
ражение идей, свойственных представи-
телям полюса «Свой», в завуалированной 
форме   –   в   положительно   оцениваемом 
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обществом контексте узнаваемой цитаты. 
В результате происходит представление 
общей транслируемой автором идеи в по-
ложительном ключе. 

Трансформация смысла данного при-
мера имеет следующую структуру: ВК: БК 
{Цитата | + НК/ВК: ТК {лексема (выра-
жающее действие, символику и т.д., соот-
носимые с полюсом «Свой»)} |} + НК: ТК 
{действие}). Итак, трансформирующими 
компонентами содержания здесь высту-
пает и вербальный («утонул уже тот 
<…>»), и невербальный (образ черной 
бейсболки с надписью «FBI», плавающей в 
воде) компоненты, представляющие со-
бой перефразирование известного стихо-
творения А. Барто (Наша Таня громко пла-
чет: Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, 
не плачь: Не утонет в речке мяч.) и пере-
осмысление визуального ряда, сопровож-
даемого данный текст (стоит маленькая 
девочка и плачет, а в речке плывет мяч). 
В результате трансформирующие компо-
ненты содержания полностью изменили 
базовый компонент – утопление человека, 
который рассматривается в положитель-
ном ключе, а отрицательно оцениваемое 
деяние в обществе становится приемле-

мым и единственно правильным в подоб-
ных ситуациях. Как видим, трансформа-
ция происходит за счет изменения основ-
ной идеи в цитате посредством встраива-
ния в нее смыслового компонента, соот-
носимого с полюсом «Свой». 

В-четвертых, когнитивная составляю-
щая контента несет в себе трансформа-
цию ценностных и морально-
нравственных установок молодежи, иду-
щих вразрез с установками, принятыми 
в обществе. Так, в тексте автором утвер-
ждается лишь один правильный, по его 
мнению, вариант наказания обидчика – 
это физическое его устранение как «Чу-
жого». 

Выводы 
Таким образом, анализ информацион-

ного контента по предложенным крите-
риям оценки дает возможность более де-
тально отследить присутствие маркеров 
экстремистского дискурса и точно опре-
делить его возможное радикализирующее 
воздействие на реципиента, а значит, по-
может выявить контрольные точки для 
проведения профилактики экстремизма 
в молодежной среде. 
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