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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено специфике преце-

дентности в современном русском националистическом дискурсе. 

Актуальность исследования. В современном российском обществе ост-

ро стоит проблема межэтнических конфликтов, которые подрывают политиче-

скую стабильность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому возникла 

необходимость детального, разностороннего и углубленного анализа методов и 

приемов пропаганды националистических настроений и способов вербовки мо-

лодежи в ряды экстремистских организаций. В этой связи важно учитывать ак-

тивное использование националистической пропагандой креолизованных тек-

стов, совмещающих вербальные и визуальные семиотические ряды. Опериро-

вание креолизованными текстами стало одним из наиболее популярных спосо-

бов трансляции националистических идей. 

В современной науке проблемы националистического дискурса изучают-

ся в рамках различных дисциплинарных подходов, в том числе юридического, 

политологического, исторического, социологического, психологического и др. 

(К. В. Анисимова, Л. Г. Багирова, М. Б. Ворошилова, А. П. Глухов, 

А. А. Громыко, Е. П. Дулесов, Н. В. Зверев, К. В. Злоказов, В. С. Малахов, 

М. Л. Размолодин, С. А. Шаронова, В. В. Шишков, А. А. Чемакин и др.). 

Необходимо отметить, что лексемы «националистический» и «экстре-

мистский» в данном исследовании не являются юридическими терминами, а 

используются как общеупотребительные слова современного русского языка 

в соответствии с их определениями в толковом словаре. 

Вербально-иконические ПФ изучены далеко не достаточно, хотя есть 

значимые исследования в этой области. Так, Ю. М. Лотман рассматривает ва-

рианты цитирования визуального ряда скульптуры, живописи, а также хрони-

кальных кадров [Лотман 2000]. Использование ПФ из области живописи в пе-

риодических изданиях рассматривает С. И. Сметанина [Сметанина 2002]. 
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Д. Б. Гудков анализирует в своих исследованиях случаи невербальной преце-

дентности [Гудков 1999], а Г. Г. Слышкин пишет о включении в прецедентный 

текст изображений [Слышкин 2000]. Вопросы визуальной прецедентности от-

ражены и в ряде других исследований [Пикулева 2002; Ворошилова 2010, 2013; 

Высоцкая 2013; Чернявская 2013; Садуов 2013]. Подробное обоснование и раз-

витие концепция визуальной прецедентности получила в исследованиях 

Л. А. Мардиевой [Мардиева 2007, 2011, 2016]. 

Предмет исследования — вербально-иконические прецедентные фено-

мены как средство воздействия на сознание молодежной аудитории. 

Объект исследования — типология и функции креолизованных ПФ, ме-

ханизмы взаимодействия семиотических рядов. 

Общая цель исследования — выявление специфики вербально-

иконических прецедентных феноменов как средства полисемиотического воз-

действия.  

Для достижения сформулированной таким образом цели необходимо ре-

шить ряд задач:  

1. Создать аналитическую базу креолизованных текстов, используемых в 

современном русском националистическом дискурсе.  

Охарактеризовать (с опорой на типологию В. И. Карасика) модель пост-

советского националистического дискурса, которая включает в себя типовых 

участников дискурса («своих» и «чужих»), цель, ценности, основные стратегии 

и жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы. 

2. Охарактеризовать типы креолизованных ПФ, выявить их функции.  

3. Охарактеризовать структурно-семантические особенности и ведущие 

сферы-источники прецедентных феноменов. 

4. Установить механизмы взаимодействия вербального и иконического 

семиотических рядов.  

5. Выявить особенности воздействия прецедентных феноменов на моло-

дежную аудиторию. 
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Мы не ставили перед собой задачу давать политическую, юридиче-

скую, нравственную или иную оценку деятельности создателей рассматривае-

мых текстов. Вместе с тем отметим, что сам по себе факт изучения дискурса 

русских националистов не означает одобрения их деятельности, особенно той, 

которая противоречит российскому законодательству и моральным нормам 

нашего общества. 

Материалом исследования послужили креолизованные тексты, разме-

щенные на официальных сайтах националистических объединений и отдельных 

националистических групп, креолизованные тексты, размещенные в социаль-

ной сети «ВКонтакте» (группа «Оставайся белым», 7987 фотографий на стене 

сообщества [https://vk.com/album-33375495_00?rev=1]; группа «Героическая 

молодежь», 1569 фотографий на стене сообщества [https://vk.com/album-

149747365_00]; группа «ВозРождение Белого Рода по всему Белому Свету», 

1973 фотографии на стене сообщества [https://vk.com/albums-65317909]; группа 

«Русское национальное единство» (РНЕ), 111 фотографий на стене сообщества 

[https://vk.com/album-125471182_00]; группа «ДПНИ Держи кровь чистой», 

40 фотографий в фотоальбоме сообщества [https://vk.com/public54296039?z=alb 

um-54296039_175170436]; группа «Русский национализм», 1704 фотографии на 

стене сообщества [https://vk.com/album-112132824_00?rev=1]; группа «Будь бе-

лым», 376 фотографий на стене сообщества [https://vk.com/album-

121180360_00]; группа «Против шавок и черной мрази», 25 фотографий в груп-

пе [https://vk.com/club24080071]; группа «Другая Россия» [https://vk.com/album-

55790675_00?rev=1], 16 351 фотография на странице сообщества; персональная 

страница пользователя Михаила Макеева, 448 фотографий 

[https://vk.com/albums142482789]; персональная страница пользователя Макси-

ма Макаренко, 3457 фотографий [https://vk.com/id292199559]), а также иные 

сайты и группы сети «ВКонтакте», которые были обнаружены в ходе интернет-

серфинга по ключевым словам. Материалы нашей картотеки (1990—2018 гг.) — 

это тексты, официально признанные запрещенными и внесенные в соответ-
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ствующий список Минюста РФ либо созданные в объединениях, деятельность 

которых официально признана экстремистской. При сборе материалов исполь-

зовались материалы научно-образовательного центра экспертиз Уральского 

государственного педагогического университета. 

В настоящем исследовании проанализировано более 2000 креолизован-

ных текстов, созданных в постсоветский период. 

Методологическая база исследования сложилась под влиянием основ-

ных положений теории креолизованного текста (А. А. Адзинова (2007), 

Е. Е. Анисимова (2003), В. М. Березин (2003), А. А. Бернацкая (2000), 

Н. С. Валгина (2003), М. Б. Ворошилова (2008, 2010, 2013, 2016б, 2016в, 2016г 

и т. д.), Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт (1974), О. А. Корда (2013), А. Ю. Зенкова (2004), 

Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов (1990), Д. П. Чигаев (2010), Bardin (1975), Sauerb-

ier (1978) и др.); теории национализма (Б. Андерсон (2001), Ю. В. Арутюнян 

(1998), Р. Брубейкер (1994, 1996, 2006), Э. Геллнер (1964, 1994), М. Грох (1995, 

2002), Л. М. Дробижева (1997), В. В. Коротеева (1993, 1999, 2000), Э. Лор 

(2012), B. C. Малахов (1998, 2005, 2007, 2013), А. И. Миллер (1997), Э. Смит 

(1986, 1991, 2002, 2004), В. Д. Соловей (2008, 2009), Т. Д. Соловей (2009), 

А. И. Соловьев (2001), В. А. Тишков (1993, 1997, 1998), Э. Хобсбаум (1998, 

2004), А. Л. Янов (1995) и др.); теории интертекстуальности (Р. Барт (1978), 

Ю. Кристева (2000), С. Л. Кушнерук (2006), А. А. Леонтьев (2001), Ю. М. Лот-

ман (1981), Н. В. Петрова (2005), Н. Пьеге-Гро (2008), Н. А. Фатеева (1998, 

2007), М. Б. Ямпольский (1993, 1996)); теории прецедентных феноменов (М. Б. 

Ворошилова (2010, 2013), И. В. Высоцкая (2013), Д. Б. Гудков (1998, 2003), 

И. В. Захаренко (1997), В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова (1994, 1996, 2001), 

В. В. Красных (1997, 2002, 2003), Д. С. Мичурин (2014), Е. А. Нахимова (2004, 

2007, 2011), Ю. Б. Пикулева (2002), Р. Т. Садуов (2013), Г. Г. Слышкин (2001), 

С. И. Сметанина (2002), Ю. А. Сорокин (1998), А. Е. Супрун (1995), 

М. А. Фокина (2016), В. Е. Чернявская (2013) и др.); семиологических исследо-

ваний А. К. Байбурина (1989, 2007), Р. Барта (1994), М. Л. Бутовской (2004), 
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Г. В. Колшанского (1974, 1990), Ю. М. Лотмана (1973,1978, 1981, 2000), 

Е. А. Петровой (2000), А. Пиза (2002), В. М. Розина (2006), У. Эко (2004). Тео-

ретические обоснования невербальной прецедентности основаны на исследова-

ниях Л. А. Мардиевой (2007, 2011, 2016). 

Для решения поставленных задач в ходе исследования применялся ряд 

количественных и качественных методов. Качественные: обобщение, описа-

ние; группа аналитических методов, методы дискурсивного анализа, при помо-

щи которого охарактеризована модель националистического дискурса, и когни-

тивного моделирования, метод контекстуального анализа; типологический ме-

тод, метод семиотического анализа, метод социолингвистического анализа. Ко-

личественные методы: метод сплошной выборки и статистической обработки.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяет-

ся следующим: 

– создана, теоретически обоснована и апробирована авторская методика 

анализа вербально-иконических прецедентных феноменов, характерных для   

современного русского националистического дискурса;  

– охарактеризована (с опорой на типологию В. И. Карасика) модель пост-

советского националистического дискурса, которая включает в себя типовых 

участников дискурса («своих» и «чужих»), цель, ценности, основные стратегии 

и жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы; 

– введены в научный оборот и теоретически обоснованы термины «кон-

текстный прецедентный феномен» и «модели полипрецедентности» в национа-

листическом дискурсе, что важно для развития понятийно-терминологического 

аппарата теории прецедентности.  

Научная новизна диссертации заключается: 

– в комплексном (дискурсивном, функциональном, когнитивном, струк-

турно-семантическом, семиотическом) описании вербально-иконической пре-

цедентности в рамках постсоветского русского националистического дискурса; 



9 

– в том, что впервые системно охарактеризован жанровый корпус постсо-

ветского русского националистического дискурса; 

– в том, что описаны основные функции вербально-иконической преце-

дентности в постсоветском русском националистическом дискурсе и феномен 

полипрецедентности с учетом его различных вариантов в указанном дискурсе; 

– в том, что охарактеризованы типичные приемы манипуляции сознанием 

адресатов посредством прецедентных феноменов. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования ее материалов в процессе подготовки будущих филологов, юри-

стов, социологов и политологов. Кроме того, результаты исследования могут 

применяться при производстве судебно-лингвистических экспертиз по делам о 

возбуждении социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

а также в рамках деятельности по профилактике национализма в современном 

молодежном дискурсе, и в первую очередь в социальных сетях.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Под «русским националистическим дискурсом» понимается способ 

упорядочивания социально-политической реальности с помощью актуализации 

русского национального символического значения в контексте глобализации (по-

литической/культурной/экономической). 

2. Модель националистического дискурса, созданная с опорой на типоло-

гию В. И. Карасика, включает в себя: типовых участников дискурса; хронотоп, 

цель, ценности, основные стратегии, ключевые жанры, прецедентные тексты, 

дискурсивные формулы. 

3. Наиболее типичными жанрами для современного русского национали-

стического дискурса являются агитка, граффити, карикатура и интернет-мемы, 

которые, в свою очередь, подразделяются на демотиваторы, интернет-комиксы, 

эдвайсы, «аткрытки». Во всех креолизованных текстах присутствуют вербаль-

но-иконические прецедентные феномены, используемые авторами текстов в ка-

честве эффективных способов манипуляции сознанием адресата.  
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4. Вербально-иконическую прецедентность следует рассматривать в рам-

ках классической типологии прецедентных феноменов, включающей текст, вы-

сказывание, ситуацию, имя с учетом факта материализации каждого из пере-

численных ПФ в иконических текстах или визуальные прецедентные феноме-

ны: «прецедентный визуальный образ / прецедентный визуальный феномен», 

«коды визуального поведения». 

Первое место по частотности занимает сфера-источник «История и поли-

тика» (субсферы «История и политика», «Милитаризм», «Политический дея-

тель», «Политические объединения и шествия»). На втором месте по частотно-

сти располагается сфера-источник «Культура» (субсферы «Мультипликация», 

«Интернет», «Кино», «Литература», «Религия», «Реклама», «Эстрада»).  

5. ПФ в националистических текстах выполняют следующие функции: 

выразительное и образное представление кого-либо, маркировка интенций ад-

ресанта, разрушение стереотипов и предубеждений, оценка, моделирование, 

а также прагматическую, парольную и людическую функции. Для графическо-

го оформления  креолизованного текста характерны аттрактивная, смысловы-

делительная, экспрессивная, характерологическая, символическая и эстетиче-

ская функции. 

6. Для националистического дискурса характерен феномен полипреце-

дентности, то есть нанизывание и сочетание в рамках одного креолизованного 

текста прецедентных феноменов, относящихся к различным смысловым сфе-

рам-источникам. Полипрецедентность представлена двумя моделями, предпола-

гающими сочетание прецедентных феноменов как с одной, так и с разными суб-

сферами-источниками, а также использование двух и более ПФ, каждый из кото-

рых относится к разным сферам-источникам. 

7. Манипуляция сознанием адресатов посредством прецедентных фено-

менов включает мифологическое манипулирование, манипулятивные психо-

технологии, ценностно-эмоциональное манипулирование, использование меха-
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низмов социального контроля, манипулирование рациональными, убеждающи-

ми аргументами. 

8. В националистическом дискурсе важную роль играет контекст. Харак-

терной особенностью контекстных прецедентных феноменов является то, что, 

с одной стороны, они получают свое «новое» значение только в конкретном 

дискурсе. С другой стороны, они становятся символами националистического 

дискурса, нередко выполняя функцию идентификации «своих» или оппозицио-

нирования «чужих».  

Структура диссертационного исследования включает в себя введение, 

три главы, заключение, список сокращений, библиографический список. 

Во введении охарактеризованы основные параметры исследования: 

с опорой на обобщение научной литературы по теме диссертации формулиру-

ется актуальность поставленной проблемы, определены объект и предмет рабо-

ты, обоснована методология исследования, обозначены цель и задачи для ее до-

стижения, а также научная новизна диссертации, ее теоретическая и практиче-

ская значимость. 

В первой главе «Теоретические основы исследования прецедентных фе-

номенов в националистическом дискурсе» дается обобщение теоретического 

материала по актуальным для исследования вопросам: теории интертекстуаль-

ности и теории прецедентности. Кроме того, представлена модель современно-

го русского националистического дискурса, выстроенная с позиций социолинг-

вистического подхода. В главе приводится методика анализа вербально-

иконических прецедентных феноменов, оптимальная с точки зрения особенно-

стей националистического дискурса. 

Во второй главе «Виды и функции вербально-иконической прецедентно-

сти в современном русском националистическом дискурсе» представлен жан-

ровый корпус креолизованных текстов в националистическом дискурсе, дана 

типология вербально-иконической прецедентности. Рассмотрены функции вер-

бально-иконических ПФ и механизмы взаимодействия двух семиотических ря-
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дов в националистическом дискурсе. Описаны основные способы воздействия 

ПФ на сознание молодежной аудитории. 

В третьей главе «Сферы-источники прецедентности в националистиче-

ском дискурсе» выявлены и описаны основные субсферы-источники культур-

ного знания для националистического дискурса. Рассмотрены контекстные ПФ, 

охарактеризовано явление полипрецедентности, введен в научный оборот тер-

мин «контекстные прецедентные феномены».  

В заключении приведены основные результаты проведенного исследо-

вания, обозначены приоритетные направления дальнейшей работы. 

Библиографический список содержит 273 источника, включая научную 

литературу и словари. 

Апробация материалов исследования. Материалы диссертации обсуж-

дались на заседаниях кафедры межкультурной коммуникации, риторики и рус-

ского языка как иностранного Уральского государственного педагогического 

университета, а также в рамках аспирантского семинара на указанной кафедре. 

Материалы исследования были представлены автором на I Международной 

научно-практической конференции молодых ученых на иностранных языках 

«Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире» (Ека-

теринбург, 2015), V Международной научно-практической конференции «Язык. 

Право. Общество» (Пенза, 2018), Международной конференции «Учимся по-

нимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация» (Екатеринбург, 

2018), Международной конференции «Лингвополитическая персонология: дис-

курсивный поворот» (Екатеринбург, 2019).  

По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 4 — в изданиях, 

включенных в список ВАК Министерства науки и высшего образования РФ: 

1. Бабикова, М. Р. «Аллогенные» жанры в современном экстремистском 

дискурсе / М. Р. Бабикова, М. Б. Ворошилова // Политическая лингвистика. — 

2015. — № 4 (54). — С. 160—164. 
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2. Бабикова, М. Р. Контекстные прецедентные феномены как способ ре-

презентации националистических идей / М. Р. Бабикова, М. Б. Ворошилова // 

Политическая лингвистика. — 2017. — № 6 (66). — С. 58—63. 

3. Бабикова, М. Р. Сфера-источник «мультипликация» как тактический 

ход стратегии дискредитации в националистическом дискурсе / М. Р. Баби-

кова // Вестник Пятигорского государственного университета. — 2017. — 

№ 4. — С. 170—174. 

4. Бабикова, М. Р. Тактика «создания образа тяжелого прошлого» как 

один из основных приемов стратегии запугивания в национальном и религиоз-

ном экстремистском дискурсах / М. Р. Бабикова, Ю. Р. Тагильцева // Вестник 

Пятигорского государственного университета. — 2018. — № 2. — С. 218—223. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

В настоящей главе дается обобщение теоретического материала по акту-

альным для исследования вопросам. Первый раздел посвящен теории интертек-

стуальности и прецедентности. 

Во втором разделе представлена модель современного русского национа-

листического дискурса, выстроенная с использованием алгоритма, предложен-

ного В. И. Карасиком. 

Третий раздел первой главы представляет собой обобщение различных 

методик описания прецедентных феноменов, на основе которых строится ав-

торская методика, оптимальная для задач описания ПФ в националистическом 

дискурсе.  

1.1. Интертекстуальность и прецедентность.  

Понятие вербально-иконической прецедентности (ВИП) 

Возникновение термина «интертекстуальность» связано с работами таких 

ученых, как М. М. Бахтин, Ю. Н. Тынянов, Ф. де Соссюр. Феномен интертек-

стуальности в работах Ю. Н. Тынянова раскрывается через изучение пародии: 

«Он (как и Бахтин) видел в пародии фундаментальный принцип обновления 

художественных систем, основанный на трансформации предшествующих тек-

стов. Пародия выступает как двуплановый текст, сквозь который „сквозит“, по 

его выражению, текст-предшественник» [Ямпольский 1993: http]. М. М. Бахтин 

делает выводы о диалогических отношениях между текстами и внутри текста, 

объектом его исследований был роман как наиболее яркий образец диалогизма. 

Н. Пьеге-Гро отмечает: «Согласно Бахтину, любое высказывание (независимо 

от его принадлежности к литературе) укоренено в социальном контексте, 
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накладывающем на него глубокий отпечаток, и обращено к социальному гори-

зонту. Вот почему любое высказывание, любое слово несет в себе конституи-

рующую его чужую речь» [Пьеге-Гро 2008: 66]. Анализируя труды Бахтина, 

Пьеге-Гро пишет: «Каждое слово — это носитель чужой речи, причем оно от-

мечено печатью этой речи до такой степени, что никакое девственное слово, 

принадлежащее предшествующему высказыванию, оказывается попросту не-

возможным» [Пьеге-Гро 2008: 66]. Теория анаграмм Фердинанда де Соссюра 

позволила ученым структурировать теорию интертекстуальности, а также 

«наглядно представить, каким образом иной, внеположенный текст, скрытая 

цитата организуют порядок элементов в тексте и способны его модифициро-

вать» [Ямпольский 1993: http]. 

Бахтинские понятия диалогизма и полифонии получают развитие в тру-

дах Ю. Кристевой, которая впервые использует понятие интертекстуальности 

в постмодернистский период: «Любой текст как мозаика цитаций, любой текст 

есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста. Тем 

самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуаль-

ности» [Кристева 2000: 429].  

Кроме того, к наиболее известным исследованиям интертекстуальности 

следует отнести труды Р. Барта, Ж. Женетта, М. Риффатера, И. А. Фатеевой. 

Существуют различные подходы к определению и описанию данного термина, 

что обусловлено научной парадигмой, в рамках которой работает исследова-

тель.  

Классический подход к определению данного термина в современных 

условиях выходит за пределы художественного текста и все больше соотносит-

ся с общегуманитарным вектором. Однако принципы интертекстуальности не 

меняются, как и прежде, ориентированы на диалогический характер высказы-

вания: «…природа диалогического слова раскрывает смысловые уровни текста, 

конкретизирует авторский мировоззренческий комплекс, создает эффект мер-

цания эстетической перспективы» [Безруков 2018: 8]. Авторы, создавая свои 
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тексты, попадают в условия межтекстовых взаимодействий, преломляя и 

трансформируя их. Задачей адресантов становится манипуляция кодами, игра 

знаками, то есть авторизация дискурса. Порождая новые тексты, авторы апел-

лируют как к осознанным, так и к неосознанным ассоциациям, которые находят 

свое отражение в новом тексте и в любом случае имеют связь со всем многооб-

разием известных автору текстов, в том числе и общественно значимых, кото-

рые, согласно определению Ю. Н. Караулова, принято называть прецедентными 

текстами. Создание новых текстов всегда так или иначе основано на апелляции 

к прецедентным текстам, что и приводит к интертекстуальности, однако не 

означает, что интертекстуальность есть процесс бесконечной «переклички» 

прецедентных текстов [Кудрина 2005: 5]. Между тем следует отметить, что фе-

номен интертекстуальности является более широким понятием, включающим 

понятие прецедентности: «…интертекст является „средой бытования“ преце-

дентных единиц… прецедентность как свойство некоторой единицы формиру-

ется только благодаря ее неоднократной интертекстуализации» [Там же: 10].  

Остановимся подробнее на понятии ПФ и подходах к анализу ПФ. 

Понятие прецедентности введено в научный оборот Ю. Н. Карауловым. 

В 1986 г. ученый дает определение термину «прецедентные тексты», к числу ко-

торых относит  тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хоро-

шо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предше-

ственников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобнов-

ляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 2007: 

216].  

Появление термина «прецедентный текст» повлекло за собой выделение 

других форм прецедентности, которые, в свою очередь, можно разделить на две 

большие группы: вербальные прецедентные феномены и тексты как продукты 

речевой деятельности. Внутри этих групп выделяют прецедентное высказыва-

ние [Костомаров, Бурвикова 1994, 2006], прецедентное имя [Гудков 1997; 



17 

Нахимова 2007], прецедентный феномен и прецедентную ситуацию, которые 

поддаются вербализации [Красных и др. 1997], концепт прецедентного текста 

[Слышкин 2000], прецедентный культурный знак [Пикулева 2002], текстовую 

реминисценцию [Супрун 1995] и невербальные (визуальные) прецедентные фе-

номены, которые на сегодняшний день являются объектом исследования мно-

гих ученых [Пикулева 2003; Ворошилова 2010, 2016в; Высоцкая 2013; Мардие-

ва 2007, 2011, 2016; Чернявская 2013; Садуов 2013]. Поэтому конкретные еди-

ницы анализа варьируются в зависимости от материала исследования и дискур-

са, с которым работает исследователь. 

Термин и его дефиниция, предложенные Ю. Н. Карауловым, задали важный 

вектор исследований в современной науке. Среди наиболее известных ученых, 

чьи исследования в области прецедентности являются фундаментальными, следу-

ет упомянуть Н. П. Вольскую, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, В. В. Красных, 

Е. А. Нахимову, Г. Г. Слышкина, Ю. А. Сорокина и др. 

В нашем исследовании за основу взято определение ПФ, предложенное 

Д. Б. Гудковым и В. В. Красных: под ПФ понимаются те единицы, которые имеют 

вербальное или визуальное выражение, характеризуются общеизвестностью среди 

значительной части представителей лингвокультурного сообщества или популяр-

ностью в некоторых малых группах, обладают специфическим познавательным и 

эмоциональным планами, что выявляется в речи представителей того или иного 

лингвокультурного сообщества [Красных, Гудков, Захаренко, Багаева 1997; 

Нахимова 2004]. С точки зрения С. И. Сметаниной, «указанные единицы поли-

функциональны в грамматическом и понятийном плане, то есть, не фиксированы 

в отношении различных морфологических критериев, объема и синтаксических 

понятий, потенциально многозначны по семантике, что дает возможность по-

разному „представлять“ их в тексте, используя как единицы, имеющие рацио-

нально-логическое или эмоционально-образное содержание» [Сметанина 2002: 

116].  
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К наиболее общеизвестным вербальным единицам системы ПФ относятся 

прецедентный текст (ПТ), прецедентное высказывание (ПВ), прецедентная ситуа-

ция (ПС) и прецедентное имя (ПИ). Связь между указанными единицами тесная, 

актуализация одной из них приводит к актуализации нескольких остальных [Гуд-

ков, Красных, Захаренко, Багаева 1997].  

Термин «прецедентный текст» определяется этими авторами так: 

«…законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности, 

(поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений компонентов ко-

торого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену нацио-

нально-культурного сообщества; в когнитивную базу входит инвариант его 

восприятия; обращение к ПТ многократно возобновляется в процессе коммуни-

кации через связанные с этим текстом прецедентные высказывания или симво-

лы» [Там же: 64]. 

«Прецедентное высказывание — репродуцируемый продукт речемысли-

тельной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может 

быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов 

которого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ как таковое; 

ПВ неоднократно воспроизводится в речи носителей русского языка. К числу 

ПВ принадлежат цитаты из текстов различного характера, афоризмы, послови-

цы, поговорки» [Там же: 65].  

«Прецедентная ситуация — некая „эталонная“, „идеальная“ ситуация, 

связанная с определёнными коннотациями, когда-либо бывшая в действитель-

ности или принадлежащая виртуальной реальности созданного человеком ис-

кусства; в когнитивную базу входит набор дифференциальных признаков ПС, 

означающим ПС может быть прецедентное высказывание или прецедентное 

имя, а также прецедентный феномен» [Красных 2002: 45].  

«Прецедентное имя — индивидуальное имя, связанное или с широко из-

вестным текстом, как правило, относящимся к числу прецедентных (например, 

Обломов, Тарас Бульба), или с ситуацией, широко известной носителям языка и 
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выступающей как прецедентная (Иван Сусанин, Колумб), имя-символ, указы-

вающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств (Мо-

царт, Ломоносов)» [Гудков 2003; цит. по: Кушнерук 2006: 29]. 

Кроме того, для нашего исследования актуальна проблема визуальной 

(иконической) прецедентности, рассматриваемая в работах ряда исследователей 

(И. В. Высоцкая, Ю. Б. Пикулева, Л. А. Мардиева и др.). Однако вопрос типо-

логизации визуальной прецедентности остается открытым, каждый исследова-

тель определяет свой подход к выделению типов невербальных прецедентов. 

И. В. Высоцкая, анализируя креолизованные тексты рекламного дискурса, 

выделяет прецедентное изображение (на примере плакатов); при рассмотрении 

музыкальных рекламных роликов исследователь говорит о прецедентном зву-

чании; последний тип, выделяемый исследователем, может быть репрезентиро-

ван как визуально, так и вербально — прецедентный образ [Высоцкая 2013: 

125, 126]. 

В диссертации Ю. Б. Пикулевой представлен лингвокультурологический 

анализ прецедентного культурного знака в современной телевизионной 

рекламе. Наряду с традиционными формами вербальных ПФ, исследователь 

выделяет невербальные прецедентные культурные знаки, однако для каждого 

из них приводит аналог вербального. Представленные типы невербальных пре-

цедентных единиц соответствуют рассматриваемому материалу — рекламным 

видеороликам: известные персоны, вербальный аналог — имя собственное; 

узнаваемые голоса, вербальный аналог — словосочетание, включающее имя 

собственное или отэтнонимичное прилагательное; прецедентные графические 

формы, аналог в вербальном выражении исследователь видит в названиях 

шрифтов; музыкальные цитаты, вербальные аналоги — имя собственное 

(название произведения, имя автора); культурно значимые предметы вещного 

мира, вербальный аналог — этноспецифические номинации / безэквивалентная 

лексика; произведения живописи, скульптуры, архитектуры, вербальный 

аналог — имя собственное: название произведения или имя автора; узнаваемые 
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кадры хроники, художественных, телевизионных и мультипликационных 

фильмов, спектаклей, вербальные аналоги — имя собственное и вербализуемая 

прецедентная ситуация; прецедентные ситуации / сюжеты, вербальные 

аналоги — вербализируемые ситуация и сюжет; ментально значимые эмблемы 

и символы, вербальный аналог — словосочетание, включающее имя 

собственное; типовые жесты и поведенческие формулы, вербальный аналог — 

вербализуемая прецедентная ситуация [Пикулева 2003: 9—11]. 

Кроме того, Ю. Б. Пикулева выделяет третий тип ПФ: смешанные куль-

турные знаки. Данный тип характеризуется сосуществованием вербального и 

невербального компонента, которые не могут рассматриваться автономно. К 

таким прецедентным культурным знакам исследователь относит фрагменты 

хроники, художественных, телевизионных, мультипликационных фильмов, 

спектаклей; песенные цитаты; ритуалы; плакаты. 

Следует отметить, что первые в России фундаментальные исследования в 

области невербальной прецедентности принадлежат Л. А. Мардиевой (2007, 

2011, 2016). Она разграничивает прецедентные визуальные феномены (ПВФ) и 

прецедентные визуальные образы (ПВО). Под прецедентными визуальными 

образами понимаются «хранящиеся в памяти представителей определенного 

социокультурного сообщества зрительные образы культурного пространства 

(термин „образ“ понимается нами как единица мысленного кода, субстрат по-

добного внутреннего образования может быть разным; говоря о прецедентных 

визуальных образах, мы имеем в виду те образы сознания, которые имеют ви-

зуальную природу или, по крайней мере, визуальный субстрат для них является 

обязательным). Если прецедентный визуальный образ — явление идеальное, то 

прецедентный визуальный феномен — это результат объективации (материали-

зации, овеществления) визуального образа в текстовых (иконических и вер-

бальных) структурах» [Мардиева 2016: 254]. 

Исследователь дает уточнение, которое позволяет шире подходить к 

определению визуальной прецедентности: «…прецедентными визуальными об-
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разами мы считаем именно визуальные образы культурного пространства, а не 

образы визуального культурного пространства»; «…в качестве прецедентных 

рассматриваются хранящиеся в памяти членов социокультурного общества 

цельные или фрагментарные картиноподобные образы визуальных и вербаль-

ных произведений, невербального поведения отдельных личностей или соци-

альных групп и образы предметного мира» [Мардиева 2016: 254].  

Анализируя визуальную прецедентность на примере медиатекстов, 

Л. А. Мардиева представляет свою классификацию невербальных ПФ: 

1. Собственно иконические прецедентные феномены — вторичные гра-

фические и фотографические тексты: плакаты, картины, фотографии и т. д., 

а также графические и фотографические способы воспроизведения скульптур-

ных изваяний или их фрагментов.  

2. Прецедентные жестовые феномены, или жестовые стигматы; в данном 

случае термин жест используется в широком значении и включает в себя все 

знаковые телодвижения. Исследователь предлагает использовать в связи с этим 

термин коды визуального поведения, что позволит анализировать большее ко-

личество знаковых форм поведения. К зрительно воспринимаемым (наблюдае-

мым) знаковым формам поведения исследователем относятся: «1) жесты, ми-

мика, позы, походка, значимые невербальные действия, т. е. невербальное по-

ведение, или жесты в широком понимании этого термина; 2) окружающие че-

ловека вещи, имеющие или приобретающие в определенной ситуации семиоти-

ческий статус; 3) семиотически значимые визуально наблюдаемые результаты 

действий человека над своим телом, лицом, волосами (татуировка, косметика, 

прическа, украшения и пр.)» [Мардиева 2016: 112, 257].  

Исследования Л. А. Мардиевой позволяют сделать следующие практиче-

ские выводы: «…на практике же обнаруживается тесная взаимосвязь всех ви-

дов визуальной прецедентности, в том числе и с теми, что традиционно выде-

ляются в лингвистике» [Мардиева 2016: 260]. 
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Предложенные разными исследователями определения визуальной пре-

цедентности имеют один общий компонент: выделяются смешанные — вер-

бально-визуальные — прецедентные феномены, с разницей в номинации поня-

тия, суть указанных феноменов — в одинаковом, однозначном прочтении и от-

сылке к одному и тому же источнику. Как отмечает Р. Т. Садуов, «вполне ло-

гично, что в большинстве случаев прецедентные вербально-визуальные фено-

мены отсылают к креолизованным текстам, которые также состоят из вербаль-

ной и визуальной составляющих» [Садуов 2013: 224]. 

В данной работе мы руководствуемся традиционной типологизацией вер-

бальных ПФ. Вслед за исследованиями Л. А. Мардиевой мы будем придержи-

ваться разграничения терминов «прецедентный визуальный образ» / «преце-

дентный визуальный феномен», «коды визуального поведения» [Мардие-

ва 2016]. 

В рассматриваемом дискурсе, в силу специфики пропагандистского мате-

риала (широко распространенных креолизованных текстов), частотной стано-

вится апелляция к невербальным прецедентным феноменам, подкрепленным 

вербальным компонентом, нередко также прецедентным (вербально-

иконическая прецедентность). Л. А. Мардиева пишет об этом: «Процесс интер-

претации прецедентного визуального сообщения в рамках вербальной состав-

ляющей поликодового медиатекста есть процесс вовлечения. Прецедентный ви-

зуальный феномен, представленный в иконическом тексте, как и всякое визу-

альное сообщение, занимает сильную позицию в тексте, т. е. это та часть сооб-

щения, на которую получатель информации сразу обращает внимание и кото-

рую прочитывает в первую очередь» [Мардиева 2016: 307]. В этом же исследо-

вании у Л. А. Мардиевой описан механизм воздействия на сознание адресата 

через невербальные ПФ: при ознакомлении с материалом впервые адресат по-

верхностно читает иконическое сообщение, и в ходе чтения устанавливаются 

ассоциативные связи с первоисточником. Далее происходит визуальное кон-

струирование, другими словами — актуализация образа психического состоя-
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ния. Этот этап способствует формированию эмоционально-оценочного настроя 

адресата, в результате чего «он оказывается в состоянии повышенной готовно-

сти для восприятия запланированного воздействия» [Мардиева 2016: 307]. Роль 

визуального прецедентного феномена заключается еще и в том, что он является 

«спусковым механизмом» возбуждения «визуального конструирования читате-

ля в заданном ключе» [Мардиева 2016: 308]. 

Использование прецедентных феноменов в рамках и без того обладающих 

высоким прагматическим потенциалом креолизованных текстов наделяет сооб-

щения националистов мощными воздействующими и манипулятивными свой-

ствами. Перейдем к характеристике модели националистического дискурса.  

1.2. Понятие и модель современного националистического дискурса 

Современная социальная наука подразумевает под дискурсом определен-

ный способ употребления языка. Восприятие и осознание окружающего мира 

проходит сквозь призму того дискурса, в который мы погружены: научный, ре-

лигиозный, политический, медицинский, педагогический, националистический 

и др. По словам В.С. Малахова, «дискурс — это закрепленный в языке способ 

упорядочения социальной реальности. В той мере, в какой социальная реаль-

ность дана нам в качестве дискурсивно организованной реальности, дискурс 

становится элементом, частью этой реальности» [Малахов 2005: 122]. 

Сегодня националистический дискурс является объектом исследования 

многих ученых: историков, политологов, социологов, психологов и др. В Рос-

сии появление термина «националистический дискурс» относится к  1997 г. Это 

понятие было введено советским и российским историком А. И. Миллером в 

статье «О дискурсивной природе национализмов» (журнал «Pro et Contra») и 

вызвало немалый интерес и многочисленные дискуссии в научном сообществе. 

А. И. Миллер, основываясь на анализе подходов к определению понятия 

«национализм» (которые, по мнению исследователя, наибольшим образом от-
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ражают дискурсивную сущность идеологии), понимает дискурс как «отложив-

шийся и закрепленный в языке способ упорядочения действительности и виде-

ния мира» [Миллер http]. Он определяет националистический дискурс как «не-

что, вмещающее всех участников дискуссий на тему национализма, как пуб-

личных, так и научных» [Миллер 1997; цит. по: Головин 2018]. Предложенное 

определение не нашло поддержки других ученых и стало дискуссионным. 

Другой отечественный ученый, крупнейший специалист в области теории 

национализма В. С. Малахов, дискутирует с трактовкой А. И. Миллера и пред-

лагает свое видение данного понятия. Под дискурсом В. С. Малахов понимает 

«закрепленный в языке способ упорядочения социальной реальности» [Мала-

хов 2005: 122]. Данное определение позволяет исследователю понимать нацио-

налистический дискурс как «аналитическую модель, которая дает возможность 

сопоставить друг с другом различные идеологические конфигурации, а также 

проследить, из каких элементов эти конфигурации состоят» [Там же: 122—

123]. 

Исследования В. С. Малахова во многом основаны на умозаключениях 

британского философа И. Берлина, составившего свой перечень элементов 

структуры националистического дискурса, которые В. С. Малахов предлагает 

рассматривать в качестве его основных элементов, так как они в полной мере 

отвечают любому виду и типу национализма. К данным элементам относятся: 

1) принадлежность к нации — фундаментальная характеристика челове-

ческого существования; 

2) нация как единый организм;  

3) вера в моральный приоритет принципа нации;  

4) «нация» как главное основание всех притязаний на власть [Берлин 

2001; приводится по: Головин 2018]. 

В дискурсивном преломлении феномен национализма рассматривается и 

американским политическим теоретиком К. Калхуном, интерес которого был 

сконцентрирован в первую очередь на формах проявления национализма. 
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По мнению исследователя, «дискурсивная формация национализма — тот спо-

соб осмысления социальной солидарности, коллективной идентичности и свя-

занных с ними вопросов, которая играет решающую роль и в производстве 

националистического самопонимания и в признании националистических при-

тязаний другими» [Калхун 2006: 30]. Исследователь также выделяет 10 элемен-

тов националистического дискурса. 

В свою очередь, Д. Шварцмантель, раскрывая понятие «националистиче-

ский дискурс», связывает рост соответствующих настроений в обществе с про-

цессами глобализации: «В современном мире форма „агрессивного“ национа-

лизма получила существенный стимул к развитию из-за доминирования идей 

глобализма» [Шварцмантель 2009; цит. по: Головин 2018]. Исследователь счита-

ет, что националистический дискурс выстраивается следующим образом: «при-

надлежность к нации — это принадлежность к одной культурной или этнической 

группе, а национальной идентичности угрожают иммигранты, „чужие“. Ученый 

говорит о том, что примером такого феномена являются, как правило, правора-

дикальные силы, которые используют националистический популизм и „нацио-

нальный“ дискурс как стиль в своей политике: они эксплуатируют антиимми-

грантскую тематику и апеллируют к идее „мы — они“ и „друзья — враги“» 

[Шварцмантель 2009; цит. по: Головин 2018]. Упомянутые бинарные оппозиции: 

«мы — они», «друзья — враги» — действительно являются основами национа-

листического дискурса (одной из основ) и, как правило, характеризуют политику 

праворадикальных партий. Степень радикальности данных оппозиций может ва-

рьироваться, что зависит от того, в рамках какого поля действует та или иная ор-

ганизация: легального или находящегося за пределами закона. 

Для нашего исследования релевантно понимание националистического 

дискурса, данное Д. Шварцмантелем, что связано с материалом работы. 

Однако классической работой, посвященной идеологии и особенностям 

дискурса правых националистических организаций, следует, с нашей точки 

зрения, считать книгу «Политика страха. Что значит дискурс правых попули-
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стов?» Р. Водак, где выделяются критерии, которые можно считать базовыми 

для националистического дискурса, а именно: 

1) фокусировка на гомогенном демосе, народе (нативистские критерии 

определения данных понятий); 

2) акцент на «исконной нации», конструирование сценариев угроз («Нам» 

угрожают «Они»); 

3) вера в общий нарратив о прошлом (конструирование ревизионистской 

истории, в которой «Мы» — герои или «Мы» — жертвы Зла); 

4) заговор как неотъемлемая часть дискурса крайне правых, основа кото-

рого — дискурс страха; 

5) традиционные ценности и моральные принципы как основа идеологии 

политических партий правопопулистской направленности; 

6) антиинтеллектуализм (упрощенные объяснения и решения) [Водак 

2018; приводится по: Головин 2018]. 

Подводя итог теоретическому осмыслению феномена «националистический 

дискурс», можно согласиться с определением, данным М. С. Головиным: «Нацио-

налистический дискурс — это способ конструирования/упорядочивания социаль-

но-политической реальности с помощью актуализации символического значения 

нации/национального в контексте глобализации (политической/культурной/эко-

номической), а также кризиса интеграционных процессов» [Головин 2018]. 

Новые исследования дискурса позволяют сделать выводы о существова-

нии особого уровня дискурса, не относящегося непосредственно к языковой си-

стеме, а находящегося на стыке вербальной и невербальной коммуникации. 

Дискурс — это специфический набор, а в большей степени отбор языковых 

средств, характерных тому или иному типу дискурсов, дискурс представляется 

как «ментальный мир», «ментальное пространство» [Плотникова 2000: 34]. Мы 

попытались сконструировать модель националистического дискурса, которая 

представляет собой некий единый ментальный мир с характерным набором 

участников, ситуаций, языковых единиц. 
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Описание модели националистического дискурса мы осуществляем с по-

мощью алгоритма, предложенного В. И. Карасиком: характеристика типовых 

участников; описание хронотопа; выявление целей; определение ценностей; 

описание основных стратегий; описание ключевых жанров [Карасик 2004]. 

Описание типовых участников модели националистического дискурса 

можно представить в виде следующей схемы: 

 

«СВОИ» «ЧУЖИЕ» 

Адепты 
националистических 

организаций 

Потенциальная  
националистическая  

аудитория 

 Объекты  
националистической 

агрессии 
 

В основе схемы лежит хорошо известная в националистическом дискурсе 

оппозиционная пара: «СВОИ — ЧУЖИЕ» [см.: Ворошилова 2014]. В свою оче-

редь, категория «СВОИ» может быть представлена двумя типами: 

1. Адепты националистических организаций, которые могут быть охаракте-

ризованы по следующим критериям: возраст, пол, социальные условия жизни. 

Аудиторией националистических группировок, как правило, являются молодые 

люди, иногда даже не достигшие совершеннолетия, в возрасте от 14 до 30 лет, что 

обусловлено рядом психологических особенностей данной возрастной категории. 

Как отмечают социологи: «Социальная неопределенность, тревожность и риски, 

деформация общественных ценностей и правосознания негативно влияют на 

нравственно-психологическое сознание и поведение молодежи, повышается уро-

вень ксенофобии, нетерпимости, молодое поколение (особенно в подростковом 

возрасте) не имеет достаточно твердой установки на неприятие идей экстремизма 

и терроризма и, тем более, противодействие им» [Маркин, Роговая 2012: 144]. 

Кроме того, в ходе социологических исследований было выявлено, что 

жизненная позиция членов молодежных националистических организаций ха-

рактеризуется «неустойчивостью, неосознанностью выбора, ценностной пусто-

той, неопределенностью жизненных целей, их суженными границами и гедони-
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стической или фаталистической направленностью, личностно-центрированной 

ориентацией и нарциссическим, изолирующим или депрессивным отношением 

к себе и к миру в целом», т. е. в целом носит деструктивный характер [Бонкало, 

Бонкало 2015: http]. 

Деструктивность жизненной позиции формируется в определенных соци-

альных условиях. Как правило, те молодые люди, которые попадают в ряды 

националистических объединений и остаются там, продвигаясь по «карьерной 

лестнице», являются выходцами из неблагополучных семей. Зачастую такая мо-

лодежь проявляет агрессию в отношении государства из-за слабого финансового 

положения и отсутствия возможности получения образования. Чаще всего, по 

мнению исследователей, эту нишу занимает безработная молодежь: «Безработные 

молодые люди, у которых часто нет образования, которые озлоблены на общество 

и государство, употребляют алкоголь и наркотики, в силу малой защищенности 

наиболее агрессивно настроены и не толерантны» [Маркин, Роговая 2012]. 

Немаловажную роль играет гендерный аспект: адептами националистиче-

ских группировок чаще всего являются лица мужского пола, что связано преж-

де всего с некоторыми физиологическими особенностями [Киселева 2015: http]. 

2. «Потенциальная националистическая аудитория». В рамках данной 

группы, на наш взгляд, целесообразно выделение нескольких возрастных под-

групп, которые легче всего поддаются деструктивным силам. 

Школьники — будучи морально незрелой категорией молодежи, являются 

для националистических группировок своеобразной потенциальной аудиторией 

для вовлечения в запрещенную деятельность. Их долго готовят к вступлению в 

ряды националистов, формируют их мировоззрение до того момента, пока дан-

ная возрастная категория не перейдет на следующую ступень — студенчество. 

Школьники оказываются наиболее подвержены чужому влиянию в силу того, 

что у данной возрастной категории пока отсутствует способность самостоя-

тельно мыслить. Они более ведомы, находясь в положении зависимости от ро-

дителей и окружения, стремятся к самовыражению и автономности через со-
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вершение «плохих» поступков «для продвижения в жизни или для того, чтобы 

быть как все, не выделяться» [Маркин, Роговая 2012: 11].  

Студенты — это уже те, кто, как правило, может активно транслировать 

националистические идеи, кто способен принимать активное участие в нацио-

налистических митингах, акциях. Студенческая аудитория наиболее эмоцио-

нальна в силу юношеского максимализма и односложного черно-белого вос-

приятия межнациональных и межрелигиозных отношений. Возрастные особен-

ности студенчества, по мнению исследователей, характеризуются более высо-

кими протестными настроениями, повышенной активностью и решительностью 

[Там же]. 

Школьники и студенты — те категории лиц, на кого в большей степени 

направлены многочисленные пропагандистские материалы.  

Следующая категория оппозиции «СВОИ» — «ЧУЖИЕ» — «объекты 

националистической агрессии» (те, против кого направлена пропаганда). К 

данной категории мы относим мигрантов, приезжающих в Россию заниматься 

трудовой деятельностью, и лиц неславянской национальности. Зачастую наци-

оналистические настроения направлены против женщин, вступающих в браки 

с лицами «неславянской внешности». Довольно часто объектом ненависти для 

националистов становится современное российское правительство. Другими 

словами, у каждого националистического объединения есть свои антагонисты 

в зависимости от идеологической концепции: это иностранные граждане (пре-

имущественно под прицелом оказываются лица неславянской внешности, вы-

ходцы из Средней Азии и с Кавказа), российское и зарубежное правительство 

(идет противостояние иностранной культуре и политике) и т. д.  

Хронотоп националистического дискурса с точки зрения временной ха-

рактеристики целесообразно соотносить с определенными периодами разви-

тия страны. Несмотря на то что современные националистические объединения 

во многом тяготеют к известным националистическим тенденциям прошлых 

веков, среди которых имперский национализм, Черная сотня, фашистская Гер-
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мания, коммунистическая идеология и другие, сегодня у националистического 

дискурса своя эпоха, свой период развития и становления, сформировавшиеся 

под влиянием прошлого опыта. Националистическая идеология XXI столетия 

во многом отражает своеобразный этап развития нашей страны. Зачастую в ма-

териалах националистических организаций мы видим отклик на те или иные 

политические и культурные события настоящего времени. Эпоха глобализации, 

пришедшая на смену локализации, привнесла новые краски в идеологию наци-

онализма. Апелляция к прошлому национализма указывает на неснижающуюся 

со временем актуальность проблем нации, однако в каждую эпоху они трансли-

руются по-своему. Вполне вероятно, что те проблемы, которые лежат в основе 

современного национализма, через несколько десятков лет изменятся на дру-

гие, пришедшие на смену сегодняшним. 

Местом националистического дискурса можно считать то, где проходят 

реальные националистические мероприятия: митинги, шествия, пикеты, собра-

ния. Место может быть виртуальным, так как в современном мире национализм 

распространяется в том числе благодаря развитию интернета. Хронотоп вирту-

ального мира не имеет осязаемых пространственно-временных границ и соот-

ветственно обладает размытой структурой. 

Отсутствие поддающегося визуализации хронотопа обеспечивает нацио-

налистическим объединениям возможность взаимодействовать друг с другом, 

обмениваться мыслями, беседовать, привлекать новых участников, совершать 

пропагандистские действия в любое время и в любом месте: «Хронотоп вирту-

альности, теряя свою линейную плоскость, перемещается в объемную форму 

существования, которая позволяет каждому пользователю создавать свой соб-

ственный виртуальный хронотоп, актуальный для него в определенный период 

времени. Пространственно-временной континуум сжимается, „аккумулируется“ 

в единой виртуальной точке субъективного восприятия пользователя, которая 

и становится точкой отсчета» [Селютин 2012: 123]. 
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Цель националистического дискурса — создание русского национально-

го государства и правительства, в основе деятельности которых будут лежать 

национальные интересы русского народа. 

Основополагающая ценность националистического дискурса — это 

нация как высшая форма общественного единства, а также все, что связано с 

нацией: культура, язык, духовное возрастание, духовные ценности, политиче-

ская независимость, национальное самосознание, к сохранению и защите кото-

рых стремятся националистические объединения.  

Стратегии националистического дискурса состоят из коммуникативных 

интенций, направленных на достижение основных целей рассматриваемого 

дискурса. Под речевыми стратегиями и тактиками мы понимаем вслед за 

А. П. Чудиновым следующее: «Коммуникативная стратегия — это основной 

путь, который должен привести к победе», а коммуникативная тактика — «кон-

кретные приемы реализации стратегического замысла» [Чудинов 2000: 36]. Ос-

новной путь, зачастую приводящий к победе националистические объединения, 

часто соотносим со стратегией дискредитации, реализация которой может осу-

ществляться как вербально, так и невербально.  

Стратегия дискредитации направлена на «подрыв доверия к кому-, чему-

либо, умаление авторитета, значения кого-, чего-либо» [МАС; цит. по: Иссерс 

1997: 2]. В основе данной стратегии, применяемой в националистическом дис-

курсе, лежит оппозиция «СВОИ — ЧУЖИЕ» [Иссерс 1997], где «СВОИ» — это 

русские, православные, права которых якобы регулярно ущемляют: их обманы-

вают, «портят» их женщин, завоевывают их территории, вытесняя с родной 

земли, травят наркотическими средствами, насилуют, спаивают и т. д.; 

«ЧУЖИЕ» — в первую очередь лица неславянской внешности, мигранты, вы-

ходцы из Средней Азии и с Кавказа; кроме того, в категории «чужаков-врагов» 

находятся и представители Запада (и Запад в целом), и выходцы из КНР. В круг 

«чужих» включают зачастую представителей российского правительства: пре-

зидента, министров и всю государственную систему. 
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Отметим также, что в рассматриваемом дискурсе проявляются и другие 

речевые стратегии, например, стратегия создания образа освободительной вой-

ны, создания образа врага, создания оппозиции по национальному / религиоз-

ному признаку [Ворошилова 2014: 243]; стратегия формирования ненависти к 

«чужим», стратегия побуждения к насилию [Экстремистский текст… 2014: 

148—152]; стратегия авторитарного монологического единогласия, стратегия 

диалогического разногласия, стратегия диалогического согласия [Глухов 2010: 

54—57]. 

Жанровая структура националистического дискурса достаточно разно-

образна. Националисты зачастую выбирают такие жанры, как заметка, статья, 

пост (в интернет-пространстве), кроме того, в последнее время активно исполь-

зуются «аллогенные» жанры, под которыми мы понимаем жанры, порожденные 

извне, неспецифические, чужеродные рассматриваемому дискурсу, которые со-

относятся с пропагандистскими манипулятивными текстами. Это, например, 

националистические кричалки, жанр беседы и научно-популярная лекция [Ба-

бикова, Ворошилова 2015: 161]. 

Прецедентные тексты — в националистическом дискурсе представлен 

объемный корпус ПФ с разными сферами-источниками. Наиболее характерны-

ми для данного дискурса и формирующими дискурс следует назвать такие ПФ, 

которые отражают суть идеологии нацистских государств, преимущественно 

нацистской Германии, немалый интерес представляет символика Российской 

империи, актуализируется древнеславянская символика. Отмеченные преце-

дентные феномены относятся к категории, образующей сам дискурс. Однако 

отметим общую склонность к фигурированию ПФ с разнообразными сферами-

источниками, среди них такие, как мультипликация, кино, литература, музыка и 

другие. Использование таких ПФ в националистическом дискурсе обусловлено 

стремлением к сближению с «адресатом». 

Дискурсивные формулы националистического дискурса — это в первую 

очередь лозунги и кричалки типа «Россия для русских», «Вон из России, здесь 
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хозяева славяне», «Сохрани белую расу», «Моя честь называется верность», 

«Идея без дел мертва» и др. К дискурсивным формулам националистического 

дискурса следует также отнести визуальное выражение идеологии через сим-

волику — национально-государственную и современную националистиче-

скую. 

В рассматриваемом дискурсе наиболее популярны жанровые разновидно-

сти креолизованного текста. Так, широко распространены невербальные жанры 

националистического дискурса — агитка, интернет-мемы, граффити, карикату-

ра. Не случайно националистические объединения апеллируют к указанным 

видам невербальных жанров, так как каждый из них при более подробном рас-

смотрении обладает сильным прагматическим потенциалом [Ворошилова 2008, 

2012, 2016в; Бабикова, Ворошилова 2015; Данилова, Нуриева 2014; Гарев 2004 

и др.].  

Обобщая признаки националистического дискурса, отметим, что нацио-

налистический дискурс носит сложный двойственный характер: с одной сторо-

ны, дискурс можно охарактеризовать как личностно ориентированный, так как 

между единомышленниками дискурса возникают отношения, предполагающие 

максимальное сжатие передаваемой информации, переход на особый сокра-

щенный код общения, в ходе которого понимание между коммуникантами про-

исходит «с полуслова», коммуникативная ситуация становится очевидной и 

подкрепляется лишь многообразием оценочно-модальных, эмоциональных 

компонентов. 

С другой стороны, националистический дискурс может быть охарактери-

зован как статусно ориентированный (институциональный), так как в его кон-

тексте осуществляется речевое взаимодействие между разными социальными 

группами, которые репрезентируют бинарную оппозицию «СВОИ» — 

«ЧУЖИЕ». Таким образом, в этих отношениях реализуется схема, описанная 

В. И. Карасиком: «На периферии институционального общения находится кон-

такт представителя института с человеком, не относящемся к этому институту. 
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Таким образом, устанавливается следующая иерархия участников институцио-

нального дискурса: агент — клиент — маргинал» [Карасик 2004: 245]. 

Отталкиваясь от сказанного выше, перейдем к используемой примени-

тельно к националистическому дискурсу методике описания прецедентных фе-

номенов. 

1.3. Методика анализа прецедентности в националистическом дискурсе 

На современном этапе изучения прецедентности не существует единой 

методики анализа ПФ. Выбор методики зависит от направления и целей науч-

ной работы, которая диктует приемы сбора, обработки информации и обобще-

ния полученных данных. В данном разделе будут рассмотрены некоторые су-

ществующие подходы к исследованию прецедентных феноменов и определена 

методика, наиболее соотносимая с целями и задачами настоящей работы. 

Когнитивный подход к изучению языковых реалий на рубеже XX—XXI ве-

ков предопределил появление антропоцентрической парадигмы в языкознании, 

что позволило по-новому подойти к изучению языка. Указанный подход ориенти-

рован на потребности общества в информации о человеческой жизни, ее социаль-

ных, психических и этнокультурных характеристиках. По определению 

Н. Н. Болдырева, когнитивная лингвистика — это «одно из самых современных и 

перспективных направлений лингвистических исследований, которое изучает 

язык в его взаимодействии с различными мыслительными структурами и процес-

сами: вниманием, восприятием, памятью…» [Болдырев 1998: 3]. Определяя язык в 

рамках когнитивной лингвистики, ученые-когнитивисты подтверждают идеи 

В. фон Гумбольдта о языке и его взаимодействии с человеком. Язык является ос-

новой всех остальных видов человеческой деятельности. Так, В. А. Маслова гово-

рит о том, что «язык — это вербальная сокровищница нации, средство передачи 

мысли, которую он „упаковывает“ в некую языковую структуру. Знания, исполь-

зуемые при этом, являются знаниями не только о языке, но и о мире, о социальном 
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контексте, знаниями о принципах речевого общения, об адресате, фоновыми зна-

ниями» [Маслова 2007: 4]. О том, как хранятся знания о мире, о том, как они 

структурированы в языке и в процессе коммуникации, в своих работах размыш-

ляют и другие ученые: Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, 

Г. И. Берестнев, Г. А. Волохина, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, 

И. А. Стернин, В. Н. Телия, А. П. Чудинов.  

Когнитивная лингвистика, как и любая другая наука, гетерогенна в своем 

содержании, этим обусловлено разнообразие тем и направлений. В рамках 

нашей работы актуальна проблема прецедентности.  

Лингвисты, работающие в рамках когнитивной парадигмы, интересуются 

прецедентными феноменами прежде всего потому, что данные феномены отража-

ют вербальный уровень, за которым скрывается концептуальный уровень сознания. 

На сегодняшний день есть достаточное количество работ, посвященных 

исследованиям прецедентности, которые основаны на различных методиках 

анализа. Среди наиболее популярных — определение сфер-источников преце-

дентных феноменов. Кроме того, в ряде работ предложены результаты анализа 

трансформаций представленных прецедентных феноменов. Существует ряд ра-

бот, посвященных манипулятивной функции прецедентных феноменов в раз-

личных дискурсах (реклама, СМИ, политика, спорт и другие). 

Существуют работы, посвященные сопоставительной характеристике 

прецедентных феноменов, функционирующих в российских дискурсах, и ПФ, 

функционирующих в других языковых культурах: английской, французской, 

немецкой, китайской и др.  

Анализу функциональных особенностей прецедентных феноменов по-

священы работы Г. Г. Слышкина, предложившего типовую классификацию 

функций прецедентных феноменов в тексте [Слышкин 2000: 85—104]. 

Особенности функционирования ПВ в разговорной речи выявлены в ис-

следованиях Ю. А. Гунько [Гунько 2002: 18]. 
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Сущность прецедентного феномена, его характер, статус, условия его 

активизации, сфера бытования, способы и средства кодирования, функции 

прецедентных феноменов, маркеры в текстах / дискурсах разного типа и другие 

аспекты анализируются в работе Л. И. Гришаевой [Гришаева 2004: 23—24]. 

В диссертационном исследовании А. А. Адзиновой представлен ком-

плексный подход к анализу ПФ. А. А. Адзинова анализирует прецедентные фе-

номены в заголовках креолизованных текстов, размещенных в глянцевых жур-

налах. Исследователем осуществлена 1) классификация ПФ по лексико-

тематическим группам; 2) верификация полученных данных путем проведения 

лингвистического эксперимента; 3) анализ видов трансформаций заглавий-

прецедентизмов «с точки зрения их соответствия/несоответствия структурно-

семантической целостности исходных прецедентных текстов, с одной стороны, 

и типов преобразования их в речевых репрезентациях, с другой стороны» 

[Адзинова 2007: 16].  

Есть исследования, которые посвящены функционированию ПФ уже с 

конкретными сферами-источниками. Например, О. С. Боярских, рассматривая 

ПФ со сферой-источником «Литература», предлагает следующую методику 

анализа ПФ: «1) обнаружение различного рода апелляций к сфере художе-

ственной литературы в русскоязычных газетно-публицистических материалах 

разных жанров (информационных, аналитических, художественно-

публицистических) и квалификация данных апелляций в качестве литератур-

ных прецедентных феноменов; 2) изучение и классификация различных спосо-

бов вербализации литературных прецедентных феноменов и их семантических, 

когнитивных, функциональных и формальных особенностей в печатных СМИ; 

3) анализ и классификация источников литературных прецедентных феноме-

нов, функционирующих в российской периодике; 4) изучение и классификация 

способов взаимодействия литературных прецедентных феноменов внутри связ-

ного текста; 5) установление особенностей восприятия исследуемых единиц 

потенциальными читателями» [Боярских 2008: 71]. 
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Анализ прецедентных имен в различных типах дискурсов представлен 

С. Л. Кушнерук в работе, выполненной на материале российской и американ-

ской рекламы. В работе сделаны выводы о функциональных свойствах преце-

дентных имен (определение особенностей актуализации дифференциальных 

признаков прецедентных имен в рекламном тексте, установление зависимости 

между характером соотнесенности прецедентного имени с первичным денота-

том) [Кушнерук 2004: 59]. 

Г. А. Завьялова в своем диссертационном исследовании уделяет внимание 

прецедентным феноменам, функционирующим в детективном дискурсе, сопо-

ставляя российский детективный дискурс с английским. Г. А. Завьялова пред-

лагает следующую методику: 1) определение источников прецедентности в де-

тективном дискурсе; 2) определение и описание основных типов ПФ в рассмат-

риваемом дискурсе; 3) анализ функционирования прецедентных феноменов в 

персонажном и сценарном когнитивных контурах детективного дискурса, вы-

явление связи типов прецедентных феноменов с основными характеристиками 

детектива; 4) определение национально-культурной обусловленности исполь-

зования ПФ [Завьялова 2014: 11]. 

Диссертационная работа М. А. Фокиной предполагает обзор функциони-

рования прецедентных феноменов в политическом дискурсе в целом и в част-

ности в жанре блога (на материале блогов известных политиков). Исследова-

тель предлагает следующие критерии для описания ПФ: прецедентные феноме-

ны с точки зрения стратегии самопрезентации, прецедентные феномены с точки 

зрения интолерантных стратегий и тактик; манипулятивная функция преце-

дентных феноменов; также рассмотрены функции и способы акцентуации пре-

цедентных феноменов в блогах политиков [Фокина 2016б: 5]. 

Наряду с анализом вербальных прецедентных феноменов, существует ряд 

работ, объектом которых становятся изобразительные ПФ или комбинирован-

ные вербально-визуальные прецедентные феномены. Аспекты их анализа также 
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варьируются в зависимости от направления исследования. Рассмотрим подроб-

нее применяемые методики. 

Так, Ю. Б. Пикулева исследует прецедентные культурные знаки (ПКЗ), 

которые могут иметь как вербальное, так и невербальное выражение в телеви-

зионной рекламе. Первый этап исследования ПКЗ — классификация вербаль-

ных ПФ и невербальных ПФ, встретившихся в телевизионной рекламе. Следу-

ющим этапом стало определение сфер-источников прецедентных феноменов в 

рекламном дискурсе. На третьем этапе Ю. Б. Пикулева проанализировала 

принципы синтагматической организации культурных знаков и их функции в 

тексте телевизионной рекламы, определив тем самым принципы сочетаемости 

прецедентного культурного знака в контекстной среде, роль в структурирова-

нии воздействующей информации и механизмы формирования манипулятив-

ной функции прецедентных вербальных единиц [Пикулева 2003: 4]. 

Исследование Д. С. Мичурина посвящено прецедентному поликодовому 

тексту в вербально-изобразительной коммуникации интернет-сообществ. 

Д. С. Мичурин вводит в науку понятие прецедентного вербально-

изобразительного текста и выделяет следующие его типы: интернет-мемы, 

демотиваторы, веб-комиксы и клише инфографики. Д. С. Мичурин также опи-

сывает структуру и закономерности функционирования такого типа текстов 

[Мичурин 2014]. 

В диссертационном исследовании Л. А. Мардиевой «Виртуальная дей-

ствительность в языковой и внеязыковой репрезентации (на материале медиа-

текстов)» есть глава, посвященная прецедентным визуальным образам и фено-

менам в медиатекстах. Автор обобщает специальные исследования в области 

классификации прецедентных визуальных феноменов, рассматривая визуаль-

ные прецедентные феномены с прагматической точки зрения с особым внима-

нием к следующим аспектам: визуальные прецедентные феномены как инстру-

мент воздействия, особенности восприятия визуальных ПФ в контексте журна-
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листского вербального сообщения, стратегии кодирования информации, спе-

цифика манипулирования сознанием читателей [Мардиева 2015: 336]. 

На сегодняшний день исследования, посвященные вербальной преце-

дентности, встречаются чаще, чем исследования в области визуальной преце-

дентности; это в очередной раз подтверждает мысль о том, что тема прецедент-

ности считается до сих пор дискуссионной и актуальной, имеет немало про-

блемных вопросов, требующих анализа и изучения. 

Итак, с опорой на многообразие существующих методик, с учетом накоп-

ленного эмпирического опыта, в данной работе будет использована методика, 

наиболее подходящая для исследования прецедентных феноменов, функциони-

рующих в националистическом дискурсе, включающая следующие этапы: 

1) методом сплошной выборки производится отбор креолизованных тек-

стов (размещенных на официальных сайтах националистических орга-

низаций и в специальных группах в социальной сети «ВКонтакте»);  

2) изучение содержательно-семантических свойств ПФ: определение 

смысловых субсфер-источников; 

3) анализ вербально-иконической прецедентности с точки зрения типоло-

гии, функциональных особенностей, жанровой специфики, механизмов 

взаимодействия семантических рядов; 

4) описание полипрецедентности, характерной для националистического 

дискурса, в рамках двух моделей; 

5) определение и описание контекстных прецедентных феноменов, функ-

ционирующих в националистическом дискурсе; 

6) определение и описание механизмов воздействия ПФ на сознание мо-

лодежной аудитории. 

Данная методика анализа прецедентных феноменов, встречающихся в 

националистическом дискурсе, позволяет, на наш взгляд, реализовать ком-

плексный подход к анализу материала, понять специфику националистической 
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пропаганды, установить ключевые образы — эталоны дискурса современных 

российских националистических объединений.  

Выводы по первой главе 

Вслед за Д. Б. Гудковым и В. В. Красных под ПФ в настоящей работе пони-

маются те единицы, которые имеют вербальное или визуальное выражение и ха-

рактеризуются общеизвестностью среди значительной части представителей 

лингвокультурного сообщества. ПФ могут быть популярны в некоторых малых 

группах, иметь значение в познавательном и эмоциональном плане, актуализиро-

ваться в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества.  

Вербальные единицы системы прецедентных феноменов (прецедентный 

текст, прецедентное высказывание, прецедентная ситуация и прецедентное имя) 

дополняются средствами визуальной (иконической) прецедентности. Существу-

ющие работы в области визуальной прецедентности [Ворошилова 2013; Высоц-

кая 2013; Мардиева 2016; Пикулева 2003; Садуов 2013 и др.] позволяют гово-

рить о том, что на практике вербальная и визуальная прецедентность находятся в 

тесной взаимосвязи.  

Объектом настоящего исследования является креолизованный текст, со-

относимый с националистическим дискурсом. В таких текстах постоянно обна-

руживается взаимодополняемость вербальных ПФ и визуальных ПФ. Придер-

живаясь традиционной типологии вербальных ПФ, вслед за Л. А. Мардиевой 

мы употребляем термины «прецедентный визуальный образ» / «прецедентный 

визуальный феномен», «коды визуального поведения». 

Нами была представлена модель националистического дискурса, создан-

ная в рамках социолингвистического подхода, предложенного В. И. Карасиком. 

Нами были охарактеризованы типовые участники, хронотоп, цели, ценности, 

стратегии, ключевые жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы. 
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Важным этапом настоящего исследования является определение способа 

анализа корпуса ПФ. Накопленный эмпирический опыт позволяет нам использо-

вать следующую методику анализа прецедентных феноменов в креолизованных 

текстах националистического дискурса, соответствующую целям и задачам насто-

ящего исследования, а также специфике рассматриваемого дискурса: 

1) с использованием метода сплошной выборки производится отбор крео-

лизованных текстов (размещенных на официальных сайтах националистиче-

ских организаций и в специальных группах в социальной сети «ВКонтакте»);  

2) изучаются содержательно-семантические свойства ПФ (с определением 

смысловых субсфер — источников); 

3) анализируется вербально-иконическая прецедентность с точки зрения 

типологии, функциональных особенностей, жанровой специфики, механизмов 

взаимодействия семантических рядов; 

4) описывается полипрецедентность, характерная для националистиче-

ского дискурса, в рамках двух моделей; 

5) определяются и описываются контекстные прецедентные феномены, 

функционирующие в националистическом дискурсе; 

6) определяются и описываются механизмы воздействия ПФ на сознание 

молодежной аудитории. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ И ФУНКЦИИ ВЕРБАЛЬНО-ИКОНИЧЕСКОЙ 

ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

2.1. Креолизованный текст в русском националистическом дискурсе: 

общая характеристика 

Молодежные националистические организации, деятельность которых 

мы часто наблюдаем во Всемирной информационной сети, с целью привлече-

ния внимания и последующего воздействия на сознание и подсознание адресата 

активно используют яркие листовки, плакаты, демотиваторы и прочие комби-

нации визуальных и вербальных средств (семиотически осложненные тексты). 

Интерес к визуальной информации спровоцирован определенными изме-

нениями в обществе. Как пишет А. Ю. Зенкова, «в рамках процессов глобали-

зации язык визуальных образов более отвечает насущным задачам межнацио-

нального общения, а его экономичность, моментальная интуитивная ясность 

обеспечивает быстроту коммуникативных процессов» [Зенкова 2004: 186]. 

Прагматический потенциал визуального сообщения намного выше вер-

бального. Адресат быстрее фиксирует в памяти зрительный образ, чем вербаль-

ную информацию. Визуальная информация рассчитана прежде всего на эмоци-

ональное, интуитивное восприятие. Как отмечает О. А. Корда, «зрительный, 

эмоционально насыщенный образ (изображение) схватывается сознанием 

быстро и легко, этот процесс не требует интеллектуального напряжения» [Кор-

да 2013: 14]. В пользу более высокого прагматического потенциала визуальной 

информации высказывается А. Ю. Зенкова: «Восприятие визуального образа 

требует совершенно иных логических операций по сравнению с письменным 

текстом или устным словом, что снижает критичность мышления, так как кар-

тинка дается в целостности одномоментно, ярко и броско, не требуя долгого 

вчитывания и размышления» [Зенкова 2004: 186]. 
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Однако лишь «синтез вербальных и невербальных средств» формирует 

информационную емкость и прагматический потенциал креолизованных тек-

стов [Ворошилова 2013: 29].  

В научном дискурсе существует множество номинаций феномена взаимо-

действия двух и более семиотических систем. В нашем исследовании использует-

ся термин «креолизованный текст» (КТ), который введен в научный дискурс оте-

чественными учеными-лингвистами Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым. Мно-

гие исследователи придерживаются данной терминологии [Анисимова 2003; Адзи-

нова 2007; Бойко 2006; Валгина 2003; Ворошилова 2013; Корда 2013; Садуов 2013]. 

В работе М. Б. Ворошиловой «Политический креолизованный текст: ключи 

к прочтению» проведен подробный анализ термина «креолизованный текст» и его 

вариантов. Автор дает «компромиссное» определение термину и выделяет его 

ключевые характеристики. Вслед за М. Б. Ворошиловой мы считаем, что креоли-

зованный текст — «текст, обладающий сложной формой, то есть основанный на 

сочетании единиц двух и более различных семиотических систем, которые всту-

пают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что обуслов-

ливает комплексное воздействие на адресата» [Ворошилова 2013: 22].  

Ключевые характеристики феномена:  

«– сложная форма; 

– сочетание единиц различных семиотических систем (двух и более); 

– отношения взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния и т. д.; 

– комплексное воздействие текста на адресата» [Ворошилова 2013: 21]. 

По составу креолизованные тексты не всегда ограничиваются лишь соче-

танием вербального и визуального компонента. В зависимости от рассматрива-

емого дискурса, КТ могут состоять и из звуковых, атрибутивных и других зна-

ковых единиц.  

Заметим, что наше исследование посвящено статическим креолизован-

ным текстам, «доминанту поля паралингвистических средств которых образуют 

иконические (изобразительные) средства» [Анисимова 2003: 8]. 
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Комбинации взаимодействия разных знаковых систем могут зависеть от 

дискурса, в рамках которого они функционируют. Е. Е. Анисимова выделяет 

наиболее распространенные модели, которым соответствуют креолизованные 

тексты националистического дискурса, а именно: 

«Изображение + надпись/подпись (плакат, граффити, карикатура); 

Серия изображений + сопровождающие их надписи/подписи (комикс, лу-

бок, альбом); 

Вербальный текст + изображение/изображения без сопровождающей 

надписи/подписи (модель характерна для листовок, значительной части худо-

жественных текстов); 

Основной вербальный текст + изображение/изображения и сопровожда-

ющая надпись/подпись (модель типична для газетно-публицистических, науч-

ных, научно-популярных текстов)» [Анисимова 2003: 9]. 

Первую предложенную исследователем модель считаем необходимым 

дополнить с учетом специфики националистического дискурса. Националисти-

ческие объединения часто, кроме указанных КТ, используют распространенные 

в сети Интернет разновидности интернет-мемов (рис. 1, 2). 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Источник: 
https://www.deviantart.com/tdc88/art/Keep-

Calm-and-Heil-Mein-Fuhrer-349922422 

Источник: https://vk.com/event10759451 
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Следует также рассмотреть имеющиеся правила (нормы), которые регу-

лируют «внешнее» оформление креолизованного текста. Стандарт, модель 

(пример «исторически сложившейся практики зрительного воплощения того 

или иного типа текста» [цит. по: Анисимова 2003: 8]) — это элементы, которые 

составляют понятие «графической нормы», введенное И. Э. Клюкановым. 

Е. Е. Анисимова вводит более широкое понятие, компонентом которого 

является графическая норма. Это понятие «коммуникативно-прагматическая 

норма, объединяющее языковые и неязыковые правила построения текстов в 

определенной типовой ситуации с определенной интенцией для достижения 

оптимального прагматического воздействия на адресата» [Анисимова 2003: 9]. 

Коммуникативно-прагматические нормы креолизованных текстов нацио-

налистического дискурса устанавливаются с опорой на общую картину мира 

адресанта. Современная стилистика КТ включает чаще всего выбор цветовой 

гаммы, которая воспроизводит палитру, транслирующую идеи фашистской 

Германии: красный, черный, коричневый. Активны цвета, передающие проти-

вопоставление «своих» — «чужих» по цвету кожи: «черный — белый», — кро-

ме того, в современном националистическом дискурсе есть характерные ком-

бинации цветов, например, черно-желто-белый, отсылающий к прецедентной 

сфере «имперский флаг». 

Связь единиц вербального и визуального семиотических рядов на содер-

жательно-композиционном уровне повышает прагматический потенциал семи-

отически осложненных текстов. При этом отметим, что определенную роль иг-

рает взаимодействие визуальных и вербальных элементов, однако интенсив-

ность их взаимодополнения может быть различной. По словам Е. Е. Анисимо-

вой, «элементы двух кодов могут быть интегрированы друг в друга или распо-

лагаться обособленно друг от друга. Первый тип связи усиливает слитное вос-

приятие обоих компонентов, он представлен разными комбинациями: вербаль-

ный компонент может даваться на фоне изобразительных средств, „окаймлять-

ся“ ими, быть вписанным в изображение; в свою очередь, изобразительные 
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средства могут быть вмонтированы в вербальный компонент (речь идет о так 

называемых „открытых“, не замкнутых иллюстрациях) и непосредственно 

включаются в динамику повествования» [Анисимова 2003: 28]. 

2.2. Механизмы взаимодействия вербально-иконических элементов 

в националистическом дискурсе 

Отношения, возникающие между вербальной и изобразительной частью 

в рамках одного креолизованного текста, могут быть различными. В лингви-

стике существуют разные подходы к определению типов корреляции.  

В исследованиях Л. Бардена (1975) типология корреляции зависит от ха-

рактера информации, передаваемой компонентами креолизованного текста: де-

нотативной (Д) / коннотативной (К). Таким образом, исследователь выделяет 

4 типа корреляции: 

1. ИзображениеД + СловоД — в таких текстах оба компонента являются но-

сителями денотативной информации (например, информационное сообщение), 

однако зачастую в рамках данных типов КТ изображение доминирует над словом. 

2. ИзображениеД + СловоК — в подобных моделях изображение передает 

денотативное значение, а вербальный компонент — коннотативное (например, 

иллюстрационное сообщение).  

3. ИзображениеК + СловоД — в данной модели главная информационная 

роль принадлежит вербальному компоненту, значение которого носит денота-

тивный характер, тогда как изображение передает коннотативный смысл 

(например, комментирующее сообщение). 

4. ИзображениеК + СловоК — в таких текстах оба компонента являются 

носителями коннотативной информации (например, символическое сообщение) 

[Bardin 1975; приводится по: Ворошилова 2013: 32]. 

Е. Е. Анисимова также предлагает классификацию видов корреляции, вы-

деляя два типа отношений между вербальным и невербальным компонентом: 
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1) отношения взаимодополнения — изображение в таких текстах носит 

автономный характер и может быть понято без дополнительных разъяснений. 

Вербальный комментарий в таком случает лишь дублирует информацию, пере-

даваемую изображением. Таким образом, вербальный комментарий выполняет 

дополнительную функцию; 

2) отношения взаимозависимости — в рамках отношений взаимозави-

симости изображение, наоборот, находится в позиции зависимости от вербаль-

ного компонента, который определяет его интерпретацию. В случае отсутствия 

вербальной (пояснительной) части смысл изображения может быть неправиль-

но истолкован. Таким образом, вербальный комментарий выполняет основную 

функцию [Анисимова 2003: 12]. 

Классификацию взаимоотношений между вербальной и изобразительной 

частью предлагает С. Д. Зауэрбир. Описанные виды корреляции зависят от ре-

ферентной соотнесенности составных частей:  

– параллельная корреляция — предполагает полное совпадение содержа-

ний рисунка и вербальной части; 

– комплементарная корреляция — содержания двух частей частично пе-

рекрывают друг друга; 

– субститутивная корреляция — при этом виде связи изобразительная 

информация замещает вербальную информацию; 

– интерпретативная корреляция — связь между элементами при данном 

типе корреляции устанавливается на ассоциативной основе [Sauerbier, 1978; 

приводится по: Анисимова 2003: 12—13]. 

М. Б. Ворошилова на основе анализа существующих типологий КТ по спо-

собу корреляции компонентов разработала свою классификацию [Ворошилова 

2013]. Классификация, предложенная М. Б. Ворошиловой, наиболее актуальна 

в рамках изучения КТ, функционирующих в националистическом дискурсе.  

Исследователь выделяет типы корреляций с опорой на прагматический 

потенциал компонентов. 
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1. Параллельная корреляция — семантика и прагматический потенциал 

компонентов указанного типа текстов совпадают практически полностью 

(например, учебные КТ). 

2. Перекрестная корреляция — семантика и прагматический потенциал 

компонентов указанного типа текстов частично перекрывают друг друга (пре-

обладающее большинство создаваемых КТ). 

3. Оппозитивная корреляция — семантика и прагматический потенциал 

невербальной части вступает в противоречие с вербальной частью, что часто 

дает комический эффект (например, рекламные тексты). 

4. Интерпретативная корреляция — вербальная и иконическая части 

по содержанию взаимосвязаны на ассоциативной основе (например, тексты ху-

дожественного дискурса). 

5. Поддерживающая корреляция — один из компонентов дополняет 

другой (поддерживает семантику второго) с целью выделения некого важного 

акцента. Данной функцией может быть наделен как вербальный компонент, так 

и невербальный, в этой связи выделяют два подтипа поддерживающей корре-

ляции: 

● вербально поддерживающую и  

● невербально поддерживающую корреляцию [Ворошилова 2013: 35—37]. 

Многие исследования в области креолизованных текстов посвящены во-

просам статуса, значения, роли изобразительного компонента в процессе вос-

приятия и понимания КТ. Ранее нами было отмечено, что прагматический по-

тенциал визуальных компонентов превышает прагматический потенциал вер-

бального текста, но создание КТ невозможно без взаимодействия указанных 

семиотических кодов. В данном контексте ученые предлагают рассматривать, 

в каких взаимоотношениях находятся эти коды, выявляют степень участия 

вербальных и невербальных компонентов в организации креолизованных тек-

стов.  

Так, Е. Е. Анисимова предлагает выделять три группы текстов: 
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1. Тексты с нулевой креолизацией — в подобных текстах изображение не 

имеет значения, поэтому в тексте не представлено. 

2. Тексты с частичной креолизацией — несмотря на присутствие изобра-

зительного компонента, вербальная часть все же является относительно авто-

номной, «между вербальными и изобразительными компонентами складывают-

ся автосемантические отношения». В организации данного типа текстов 

изобразительный компонент носит факультативный характер. 

3. Тексты с полной креолизацией — в данном типе текстов элементы вер-

бальной и невербальной системы тесно взаимосвязаны, «между обоими компо-

нентами устанавливаются синсемантические отношения». В вербальной ча-

сти есть отсылка к изобразительному компоненту, а изображение носит статус 

обязательного элемента [Анисимова 2003: 15]. 

В исследованиях А. А. Бернацкой также предложено три типа текстов 

с различной степенью креолизации: 

1) сильная — элементы креолизованного текста равноценны и находятся 

в полной взаимозависисмости; 

2) умеренная — одна из систем КТ доминирует над другой; 

3) слабая — «речь идет о традиционных параязыковых средствах комму-

никации (фонационных, кинетических, графических)» [Бернацкая 2000; приво-

дится по: Ворошилова 2013: 31]. 

Сравнивая предложенные учеными классификации текстов по степени 

креолизации, отметим, что введение понятия «слабая креолизация» кажется 

нам наиболее подходящим решением, так как в современном коммуникативном 

пространстве «чистых текстов» практически не встречается, поскольку даже 

при отсутствующих изобразительных компонентах мы будем оценивать пись-

менный текст в том числе с учетом размера и гарнитуры шрифта, цветовой 

гаммы и т. д. 

Коммуникативно-когнитивная установка авторов креолизованных тек-

стов определяет целостность их темы и выбора средств передачи смысла. Как 
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отмечает Е. Е. Анисимова, «креолизованный текст предстает сложным тексто-

вым образованием, в котором вербальные и иконические элементы образуют од-

но визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на 

комплексное прагматическое воздействие на адресата» [Анисимова 2003: 17]. 

Смысл, передаваемый разного рода креолизованными текстами, основан 

на тесном взаимодействии между вербальным и иконическим компонентом. 

Эта взаимосвязь (в зависимости от типа КТ) обнаруживается на разных уров-

нях: содержательном, содержательно-языковом, содержательно-композицион-

ном. Рассмотрим взаимосвязь компонентов КТ в националистическом дискурсе. 

Связность компонентов на содержательном уровне представлена дву-

мя основными типами: 

1) денотативная соотнесенность — как вербальный, так и иконический 

знак (представленные в рамках одного КТ) обозначают одни и те же предметы, 

явления, ситуации реального мира;  

2) опосредованная денотативная соотнесенность — как вербальный, так 

и иконический знак (представленные в рамках одного КТ) обозначают разные 

предметы, явления, ситуации реального мира, связанные между собой: 

а) тематически или б) ассоциативно [Анисимова 2003: 18]. 

Данный вид связи наиболее ярко представлен в текстах с полной креоли-

зацией, так как очень важно для понимания текста полное семантическое соот-

несение вербального и иконического элементов. 

Семантические связи в КТ с полной креолизацией могут быть представ-

лены двумя типами: 

1) вербальный компонент не имеет смысловой самостоятельности при 

наличии определенного значения, соответственно должен быть соотнесен с 

иконическим компонентом (рис. 3). 
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Рис. 3 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_309350576?rev=1 

 

Вербальный ряд представлен высказыванием «Только вместе». Однако 

смысловую завершенность оно принимает только при установлении семантиче-

ской связи с иконической частью, которая представлена прецедентным симво-

лом «кельтский крест» и контекстным прецедентным феноменом — образом 

волка. Совокупное прочтение КТ дает понимание того, какие цели объединяют 

тех, кто «вместе»; 

2) значение вербального компонента определенно, обладает полной 

смысловой самостоятельностью, но соотнесение с иконическим компонентом 

позволяет правильно истолковать общий смысл сообщения (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 
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Значение вербального компонента «Стань патриотом» очевидно. Одна-

ко данная фраза, встроенная в националистический контекст, приобретает иное 

значение за счет иконической составляющей (изображение прецедентного ви-

зуального образа бойца на фоне черно-желто-белого флага), что очень важно 

для интенции адресанта. Адресату становится понятно, какой смысл адресант 

вкладывает в лексему «патриот». В националистическом дискурсе патриот — 

это националист. 

Связность компонентов на содержательно-языковом уровне пред-

ставлена двумя типами, которые могут прослеживаться как на уровне плана со-

держания, так и на уровне плана выражения. 

1. Эксплицитно выраженная связность включает в себя несколько ви-

дов связности:  

– структурная связь. Иконические знаки буквально вмонтированы в вер-

бальный компонент. Иконический компонент может служить синтаксическим 

эквивалентом членов предложения.  

Как такой тип связи реализуется в националистическом дискурсе, демон-

стрирует пример на рис. 5. 

 

 
Рис. 5 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Вербальный ряд — это фраза «Вход только для белых!». Иконический 

компонент — прецедентный визуальный образ (кельтский крест) — дополняет 

семантику вербального ряда, усиливая ее; 
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– идентифицирующая связь. Иконические знаки олицетворяют адресата 

или адресанта сообщения. Данный тип связи нередко применяется в рекламе, 

где используется прием персонификации и речь ведется с помощью личных и 

притяжательных местоимений 1-го и 2-го лица. Отметим, что данный вид связи 

характерен и для националистических плакатов, на которых зачастую изобра-

жены лидеры запрещенных группировок, призывающие пополнять ряды наци-

оналистов и поддерживать соответствующую идеологию. Так, в шуточном КТ 

(рис. 6) представлено изображение А. Гитлера с цитатами: «Я — фашист? Мус-

солини коммунист тогда что-ли?» (орфография сохранена). Личное местоиме-

ние «я» связывает вербальную часть КТ с иконической — фотографией фюре-

ра. Таким способом идентифицируется отправитель сообщения; 
 

 
Рис. 6 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
 

– дейктическая связь. В данном виде связи вербальный компонент отсы-

лает адресата к изобразительной части креолизованного текста. Дейктическая 

связь является наиболее универсальной в разных сферах коммуникации. Дан-

ный тип связи можно назвать наиболее частотным в рамках националистиче-

ского дискурса. Например, на рисунке 7 мы видим надпись «Будущее принад-

лежит НАМ!!!». Компонент «нам» отсылает к изображению молодого человека 

с поднятой вверх правой рукой, что, в свою очередь, отсылает нас к идеологии 

нацистской Германии. Кроме того, воинствующий настрой мужчины подкреп-

лен изображением скрывающей лицо маски.  
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Рис. 7 

Источник: https://vk.com/photo-149747365_456240383?rev=1 

 

2. Имплицитно выраженная связность предполагает неявно выражен-

ный характер смысловых отношений между вербальными и иконическими 

компонентами. Суть таких креолизованных текстов улавливается за счет более 

глубокого соотнесения обоих компонентов, выявления их внутренних семанти-

ческих связей [Анисимова 2003: 20—24]: 

Связность вербального и иконического компонентов на содержа-

тельно-композиционном уровне. По словам Е. Е. Анисимовой, это «опреде-

ленные семантико-синтаксические отношения, проявляющиеся в порядке рас-

положения вербальных и иконических элементов в содержательной структуре 

— внутренняя, или семантическая соотнесенность компонентов и в формаль-

ной структуре текста — внешняя, или визуально-пространственная соотнесен-

ность компонентов» [Анисимова 2003: 24]. Рассмотрим подробнее каждый из 

видов соотнесенности компонентов: 

а) внутренняя (семантическая) соотнесенность компонентов пред-

полагает корреляцию иконических компонентов с разными частями вербально-

го компонента. Для националистического дискурса характерен лишь один тип 

связи — связь изображения с предложением или его частями. Это связь изоб-

ражения с буквой. Наиболее характерен такой вид связи для учебной литерату-

ры, однако, несмотря на это, в националистическом дискурсе часто встречают-
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ся КТ такого плана. Например, дана заглавная буква, лексема, начинающаяся с 

этой буквы, и визуализированный ряд, дополняющий образ (см. рис. 8): заглав-

ная буква «А» и лексема «Антифашист». Визуальный ряд создает образ, кото-

рый коррелирует с лексемой. Следует отметить, что такой тип взаимоотноше-

ний между вербальным и визуальным рядом чаще всего носит иронический ха-

рактер. 

 

 
Рис. 8 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_339714229?rev=1 

 

Связь изображения со словом или словосочетанием. Вид связи характе-

рен также для учебной литературы и иллюстрированных словарей, справочни-

ков. В националистическом дискурсе не встречается. 

Связь изображения с предложением или его частями. Вид связи исполь-

зуется преимущественно в объявлениях или инструкциях. Однако в национали-

стическом дискурсе есть КТ, представляющие собой некие инструкции, как 

например на рисунке 9. 
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Рис. 9 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

В данном примере в качестве вербального элемента выступает один об-

щий заголовок «Национал-Социализм». Иконические компоненты иллюстри-

руют понятие, выраженное вербально. Во-первых, фон — полотнище флага 

Третьего рейха. Во-вторых, значки, размещенные в центре флага, демонстри-

руют адресатам сущность феномена: в национал-социализме не приветствуют 

табакокурение, не употребляют алкоголь, наркотики, не смотрят ТВ, но зани-

маются единоборствами. 

Связь изображения с одним или несколькими абзацами. Широко пред-

ставлена в научных, научно-технических текстах. В националистическом дис-

курсе не встречается.  

Связь изображения с относительно большими по объему фрагментами 

вербального компонента (главами, разделами, параграфами и т. д.). Вид связи 

чаще всего встречается в научно-популярных, художественных текстах. В 

националистическом дискурсе не встречается. 

Связь изображения со всем произведением — в националистическом дис-

курсе не встречается; 

б) внешняя (визуальная соотнесенность) компонентов. Важную роль 

в организации креолизованных текстов играет пространственное расположение 

компонентов. Некоторые структурные особенности КТ важны для интерпрета-
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ции его содержательной стороны. Среди них Е. Е. Анисимова выделяет место 

расположения иконических и вербальных элементов на бумажном листе, т. е. 

отдаленность визуальных и иконических компонентов друг от друга (в одном 

визуальном поле или в разных визуальных полях). Изобразительный компонент 

может располагаться вверху, внизу, сбоку, в середине бумажного листа и т. д. 

Данный вид связи также не рассматривается нами в силу специфики исследова-

тельского материала. 

Итак, креолизованные тексты как семиотически осложненные феномены 

включают в себя всевозможные типы знаков, а иногда и сами выступают в ка-

честве знаков. Анализ видов отношений между знаками креолизованного тек-

ста позволяет более полно представить специфику креолизованных текстов.  

Перейдем к жанровой дифференциации корпуса креолизованных текстов, 

соотносимых с националистическим дискурсом.  

2.3. Жанровая специфика креолизованных текстов  

в националистическом дискурсе 

Наиболее популярными видами креолизованных текстов, функциониру-

ющих в националистическом дискурсе, являются агитка, креолизованные ин-

тернет-мемы (демотиваторы, интернет-комиксы, эдвайсы и пр.), граффити, ка-

рикатура. Остановимся подробнее на каждом из них. 

АГИТКА. В Большом толковом словаре дано следующее определение: 

«Агитка — литературное, живописное и т. п. произведение, преследующее аги-

тационные пропагандистские цели» [Кузнецов 2014: http]. Националисты ак-

тивно используют данную форму пропаганды своих идей (рис. 10, 11). Часто 

в основе такого креолизованного текста лежит апелляция к агиткам советских 

времен. 
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Рис. 10 Рис. 11 

Источник: 

http://ucrazy.ru/interesting/1234336944-

sovremennyeantialkogolnyeplakaty.html 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

ГРАФФИТИ (рис. 12, 13) — это креолизованный текст, ставший попу-

лярным среди националистов и успешно транслирующий их идеологию. В от-

личие от предыдущих типов КТ, граффити «выходит на улицу», охватывая раз-

нообразный контингент реципиентов. В Большом толковом словаре граффити 

определяются как «надписи на стенах зданий, сделанные от руки» [Кузнецов 

2014: http]. Использование жанра граффити обусловлено способностью послед-

них в самых изощренных художественных формах, иногда лишь одной, но 

ставшей уже прецедентной фразой, выражать идеологию, направленную на 

разжигание вражды и ненависти по признаку расовой, религиозной принадлеж-

ности. К основным элементам рассматриваемого жанра следует отнести визу-

альные и вербальные символы. Ведущую функцию выполняет именно визуаль-

ный компонент, который нередко полностью дублирует компонент вербальный. 

В настоящее время граффити часто «связаны с „оппозиционной“ суб-

культурой: они могут служить неким „индикатором“ политической активности, 

а нередко являются и средством выражения политической позиции, такие 

граффити можно обозначить как политические. Политические граффити осо-

бенно популярны среди группировок, исключенных из установленной полити-

ческой системы, например, националистические, экстремистские» [Ворошилова 

2016в: 60]. 
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Рис. 12 Рис. 13 
Источник: https://pbs.twimg.com/media Источник: https://www.google.com/search 

 

КАРИКАТУРА (рис. 14). Еще один способ трансляции националистиче-

ской идеологии, а также высмеивания, дискредитации современной власти и 

современной политической ситуации — это карикатуры. В Большом толковом 

словаре под редакцией С. А. Кузнецова дано следующее определение: «Карика-

тура — 1. Рисунок, изображающий кого-, что-л. в намеренно искажённом, под-

чёркнуто смешном виде; 2. Смешное, убогое подобие кого-, чего-л.» [Кузнецов 

2014: http].  

Современные исследователи определяют рассматриваемый феномен дво-

яко: с одной стороны, это сатирическое или юмористическое изображение, в 

котором представлены неожиданные сопоставления или уподобления, возмож-

ны заострения или преувеличения каких-либо черт, что создает комический 

эффект. С другой стороны, карикатура рассматривается как жанр изобрази-

тельного искусства, лежащий в основе изобразительной сатиры. Содержание 

его часто отличается тенденциозной социально-критической направленностью 

с целью высмеивания каких-либо социальных, бытовых, общественно-

политических явлений или реальных лиц [Ворошилова 2010: 91]. Кроме того, 

современная карикатура — это не просто отражение каких-либо явлений, это 

«значимый источник данных о взаимоотношениях между людьми, политиче-

скими событиями и властью» [Будаев, Чудинов 2006: 132]. 
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Использование карикатуры националистическими объединениями позво-

ляет последним стать «ближе» к адресатам, вызвать доверие к себе через юмор. 

Эмоциональная окраска (реализованная через юмор), придаваемая в карикатуре 

политическим событиям и деятелям, упрощает восприятие информации, делает 

ее доступной для всех социальных групп. По этому поводу М. Б. Ворошилова 

пишет: «Юмор, и в том числе политический юмор, позволяет в яркой, сконцен-

трированной, „сжатой как пружина“ форме вскрыть противоречия, двойные 

стандарты, столь распространенные в политике, нередко наглядно демонстри-

руя абсурдность ситуации» [Ворошилова 2010: 90]. 

 

 
Рис. 14 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_456239238?rev=1 
 

ИНТЕРНЕТ-МЕМ. Интернет, являясь одним из основных хранилищ и 

каналов распространения информации, порождает новые виды текстов. К со-

временному способу хранения и трансляции элементов культуры относятся та-

кие единицы информации, которые распространяются от человека к человеку 

посредством сети Интернет и называются мемами. Этот термин был введен 

Р. Докинзом в первом десятилетии XXI в. Под мемом понимается идея, инфор-

мация, образ или же объект культуры. Мемы перенимаются многими членами 

интернет-сообществ, имеют высокую скорость циркуляции в Интернете и регу-

лярную воспроизводимость. Мемы являются феноменом, склонным к постоян-
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ному обновлению, смешиванию, трансформации для образования более слож-

ного и специфического языка интернет-сообществ, что обеспечивает популяр-

ность мемов [Щурина 2014а: 102]. 

Рассмотрим жанровую классификацию интернет-мемов, наиболее попу-

лярных в современном националистическом дискурсе. 

Демотиватор. Относительно новый вид коммуникации, зародившийся 

в интернет-пространстве и достаточно быстро ставший популярным как среди 

широкого круга пользователей Интернета, так и среди узконаправленных груп-

пировок (субкультур). Жанр демотиватора возникает в США в конце XX в. как 

один из видов манипулятивных технологий в сфере управления персоналом. 

Создавались мотивационные плакаты по типу социальной рекламы. Их задачей 

была пропаганда позитивного взгляда на мир, формирование активной жизнен-

ной позиции, формирование определенных настроений в обществе, в школьной 

и молодежной среде. Однако популярными мотиваторы не стали, так как были 

неинтересными и «неталантливыми». В связи с этим распространилась практи-

ка пародирования мотиваторов, осуществляемого в форме создания демотива-

тора. Демотиватор — это изображение, состоящее из графического компонента 

в черной рамке и поясняющего его лозунга, создающегося по особым правилам 

[Бугаева 2011: 148]. 

Жанр демотиватора подчиняется определенным правилам конструирова-

ния, среди которых выделяется правильное размещение следующих элементов: 

визуальный компонент (рисунок, плакат, фотография), обрамленный в черную 

рамку, ниже следует лозунг, выделенный крупным шрифтом, следом за лозун-

гом какое-либо пояснение или цитата, набранная более мелким шрифтом — по-

следний компонент призван подробнее объяснять идею демотиватора, но при 

этом эта часть не является обязательной и зачастую отсутствует.  

Демотиватор удобен в плане ухода от ответственности, так как одной из 

особенностей данного жанра является анонимность, что «развязывает» руки в 

выборе как изобразительных, так и вербальных средств (рис. 15, 16). 
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Рис. 15 Рис. 16 

Источник: https://u-kpt.ru/polezno-znat/chto-

znachit-1488.html 

Источник: http://pn14.info/?p=188462 

 

Макрос (или макро). Тексты, содержащие визуальный компонент, глав-

ная цель которого — передача эмоций по отношению к предмету. Визуальный 

компонент может быть представлен удачной или, напротив, курьезной фото-

графией, или же кадром из фильма. Поза, жесты, выражение лица, взгляд — все 

это отражает определенную эмоцию, состояние. Таким образом, макрос имеет 

двухчастную структуру, где текстовый компонент транслирует конкретное со-

бытие, а изображение — сопутствующий эмоциональный настрой (рис. 17).  
 

 
Рис. 17 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
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Эдвайсы (от англ. advice — «совет»). Категория мемов-картинок с раз-

ными животными или персонажами на цветном фоне. Сверху и снизу размеще-

ны остроумные фразы, которые приписываются персонажу в центре. 

Структурной особенностью данного жанра является его трехчастная ком-

позиция:  

● фон — цветовая подложка (служащая определенным жанровым зна-

ком); 

● визуальный знак — прецедентное изображение, визуальный мем, зада-

ющий тематику или определяющий дискурс; 

● вербальный компонент — двухчастное высказывание, неоспоримое или 

представляющее собой совет. 

К наиболее распространенным визуальным образам, характерным для 

данного типа мемов, относят «Филологическую деву, Скучающего Ботана, 

Улыбчивого кавказца, Котэ и др.» [Щурина 2014в: 87]; «филосораптора, голу-

бя-религиоведа, медведя-педофила и др.» [Мичурин 2014: 68]. 

В националистическом дискурсе встречаются макросы с общеузнаваемы-

ми персонажами, такими как «Филосораптор», «Улыбчивый кавказец». Зача-

стую заимствуется именно форма эдвайса, а остальные компоненты, такие как 

цветовая наполняемость и образы, продиктованы семантикой дискурса. 

К наиболее популярным цветовым комбинациям следует отнести те, ко-

торые способны актуализировать в сознании реципиента нацистскую символи-

ку: черный, красный, белый, коричневый. Актуальна «перекличка» черного и 

белого цветов как визуальное выражение оппозиции «СВОЙ» — «ЧУЖОЙ».  

Среди наиболее популярных образов, встраиваемых в канву национали-

стического эдвайса, отмечены следующие: «Злой волк», «Адольф Гитлер», 

«Представитель сообщества „Ку-клукс-клан“», «Улыбчивый кавказец — 2», 

«Типичный иммигрант», «Baby win», «Мультиплицированный афроамерика-

нец» (рис. 18, 19). 
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Рис. 18 Рис. 19 
Источник: https://vk.com/photo-

33375495_309048393?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00 

 

Интернет-комикс (в иной терминологии — стрип-комикс [Ухова 2014]). 

Е. А. Нежура определяет данную разновидность интернет-мема как «лаконич-

ные креолизованные тексты, включающие обычно 2—4 изображения, иллю-

стрирующие веселую историю. От обычных комиксов они отличаются минима-

лизмом оформления и наличием шаблонных элементов. Полученный результат 

может выглядеть неаккуратно, но вызывает у пользователей неизменно поло-

жительные эмоции благодаря забавному и незамысловатому сюжету» [Нежу-

ра 2012: http]. 

Интернет-комикс имеет двухчастную структуру, где вербальный компо-

нент зачастую представлен в виде традиционных для жанра комикса реплик, а 

визуальный компонент — сюжетной зарисовкой, упрощенной до «визуальной 

примитивности». В современном националистическом дискурсе в качестве 

наиболее востребованного визуального образа используются А. Гитлер, пред-

ставители Ку-клукс-клана, герои российских (советских) мультфильмов и ска-

зок, собирательные образы различных национальностей и рас, таких как рус-

ские, африканцы, кавказцы, евреи. 

Характерной чертой интернет-комиксов националистического дискурса 

является тематическая обусловленность. Используя интернет-комикс, национа-
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листы обычно проигрывают какую-либо ситуацию, направленную на оскорбле-

ние, высмеивание, унижение «ЧУЖОГО». 

Для выражения эмоций авторы националистических комиксов активно 

используют популярные в интернет-пространстве так называемые «Rage 

faces» — «мемо-рожицы», представляющие собой зарисованное лицо, выража-

ющее определенную эмоцию, линию поведения. Среди актуализируемых 

в националистическом дискурсе «Rage faces» нами были отмечены «Trollface»; 

«Me gusta»; «Forever alone»; «Ffuuu»; «Cuteness overload»; «LOL guy»; 

«Яо Мин»; «True story»; «Agog» и другие. Мы не считаем этот список исчерпы-

вающим в силу постоянного возникновения новых интернет-мемов (рис. 20,21).  

 

  

Рис. 20 Рис. 21 
Источник: https://vk.com/photo-

33375495_351614393?rev=1 

Источник: https://vk.com/photo-

149747365_456239654?rev=1 

 

«Аткрытка». Структура данного текста также носит двухчастный харак-

тер. Вербальный компонент представлен, как правило, ироническим высказы-

ванием. 

Визуальный компонент представлен рисунком, стилизованным «под ста-

рину» на однотонном фоне пастельных оттенков (отличий в выборе фонового 

цвета не зафиксировано). 

Тематика текстов «аткрыток» определяется спецификой дискурса 

(рис. 22).  
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Рис. 22 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_327645447?rev=1 

 

В целом креолизованные тексты в рамках националистического дискурса 

легко воспринимаются и имеют добавочное смысловое наполнение, которое 

усиливается за счет прецедентных феноменов.  

Специфика креолизованного текста в полной мере соответствует целям 

националистических объединений: корреляция зрительных образов и слова яв-

ляется эффективным приемом манипуляции сознанием общества. Соединение 

перечисленных компонентов образует «кооперативный эффект», когда два типа 

восприятия «входят в резонанс и взаимно „раскачивают“ друг друга». Контра-

пункт, гармоничное многоголосие смысла и эстетики — вот основа эффектив-

ности различных средств информации. «Они одновременно захватывают 

и мысль, и художественное чутье („семантика убеждает, эстетика обольщает“)» 

[Кара-Мурза 2007: 115]. 

Креолизованные тексты ориентированы на специфику восприятия ин-

формации современным человеком: информация, основанная на изображении, 

как бы более «ленивая», она не требует от адресата больших усилий. Как отме-

чает С. Г. Кара-Мурза, информация, поступающая человеку по одному каналу, 

будь то через слово или зрительный образ, контролируется им, поддается филь-

трации, но при соединении нескольких каналов «эффективность внедрения рез-

ко возрастает — „фильтры“ рвутся» [Там же: 350]. 

Однако, несмотря на очевидность прагматического потенциала КТ в 

националистическом дискурсе, требуется более подробное описание некоторых 
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средств манипуляции, и в частности прецедентных феноменов, составляющих 

ткань креолизованных текстов националистического дискурса.  

2.4. Типология вербально-иконической прецедентности 

в националистическом дискурсе 

В основе классификации прецедентных феноменов в националистиче-

ском дискурсе лежит классическая типология: прецедентные текст, высказыва-

ние, ситуация, имя [Гудков 1997]. Вместе с тем, опираясь на специальные ис-

следования Л. А. Мардиевой, мы поддерживаем тот факт, что практически каж-

дый вербально выраженный прецедентный феномен может быть материализо-

ван в иконических текстах. Так, например, еще Д. Б. Гудков говорил о возмож-

ности вербализации прецедентных текстов и прецедентных ситуаций [Гудков 

1999, цит. по: Мардиева 2016: 256]. Однако полностью согласиться с данным 

утверждением нам не представляется возможным, так как прецедентные обра-

зы — единицы ментального уровня, а «мышление происходит не только на базе 

естественного языка, прецедентные образы не могут быть исключительно вер-

бальными». Например, прецедентное имя Гитлер в сознании среднестатистиче-

ского носителя русского языка и культуры хранится в свернутом виде, при ак-

туализации, возможно, выплывают наиболее яркие отличительные образы — 

характерные усы, способ приветствия фюрера (рука, поднятая вверх под опре-

деленным углом). В этой связи могут быть актуализированы и события (ситуа-

ции), связанные с прецедентным именем. Иными словами, образ Гитлера вби-

рает в себя и вербализацию, и визуализацию, что является результатом матери-

ализации идеального образа сознания.  

Другим примером может считаться изображение концлагеря, которое 

сразу отсылает адресата к прецедентному событию Великой Отечественной 

войны — холокосту и вызывает определенные эмоции, чувства, а также актуа-

лизирует всю цепочку связанных с этими событиями прецедентов. 
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То же самое касается и других прецедентных феноменов (прецедентного 

высказывания, прецедентной ситуации, прецедентного текста), с одной лишь 

разницей: будучи объективированными в невербальных знаках, при прочтении 

они требуют перекодировки на естественный язык: «…на стадии расшифровки 

сообщения прецедентное высказывание (текст, ситуация, имя) действительно 

является образованием вербальным. Однако с позиции отправителя сообщения 

прецедентное высказывание может быть как вербальным, так и невербальным» 

[Мардиева 2016: 257]. 

Вслед за Л. А. Мардиевой мы используем понятия «прецедентный визу-

альный образ / прецедентный визуальный феномен», «коды визуального пове-

дения». Эти термины обозначают также собственно иконические и прецедент-

ные жестовые феномены, или стигматы. Попытаемся адаптировать данную ти-

пологию к националистическому дискурсу. 

1. Собственно иконические прецедентные феномены — вторичные гра-

фические и фотографические тексты: плакаты, картины, фотографии. В нацио-

налистическом дискурсе к данной группе относятся символика (национально-

государственная, современная националистическая, в том числе графическая 

и дискурсивная), а также собирательные образы (славянки, образы воинов, бо-

гатырей, современных защитников родины). 

2. Прецедентные жестовые феномены, или жестовые стигматы (термин 

жест используется в широком значении и включает в себя все знаковые тело-

движения). Вслед за Л. А. Мардиевой мы используем в данном контексте тер-

мин коды визуального поведения, что позволяет анализировать большее количе-

ство знаковых форм поведения. К зрительно наблюдаемым знаковым формам 

поведения в националистическом дискурсе мы относим:  

– жесты, мимику, позы, походку, значимые невербальные действия, т. е. 

невербальное поведение, или жесты в широком понимании этого тер-

мина. Например, узнаваемый в националистическом дискурсе и до-

ступный к прочтению большинством адресатов жест — нацистское 



69 

приветствие. Приветствие в Третьем рейхе состояло из поднятия пра-

вой руки под углом примерно в 45 градусов с распрямленной ладонью 

и немецкого восклицания Heil Hitler! — «Да здравствует Гитлер!»; 

– окружающие человека вещи, имеющие или приобретающие в опреде-

ленной ситуации семиотический статус. В данном случае нами выделе-

на целая категория кодов визуального поведения. Это в основном атри-

бутика молодежных националистических организаций: военные ботин-

ки (берцы) — любимая обувь скин-движения, кастет и нож, которые 

так часто фигурируют в КТ националистического дискурса; 

– семиотически значимые визуально наблюдаемые результаты действий 

человека над своим телом, лицом, волосами (татуировка, косметика, 

прическа, украшения и пр.). В данной подгруппе речь идет об узнавае-

мых усах Гитлера, бритых головах скинхедов и т. д.  

Итак, предложенная типология вербально-иконической прецедентности 

в достаточной степени характеризует исследуемый дискурс. Однако важно учи-

тывать, что каждый из перечисленных ПФ немыслим без субъекта. Как отмеча-

ет Л. А. Мардиева, «человек создает прецедентный текст, человек выступает 

в качестве субъекта или объекта прецедентной ситуации или субъекта, проду-

цирующего то или иное прецедентное высказывание, и именно человек — лич-

ность, включенный в разнообразные социальные отношения, не только являет-

ся создателем артефактов культуры, но и сам является продуктом культуры» 

[Мардиева 2016: 257]. Перейдем к рассмотрению функционирования преце-

дентных текстов как проявления деятельностной специфики субъекта — адре-

санта националистических сообщений.  
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2.5. Функции вербально-иконической прецедентности 

в националистическом дискурсе 

Важным является вопрос о функциях прецедентных (как вербальных, так 

и визуальных) феноменов. Почему они столь часто используются при создании 

пропагандистских текстов? Прежде всего прецедентные феномены — это еди-

ницы, известные большей части представителей русского лингвокогнитивного 

сообщества, или единицы, известные узкому кругу людей, так называемые со-

циумно-прецедентные. 

Кроме того, прагматический потенциал прецедентных феноменов прояв-

ляется в том, что благодаря им в сознании адресата происходит актуализация 

знаний и представлений, которые напрямую связаны с прошлым культурным 

опытом языкового сообщества. Прецедентные феномены способны воздейство-

вать на эмоциональный и интеллектуальный уровень человеческого восприя-

тия. Смыслы, возникающие при апелляции к прецедентным феноменам, обыч-

но коннотативно окрашены, что является условием актуализации прагматиче-

ского потенциала ПФ. Обратимся к ряду важных функций, выполняемых пре-

цедентными феноменами и обусловливающих реализацию прагматических 

интенций воздействующего характера. Отметим также, что функции, харак-

терные для ПФ в рассматриваемом дискурсе, могут быть реализованы по от-

дельности (только вербальными ПФ, только иконическими ПФ) или же в со-

вокупности.  

На определение функций, выполняемых прецедентными феноменами, 

в известной степени оказывает влияние тип дискурса. Схожесть функций пре-

цедентных феноменов с функциями метафор характерна для политического 

дискурса. Они призваны «сделать сообщение более ярким, привлекающим 

внимание и одновременно ввести в изложение элементы языковой игры, пред-

ложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-то достаточно сложную 

загадку. По своим функциям и восприятию прецедентные феномены во многом 
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сходны с метафорой» [Чудинов 2003: 29]. Того же мнения придерживаются 

О. С. Иссерс (2008) и М. А. Фокина (2016). 

К общим функциям прецедентных феноменов Г. Г. Слышкин относит 

следующие: 1. Номинативная функция — предполагает называние и вычлене-

ние фрагментов действительности и формирование понятий о них; 2. Персуа-

зивная функция — использование прецедентных феноменов с целью убеждения 

в своей точке зрения с опорой на авторитетность и уважение к прецедентному 

феномену; 3. Людическая функция — заключается в создании языковой игры на 

основе апелляции к ФП; 4. Парольная функция — основана на бинарном кон-

цепте «свои» — «чужие», поэтому данная функция направлена на использова-

ние прецедентных феноменов с целью опознания «своих» и ограждения 

от «чужих» [Слышкин 2000: 85—98]. 

В исследовании ПФ Л. И. Гришаевой выделен ряд функций, которые со-

звучны функциям прецедентных феноменов, фигурирующих в русском нацио-

налистическом дискурсе: выразительное и образное представление кого-либо; 

иллюстрирование национальной специфики; маркировка интенций адресанта; 

разрушение стереотипов и предубеждений [Гришаева, 2008; цит. по: Чисто-

ва 2009: 36]. 

Кроме того, настоящему исследованию созвучна группа функций, выде-

ленных Е. А. Нахимовой, так как эти функции отражают цели использования 

националистами прецедентных феноменов: функция оценки, моделирующая 

функция, прагматическая функция, парольная функция, людическая функция 

[Нахимова 2007: 143—144]. 

Представим функции вербально-иконической прецедентности в наци-

оналистическом дискурсе. 

1. Функция выразительного и образного представления кого-либо 

(рис. 23).  
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Рис. 23 

Источник: https://vk.com/albums-24080071?z=photo-

24080071_262354187%2Fphotos-24080071 

 

В данном случае прецедентный визуальный образ бойца в черной мас-

ке — яркий пример представителей борьбы «за Русь против врага», что допол-

нительно прочитывается благодаря ПВО «квадрат Сварога» и вербальному 

компоненту «Слава Руси».  

2. Функция маркировки интенций адресанта (рис. 24). 

 
Рис. 24 

Источник: картотека 
 
Визуальный прецедентный образ скинхеда и выполняемые им действия ре-

презентируют намерения адресанта в отношении «врага». Враг же номинирован 

в вербальной части КТ «СЛАВЯНИН! Защити своих детей от кавказской угрозы».  

3. Функция разрушения стереотипов и предубеждений (рис. 25).  

Приведенный пример, с учетом актуализации прецедентности с субсферой-

источником «Религия», имеет своей целью разрушение представлений о христи-
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анстве через сравнение христианского и языческого образов, каждый из которых 

сопровождается текстами. Главная часть КТ, заставляющая адресатов задуматься 

над сравниваемыми образами, — это «Русич, задумайся, кто и зачем подменил 

тебе идеалы и понятия», направленная на дискредитацию христианства. 
 

 
Рис. 25 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 
4. Функция оценки (рис. 26). ПФ в данном случае — мощное средство 

эмоциональной оценки. Оценка выражена через ряд семантических связей: вер-

бальная часть — «Нам не нужно жидовское правительство» — характеризует 

отношение к современному правительству. Его ненужность эксплицирована 

через визуальный ряд. Но важным в данном случае является текст демотивато-

ра, расположенный внизу КТ и состоящий из прецедентных фраз: «WP NS» 

(White power — «белая власть», NS — National socialism) — и прецедентной ви-

зуальной символики (дискурсивной) — 14 88 («We must secure the existence of our 

people and a future for white children», что в переводе означает «Мы должны защи-

тить само существование нашего народа и будущее для белых детей» / «Heil 

Hitler!» («Хайль Гитлер!»)). Числовая комбинация 14/88 носит националистиче-

ский характер, способна служить идентификатором «СВОИХ» и актуализировать 

в сознании адресатов определенные смыслы: сохранение «белого рода», защита от 

врагов-«неарийцев». Данный ПФ логически обобщает смысл КТ.  
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Рис.26 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 

5. Моделирующая функция (рис. 27). В данном случае прецеденты 

направлены на формирование представлений о мире в виде моделей: порядоч-

ность, сдержанность политики Третьего рейха и хаос, разврат политики совре-

менной России. Сравнение двух картинок подкрепляется фразой, направленной 

на адресата: «MAKE YOUR CHOICE», что в переводе означает «Сделай свой 

выбор». 

 

 
Рис. 27 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 
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6. Прагматическая функция (рис. 28). Следует отметить, что данная 

функция является одной из ведущих, которую выполняют ПФ в националисти-

ческом дискурсе, так как ПФ сами по себе являются мощным средством воз-

действия на адресата и способны изменить его картину мира. Контекстные пре-

цедентные феномены КТ (образ славянской семьи) задают определенную си-

стему ценностей, которая выражена посредством вербального компонента: 

«Чистая кровь — будущее расы» — и подкреплена другим прецедентным визу-

альным образом: кельтским крестом, размещенным в левом верхнем углу.  
 

 
Рис. 28 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_299113707?rev=1 

 

7. Парольная функция (рис. 29). Функция, характерная для дискурсивно 

обусловленных ПФ, какими являются многие ПФ националистического дис-

курса.  

 
Рис. 29 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 
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Функция направлена на дифференциацию «своих» и «чужих». Таким об-

разом, создается группа единомышленников, понимающих друга друга и отде-

ляющих себя от «непосвященных». В КТ содержится прецедентная числовая 

символика «282 разжигай», интерпретация которой доступна посвященному 

адресанту. 

8. Людическая функция (рис. 30). Функция реализуется при помощи игры. 

Таким образом текст становится более ярким, привлекающим внимание, авторы 

текста «играют» с адресатом, «втираясь в доверие», как на представленном КТ. 

Мы видим подмену сем в названии «фильма»: латинские ss заменены рунами 

«зиг», замену в традиционной формуле киноафиши демонстрирует и подпись к 

демотиватору: «От создателей Ho-LaCoste coming soon». Элементы языковой 

игры проявляются в пародировании рекламного дискурса. Слово, напоминаю-

щее бренд: «Ho-LaCoste» — образовано путем объединения двух названий: хо-

локост и «LaCoste».  

 

 
Рис. 30 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_399714428?rev=1 

 

Выполняя указанные функции, прецедентные феномены в националисти-

ческом дискурсе являются не только одним из средств накопления знания, но и 

мощным средством воздействия на адресата. 
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2.6. Воздействие ПФ на сознание молодежной аудитории 

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы относи-

тельно функционирования вербально-иконической прецедентности в национа-

листическом дискурсе: в большей степени дискурс репрезентируется преце-

дентными визуальными образами/феноменами. Как было отмечено ранее, это 

обусловлено спецификой визуального текста — он обладает более высоким 

прагматическим потенциалом. В настоящем разделе мы рассмотрим технологии 

воздействия на сознание молодежной аудитории посредством прецедентных 

феноменов. 

Л. А. Мардиева отмечает: «„Технологии“ создания образов, частные идеи, 

носителями которых они являются, подвергаются изменениям под влиянием 

социального заказа и идеологии, моды, характера транслятора, но сама сущ-

ность художественного образа как средства передачи из поколения в поколение 

фундаментальных ценностей неизменна. Вхождение художественного образа 

в фонд прецедентных означает, что идея, которую он транслирует, востребова-

на обществом» [Мардиева 2016: 317]. 

Прецедентные визуальные феномены, которые были обнаружены в КТ 

националистического дискурса, используются в манипулятивных целях (на базе 

принципов нейросемантического программирования), основанных на двух вза-

имообусловленных приемах: методе аналогии и технике «якорения» [Мардиева 

2016: 318]. Используя различные прецедентные образы, адресанты апеллируют 

к чувственным переживаниям, связанным с идеализированным прошлым или 

упованием на счастливое будущее, актуализируют ценностные представления 

аудитории и т. д. 

Приемы манипуляции сознанием адресатов представлены в исследовании 

И. М. Дзялошинского: мифологическое манипулирование, манипулятивные 

психотехнологии, ценностно-эмоциональное манипулирование, использование 

механизмов социального контроля, манипулирование рациональными, убеж-
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дающими аргументами [Дзялошинский 2005]. Как показало проведенное ис-

следование, прецедентные визуальные феномены националистического дискур-

са используются для реализации следующих приемов.  

Мифологическое манипулирование. В основе данного приема лежат 

такие понятия, как «менталитет», «архетипы», «метапрограммы». Именно эти 

константы заложены в прецедентных образах креолизованных текстов 

националистов. Благодаря использованию ПФ креолизованные тексты форми-

руют мироощущение, мировосприятие, определяющееся народно-националь-

ными обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью. 

Так, например, используемый на рисунке 31 ПФ «коловрат» и прецедент-

ный визуальный образ князя Святослава Игоревича в совокупности с текстом: 

«Святослав Игоревич. Некуда нам деться, надо биться — волею или неволей. 

Не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвые сраму не 

имут» — задает адресату определенную программу миромоделирования: 

необходимо защищать родину во что бы то ни стало, каждый должен быть не 

только сильным физически, но и сильным духом, равняться на предложенный 

визуальным компонентом эталон. Использование имен мифологических 

и культурных героев, хорошо известных аудитории, вызывает у адресатов 

мгновенные неконтролируемые эмоциональные и поведенческие реакции 

[Дзялошинский 2005: 37]. 

 
Рис. 31 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 
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Манипулятивные психотехнологии. Следует отметить, что данная тех-

нология наибольшим образом представлена в рассматриваемом дискурсе, так 

как характеризуется высокой эффективностью воздействия и рассчитана в ос-

новном на подсознательное восприятие. 

Существует довольно обширный набор приемов воздействия, основанных 

на психологии восприятия: «Использование пугающих тем и сообщений», «Ис-

пользование контраста», «Упрощение проблемы», «Использование фактора 

юмора», «Осмеяние», «Концентрация на нескольких чертах или особенностях», 

«Интрига», «Техника якорения» и другие.  

На рисунке 32 представлен КТ, соотносимый с националистическим 

дискурсом. ПФ участвует в реализации манипулятивной психотехнологии 

посредством приема использования пугающих тем и сообщений. В данном 

конкретном примере подразумевается в первую очередь страх смерти, 

присущий каждому человеку независимо от пола, расовой и конфессиональной 

принадлежности. Запугивание адресата в данном случае осуществляется через 

тексты (в том числе креолизованные), демонстрирующие адресату трагические 

события в ретроспективе. КТ воссоздает картину событий Второй мировой 

войны: факты уничтожения еврейского народа путем сжигания тел в спе-

циальных печах. Авторы данного текста как бы напоминают сегодняшним 

евреям о тех страданиях, которые пришлись на долю их предков, стремясь 

запугать антагонистов националистических организаций.  

Кроме того, вербальный компонент написан в саркастическом тоне: 

«Горячая, дерзкая для еврея мерзкого» (выстроен по типу рифмованного 

словосочетания). 
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Рис. 32 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 
 

Ценностно-эмоциональное манипулирование. Как известно, прецедент-

ные тексты отражают и формируют «шкалу ценностных ориентиров лингвокуль-

турного сообщества» [Гудков 1990, цит. по: Мардиева 2016: 316], однако это же 

характерно и для иконических ПФ. Данная особенность увеличивает прагматиче-

ский потенциал прецедентных феноменов, поэтому иконические ПФ часто ис-

пользуются с целью актуализации ценностных ориентиров адресатов. Как отмеча-

ет И. М. Дзялошинский, «ценностно-эмоциональное манипулирование опирается 

на способность человека увлекаться выразительностью убеждающего послания, 

а также престижем источника» [Дзялошинский 2005: 49]. Кроме того, эффект 

внушающего воздействия на индивида усиливается. Возрастает эффективность 

воздействия, если адресат связан с группой, разделяет ее идеи. Указанный вид ма-

нипуляции в националистическом дискурсе может быть реализован при помощи 

метода «наклеивания ярлыка» или апеллятивов. На рисунке 33 представлен КТ, 

в центре которого мы видим визуализированное ПИ «Путин».  
 

 
Рис. 33 

Источник: https://newdaynews.ru/moskow/373129.html 
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Ближайшее вербальное окружение: «Воруй! Убивай!» — включает апел-

лятивы, которые наложены на образ президента, а вербальный компонент «Го-

лосуй за Путина!» можно охарактеризовать как ложное пропагандирование. 

Таким образом происходит дискредитация политика. 

Использование механизмов социального контроля. Метод состоит в ис-

пользовании авторитетных, известных целевой аудитории людей или групп. 

В качестве таких групп влияния могут выступать известные политические дея-

тели, деятели культуры, известные актеры, писатели и т. д. Для эффективности 

данного метода важно присутствие следующих факторов: доверия к представи-

телю группы влияния, его известности. Данный тип ПФ подробно описан нами 

ранее. Это ПФ с субсферами-источниками «Политический деятель» и «Литера-

тура», которые состоят из визуализированных прецедентных имен известных 

политиков, ученых в сочетании с их высказываниями, имеющими национали-

стический характер. Так обращение к образу авторитетной личности подтвер-

ждает достоинство националистической мысли. «Тут действует психологиче-

ский механизм „переноса“, при котором достоинства „свидетельствующего“ пе-

реносятся на товар, на другого человека, на явления» [Дзялошинский 2005: 56]. 

Манипулирование рациональными, убеждающими аргументами. Од-

ним из вариантов реализации ПФ в данном приеме является метод «Сравне-

ние». Данный метод основан на визуальном сравнении некоторых фактов. Так, 

например, на рисунке 34 мы видим актуализацию прецедентных визуальных 

образов с субсферой-источником «Мультипликация».  
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Рис. 34 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Основой националистического представления о женщине являются обра-

зы красавиц из русских сказок, обладающие целомудрием, чистотой, порядоч-

ностью и другими положительными качествами. Противоположными предста-

ют девушки из иностранных мультфильмов: их образы соотносимы с развра-

щенностью, отсутствием моральных ценностей и другими отрицательными ка-

чествами. 

В данном КТ эти прецедентные образы выступают в качестве аргументов 

для вербального ряда: «Представление о девушке соответствует времени. Ка-

ким оно будет у наших детей решать нам! Задумайтесь». Кроме того, вер-

бальный компонент выражен в императивной форме (апеллятивом), что также 

усиливает манипулятивные свойства КТ. 

В целом анализ текстов подтверждает тесную связь визуальных и вер-

бальных компонентов КТ. Прецедентные визуальные образы часто эксплици-

руют информацию, не передаваемую вербальной составляющей, активизируют 

образное ассоциативное мышление адресатов, способствуют усилению сопере-

живания и переживания, оказывают существенное влияние на сознание, а также 

необходимым для адресанта образом моделируют картину мира современной 

молодежи. 
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Выводы по второй главе 

Современный мир, перешедший на новый тип восприятия информации, 

стал более открыт полисемантическим сообщениям. Именно поэтому большой 

популярностью пользуются так называемые семиотически осложненные тексты 

(креолизованные). 

Креолизованные тексты националистического дискурса создаются c со-

блюдением сложившихся коммуникативно-прагматических норм. Наиболее 

распространенным является доминирование визуальной прецедентности и цве-

товая гамма, которая чаще всего воспроизводит палитру символики фашист-

ской Германии: красный, черный, коричневый. Активны также цвета, переда-

ющие противопоставление «своих» — «чужих» по цвету кожи («черный» — 

«белый»). Кроме того, в современном националистическом дискурсе есть ха-

рактерные комбинации цветов: черно-желто-белый (отсылающий к прецедент-

ной сфере «Национально-государственная символика»). 

Между тем доминантная позиция визуальной информации не элиминиру-

ет важность вербального компонента, так как именно он и играет основную 

роль в точности передачи смысла и снижает опасность его искажения. Как 

следствие, взаимодействие вербальной и иконической составляющей КТ, т. е. 

корреляция вербальных и визуальных компонентов в рамках одного КТ, явля-

ется важным аспектом организации креолизованного сообщения. В национали-

стическом дискурсе взаимосвязь вербально-иконических компонентов пред-

ставлена следующим образом: 

1. Связность компонентов на содержательном уровне представлена 

двумя основными типами: денотативная соотнесенность, опосредованная дено-

тативная соотнесенность. 

2. Связность компонентов на содержательно-языковом уровне пред-

ставлена в виде эксплицитно выраженной связности: структурной связи, иденти-

фицирующей связи, дейктической связи и имплицитно выраженной связности.  
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3. Связность вербального и иконического компонентов на содержа-

тельно-композиционном уровне проявляется через внутреннюю (семантиче-

скую) соотнесенность компонентов в связи изображения с предложением или 

его частями или связи изображения с предложением или его частями. 

Рассмотренные типы взаимосвязи вербально-иконических элементов КТ 

националистического дискурса реализуются в таких жанрах, как агитка, крео-

лизованные интернет-мемы (демотиваторы, интернет-комиксы, эдвайсы и пр.), 

граффити, карикатура. 

В рамках националистического дискурса нами выделены следующие пре-

цедентные вербальные и визуальные феномены: прецедентный текст, преце-

дентное высказывание, прецедентная ситуация, прецедентное имя. Следует 

также отметить, что практически каждый вербально выраженный прецедент-

ный феномен может быть материализован в иконических текстах. Среди визу-

альных ПФ мы выделяем «прецедентный визуальный образ / прецедентный ви-

зуальный феномен», «коды визуального поведения». 

Нами выделен ряд важных функций ПФ, обусловливающих реализацию 

прагматических интенций воздействующего характера: функция выразительно-

го и образного представления кого-либо, функция маркировки интенций адре-

санта, функция разрушения стереотипов и предубеждений, функция оценки, 

моделирующая функция, прагматическая функция, парольная функция, людиче-

ская функция. Функции, характерные для ПФ в рассматриваемом дискурсе, мо-

гут быть реализованы по отдельности (только вербальными ПФ, только икони-

ческими ПФ) или же в совокупности.  

Прагматический потенциал КТ и прецедентных визуальных феноменов 

реализуется в разных технологиях воздействия на сознание молодежной ауди-

тории. Среди них мы выделяем: мифологическое манипулирование, манипуля-

тивные психотехнологии, ценностно-эмоциональное манипулирование, исполь-

зование механизмов социального контроля, манипулирование рациональными, 

убеждающими аргументами. Прецедентные визуальные образы часто экспли-
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цируют информацию, не передаваемую вербальной составляющей, активизи-

руют образное ассоциативное мышление адресатов, способствуют усилению 

сопереживания и переживания, оказывают существенное влияние на сознание, 

а также необходимым для адресанта образом моделируют картину мира совре-

менной молодежи. 
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ГЛАВА 3. СФЕРЫ-ИСТОЧНИКИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ 

В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

3.1. Сфера-источник «ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА» 

Анализ языкового материала показал, что в националистическом дискур-

се прецедентные феномены представлены двумя крупными сферами-

источниками: «История и политика», «Культура», каждая из которых реализу-

ется через ряд субсфер-источников, выбор которых обусловлен экстрадискур-

сивными факторами, в частности идеологическими предпочтениями национа-

листических организаций. В этой связи считаем целесообразным указать ос-

новные направления современной националистической мысли: имперский 

национализм, радикальный национализм, русский этнический сепаратизм, 

национал-коммунизм. 

Подчеркнем, что материалом настоящего исследования являются креоли-

зованные тексты, распространяемые радикально настроенными националисти-

ческими объединениями, так как именно такие группировки представляют ос-

новной научно-практический интерес.  

В современной России действуют националистические группировки, дей-

ствия которых направлены на борьбу с мигрантами и «инородцами». Среди та-

ких организаций могут быть названы РНЕ («Русское национальное единство»); 

НБП (Национал-большевистская партия); ДПНИ (Движение против нелегаль-

ной иммиграции); ННП (Народно-национальная партия России); НДПР 

(Народно-державная партия России); ПЗРК (Партия защиты российской кон-

ституции — Русь); НСО (Национал-социалистическое общество); национал-

социалистическое движение «СС» (Славянский союз); РОД (Русское обще-

ственное движение); объединение «Северное братство»; «Легион Вервольф», 

«Наследие предков», «Союз венедов», «Черная сотня», «Опричное братство» 

и др. К этим же группировкам относятся и многочисленные группировки скин-
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хедов и футбольных фанатов, названия которых могут напрямую отождеств-

ляться с фашистской идеологией, например: «Скинлегион», «Blood&Honor», 

«Объединенные бригады 88», «Шульц 88», «Небесные арии», «Нордический 

фронт», «Орден СС», «Валькирия», «Тевтонский крест», «Белый сокол» и т. п.  

Кроме того, в социальных сетях (преимущественно во «ВКонтакте») 

можно встретить огромное количество незарегистрированных группировок, ак-

тивно распространяющих свою идеологию с пропагандистскими целями. 

Рассмотрим каждую субсферу-источник ПФ как средство текстообразо-

вания в националистическом дискурсе. 

Сфера-источник «ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА» (84,3 %) широко пред-

ставлена в рамках националистического дискурса. В первую очередь это обу-

словлено тем фактом, что рассматриваемый дискурс «встроен» в политический, 

а между политикой и историей существует фундаментальная связь. Как отмеча-

ет В. С. Малахов, «национализм не является строго определенной совокупно-

стью теоретических положений, а представляет собой политико-

идеологическую конфигурацию, содержание которой в значительной степени 

определяется социально-историческими обстоятельствами» [Малахов 2005: 12]. 

Кроме того, объединение истории и политики в одну сферу-источник объясня-

ется еще и тем, что «современные государства мыслятся сквозь призму идеи 

нации. А нация, в свою очередь, понимается как цепь поколений, проживавших 

и проживающих на определенной территории и объединенных общим про-

шлым, преемственностью истории. В силу всех этих обстоятельств политика не 

может не использовать прошлое» [Малинова 2015: http]. 

Объединение данных сфер-источников в рамках националистического 

дискурса во многом позволит объяснить частотное появление креолизованных 

текстов, в которых взаимодействуют прецедентные феномены разных эпох. 

Так, государственная символика Третьего рейха используется в совокупности с 

ПФ, отсылающими нас к современным политическим реалиям. Зачастую встре-

чаются такие тексты, в рамках которых представлены ПФ, одновременно отсы-
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лающие к Российской империи и к фашистской Германии. На основе преце-

дентности происходит сравнение современных политиков с историческими 

личностями прошлого, оставившими после себя огромный шлейф событий 

и фактов. 

Апелляция к сфере-источнику «История и политика» определяет форми-

рование убеждений и выработку активной гражданской позиции. Прецедентные 

феномены, имеющие указанную сферу-источник, используются как своеобраз-

ный способ моделирования языковой картины националистического мира: со-

здатели националистических креолизованных текстов стремятся донести до ад-

ресата суть националистической идеологии посредством общеизвестных фак-

тов, сделать свою точку зрения более прозрачной, привлекая тем самым внима-

ние к актуальным для национализма проблемам. Кроме того, прецедентные фе-

номены со сферой-источником «История и политика» способны трансформиро-

вать уже сформировавшиеся картины мира и адресата. Указанная сфера-

источник прецедентности имеет высокий прагматический потенциал, способна 

влиять на формирование убеждений, а также на оценку сложившихся национа-

листических взглядов. 

Анализ прецедентных феноменов позволил определить наиболее частот-

ные субсферы-источники, соотносимые с историей и политикой. 

Субсфера-источник «Политическая символика» (63,5 %) 

Субсфера-источник «Политическая символика» в националистическом 

дискурсе составляет основной объем среди всех прецедентных феноменов. 

Она представлена в разнообразных формах, что обусловлено различными фак-

торами. 

Анализ субсферы-источника «Политическая символика» выполнялся 

с опорой на принципы темпоральной и географической (локальной) отнесенно-

сти. В националистическом дискурсе наиболее актуальными являются те сим-

волы, которые, во-первых, в прошлом характеризовали нацистские государства, 
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преимущественно нацистскую Германию (отсюда — актуализация нацистских 

эмблем, нашивок, отличительных знаков фашистской Германии). 

В рамках данной субсферы-источника мы рассматриваем некоторые ру-

нические символы. С одной стороны, это прямая отсылка к истории, культуре 

(например, древнегерманская письменность). С другой стороны, это источник, 

обусловленный выбором дискурса. Рунические знаки не раз встречаются в 

нацистской символике, поэтому руны также рассматриваются нами как «поли-

тическая символика». 

Во-вторых, наряду с этим немалый интерес представляет символика Рос-

сийский империи. Националисты регулярно апеллируют к прошлому России, 

по их мнению, мощному и благополучному государству. Приверженцы полити-

ки Российской империи ратуют за развитие и единство России как «Русского 

государства», к сожалению, подменяя (реконструируя) [Ворошилова 2016б, 

2016г] истинный смысл символики. 

Появление неоязыческих объединений повлекло за собой актуализацию 

древнеславянской символики (в том числе и оправдание использования свасти-

ки) [Ворошилова 2016г], имеющей, однако, в националистическом дискурсе 

иное значение. Мы рассматриваем данную символику в рамках субсферы-

источника «Политическая символика» из-за включенности носителей символи-

ки в общеполитические процессы, вызывающие рост этнонационализма, «кото-

рый, иной раз для укрепления групповой сплоченности прибегает к религиоз-

ным ресурсам и пытается создавать „этническую религию“, опирающуюся на 

языческое наследие» [Шнирельман 2012: 8], в соответствии с чем языческие 

символы служат выражению  отрицательного настроя по отношению к «чужа-

кам». 

В последние десять лет национал-социализм и языческие мотивы, вклю-

чая языческую и нацистскую символику (свастика, рунические знаки), получи-

ли определенное распространение у российских скинхедов, которые регулярно 

участвуют в «Русских маршах». 
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Современные националистические креолизованные тексты зачастую содер-

жат в себе сразу несколько прецедентных единиц, которые могут относиться к 

разной эпохе и разным государствам, так или иначе отражая националистические 

настроения и тем самым создавая современную националистическую пропаганду. 

Опираясь на существующие авторитетные исследования [Ворошилова 

2014; Мардиева 2016], мы считаем обоснованным выделение следующих кате-

горий политической символики: 

● НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА (58,2 %); 

● СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА 

(47,7 %): 

– графическая символика (55,3 %); 

– дискурсивная символика (25,5 %); 

– коды визуального поведения (19,0 %). 

Под национально-государственной символикой в настоящем исследова-

нии понимается официальная символика разных государств в разное время ис-

торического развития. Это прежде всего флаг, герб, гимн и иные знаки, уста-

новленные конституцией или специальным законом как отличительные знаки 

конкретного государства, олицетворяющие суверенитет, самобытность, выра-

жающие собой определенный идеологический смысл.  

Объемным пластом, представляющим данную категорию, следует назвать 

совокупность фашистских символов, которая является наиболее частотной 

в рассматриваемом дискурсе. 

К нацистской (фашистской) символике относятся: 

«● эмблема НСДАП, знамя (флаги, штандарты), бланк, плакаты, листовки 

НСДАП и сопутствующая символика (френчи, фуражки, нарукавные знаки, 

пряжки, другие детали экипировки руководителей НСДАП), эмблема и штан-

дарты СА (Sturmabteilung, SA) — штурмовых отрядов, военизированных под-

разделений НСДАП;  
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● эмблема, флаги, штандарты и другая символика фашистской организа-

ции бывших ветеранов национальной войны — „Союза ветеранов“ (Fasci di 

Combattimento), Национальной фашистской партии Италии (Partito Nazionale 

Fascista), Фашистской республиканской партии Италии (Partito Fascista 

Republicano);  

● символика СС (Schutzstaffeln, SS) (нарукавные знаки, эмблемы и т. п.), 

охранных военизированных подразделений НСДАП, в том числе символика 

воинских подразделений СС, непосредственно участвовавших в боевых дей-

ствиях (фуражки, полевые кепи, нарукавные нашивки, петлицы, кинжалы, про-

чие детали униформы), а также символика структурных подразделений СС, 

например знаки отличия службы безопасности СД (Sicherheitsdienst, SD); 

● символика гестапо (Geheime Staatspolizei, Gestapo) — тайной государ-

ственной полиции (эмблема, жетоны сотрудников гестапо и т. п.)» [приводится 

по: Ворошилова, Карапетян 2014: 52]. 

Рассмотрим подробнее примеры актуализации символики эпохи Третьего 

рейха. Наиболее частотным прецедентным феноменом, соотносимым с рас-

сматриваемой субсферой-источником, можно назвать такой символ, как офици-

альный герб Третьего рейха — орел со свастикой. Зачастую символы исполь-

зуются и по отдельности: «молнии» СС (две руны «Совило»), различные руны 

и руноподобные символы, такие как «Одал», «Тиваз», «Ольгиз», «Вольфсан-

гель» и другие, знаки отличия, эмблема «Мертвая голова» и др. 

Так, на рисунке 35 изображен шапочный знак отряда СС — «Мертвая го-

лова», располагавшийся обычно на фуражке, петлицах или кокардах представи-

телей отрядов, отвечавших за охрану концентрационных лагерей Третьего рей-

ха. Данный визуальный образ соответствует речевому жанру — угрозе в сово-

купности с вербальным компонентом (переселение с Кавказа опасно для вашего 

здоровья). Иной прецедентный визуальный символ, встроенный в контекст 

данного сообщения, также свидетельствует об опасности («Высокое напряже-

ние»). Двойственная прецедентность усиливает воздействие националистиче-
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ского плаката, цель которого — предупреждение: против лиц «кавказской 

национальности» будут применены те же меры, что и в концентрационных ла-

герях периода фашистской Германии: жестокие издевательства, плохие условия 

содержания, истощение из-за тяжелого физического труда, бесчеловечные ме-

дицинские опыты и так далее.  

 

 
Рис. 35 

Источник: картотека 

 

Популярными в символике Третьего рейха были рунические символы, 

которые заимствованы современными русскими националистами. Кроме того, 

одним из популярным прецедентных феноменов, заставляющих адресата вспо-

минать о фашистской Германии, является разновидность готического письма, 

используемого в период диктатуры НСДАП. 

Отнесение рунической символики к субсфере-источнику «Политическая 

символика» обусловлено общими целями националистического дискурса. 

Так, например, на рисунке 36 изображены воины с оружием в руках, 

в полной боевой готовности. Визуальный образ дополнен фразой-пред-

сказанием: «Впереди победа или смерть». Смысл креолизованного текста в том, 

что впереди или победа и сохранение нации и родины, или же захват террито-

рии «врагом» и засилье иностранцев, а следовательно, трансформация родной 

русской культуры.  
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Наряду с вербальной частью сообщения авторы текста используют сим-

вол Третьего рейха — руну «Альгиз». В данном контексте в первом случае это 

«руна жизни», которая соответствует лексеме «победа». Далее идет «руна 

смерти», которая соответствует лексеме «смерть».  

  

Рис. 36 Рис. 37 
Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

 

На рисунке 37 крупными буквами представлен вербальный компонент: 

«Кровь и землю держи в чистоте». Смысл лексемы «чистота» в данном кон-

тексте раскрывает изображенная в качестве фона руна «Альгиз», широко ис-

пользовавшаяся в символике Третьего рейха. Руна была символом организации 

«Лебенсборн», действовавшей во время нацистского режима. Организация за-

нималась подготовкой молодых «расово чистых» матерей и воспитанием 

«арийских» младенцев (в приоритете были дети членов СС). 

Изображение прецедентного образа «свастика» в некоторых случаях ис-

пользуется с целью оправдать употребление символики нацизма (рис. 38). Пе-

ред адресатом демотиватор, визуальный компонент которого — это коллаж из 

лоскутков, на которых изображен символ «свастика». Текст, который сопро-

вождает данное изображение, нацелен на оправдание использования свастики 

многими националистическими объединениями: «ЭТО СТАРИННЫЕ 

РУССКИЕ УЗОРЫ. А ты зомбированный толераст с промытыми мозгами». 
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Текст призван раскрыть адресату суть символа, который, по утверждению 

националистов, не имеет ничего общего с фашистской свастикой.  

Авторы текста в данном случае трактуют свастику исключительно как 

один из древних визуальных символов, наносимых разными народами на пред-

меты повседневного быта: оружие, знамена, гербы и так далее. Однако тракто-

вать данный символ как исконно русский способен не каждый среднестатисти-

ческий носитель русского языка и русской культуры. Большинством адресатов 

свастика воспринимается исключительно как нацистский символ [Ворошило-

ва 2016г].  

 

  

Рис. 38 Рис. 39 
Источник:  

http://reactor.cc/post/55677 

Источник: 

https://www.stihi.ru/2012/12/19/10404 

 

Подобная семантика свастики прослеживается и в следующем примере 

(рис. 39). Мы видим апелляцию к прецедентному образу «свастика» и вербаль-

ный компонент, призывающий адресата посмотреть на фашистский символ с 

другой стороны: «Я ВИЖУ ЗНАК СОЛНЦА. А что видишь ты?». Данным при-

мером автор текста в очередной раз стремится подчеркнуть, что используемая 

неонацистскими организациями свастика имеет исконно русские, языческие 

корни.  
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В некоторых других примерах националистическая символика носит ав-

тономный характер и вступает в отношения поддерживающей корреляции с 

остальными компонентами [Ворошилова 2013: 37].  

 

 
Рис. 40 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Так, например, на рисунке 40 центральным компонентом является вер-

бальный элемент: «Мы проснулись от долгого сна. Мы вернулись вам всем 

пиз#а». Без визуальных прецедентных образов: рун «Тиваз» (Тейваз, Тивац) 

и «Одал» — было бы непонятно, кто проснулся и кто вернулся. Однако исполь-

зование в данном примере символики Третьего рейха существенно дополняет 

смысл вербального ряда. Руна «Тиваз» — это семнадцатая руна германского 

алфавита, активно применяемая в символике Третьего рейха: как элемент знач-

ка — награды за спортивные достижения членов гитлерюгенда и эмблема 

32-й добровольческой гренадерской дивизии СС «30 января» [Wikipedia: http]. 

Руна «Одал» также была изображена на эмблеме 7-й добровольческой горной 

дивизии СС «Принц Ойген», 23-й добровольческой танково-гренадерской ди-

визии СС «Недерланд», 14-й танковой дивизии вермахта и на флаге хорватских 

фольксдойче. Кроме того, стилизованное изображение руны «Одал» использо-

валось на эмблеме «Аненербе» (организации, которая была создана с целью 

изучения традиций, истории и наследия германской расы для обеспечения 
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функционирования государственного аппарата Третьего рейха) [Википедия: 

http]. 

Применение нацистской символики современными националистическими 

объединениями обусловлено влиянием нацистской идеологии. Демонстрирует-

ся приверженность к политическим взглядам Третьего рейха и его лидеру — 

Адольфу Гитлеру. 

В категорию «национально-государственная символика» включаются 

также прецедентные визуальные образы, сопровождающие историческое разви-

тие Российского государства. Наиболее актуальными периодами развития стра-

ны, к которым часто апеллируют националистические объединения, являются 

период Российской империи, советский период и современная Россия. Период 

Российской империи чаще всего актуализирован через такие прецедентные фе-

номены, как «черно-желто-белый флаг», герб империи, «двуглавый орел». Фра-

за «Россия для русских» получила новые смысловые оттенки в современном 

националистическом дискурсе.  

Наиболее частотным в националистическом дискурсе является черно-

желто-белый флаг — флаг Российской империи. Данный символ не случайно 

выбран националистами: в первую очередь он ассоциируется с имперской Рос-

сией, когда националистические настроения только начинали зарождаться и 

были обусловлены созданием национального государства. В настоящее время 

флаг используется русскими монархистами и почти всеми русскими национа-

листами. Кроме того, он является официальным флагом ежегодного шествия и 

митинга представителей русских националистических организаций и движений 

в различных городах России, приуроченного ко Дню народного единства — 

«Русского марша». Используя данную символику, русские националисты де-

монстрируют склонность к прорусской (пророссийской) точке зрения. Во главе 

угла у таких объединений стоят интересы России, равные интересам русской 

нации.  
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Флаг как символ в креолизованных текстах может использоваться в ори-

гинальном значении. Иными словами, он не сопровождается какими-либо 

националистическими текстами, хотя обычно флаг сочетается с изображениями 

или текстами, указывающими именно на националистический дискурс.  

Так, например, рисунок 41 — это КТ, состоящий из двух компонентов: 

1) черно-желто-белый флаг — прецедентный визуальный образ, отсылающий 

к эпохе Российской империи; 2) вербальный компонент, который соотносится 

с националистическим дискурсом: «Лайк, если не хач».  
 

 
Рис. 41 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 
Кроме того, в большинстве анализируемых текстов образ имперского 

флага фигурирует в сочетании с различной националистической атрибутикой 

и символикой, а именно славянской символикой, активно используемой совре-

менными националистическими объединениями. Так, на рисунке 41 вербаль-

ный компонент нанесен шрифтом, имитирующим старославянское начертание 

букв, что отсылает адресата к культурным истокам древних славян. 

Иной исторический этап развития нашей страны актуализирован в 

текстах националистических организаций с привлечением символики СССР: 

обычно это герб СССР, флаг или серп и молот. 

Символика Советского Союза содержится в основном в материалах ранее 

действовавшей на территории РФ Национал-большевистской партии (НБП), 
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ныне запрещенной и признанной националистической. Апелляция к символике 

СССР и успешное ее сочетание с символикой Третьего рейха обусловлены 

идеологией партии, которую ее представители характеризуют следующим об-

разом: «…ярость Че (Че Гевары. — И. В.) и „красных бригад“, острая мудрость 

Ленина (визуализированное ПИ „Ленин“ часто встречается в текстах НБП), 

элегантное безумие Муссолини, скупая мужественность СС, выразительная 

страсть чекистов, трубка и сапоги Сталина, пенсне товарища Берии, мистицизм 

барона Унгерна <…> Мы первые и единственные поняли, что всех этих людей 

объединяет борьба против зверя, — „системы“» [цит. по: Вергазов 2004: http]. 

Партия позиционирует себя как антиправительственная и антибуржуаз-

ная, национализм ее не этнический, а языковой и культурный. Принадлежность 

к русской нации определяется не «по крови», а в соответствии с самоидентифи-

кацией человека, включающей отношение к русскому языку и культуре.  

Пропагандистские креолизованные тексты Национал-большевистской 

партии, в которых обнаружены элементы нацистской и советско-патриоти-

ческой пропаганды, сигнализируют о готовности к решительной борьбе с клас-

совой системой общества, к борьбе против капиталистической системы, власти, 

российского буржуазного общества. 

Так, например, на рисунке 42 мы видим изображение молодого мужчины 

с характерным для НБП жестом приветствия — вытянутой вперед и поднятой 

вверх правой рукой со сжатым кулаком, что позволяет нам судить о том, что 

мужчина является представителем партии. На фоне изображен флаг НБП: крас-

ное полотнище с белым кругом по центру, заимствованное из корпуса символов 

фашистской Германии. В круге размещен символ коммунистов — серп и молот. 

Вверху дана отсылка к адресанту: «Национал Большевистская Партия»; внизу 

размещен вербальный компонент: «Россия — все, остальное — ничто!», свиде-

тельствующий о превосходстве России над остальными государствами, а также 

выражающий концепцию Национально-большевистской партии.  
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Рис. 42 

Источник: картотека 

 

В рамках националистического дискурса активно фигурирует государ-

ственный флаг Российской Федерации. Как правило, националистические объ-

единения, используя в своих текстах российский триколор, придают ему значе-

ние «русскости». В представлении националистических объединений флаг Рос-

сийской Федерации — не флаг многонационального государства, это флаг рус-

ских, «своих». Так, например, на рисунке 43 изображено очертание нашей 

страны, что подтверждается нанесенным на нее флагом РФ и надписью «тер-

ритория 282». В прочтении данного креолизованного текста основным визу-

альным прецедентным образом будет выступать флаг РФ, смысл которого рас-

крывает прецедентная фраза — отсылка к статье Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации № 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже-

ние человеческого достоинства». Таким образом, данный пример может вос-

приниматься как угроза, направленная на «врага», и как призыв к осуществле-

нию действий, запрещаемых законом. Апелляция к текстам законов РФ также 

весьма распространенное явление в националистическом дискурсе.  
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Рис. 43 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Следует отметить, что российский триколор используется как элемент, 

представляющий националистические объединения. Зачастую он очерчивает 

круг «своих». Однако встречаются тексты, в которых прецедентный визуаль-

ный образ флага РФ используется с целью выражения антигосударственных 

настроений националистических объединений. Триколор довольно часто вы-

ступает в роли сферы-мишени, посредством которой власть страны обвиняют 

в чрезмерной открытости к другим («вражескими») государствам, в лояльности 

к объекту ненависти националистов, а также в несовершенстве законов госу-

дарства. 

Следующее изображение (рис. 44) является ярким примером осуждения 

российского правительства и российского законодательства — на фоне госу-

дарственного флага Российской Федерации размещена фраза: «Я живу в 

стране, где вместо полиции педофилов ловят нацисты, а органы правопорядка 

занимаются блокировкой раздач сериалов в интернете». То, о какой стране 

идет речь, демонстрирует именно визуальный прецедентный образ — флаг РФ.  



101 

 
Рис. 44 

Источник: https://vk.com/id292199559 

 

Еще одним прецедентным визуальным образом с субсферой-источником 

«Политическая символика» является государственный герб Российской Феде-

рации. При этом цель использования может варьироваться: герб может носить 

положительные коннотации и выступать своеобразным идентификатором «сво-

их», русских, а может быть использован в качестве элемента, дискредитирую-

щего Россию. 

Категория «СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

СИМВОЛИКА» включает в себя такую символику, которая в сознании совре-

менного адресата (выводы сделаны на основе проведенных психолингвистиче-

ских исследований, см.: [Ворошилова, Карапетян 2014; Ворошилова, Злоказов, 

Карапетян 2013]) ассоциируется с фашистской Германией, однако фактическое 

отнесение данных образов к символике нацизма дискуссионно и противоречит 

регламентирующим данную символику законам. Это иной тип националисти-

ческой символики, востребованный среди современных националистов и ис-

пользуемый в текстах, направленных как на возбуждение национальной, расо-

вой или религиозной вражды, так и на «вербовку» новых «белых воинов» [Во-

рошилова, Карапетян 2014: 52]. Данную категорию мы разделили на три груп-

пы: графическая символика представлена символами современных национали-

стических объединений, «сходными с нацистской атрибутикой или символикой 
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до степени смешения», ставшими узнаваемыми и популярными чаще всего 

в молодежной среде. К другим группам можно отнести дискурсивную симво-

лику и коды визуального поведения. Кроме того, к данной категории мы отно-

сим символику современных националистических объединений, признанных 

запрещенными на территории РФ, а также в других странах. 

Следует отметить, что источник современной националистической сим-

волики носит двойственный характер. С одной стороны, это древнеславянские 

символы, идентифицируемые с язычеством, которое противопоставляется всем 

авраамическим религиям. С другой стороны, отнесенность символов к рассмат-

риваемой субсфере-источнику обусловлена контекстом, в котором они прочи-

тываются. 

В современном националистическом дискурсе частотными являются 

апелляции к свастическим символам, тождественным свастике Третьего рейха.  

Так, одним из дискуссионных, однако популярных символов является 

символ  «коловрат», используемый многими националистами в пропагандист-

ских и агитационных материалах. Рассматриваемый символ имеет древнесла-

вянское происхождение и является одним из вариантов восьмилучевой прямой 

свастики. Соответственно употребление символа попадает под регламентацию 

закона об «атрибутике или символике, сходной с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения» [КоАП РФ, ст. 20.3: http]. Кроме того, среди 

националистически настроенных организаций популярна известная российская 

рок-группа радикальной националистической направленности, некоторые ком-

позиции которой признаны экстремистскими материалами и внесены в список 

Минюста РФ, под названием «Коловрат». Как следствие, символ репрезентиру-

ет идею возрождения «арийского рода». Апелляция к этому символу актуали-

зирует в сознании адресатов нацистские, националистические настроения. 

Так, прецедентный визуальный образ «коловрат», изображенный на ри-

сунке 45, является идентификатором русского человека. Перед нами изображе-

ние девушки славянской внешности с флагом в руках. Центральным компонен-
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том рисунка является собственно «коловрат». В целом националистическая 

подоплека актуализируется и благодаря вербальной составляющей: «СЛАВА 

ВЕЛИКОЙ РУСИ! МЫ ФАШИСТЫ? ПОБОЙТЕСЬ БОГА! мы гораздо опаснее, 

мы-русские!».  

  

Рис. 45 Рис. 46 
Источник: картотека Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 

На другом примере (рис. 46) прецедентный визуальный образ «коловрат» 

актуализирует националистические ассоциации благодаря вербальной состав-

ляющей, выражающей враждебное отношение к «чужим». На рисунке цен-

тральным компонентом является коловрат, а вербальный компонент усиливает 

семантику визуального: «Чужакам пора домой! Здесь хозяева — Славяне!».  

Одним из постулатов российского скин-движения является здоровый об-

раз жизни, спорт. Зачастую скинхеды увлечены силовыми видами спорта — это 

рукопашный бой и культуризм. Эта особенность находит отражение в пропа-

гандистских материалах, в которых уделяется особое внимание тому, что «ис-

тинный русский», «истинный славянин» выбирает здоровый путь жизни без 

наркотиков, алкоголя, курения и прочих разрушающих русскую нацию привы-
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чек. Поэтому распространены креолизованные тексты, в которых представлена 

аббревиатура ЗОЖ с графической подменой буквы «О» прецедентным визуаль-

ным образом «коловрат» и с вербальным компонентом, расшифровывающим 

аббревиатуру: «Здоровый образ жизни». 

Другим распространенным символом современных националистических 

объединений является прецедентный визуальный образ «трискелион». Образ 

трискелиона имеет треугольный дизайн и внешне схож со свастикой, но с тремя 

лучами. Семантика символа ничем не отличается от семантики всей национа-

листической символики: борьба за белую расу, за чистоту крови, за сохранение 

«арийского рода» — поддержка неонацистских или националистических взгля-

дов. Кроме того, трискелион был одним из основных символов международной 

сети неонацистских скинхедов «Blood & Honour» (в переводе с английского 

«Кровь и честь»). Этот слоган наносили гравировкой на нож, это слоган гит-

лерюгенда, ныне активно употребляемый в националистическом дискурсе. 

На рисунке 47 прецедентный визуальный образ «Трискелион» репрезен-

тирует борьбу против «врагов» русских — многочисленных иммигрантов из 

стран третьего мира и иных антагонистов. Кроме того, националистический ха-

рактер трискелиона поддерживается также популярным символом современных 

националистов — имперским флагом. Вербальный компонент: «Русские впе-

ред» — задает определенную установку на цель и смысл борьбы и сочетается 

с визуальным рядом креолизованного текста.  
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Рис. 47 

Источник: картотека 

 

Иной прецедентный визуальный образ, фигурирующий в националисти-

ческом дискурсе и актуализирующий расистскую, фашистскую, антисионист-

скую идеологию, представлен левой свастикой, совмещенной с Вифлеемской 

звездой. Символ является официальной эмблемой российской ультраправой 

националистической организации, запрещенной на территории Российский Фе-

дерации — РНЕ («Русское национальное единство»). Идеология организации 

базируется на таких националистических концептах, как русский национализм, 

национал-социализм, антисионизм, антикоммунизм, монархизм. РНЕ тяготеет 

к монархическому устройству страны, к русской национальной диктатуре, ор-

ганизация поддерживает расистскую идеологию и склонна в целом к фашизму 

(примеры, в которых встречается апелляция к данному прецедентному визу-

альному образу, призваны актуализировать в сознании адресатов данные кон-

цепты).  

Так, например, на рисунке 48 представлен агитационный плакат Русского 

национального единства, призывающий адресата принять «правильное» реше-

ние: вступить в ряды националистов, поддержать РНЕ, стать «своим», выступив 

против «чужих». Совокупность вербально-визуальных элементов креолизован-

ного текста должна обеспечивать «прочтение» плаката в соответствии с автор-

ским замыслом. 
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Рис. 48 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_298616078?rev=1 

 

Перед нами изображение молодого человека с мечом в руках и щитом. 

Это прецедентный визуальный образ «свастика с Вифлеемской звездой», отсы-

лающий нас к идеологии националистического объединения РНЕ, и вербаль-

ный компонент: «РОССИЯ ЖДЕТ ТВОЮ ВОЛЮ. Сегодня одевающий черную 

рубашку присягает Отечеству и Нации словами: РОССИЯ или СМЕРТЬ», со-

держащий скрытый псевдопатриотический призыв. Следует отметить, что мно-

гие агитационные материалы содержат лексические и прочие ошибки, как 

в рассмотренном примере. 

В свою очередь, фраза «Время быть сильным» вызывает у адресата мыс-

ли о том, что пришло время вступать в РНЕ. Символ в данном случае является 

своеобразной «подписью» организации и сообщает адресатам о необходимости 

следовать идеологии национализма, быть сильными и защищать родину. Ины-

ми словами, сила в данном контексте — это не что иное, как следование идео-

логии Русского национального единства (рис. 49). 
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Рис. 49 

Источник: картотека 

 

Другой популярный символ, идентифицируемый с движением белых ра-

систов «White Power» и НС-скинхедов, — кельтский крест. Это разнолучевой 

крест с кругом и популярными аббревиатурами NS-WP, что символизирует 

единство националистических группировок и переводится как «NS (National 

Socialism)», «WP (White Power)» — «белая власть». 

Кельтский крест в следующем примере (рис. 50) транслирует семантику 

угрозы. Перед нами изображение мужчины, лицо которого практически полно-

стью скрывается под маской (кроме глаз), в руках пистолеты, направленные на 

адресата. На фоне молодого человека размещен образ кельтского креста. Это 

символ скинхедов, агрессивно настроенных против приезжих из Закавказья 

и Средней Азии, уроженцев Северного Кавказа и Поволжья. Визуальный ком-

понент подкрепляется вербальным, поддерживающим семантику визуального 

ряда: «Иммигрант с Кавказа! Ты следующий». 

Прецедентный визуальный образ «кельтский крест» актуализируется 

в текстах агитационного характера, призывающих к объединению славян 

в борьбе против этнического «врага». 
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Рис. 50 

Источник: картотека 

 

Кельтский крест встречается в текстах, призывающих к сохранению чисто-

ты нации, пропагандирующих «белую любовь». Обычно такие креолизованные 

тексты содержат образы девушек и молодых людей славянской внешности и образ 

кельтского креста с традиционными вербальными компонентами: «White pride 

world wide», что в переводе означает: «Белая гордость во всем мире». Вербальны-

ми компонентами являются также лозунги, агитирующие за идентичность белой 

расы: «Чистая кровь — будущее расы»; «WHITE LOVE» — «белая любовь». 

Один из вариантов кельтского креста, развернутого на 45 градусов, явля-

ется символом запрещенного на территории Российской Федерации национали-

стического объединения — Движения против нелегальной иммиграции 

(ДПНИ), выступающего против иностранцев, а также против выходцев с Се-

верного Кавказа. Деятельность организации, как и деятельность многих других 

подобных националистических объединений, основана на формировании ксе-

нофобии в обществе, их цель — убеждение населения в том, что Россия при-

надлежит только русским, что, в свою очередь, провоцирует разжигание меж-

национальной ненависти. 

В креолизованных текстах националистического дискурса встречается 

символика запрещенной на территории РФ организации «Союз Славян». Дея-

тельность организации была направлена на возбуждение ненависти и вражды, 
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унижение национального достоинства граждан. В качестве символики органи-

зация использует языческий символ «Звезда Сварога» (также «Квадрат Сваро-

га», или «Звезда Руси»). Символ действительно имеет славянские корни (этим 

фактом обычно прикрываются националистические объединения в целях 

оправдания своей незаконной деятельности). 

Так, например, на рисунке 51 мы видим изображение указанного символа 

в окружении иных прецедентных визуальных образов — в том числе символа 

«коловрат». Вербальные компоненты также являются маркерами национали-

стического дискурса. Это, во-первых, аббревиатура «WPWW». Она расшифро-

вывается так: «White Pride World Wide», что в переводе означает: «Белая гор-

дость во всем мире» — лозунг, агитирующий за идентичность «белой расы». 

Во-вторых, в данном примере появляется числовая символика: «1488» — клас-

сический знак националистов, о котором пойдет речь ниже. Кроме того, вверху 

картинки мы видим текст: «Не покупай у чурок». Текст отсылает к одноимен-

ной композиции известной российской рок-группы «Коловрат». Эта песня име-

ет радикальную националистическую направленность и является культовой 

среди русских националистов и неонацистов. Ряд песен группы признан экс-

тремистским и запрещен к трансляции. Таким образом, семантика прецедент-

ного визуального символа «квадрат Сварога» усиливается за счет иных симво-

лов националистического дискурса.  
 

 

Рис. 51 
Источник: https://vk.com/album-149747365_00 
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В некоторых примерах актуализация символа обусловлена призывом 

к сплочению славян.  

Следующая подгруппа, выделяемая нами в рамках современной национа-

листической символики, — «дискурсивная символика». В рассматриваемом 

дискурсе данная подгруппа представлена определенным набором числовых 

комбинаций, апеллируя к которым националистические объединения актуали-

зируют националистические постулаты, идеологемы или же просто нормы, ре-

гламентирующие запрещенную деятельность. 

Так, одним из распространенных числовых символов следует назвать 

комбинацию «14/88» («We must secure the existence of our people and a future for 

white children», что в переводе означает «Мы должны защитить само существо-

вание нашего народа и будущее для белых детей» / «Heil Hitler!» — «Хайль 

Гитлер!»). Числовая комбинация 14/88 носит националистический характер, 

способна служить идентификатором «СВОИХ» и актуализировать в сознании 

адресатов определенные смыслы: сохранение «белого рода», защита от «не-

арийцев» — «врагов». 

Посредством апелляции к цифровой комбинации «14/88» создаются тек-

сты, в которых открыто выражается агрессия, угроза и враждебность по отно-

шению к антагонистам националистического дискурса. Часто числовой код 

встречается в рифмованных текстах, например: «Гостей на дух не переносим 

14/88», «В беде хозяина не бросим 14/88», «Кидать зиги мы не бросим 14/88» 

и др.  

В качестве примера рассмотрим карикатуру (рис. 52), в которой преце-

дент с темпоральной семантикой демонстрирует агрессию, направленную на 

всех представителей «кавказской национальности». 
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Рис. 52 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

Изображенные представители мужского пола являются собирательными 

образами всех выходцев из Закавказья, Средней Азии, уроженцев Северного 

Кавказа — антагонистов националистического дискурса. Мужчины задают де-

вушке вопрос: «Дэвушка, который час?» — в ответ на который они получают 

выстрел из пистолета и комментарий: «Точное время 14 часов 88 минут». От-

сылка к числовой символике 14/88 в данном контексте актуализирует типичные 

для рассматриваемого дискурса националистические настроения, а визуальный 

ряд демонстрирует способы «общения» с «ЧУЖИМИ».  

Темпоральную семантику прецедентный числовой символ приобретает 

и в иных случаях. Следует отметить, что представление данного набора цифр 

в виде времени часто встречается в рассматриваемом дискурсе. Таким образом 

авторы текстов стремятся донести до адресата мысль о возрождении фашист-

ского режима, о готовности националистов сражаться «за Родину и нацию».  

Другой числовой символ, популярный в рассматриваемом дискурсе, акту-

ализирует статью Уголовного кодекса РФ № 282 «Возбуждение ненависти либо 
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вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [УК РФ: http]. Апелля-

ция к прецедентному числовому коду «282», как правило, направлена на осуж-

дение принципов российского уголовного права. Во многих текстах с использо-

ванием данного числового символа репрезентирована такая эмоция, как него-

дование от того, что людям якобы запрещено быть русскими. Так, например, на 

рисунке 53 изображена игра «Русское лото». Автор демотиватора подписал 

картинку «282 СТАТЬЯ», иронизируя над тем, что акцентирование внимания на 

том, что кто-то русский, а кто-то нет, способно вызвать межнациональную 

рознь.  

 

 
Рис. 53 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

С целью оправдания использования некоторых нацистских символов их 

иногда соотносят со статьей закона, запрещающего националистическую дея-

тельность. Так, на рисунке 54 представлен следующий демотиватор. В центре 

расположен элемент обрядового славянского полотенца с нанесенным на него 

солярным символом — «свастикой», который поддерживается вербальным 

компонентом: «БАБУШКИН РУШНИК 282 статья», содержащим прецедент-

ный цифровой символ «282». Этот символ отсылает к законодательству РФ, ак-
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тивно осуждаемому представителями националистических организаций. В дан-

ном контексте авторы пытаются в очередной раз интерпретировать свастику 

исключительно как часть славянской символики. Действительно, славянские 

корни солярного символа существуют. Однако свастика, став символов нацизма 

и гитлеровской Германии, приобретает устойчивые ассоциации именно с 

нацистской идеологией, о чем свидетельствуют многочисленные социологиче-

ские, культурологические и психолингвистические исследования.  

 

 
Рис. 54 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_302682147?rev=1 

 

В некоторых текстах прецедентный компонент «282» выступает симво-

лом, побуждающим к действию, к разжиганию межнациональной розни. 

Например, рисунок 55 содержит визуальный компонент: зажигалку — и при-

зыв, направленный к адресату: «Разжигай, но помни 282».  
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Рис. 55 

Источник: картотека 

 

Иной цифровой прецедентный символ — «18». Символ не часто фигури-

рует в текстах националистических организаций и расшифровывается следую-

щим образом: 18 означает первую и восьмую буквы немецкого алфавита (A, H), 

что расшифровывается как Adolf Hitler. Символ встречается в названии россий-

ской радикальной организации националистов, полностью состоящей из скинхе-

дов — «Формат 18», ныне запрещенной на территории Российской Федерации. 

В современном националистическом дискурсе нами выделена особая 

группа прецедентов — это коды визуального поведения (термин Л. А. Мардие-

вой) [Мардиева 2016]. Выделенная нами в рамках современной националисти-

ческой символики группа прецедентов включает в себя изображения характер-

ных для современных молодежных националистических движений атрибутов, 

среди которых кастет, нож, военные ботинки с высокими берцами (берцы) чер-

ного цвета, бритые головы, кулаки, а также некоторые категории жестов: спе-

цифическое рукопожатие, нацистское приветствие.  

Выделение в отдельную категорию данных прецедентных визуальных 

образов обусловлено их особым семиотическим статусом в рамках национали-

стического дискурса.  

Одним из самых распространенных и популярных в националистическом 

дискурсе (субсфера-источник «Политическая символика») является прецедент-
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ный образ визуального поведения «военные ботинки» (берцы). Сам по себе 

символ отсылает к субкультуре скинхедов и сопровождается такими лексема-

ми, как «давить», «валить».  

Например, на рисунке 56 изображен военный ботинок со следами крови, 

сопровождаемый вербальным компонентом: «Вали антифа! Везде и всегда!». 

 
Рис. 56 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

Кроме того, встречаются изображения субъектов, использующих данный 

вид обуви — бритоголовых молодых людей в кожаных куртках с нашивками и 

прочими атрибутами, образ которых соответствует националистической тема-

тике (обладание вещью — курткой, ботинками — может имплицитно свиде-

тельствовать о форме поведения и иметь идеологический подтекст). 

В категории жестов, соотносимых с образами визуального поведения, ча-

стотны изображения характерного для националистических объединений руко-

пожатия: руки, сцепленные друг с другом в области локтевого сгиба. Обычно 

изображение такого рукопожатия позиционируется как истинно правильное, 

характеризующее физически сильных славян. Так, например, на рисунке 57 

представлен демотиватор с прецедентным визуальным образом: «рукопожатие 

националистов» — и вербальным компонентом, подтверждающим «правиль-

ность» такого рукопожатия, а также положительно оценивающим национали-

стические настроения в обществе: «Правильное рукопожатие».  
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Рис. 57 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 

Следует отметить, что среди вербальных компонентов, подкрепляющих 

прецедентный визуальный образ «рукопожатие националистов», встречаются 

следующие: 

«Славяне! Помогайте друг другу!»; 

«За Русь!»; 

«Борись!» и другие.  

Знаковым является и жест «нацистское приветствие» (гитлеровское при-

ветствие, партийное приветствие), представляющее собой поднятую примерно 

под углом 45 градусов правую руку с распрямленной ладонью и восклицанием: 

«Да здравствует Гитлер!», «Слава Гитлеру» (нем. Heil Hitler). Символ привет-

ствия являлся частью культа Гитлера, поэтому использование данного жеста 

в современном националистическом дискурсе актуализирует не только идеоло-

гию и эпоху нацистского режима, но и прецедентное имя «Гитлер».  

Субсфера-источник «Милитаризм» (13,3 %) 

Указанная субсфера-источник представлена несколькими прецедентными 

милитаризированными образами:  

1) образ воина. В данной категории чаще всего присутствуют образы рус-

ских богатырей, солдат современной армии, бойцов в черных масках; 

2) образы оружия и боевой техники; 
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3) сцены военных действий или прецедентные имена, тексты, отсылаю-

щие к древнерусским войнам с участием русских богатырей, Великой Отече-

ственной и Чеченской войнам. 

Все перечисленные образы используются в креолизованных текстах с це-

лью запугивания и дискредитации «врага», каким в националистическом дис-

курсе является, как правило, лицо неславянской внешности: евреи, кавказцы, 

чеченцы, азербайджанцы и другие. Кроме того, русский солдат — образец си-

лы, мужества и страж порядка в стране. Это эталон защитника своей Родины. 

Так в националистическом дискурсе создается образ «СВОЕГО» и демонстри-

руется отношение к «ЧУЖОМУ».  

Частая апелляция к фольклорным образам русских богатырей, древнерус-

ских воинов, облаченных в металлический шлем и кольчугу с щитом, с мечом в 

руках, обычно на коне, обусловлена «освободительными» идеями современных 

националистов. Русский богатырь в креолизованных пропагандистских текстах 

националистических объединений становится символом патриотизма, героизма, 

освобождения, бесстрашия, предком, достойно ведущим борьбу за славянский 

род, эталоном, на который необходимо равняться всем славянам в «борьбе 

за свою землю».  

Чаще актуализирован именно образ богатыря, однако встречаются и 

узнаваемые конкретные образы, реализуемые через визуализацию прецедент-

ного имени. Например, популярен образ богатыря Евпатия Коловрата — героя 

рязанского народного сказания времен нашествия Батыя. 

Образ богатыря выступает своеобразной движущей силой, своеобразным 

призывом к активным действиям. На рисунке 58 показано сражение русского бо-

гатыря с противником. Картинка сопровождается надписью: «Бей жидов и режь 

хачей, Русь очисть от сволочей! Слава Руси!». Прецедентный визуальный образ 

богатыря-защитника подкреплен вербальным рядом, призывом к уничтожению 

«врагов», «очистке» русской земли. Кроме того, в данном примере восприятие 

усиливается благодаря цветовой символике: красное против черного. Красное 
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выполняет роль символа победы над злом, так как «традиционно в русской линг-

вокультурной картине мира символика черного связана в первую очередь со 

злом, тьмой, трауром, чем-то демоническим» [Шемякина, Лысенко 2016: 198]. 

 
Рис. 58 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 
 

Богатырь — эталон, на который призывают равняться современных лю-

дей. Это страж порядка, страж рода, символ истинной любви к своей земле. По-

этому не единичны примеры, когда образ богатыря дополнен следующими вы-

сказываниями: 

«Будь достоин своих предков — защити страну от инородцев!»;  

«Люби родную землю так, чтоб той любви боялся враг!»; 

«За Русь святую морду разобью любую»; 

«Недоумки смеются над долготерпением славян, а потом захлебывают-

ся собственной кровью»; 

«Нерусь, вон из России» и т. д. 

Среди встретившихся примеров есть и такие, в которых визуально осуж-

дается «абсурдность» российского законодательства и, в известном смысле, 

«предательство» русского исторического прошлого. 

Так, на рисунке 59 мы видим изображение русских воинов на поле боя, 

подкрепленное вербальным компонентом с семантикой осуждения: «НАЗОВИ 
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ИХ ФАШИСТАМИ ведь они сражались за свободу и чистоту своей крови под 

флагом свастики». В данном примере посредством апелляции к прецедентному 

визуальному образу «богатырь» авторы текста стремятся представить свою дея-

тельность как не противоречащую законодательству, взывая к тому, что и в да-

лекие времена наши предки использовали славянские солярные символы, в кате-

горию которых входит свастика. Автора текста беспокоит тот факт, что теперь, 

когда возрождаются «богатыри», способные сражаться за чистоту своего рода 

под знаком свастики, они вдруг оказываются под прицелом закона, что, по мне-

нию адресанта, несправедливо. 
 

 
Рис. 59 

Источник: картотека 

 
Иной образ, часто фигурирующий в рассматриваемом дискурсе, — образ 

солдата современной армии как некий эталон, сын Отечества. Как отмечает 

М. Б. Ворошилова, «данные образы нередко представлены в виде креолизован-

ной метафоры, основанной на сочетании четырех образов: на визуальном 

уровне — образов современных солдат, „срочников“, ребят, служивших и по-

гибших в Чечне, и образов их матерей, на вербальном уровне — образов Роди-

ны-матери и сына Отечества, воина» [Ворошилова 2014: 244]. 

На рис. 60 и 61 образы военных тоже являются эталонными. На рисунке 

26 изображены солдаты-десантники и вербальный компонент, интерпретирую-
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щий российского солдата как некий человеческий идеал: «Русский Боец — Всем 

Образец».  

 

 

Рис. 60 Рис. 61 
Источник: https://vk.com/album-

33375495_00 
Источник: https://vk.com/photo-

149747365_456240291?rev=1 
 

О преемственности воинской силы свидетельствует изображение 61. Ад-

ресату предлагается эталон воспитания: на рисунке изображен военный, обу-

чающий мальчика стрельбе из автомата; изображение подкреплено вербальным 

компонентом: «Правильное воспитание».  

Кроме того, популярны образы молодых людей в военной форме и в чер-

ной маске, полностью скрывающей лицо. Обычно такие образы используются 

вместе с современной националистической символикой (см. выше в разделе 

«Политическая символика»). 

Рассматриваемая субсфера-источник соотносима с изображениями сра-

жений эпохи Древней Руси, Великой Отечественной и Чеченских войн. Так, 

древнерусские сражения — это противостояние нашествию инородцев, успеш-

ные сражения с ними. События Великой Отечественной войны связаны с холо-

костом, способами уничтожения людей в концентрационных лагерях. Что каса-

ется Чеченских войн, актуальность изображения обусловлена прежде всего ре-

презентацией «врага». 
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На рисунке 62 представлено изображение немецкого солдата, стреляюще-

го из огнемета. Вербальный компонент: «КОШМАРЫ „Холокоста“ это весело 

и просто». Креолизованный текст реализует тактику черного юмора, посред-

ством которой создается эффект угрозы (сожжение представителей различных 

этнических групп).  

 

 
Рис. 62 

Источник: картотека 

 

Тексты о Чеченской войне выполняют особую функцию возбуждения 

агрессии в сознании адресата посредством использования изображений со сце-

нами насилия. Так, на рисунке 63 вниманию адресата представлен фотоколлаж 

с изображениями расправы над русскими солдатами, страдающих детей, жен-

щин, стариков и их трупов. Все эти жуткие сцены, способные вызвать жалость 

и злость у адресатов, подкреплены вербальным компонентом: «Геноцид русских 

в Чечне. 25 тыс. пропавшие без вести, убиты, превращены в рабов — 46 тыс., 

более 100 тыс.беженцев… Неужели мы забыли?»  
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Рис. 63 

Источник: картотека 

 

Перечисление потерь, понесенных русскими в ходе войны, и риториче-

ский вопрос в конце текста провоцируют чувство агрессии по отношению 

к «врагу» и одновременно чувство патриотизма и желание мести. Тем самым 

разжигается межнациональная рознь. 

Однако авторы текстов, благодаря апелляции к субсфере-источнику  «Ми-

литаризм», демонстрируют адресату выход из положения и предлагают способ 

решения акцентируемой проблемы. Так, на рисунке 64 представлен образ солдата 

в танке, за спиной которого — разрушенный город. Рисунок сопровождается вер-

бальным компонентом, указывающим на способ взаимодействия с антагонистами 

националистического дискурса: «ПРАВИЛЬНАЯ ЧЕЧНЯ выглядит вот так». 

 

 
Рис. 64 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 
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Демонстрация военной техники и оружия часто встречается в рамках кре-

олизованных текстов националистического дискурса. В некоторых случаях они 

изображены в сопровождении вербальных апеллятивов. Так, например, на ри-

сунке 65 представлено изображение автомата с исконно русским национальным 

узором (хохломой) и призывом: «Славяне! вооружайтесь!».  

 

 
Рис. 65 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 

О том, против кого текст призывает вооружаться, можно судить по до-

полнительным компонентам, изображенным в левом верхнем углу. Это визу-

альные прецедентные образы, отсылающие к националистическому дискурсу: 

«руна Альгиз», «Коловрат», «руна Совило». 

Таким образом, следует отметить, что визуальные прецедентные образы 

с милитарной субсферой-источником направлены в первую очередь на дискре-

дитацию образа «врага», на запугивание посредством демонстрации военной 

силы и мощи славянского рода. Кроме того, некоторые образы способны акти-

визировать патриотические чувства русских. Образы молодых бойцов и солдат 

могут стать кумирами молодых людей, ищущих свое призвание. Тем самым их 

привлекают в ряды националистических организаций. Среди вербальных пре-

цедентов отметим актуализацию феноменов, соотносимых с Великой Отече-

ственной войной: «Холокост», «Освенцим», «Циклон Б». Ведущей в данной 

субсфере является визуальная прецедентность, что обусловлено особым харак-

тером подаваемой информации.  
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Субсфера-источник «Политический деятель» (12,9 %) 

Чаще всего данная субсфера-источник реализуется посредством визуали-

зации прецедентного имени известного политического деятеля, т. е. через изоб-

ражение его портрета или образа визуального поведения [Мардиева 2016: 257]. 

Несомненным лидером по частотности апелляции является ПИ «Гитлер» 

(111 упоминаний среди 296 прецедентных феноменов, репрезентирующих суб-

сферу-источник «Политический деятель»). Актуализация прецедентного имени 

встречается в разных вариантах: это может быть непосредственно изображение 

фюрера (тогда прецедентное имя приобретает статус прецедентного визуально-

го образа). В других случаях в креолизованном тексте идет отсылка к ПИ «Гит-

лер» посредством дополнения какого-либо образа (скорее всего, также преце-

дентного) узнаваемыми усами Гитлера или же общим, характерным для фа-

шистской Германии жестовым стигматом — нацистским приветствием («Heil 

Hitler» — «Да здравствует Гитлер!», «Слава Гитлеру», «Зиг хайль»). 

Цель апелляции к указанному ПИ имеет варианты. Зачастую прецедент-

ный визуальный образ «Гитлер» демонстрирует некий эталон поведения, отно-

шений с «врагом». Националистические объединения в данном контексте вы-

ступают последователями нацистской идеологии и политики. Так, например, на 

рисунке 66 ПИ «Гитлер» применяется с целью создания комического эффекта. 

Таким образом в сознании адреса происходит актуализация печальных событий 

Второй мировой войны, апелляция к гитлеровскому режиму. Вследствие ис-

пользования рифмы: «Там хачи… и там хачи… ВСЕ ОНИ! СГОРЯТ В ПЕЧИ», 

а также жанра интернет-комикса создается эффект «черного юмора».  
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Рис. 66 

Источник: https://pikabu.ru/story/vse_khachi_sgoryat_1495811 

 

ПИ «Гитлер» может употребляться и как манифестант определенных ка-

честв личности, способов ведения политики, и как символ тоталитаризма. При 

взаимодействии со сферой-мишенью прецедентное имя «Гитлер», как вообще 

подобные прецедентные имена, становится неким ориентиром, «по которому 

оценивают деятельность, политические и личностные качества наших совре-

менников» [Нахимова 2009: 13]. 

В некоторых креолизованных текстах ПИ «Гитлер» выступает сферой-

источником, а ПИ «Путин» — сферой-мишенью. Президент РФ изображен 

с усами или прической, характерной для Гитлера, или же в форме фюрера. 

Этим создатели текстов отмечают сходство политики В. В. Путина с политикой 

Гитлера, негативно оценивая деятельность президента РФ. 

Однако есть и тексты, в которых сравнение Гитлера и Путина оспарива-

ется. При этом положительно оценивается ПИ «Гитлер» с указанием на то, что 

президент РФ, актуализируемый через ПИ «Путин», не соответствует идеалу. 

Так, например, на рисунке 67 представлены визуализированные прецедентные 

имена «Гитлер» и «Путин». От каждого из портретов проведена стрелка вниз 

к другим изображениям, раскрывающим состояние общества , которое сложи-

лось в период власти того или иного правителя. Под изображением А. Гитлера — 
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фото с колонной солдат, выстроившихся в шеренгу, а под изображением В. Пу-

тина — сцена, судя по всему, какой-то «молодежной тусовки», на которой во-

круг молодежи стоят бутылки с алкоголем, а сами молодые люди справляют 

нужду не стесняясь друг друга, несмотря на разницу в половой принадлежности. 

 

 
Рис. 67 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00 

 

Визуальные сравнения подкрепляются вербальным компонентом, застав-

ляющим адресата задуматься: «Я не понял, ГДЕ СХОДСТВО БЛ#ДЬ?» Таким 

образом, состояние общества оценивается так: у Гитлера это порядок, послу-

шание, моральная чистота, а у Путина — развращенность, пьянство и амораль-

ное поведение. Кроме того, следует отметить присутствие в рассматриваемом 

примере прецедентных визуальных образов с субсферой-источником «Полити-

ческая символика». Они указывают на приверженность автора текста к нацио-

налистической идеологии, выполняя роль своеобразной подписи. В белом круге 

изображен в красном цвете вариант кельтского креста — символ, используемый 

скинхедами, расистами и неонацистами для обозначения превосходства бедой 

расы. А в черном цвете изображен символ «Трискелион» (трискель), также ак-

тивно применяемый неонацистами. 

Следует отметить, что подобного рода креолизованных текстов в нацио-

налистическом дискурсе достаточно много. Популярность подобной актуализа-
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ции обусловлена тем, что современные националистические объединения про-

водят аналогию между политической деятельностью Гитлера и Путина, отмечая 

большое количество тождественных моментов. На основе этого в дискурсе 

приобрела определенную популярность возникшая на основе слияния фамилий 

Гитлера и Путина контаминация «Путлер». 

Довольно часто визуализированное ПИ «Путин» служит для создания от-

рицательного образа президента страны, и основной целью в этом случае явля-

ется дискредитация руководителя России и его деятельности.  

Не менее частотным по актуализации можно назвать ПИ «Сталин». Чаще 

всего актуализация рассматриваемого прецедентного имени происходит в сово-

купности с прецедентными историческими ситуациями. 

Так, например, на рисунке 68 изображен портрет Сталина (тип креолизо-

ванного текста в этом случае — демотиватор). Изображение вождя сопровож-

дается следующим текстом: «УСТРОИМ операцию „чечевица-2“?» 

 

 
Рис. 68 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

Данный пример содержит несколько прецедентных феноменов: визуали-

зированное прецедентное имя «Сталин» и название прецедентной ситуации, из-

вестной по истории — проведение операции «Чечевица» в 1944 году. Совокуп-
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ность ПФ выполняет волюнтативную функцию. Основная цель настоящего 

КТ — призыв к выселению чеченцев, ингушей и других лиц неславянской 

национальности с территории, «оберегаемой» националистами. Риторический 

вопрос содержит в себе скрытый призыв к повторению ситуации в настоящем 

времени, на что указывает число 2.  

Следует перечислить иные встретившиеся в ходе отбора материала визу-

ализированные прецедентные имена, актуализируемые в националистическом 

дискурсе: «Ельцин», «Кадыров», «Ленин», «Медведев», «Навальный», «Оба-

ма», «Порошенко» и др. Обозначенные прецедентные имена актуализируются 

исключительно с негативной оценкой и обычно имеют статус сфер-мишеней 

для дискредитации. В представлении националистических объединений, пере-

численные прецедентные имена символизируют одноименных политиков, ко-

торые относятся к «ЧУЖИМ», разрушающим русский мир, русскую нацию и 

проносящим вред и беды.  

Еще одной особенностью актуализации прецедентных имен в национали-

стическом дискурсе можно назвать цитирование известных политиков. Через 

цитату, которая зачастую соответствует националистическим представлениям о 

мироустройстве и месте России, националисты выражают свое мнение (оно 

транслируется «чужими устами»). Некоторые цитаты являются откровенно ру-

софильскими. Часто при этом в роли прецедентных имен выступают имена рос-

сийских императоров, князей, реформаторов, политиков, националистов, генера-

лов, революционеров. Среди наиболее популярных ПИ, актуализированных че-

рез цитирование, можно назвать следующие: «Александр III», «Екатерина Вели-

кая», «Ильин», «Меньшиков», «Скобелев», «Столыпин», «Суворов». Визуаль-

ный образ прецедентных имен не самостоятелен: в таких видах креолизованных 

текстов его всегда обусловливает вербальный компонент в виде подписи. 

Перечисленные прецедентные имена в националистическом дискурсе, как 

правило, применяются в денотативном значении, а авторы текстов стремятся 

апеллировать к известности и авторитету того или иного политического деятеля. 
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Например, рисунок 69 содержит известную в современной России фразу: 

«Россия для русских» — и актуализирует ПИ «Скобелев» (имя русского воена-

чальника и стратега, генерала М. Д. Скобелева). На рисунке 69 изображен портрет 

генерала Скобелева, сопровождаемый вербальным компонентом: «Я готов напи-

сать на своем знамени — Россия для русских и по-русски, и поднять это знамя 

как можно выше». Вербальный компонент давно стал прецедентным в национа-

листическом дискурсе. Примечательно то, что трансляция этой фразы является 

запрещенной, так как националистами ее смысл реконструирован. Данное выска-

зывание в националистическом дискурсе не всегда актуализирует ПИ «Скобелев», 

оно может встречаться в КТ с визуализированными ПИ «Александр III», «Катков» 

и другими. Сам по себе лозунг имеет варианты, однако по смыслу созвучен мно-

гим националистическим объединениям. Используя фразу не от себя, а от лица ав-

торитетных в истории России политических деятелей, националистические объ-

единения тем самым стремятся снять с себя ответственность за сказанное. 

 

 
Рис. 69 

Источник: картотека 

 

 

Через цитаты известных политических деятелей националистические 

объединения стремятся не только к трансляции своих идей. Встречаются крео-

лизованные тексты, которыми националисты хотят воззвать к совести, чести, 

пристыдить адресата, а иногда и дать руководство к действию. 
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Приведем варианты актуализации прецедентных имен через цитацию. 

Актуализация ПИ «Столыпин». На плакате представлено визуализиро-

ванное прецедентное имя — портрет П. А. Столыпина и вербальный компо-

нент: «Народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на ко-

тором произрастают другие народы». 

ПИ «Меньшиков» представлено в креолизованном тексте в следующем 

варианте: изображение портрета М. О. Меньшикова, сопровождаемое вербаль-

ным компонентом «И иностранцы, и инородцы могут жить на земле нашей, но 

лишь под двумя условиями: или они должны быть временными гостями, не 

стесняющими хозяев ни количеством своим, ни качеством, — или они должны 

усваивать нашу народную душу через язык, обычаи, законы и культуру нашу».  

Анализ субсферы-источника «Политический деятель» позволяет сделать 

следующие выводы: в основном субсфера представлена визуализированными 

прецедентными именами известных политических деятелей прошлого и совре-

менной России.  

Нами была отмечена актуализация прецедентных имен через цитирование 

или отсылку к известным в истории фактам и событиям, связанным с тем или 

иным прецедентным именем. Это позволяет говорить о феномене двойной пре-

цедентности в креолизованных текстах с субсферой-источником «Политиче-

ский деятель». Адресат воспринимает не только изображение известного поли-

тика в совокупности с его высказыванием, но также и его имя. Это связано 

с ограниченной узнаваемостью прецедентного феномена, так как не у всех по-

литиков внешний вид известен массовому адресату.  

Субсфера-источник «Националистические объединения 

и шествия» (10,3 %) 

К данной субсфере-источнику относятся креолизованные тексты, которые 

актуализируют политику и идеологию тех или иных российских или мировых 

националистических объединений. 
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Наиболее популярной и частотной является актуализация действующей 

на территории США ультраправой организации «Ку-клукс-клан» (ККК). Поли-

тические предпочтения организации идентичны российским националистиче-

ским объединениям: превосходство «белых», белый национализм, расизм. 

Апелляция к организации обусловлена схожестью идеологий и способов борь-

бы с «врагом».  

Одинаковость цвета кожи в следующем примере (рис. 70) передается че-

рез аналогию с парой носок. Националистическая подоплека репрезентируется 

через колпак белого цвета (конический головной убор — традиционный голов-

ной убор представителей ККК), надетый на носок, который отсылает адресата к 

упомянутой выше организации «Ку-клукс-клан». Визуальный образ сопровож-

дается вербальным компонентом: «Одинаковый цвет — признак идеальной па-

ры». Данный текст построен по принципу метонимического переноса.  

 

  
Рис. 70 Рис. 71 

Источник: https://vk.com/photo-

33375495_351178829?rev=1 

Источник: https://turboportal.ru/1075-

edinstvennyy-normalnyy-klan.html 

 

В следующем примере (рис. 71) мы видим изображение представителей 

организации «Ку-клукс-клан» и вербальный компонент: «Единственный нор-

мальный клан». В целом креолизованный текст направлен на положительную 

оценку деятельности организации, известной жестокими акциями против «не-

угодных». 
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На стенах домов можно встретить название объединения правых граф-

фитчиков — SAWB (Street Art White Boys), выступающего за антисистемность 

и антитолерантность. Например, на рисунке 72 представлено фото граффити с 

названием объединения «SAWB». Искусство подобного рода является достаточ-

но распространенным в националистическом дискурсе.  

 

 
Рис. 72 

Источник: картотека 

 

Наиболее актуальными в выделенной субсфере стали прецедентные фе-

номены, отсылающие адресата к ККК и иным ныне или ранее действующим 

националистическим объединениям, таким как РНЕ («Русское национальное 

единство»), ДПНИ (Движение против нелегальной эмиграции), СС (Славянский 

союз), «Формат 18». Приведем пример трансляции символики одного из выше-

перечисленных объединений. 
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Рис. 73 

Источник: https://vk.com/albums-125471182?z=photo-125471182_457241845%2Fphotos-

125471182 

 

На рисунке 73 адресату представлен символ объединения РНЕ — левая 

свастика, совмещенная с Вифлеемской звездой, и вербальный компонент, вы-

раженный императивной формой: «РНЕ ПОРА». Следует отметить, что данный 

символ и отсылка к националистической группировке дискурсивно обусловле-

ны, иначе говоря, изначально предназначены для круга «СВОИХ».  

В проанализированных нами 2000 единицах креолизованных текстов бы-

ло выявлено 2734 прецедентные единицы, 2306 из которых репрезентируют 

сферу-источник «История и политика», что составляет 84,3 %. Высокая кон-

центрация ПФ связана с такой особенностью составления креолизованных тек-

стов в националистическом дискурсе, как полипрецедентность, о чем мы будем 

говорить позже. Как видно из таблицы 1, к числу доминирующих субсфер-

источников следует отнести «Политическую символику» в разных вариантах ее 

проявления (63,5 %). 
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Таблица 1 

Субсфера-источник ПФ Количество  
в единицах 

Доля, % 

Политическая символика: 1465 63,5 % 
– национально-государственная символика 854 58,2 %  
– современная националистическая символика: 611 47,7 %  

● графическая символика 338 55,3 % 
● дискурсивная символика 157 25,5 % 
● коды визуального поведения 116 19,0 % 

Милитаризм 307 13,3 % 
Политический деятель 296 12,9 % 
Националистические объединения, шествия 238 10,3 % 
Итого 2306 100 % 

 

Необходимо отметить, что популярность данной субсферы обусловлена 

спецификой самой символики, в которой лаконично, но с высокой информа-

тивной нагруженностью закодирована важная для националистических объеди-

нений информация. 

3.2. Сфера-источник «КУЛЬТУРА» 

Анализ сферы-источника «КУЛЬТУРА» (15,7 %) позволил нам выде-

лить следующие субсферы-источники: «Мультипликация», «Интернет», «Ки-

но», «Литература», «Религия», «Реклама», «Эстрада». Дифференциация сферы-

источника «Культура» на перечисленные субсферы обусловлена пониманием 

культуры как «совокупности достижений человеческого общества в производ-

ственной, общественной и духовной жизни» [Тер-Минасова 2000: 12].  

Актуальность именно этой сферы-источника, возможно, обусловлена боль-

шей ее понятностью для массового адресата. Благодаря субсферам — источникам 

культурологической информации, авторы текстов могут создавать яркие метафо-

рические, комические, контрастные образы, способные изменять восприятие ад-

ресата и прежде всего полюса оценки (отрицательный на положительный). 

Рассмотрим подробнее каждую субсферу-источник. 
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Субсфера-источник «Мультипликация» (37,0 %) 

Наличие корпуса прецедентных феноменов, соотносимых с указанной 

субсферой-источником, не случайно: использование полюбившихся героев 

мультсериалов весьма распространено и является своеобразным «ключом к 

сердцу» современной молодежи. Образ симпатичных многим добрых, отзывчи-

вых, отважных и справедливых мультипликационных героев не может не вы-

зывать положительных эмоций и не привлекать внимания адресатов. Кроме то-

го, многие креолизованные тексты имеют комический характер. М. Б. Вороши-

лова отмечает, что использование юмора в креолизованных текстах заставляет 

адресатов улыбаться — пропадает страх перед серьезной проблемой, а соответ-

ственно снижается степень защиты, стремления воспринимать информацию 

критически [Ворошилова 2016а: 45]. 

В данную категорию мы включаем прецедентные визуальные образы, от-

сылающие нас как к мультфильмам, так и к экранизированным сказкам, со-

зданным в разное время, мультипликационным героям, изображенным на вкла-

дышах жевательных резинок (например, из серии «Love is…»), и к героям дет-

ских мультфильмов. 

Молодежно ориентированная специфика националистического дискурса 

во многом определяет состав мультипликационных образов, к которым чаще 

всего апеллируют авторы националистических креолизованных текстов. 

Наиболее популярны в рассматриваемом дискурсе современные анимационные 

ленты (и их герои): «Симпсоны», «Южный парк» (South Park), «Том и Джер-

ри», «Ultimate Мстители», «Winx», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Друж-

ба — это чудо» (My Little Pony: Friendships Magic), «Супермен», «Микки-

Маус», «Тролли» и другие. Отметим, что герои зарубежных мультфильмов 

иногда используются и как носители идеологии российских националистов, тем 

самым попадая в категорию «СВОИ». Так, например, в одном из креолизован-

ных текстов изображена банда из мультфильма «Южный парк» в сопровожде-

нии следующего лозунга (также относящегося к категории прецедентных): 
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«МИР! ТРУД! МАЙ! Гастрабайтер уезжай!». Но чаще всего иностранные 

мультгерои — это «ЧУЖИЕ». Именно против них направлена агрессия, и для 

этого националистические объединения прибегают к стилистическому приему 

аллюзии, стремясь показать адресату, что все нерусское россиянам чуждо. 

Несомненно, националистический дискурс не обошелся без российской, 

скорее даже советской мультипликации, являющейся классикой жанра. Так, 

среди популярных мультфильмов и их персонажей эпохи СССР встречаются 

«Ну, погоди!», «Винни-Пух» (вариант советского рисованного мультфильма), 

экранизация сказки «Гуси-лебеди», «Трое из Простоквашино», экранизация 

сказки «Буратино», экранизация сказки «Аленький цветочек», «Умка», «Кот 

Леопольд», «Малыш и Карлсон», «Возвращение блудного попугая» и другие. 

Привлечение прецедентных образов из данной субсферы-источника осу-

ществляется в виде прецедентных текстов, прецедентных визуальных образов, 

прецедентных ситуаций и др.  

Например, известна серия креолизованных текстов с Пятачком и Винни-

Пухом, скандирующим националистические лозунги. 

Рисунки 74 и 75 относятся к деятельности российской общественно-

политической организации националистического характера НБП (Национал-

большевистская партия), запрещенной на территории РФ. Первый пример 

(рис. 50) носит агитационный характер, ср. вербальный компонент: «Кто всту-

пает в НБП, тот поступает мудро». Выражение построено путем трансформа-

ции фразы («Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро») известного 

мультипликационного героя, изображение которого представлено в визуальной 

части. Кроме вербального компонента, отсылка к организации НБП идет еще и 

через майку Винни-Пуха, которая стилизована под флаг НБП — совмещенное с 

символом серпа и молота полотнище флага нацистской Германии. Тем самым 

подчеркивается приверженность к национал-большевистской идеологии. 

Актуализация иного мультипликационного персонажа — Пятачка 

(рис. 51) осуществляется, во-первых, благодаря самому изображению преце-
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дентного визуального образа «Пятачок», а во-вторых, за счет трансформиро-

ванного прецедентного текста, используемого в КТ («Кажется, дождь начина-

ется»). На картинке изображен Пятачок с флагом организации в руках и вер-

бальным компонентом — предостережением: «Кажется, БУНТ 

НАЧИНАЕТСЯ!!!». В надписи красным цветом дополнительно выделено сло-

восочетание «бунт начинается»: красный цвет часто имеет значение вражды, 

войны, агрессии.  

 

  
Рис. 74 Рис. 75 

Источник: https://vk.com/album-

55790675_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

55790675_00?rev=1 

 

Существуют и иные варианты актуализации прецедентных визуальных 

образов «Винни-Пух» и «Пятачок», осуществляемой как с пропагандистской, 

так и с юмористической целью.  

Актуальным в националистическом дискурсе является образ печи, отсы-

лающий адресата к способу уничтожения людей в нацистской Германии. В це-

лом апелляцией к прецедентным феноменам с субсферой-источником «Муль-

типликация», по мнению адресанта, можно актуализировать в сознании адреса-

та события холокоста и Великой Отечественной войны. 

Так, на рисунке 76 представлен коллаж, составленный из эпизодов муль-

тфильма «Попугай Кеша — Возвращение блудного попугая 3». Прецедентный 
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визуальный образ попугая Кеши выбран националистами из-за составляющих 

картинку элементов. Сам попугай не эксплицирует концептуальные национали-

стические идеи, но посредством образа печки автор КТ демонстрирует адресату 

общеизвестную и близкую националистическим объединениям судьбу евреев и 

прочих «чужих». 

 

 
Рис. 76 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_304121081?rev=1 

 

Печь, будучи частотным элементом многих КТ рассматриваемого дис-

курса, обычно актуализируется в результате обращения к таким мультиплика-

ционным образам, как печка из мультфильма-сказки «Вовка в тридевятом цар-

стве», печь из экранизированной сказки «Гуси-лебеди» (при этом изображение 

печки сопровождается следующими текстами: «Надо больше евреев», «Нужно 

больше чурок», «Хачи в печи»), печь из русской народной сказки «По щучьему 

веленью» (при этом известная сказочная фраза трансформируется авторами КТ 

в следующий текст: «По щучьему веленью, по моему хотенью пусть Хачи го-

рят в печи») и другие.  

Печь как орудие убийства эксплицируется через параллель с известной 

фамилией почтальона Печкина из мультфильма «Трое из Простоквашино» 
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(рис. 77; поясняющая надпись: «Евреи никогда не любили мою фамилию»). Ис-

пользование прецедентного визуального образа почтальона Печкина обуслов-

лено стремлением к языковой игре. Посредством языковой игры не просто ак-

туализируются события холокоста и факт использования печей как орудия 

убийств в период Третьего рейха. Достигается еще и комический эффект, смех, 

вызванный, казалось бы, безобидной внутренней формой фамилии. 

 

 
Рис. 77 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_308072486?rev=1 

 

В других примерах прецедентные феномены с субсферой-источником 

«Мультипликация» используются в качестве своеобразных эталонов (эталонов 

цвета кожи, эталонов поведения). Возможны сравнения с иностранными муль-

тфильмами, которые, по мнению авторов националистических креолизованных 

текстов, ничему хорошему научить не могут. 

Так, например, широкое распространение в националистическом дискур-

се получило имя художника стрит-арта «Умка», который, помимо всего проче-

го, является администратором крупнейшего сообщества граффитистов из числа 

радикальных националистов SAWB, целью творчества которых является пропа-
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ганда запрещенной на территории России идеологии национализма [Вороши-

лова 2016а: 44]. Автор настенных рисунков использует граффити как основной 

прием агитации за сохранение «белой» нации. Заимствованный из одноименно-

го мультфильма псевдоним построен на языковой игре: белый мишка как борец 

за белую расу [Ворошилова 2016а: 44]. Прецедентный визуальный образ «мед-

вежонок Умка» становится орудием пропаганды националистических идей. 

На рисунке 78 мы видим изображение белого мишки с призывом к сохранению 

белой расы, а на рисунке 79 мишка призывает адресатов активно действовать 

против «врага», под которым понимаются лица неславянской национальности. 

Это становится очевидным благодаря иным элементам креолизованного текста: 

прецедентному тексту (Идея без дела мертва), а также визуальным кодам, ко-

торые показывают адресату, как нужно действовать (кастет, нож, окровавлен-

ная маска, зажигательная смесь и др.).  

 

  

Рис. 78 Рис. 79 
Источник: картотека Источник: 

https://www.vice.com/ru/article/4xvbjj/interview

-with-umka 

 

Кроме того, националистический характер КТ придает нанесенный на 

лексему «действуй» символ «коловрат».  

Нередко прецедентные визуальные образы, заимствованные из русских 

и иностранных мультфильмов или сказок, вступают друг с другом в компара-
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тивные отношения в рамках одного креолизованного текста. Обычно русские 

сказки и мультфильмы выступают в роли эталонных, а зарубежные противопо-

ставляются им и осуждаются авторами текстов [Бабикова 2017: 172]. 

Антизападнические настроения в кругах националистических объедине-

ний также могут выражаться через изображения физического противостояния 

между российскими и западными мультгероями. При этом обычно победу 

одерживают «СВОИ». Так, например, на рисунке 80 представлены прецедент-

ные визуальные образы, отсылающие нас к русской мультипликации: «Винни-

Пух», «Карлсон», «Буратино». Эти герои вступают в физическую борьбу с дру-

гими, представленными прецедентными визуальными образами западной муль-

типликации: «Губка Боб Квадратные Штаны» (SpongeBob SquarePants), «Мик-

ки-Маус» (Mickey Mouse) и Скрудж Мак-Дак (Scrooge McDuck), или дядя 

Скрудж (англ. Uncle Scrooge) — главный персонаж мультсериала «Утиные ис-

тории». Сцена избиения «ЧУЖИХ» подкрепляется вербальным компонентом: 

«ПОНАЕХАЛИ», что в российской лингвокультурной картине мира означает 

прибытие непрошеных, нежданных гостей (выводы сделаны на основе анализа 

интернет-форумов, посвященных обсуждению данной фразы). 

 
Рис. 80 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
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Субсфера-источник «Интернет» (20,5 %) 

Развитие такого средства массовой коммуникации, как интернет, в насто-

ящий момент достигло больших масштабов, что позволяет рассматривать ин-

тернет как ядро цивилизационного развития и как феномен культуры. 

Кроме того, сфера интернета теперь имеет свои правила, свою стилистику, 

устойчивые единицы передачи информации, к которым мы относим интернет-

мемы. Они также рассматриваются нами как прецедентные единицы, с помощью 

которых националистические сообщества успешно транслируют свои идеи. Интер-

нет-мемы (шире — поликодовые тексты) известны преобладающему большинству 

представителей социокультурного сообщества благодаря регулярной воспроизво-

димости. Адресаты имеют представление о них и об их вариантах, а адресанты ча-

сто используют шаблоны для создания собственных интернет-«шедевров», несу-

щих информацию, не оставляющую равнодушными членов интернет-сообществ. 

О жанровом разнообразии интернет-мемов писали Д. С. Мичурин, 

Е. А. Нежура, Т. В. Савицкая, Ю. В. Щурина, Л. В. Ухова, Н. В. Часовский 

и другие исследователи.  

Так, в диссертационном исследовании Д. С. Мичурина представлены ви-

ды именно поликодовых текстов интернет-коммуникации, среди которых аски-

арт (буквопись, ASCII-art), эмотиконы (смайлы), макросы, демотиваторы, веб-

комиксы и инфографика [Мичурин 2014].  

Е. А. Нежура описывает «новые типы креолизованных текстов в комму-

никативном пространстве интернета», выделяя такие, как демотиватор, мем 

(эдвайс), интернет-комикс, комикс-стрип [Нежура 2012]. 

Проблемы типологии интернет-мемов рассматриваются в исследовании 

Ю. В. Щуриной. В основе ее классификации мемов лежит ряд критериев: 

1) способ выражения мема (вербальный, невербальный или гибридный); 

2) источник возникновения мема; 3) структура мема. Так, предложенная 

Ю. В. Щуриной классификация позволяет исследователю выделить следующие 

разновидности интернет-мемов: текстовые мемы, например: а) Медвед, Упяч-
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ка; б) Аффтар жжот, Йа криветко!; в) Это неловкое чувство, когда…; Мне 

одному кажется, что…; мемы-изображения: а) Ктулху, Facepalm и др.; 

б) «фотожабы»: Свидетель из Фрязино, Гном (или гнум) и др.; в) Котэ, Собака 

и др.; медиамемы: Mr. Trololo, ролик с китайцем («Очки надо?») и др.; гифы — 

анимированные картинки, а также креолизованные мемы, среди которых выде-

ляются комиксы, эдвайсы, демотиваторы и др. [Щурина 2014б, 2014в]. 

Жанровому своеобразию интернет-мемов посвящено исследование 

Л. В. Уховой, которая выделяет следующие наиболее популярные разновидно-

сти мемов: карикатуры, адвайсы (эдвайсы), стрип-комиксы, «аткрытки», макро-

сы и демотиваторы [Ухова 2014]. Л. В. Ухова выявила жанроопределяющие и 

жанрообразующие параметры мемов, описала особенности их функционирова-

ния в интернет-пространстве. 

Анализ материала позволил выделить следующие разновидности нацио-

налистических интернет-мемов, по структуре относящихся к креолизованным 

мемам, то есть имеющих в своем составе единицы вербальных и невербальных 

знаковых систем: демотиватор, макрос, эдвайс, интернет-комикс, «аткрытка». 

Рассмотрим некоторые примеры. 

Макрос (или макро) — тексты, содержащие визуальные компоненты, 

главная цель которых — передача эмоций по отношению к предмету. Визуаль-

ный компонент может быть представлен удачной или, напротив, курьезной фо-

тографией, или же кадром из фильма. Поза, жесты, выражение лица, взгляд от-

ражают определенную эмоцию, состояние. Таким образом, макрос имеет двух-

частную структуру, где текстовый компонент транслирует конкретное событие, 

а изображение — сопутствующий эмоциональный настрой. 

Частотным мем-образом в современном националистическом дискурсе 

является популярный в интернет-коммуникации образ Роберта Дауни с зака-

танными глазами и фразой: «Мое лицо, когда...». Данный мем используется 

с целью демонстрации раздражения или недовольства в связи с конкретной си-

туацией. В свою очередь, продолжение фразы связывается с актуальной для 
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националистических объединений тематикой, например: «Мое лицо, когда 

евреи спасаются от карательных отрядов СС» (рисунок 81). 

 

 
Рис. 81 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_356301343?rev=1 
 

Следующий пример (рис. 82) демонстрирует иной тип интернет-мемов, 

адаптированный для трансляции националистической идеологии, — это эдвайс.  

Эдвайс (от англ. advice — «совет») — категория мемов-картинок с раз-

ными животными или персонажами на цветном фоне. Сверху и снизу размеще-

ны остроумные фразы, которые произносит центральный персонаж. 

Структурной особенностью данного жанра является его трехчастная ком-

позиция:  

– фон — цветовая подложка (служащая определенным жанровым зна-

ком);  

– визуальный знак — прецедентное изображение, визуальный мем, зада-

ющий тематику или указывающий на определенный дискурс;  

– вербальный компонент — представляет собой двухчастное высказыва-

ние, утвердительное или в форме совета.  

К наиболее распространенным визуальным «героям», характерным для 

данного типа мемов, относят «Филологическую деву, Скучающего Ботана, 

Улыбчивого кавказца, Котэ и др.» [Щурина 2014в]; «филосораптора, голубя-

религиоведа, медведя-педофила и др.» [Мичурин 2014]. 
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В националистическом дискурсе также встречаются эдвайсы с узнавае-

мыми всеми персонажами («Филосораптор», «Улыбчивый кавказец»). Зачастую 

заимствуется именно форма эдвайса, а остальные компоненты, такие как цвето-

вая наполняемость и образы, продиктованы семантикой дискурса. 

К наиболее популярным цветовым комбинациям следует отнести те, ко-

торые способны актуализировать в сознании реципиента нацистскую символи-

ку: черный, красный, белый, коричневый. Актуальна «перекличка» черного 

и белого цветов как визуальное выражение оппозиции «СВОЙ — ЧУЖОЙ».  

Среди наиболее популярных образов, встраиваемых в форму национали-

стического эдвайса, отмечены «Адольф Гитлер», «представитель сообщества 

„Ку-клукс-клан“», «Улыбчивый кавказец — 2», «Типичный иммигрант», «Baby 

win», «Мультиплицированный афроамериканец» (см. пример на рис. 59). 

 
Рис. 82 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_384036040?rev=1 

 

В основе данного креолизованного текста лежит шаблон эдвайса, ставший 

прецедентным. Наполняемость эдвайса соответствует националистическому 

дискурсу: центральным образом является представитель ультраправой организа-

ции США «Ку-клукс-клан», основным идеологическим постулатом которой яв-

ляется превосходство «белых» (белый национализм). Вербальный компонент по-

средством антитезы выражает идею «клана»: «Жизнь как зебра, замыкает круг 
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БЕЛАЯ РАСА, ЧЕРНЫЙ ТРУП». Цветовая гамма данного мема дублирует 

и усиливает антитезу вербального компонента: «белая раса — черный труп». 

Распространение националистических идей с помощью ставших преце-

дентными интернет-мемов обусловлено рядом факторов, прежде всего развле-

кательно-юмористическим характером мемов, что способствует оперативному 

распространению их во Всемирной сети посредством «лайков», репостов и до-

бавлений. Форма мема является идеальной структурой для меткого, метафори-

ческого, короткого, но при этом предельно ясного и емкого выражения цен-

ностных ориентиров, политических предпочтений и мировоззрения национали-

стов, является мощным орудием воздействия на мировосприятие и сознание как 

отдельных личностей, так и целых групп.  

Субсфера-источник «Кино» (12,0 %) 

В рамках указанной субсферы-источника в основном встречаются филь-

мы, относящиеся к жанрам триллера, боевика, криминальной драмы, что детер-

минируется наличием в них множества сцен насилия. Обращаясь к перечислен-

ным жанрам, националистические объединения, настроенные агрессивно про-

тив «врага», обычно идентифицируют с носителями своей идеологии ужасаю-

щие образы героев, прославившихся своей жестокостью и любовью к физиче-

ским расправам над людьми. В качестве эталонных могут использоваться кад-

ры из фильмов, наиболее близких по концепции к националистической идеоло-

гии. В иных примерах это могут быть просто актеры кино, которые стали попу-

лярны благодаря роли, созвучной по духу современным националистам. 

Так, например, одними из самых популярных по частоте апелляции яв-

ляются российские фильмы «Брат», «Брат-2» и актер Сергей Бодров, сыграв-

ший в них роль Данилы Багрова. Апелляция к данному фильму и этому актеру 

обусловлена тем, что в националистическом дискурсе образ героя становится 

символичным, его воспринимают как защитника униженных и оскорбленных. 

С. Бодров становится символом настоящего мужчины, сильного, немногословно-
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го, но при этом справедливого, воплотившего в себе идеи братства и единства 

(«Своих не бросаем»). В интернет-пространстве выражается общественное мне-

ние, согласно которому Данила Багров — персонаж неоднозначный. Его называ-

ют шовинистом, националистом, многим вспоминается его яркая, полная ксено-

фобии фраза: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Встречается также мнение 

о том, что современные националисты и скины взращиваются на таких фильмах 

[Сергей Бодров. Брат. К портрету кинозвезды 2015: http]. Возможно, именно поэто-

му актер и сцены из фильма стали эталонными в националистическом дискурсе. 

Визуализированное прецедентное имя «Багров» как символ сохранения 

порядка использовалось в креолизованных текстах запрещенной на территории 

РФ террористической и экстремистской организации ДПНИ (Движение против 

нелегальной иммиграции). 

 

 
Рис. 83 

Источник: картотека 

 

Так, на рисунке 83 представлен плакат, выпущенный упомянутой органи-

зацией, на котором присутствует визуализированное прецедентное имя «Баг-

ров»; националистическая концепция плаката считывается благодаря не только 

самому образу героя, но и его антагонистам — лицам кавказской национально-

сти из фильма «Брат», изображенным справа внизу. 
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В некоторых примерах ПИ «Багров» — это символ свободы. Так, например, 

на рисунке 84 представлен коллаж, построенный на визуальной антитезе: свер-

ху — изображение орла, который символизирует собой свободу, отвагу, гордость, 

величие и т. д., а рядом — изображение актера Сергея Бодрова. В нижнем ряду 

фотографий представлены, с одной стороны, стадо овец, с другой — группа лю-

дей неславянской внешности. Дополняющий визуальный ряд вербальный компо-

нент: «Бараны всегда пасутся стаями, орлы летают в одиночестве» — позволя-

ет сделать вывод о визуализации бинарной оппозиции «СВОИ — ЧУЖИЕ», ха-

рактерной для националистического дискурса. «Свои» обозначены визуализиро-

ванным прецедентным именем «Багров», содержащим отсылку к фильму «Брат», 

а «чужие» репрезентированы с обращением к классическому варианту представ-

лений о враждебной «русскому народу» силе, против которой ведется борьба.  

 

 
Рис. 84 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Кроме того, апелляция к субсфере-источнику «Кино» заставляет адресата 

вспомнить и другие фильмы. Например, ряд прецедентных имен отсылает 

к фильмам ужасов, главные герои которых беспощадно убивают своих жертв. 

Националистический смысл эти ПИ получают за счет вербальных компонентов. 
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Так, например, рисунок 85 отсылает к серии фильмов «Пятница, 13-е», пре-

имущественно к образу главного героя — Джейсона Вурхиза. Вымышленный 

персонаж фильма — маньяк-убийца — известен своими кровавыми способами 

расправы над жертвами. Используя образ маньяка-убийцы, известного широкому 

кругу адресатов, авторы текстов стремятся тем самым продемонстрировать спосо-

бы борьбы с людьми иных национальностей. Те, на кого направлена агрессия, ре-

презентированы вербальным компонентом КТ: «Подкинь-ка еще чурок». 

 
Рис. 85 

Источник: https://vk.com/photo-149747365_456239411?rev=1 

 

Другое изображение (рис. 86) восходит к серии фильмов ужасов «Пила» 

вследствие визуализации ПИ «Кукла Билли».  

 

 
Рис. 86 

Источник: https://vk.com/albums-24080071?z=photo-24080071_262384844%2Fphotos-24080071 
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В фильме кукла Билли известна больше как марионетка, которой управ-

ляет истинный убийца. Кукла используется с целью информирования жертв 

смертоносных игр убийцы (по фильму «Пила»), которые обычно заканчивались 

провалом жертв — смертью. Так, используя прецедентный визуальный образ 

«Кукла Билли», авторы текста посредством вербального компонента: 

«ЗДРАВСТВУЙ КАВКАЗЕЦ я хочу сыграть с тобой в игру» — как бы преду-

преждают и прогнозируют исход событий — смерть избранной жертвы. 

Некоторые КТ демонстрируют специфический юмор (посмеяться над 

«ЧУЖИМ»), а некоторые направлены на унижение через осмеяние. Рамкой для 

юмористического приема являются сцены из известных фильмов или заставки.  

Так, например, заставка фильма «Властелин колец» видоизменена авто-

рами КТ и представляет вместо героев фильма людей «кавказской националь-

ности» с измененным вербальным компонентом: «ВЛАСТЕЛИН ОВЕЦ. Брат-

ство одной брови». 

В другом примере (рис. 87) очевидна параллель с названием фильма 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». На рисунке изобра-

жена сцена из фильма с участием студентки Нины (актриса Наталья Варлей), 

дополненная вербальным компонентом: «Не хочу к хачам». Использование, ка-

залось бы, безобидной и всем известной сцены из полюбившегося многим со-

ветского фильма становится орудием разжигания межнациональных конфлик-

тов, так как употребление этнофолизма «хач(ик)» не может вызвать положи-

тельной реакции у лиц, против которых направлен данный КТ. 

 



151 

 

 

Рис. 87 Рис. 88 
Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

 

Идея другого изображения (рис. 88) заключается в выражении важных 

для националистов моральных норм, предписываемых женщине-славянке (ее 

образ вновь воплощает студентка Нина): «Не дала хачику даже за бабки. Учи-

тесь шлюхи».  

Данный КТ ставит в оппозицию женщин, не вступивших ни в какие сек-

суальные и иные связи с представителями «кавказской национальности», и тех 

представительниц слабого пола, кто позволяет себе «общение» с кавказцами. 

Такие женщины характеризуются вульгаризмом («шлюха»). 

Нам встретились и другие примеры актуализации субсферы-источника 

«Кино». Среди фильмов, к которым даются отсылки, отметим следующие: 

«Аватар», «Годзилла», «Звездные войны», «Матрица», «Место встречи изме-

нить нельзя», «Операция „Мертвый снег“», «Терминатор», «Белое солнце пу-

стыни» и другие. Образы, фразы, прецедентные имена и прочие элементы этих 

фильмов метафорично и афористично могут, по мысли авторов КТ, выразить 

идеологию национализма. 
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Субсфера-источник «Литература» (10,3 %) 

Данная субсфера-источник представлена визуализированными преце-

дентными именами и прецедентными фразами (цитатами) из произведений, 

входящих в школьную программу и знакомых массовому адресату. В основном 

это изображения русских писателей с цитатами, близкими по духу и идеологии 

современным русским националистам, стремящимся выразить свои мысли че-

рез апелляцию к известному, авторитетному мнению классических писателей. 

Актуализация прецедентного имени осуществляется через цитирование 

сочинений соответствующего автора, что также позволяет говорить о феномене 

двойной прецедентности в креолизованных текстах с субсферой-источником 

«Литература» (перед адресатом не только изображение известного писателя 

с его цитатой, но также и его инициалы, т. е. полное имя): элементы креолизо-

ванного текста основываются и на ПИ, и на ПТ; тем самым достраивается «вер-

тикальный контекст» [см.: Ахманова, Гюббенет 1977; трактовка термина при-

менительно к современным медиа: Бобровская 2015: 44]. 

Активность данного приема отмечена в материалах запрещенной на тер-

ритории РФ националистической организации ДПНИ (Движение против неле-

гальной иммиграции). Обычно изображения русских писателей, сопровождае-

мых вербальным компонентом в виде относящейся к писателю цитаты, под-

крепляются призывным лозунгом: «Вернем себе Россию!» — и логотипом ор-

ганизации с контактной информацией. Данная тактика демонстрирует согласие 

с прецедентным высказыванием и относит визуализированное прецедентное 

имя к категории «СВОИ». 

На рисунке 89 представлено ПИ «Достоевский» с его цитатой: «Хозяин 

земли русской есть один лишь русский: так было и всегда будет. Ф.М. Досто-

евский». 
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Рис. 89 Рис. 90 

Источник: картотека Источник: картотека 

 

В следующем примере (рис. 90) представлено визуализированное преце-

дентное имя «Белинский» в сопровождении все тех же «фирменных» компо-

нентов и цитат из творчества литературного критика: «Кто не принадлежит 

своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству. В.Г. Белинский». 

В данном примере через прецедентную фразу авторы обращаются к адресату, 

апеллируют к его позиции, указывая на то, что человек должен чтить свое Оте-

чество, иначе он перестает быть человеком вообще. 

Данный прием использует и другая запрещенная на территории РФ уль-

траправая националистическая организация, РНЕ («Русское национальное 

единство»). Так, на рисунке 91 представлено визуализированное прецедентное 

имя «Ломоносов» с идентифицирующей фразой: «Величие, могущество и бо-

гатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского 

народа», подписью организации: «Русское Национальное Единство» и эмбле-

мой организации — левосторонней свастикой, совмещенной с Вифлеемской 

звездой, а также с контактами.  
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Рис. 91 

Источник: картотека 

 

В выборке материала есть и примеры фальсификации — случаи, когда 

националистические объединения намеренно приписывают известным писате-

лям авторство текстов, в которых прослеживается стремление к разжиганию 

межнациональной ненависти.  

Так, например, на рисунке 92 актуализировано ПИ «Лермонтов». Текст, 

сопровождающий портрет писателя, содержит следующее высказывание: 

«Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире нет таких 

варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы. если мы не истре-

бим их, эта грязь скоро окажется в наших городах. М.Ю. Лермонтов». Демо-

тиватор сопровождается припиской снизу: «НО ВСЕ ПОЧЕМУ-ТО 

ЗАПОМНИЛИ „я люблю кавказ“». 
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Рис. 92 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

В данной подписи авторы текста призывают не сомневаться в том, что ав-

тором цитаты действительно является поэт. Адресату стремятся показать, что 

вопрос переселения кавказцев в Россию стоял остро еще при жизни Лермонтова 

и уже тогда беспокоил неравнодушных патриотов. Апеллируя к авторитетному 

мнению известного поэта, националисты стремятся пробудить националистиче-

ские чувства в российском обществе. Таким образом не только у русских фор-

мируются отрицательные чувства по отношению к народам Кавказа, но и у них 

провоцируется возникновение русофобии. Это происходит за счет способности 

подобных текстов легко внушать неподготовленному адресату мысль о том, что 

русский народ издавна был против совместного проживания с другими народа-

ми на своей территории.  

Однако согласиться с авторством данного текста мы не можем, несмотря 

на то, что сохранена стилистика поэта, используется лексика, характерная для 

XIX века. Поиски в произведениях и переписке предполагаемого автора не бы-

ли успешными: процитированного отрывка у М. Ю. Лермонтова нет. Также 

в сети Интернет представлена экспертиза данного выражения, по результатам 

которой делается вывод, что цитата ложная и не принадлежит М. Ю. Лермон-
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тову [Стариков 2012: http]. Разбор данного примера в очередной раз позволяет 

подчеркнуть, что националистические объединения, создавая тексты с опорой 

на авторитетные источники, провоцируют межнациональную агрессию, стара-

ясь при этом уйти от ответственности, так как Лермонтов — это гордость рус-

ского народа, поэт, который не может быть предметом осуждения. 

Зачастую в текстах националистических объединений писатели и поэты 

получают функцию критиков несовершенного российского законодательства. 

Так, например, в националистическом дискурсе активно транслируется одна из 

популярных фраз А. И. Солженицына: «Словом „фашизм“ у нас кидаются без-

ответственно, как удобным бранным словом, чтобы не дать встать русскому 

самосознанию».  

Другой пример (рис. 93) критики современного российского права содер-

жит цитату: «Никаким развратом, никаким давлением и никаким унижением не 

истребить, не замертвить и не искоренить в сердце народа нашу жажду 

правды, ибо эта жажда ему дороже всего... Ф.М. Достоевский». 

 
Рис. 93 

Источник: картотека 

 

Эмоциональное высказывание писателя, отражающее суть характера рус-

ского народа, близко «патриотическому» чувству автора текста, который со-
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глашается с содержанием цитаты: «Высшая и самая характерная черта нашего 

народа — это чувство справедливости и жажда ее», а также выражает мнение 

по поводу российского законодательства, заключающееся в том, что положи-

тельные качества народа, стремление к созданию великой державы в современ-

ном мире преследуются по закону. Такой вывод можно сделать из заключаю-

щей демотиватор фразы: «осужден по 282-й ст.» (УК РФ, ст. 282 — «Возбуж-

дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 

Необходимо отметить, что прием актуализации прецедентных имен из-

вестных писателей и поэтов с идентифицирующими фразами распространен в 

националистическом дискурсе и, как правило, характеризуется однотипной 

формой, т. е. обязательностью изображения автора цитируемого текста. Создате-

ли подобных работ апеллируют в основном к текстам писателей XVIII—XIX вв., 

так как именно в тот период пробуждается активный интерес к национальному 

вопросу в России. В основном цитируются те фразы, которые передают раз-

мышления о Русской земле, о русском народе и его нелегкой судьбе. 

К прочим визуализированным прецедентным именам с субсферой-

источником «Литература» относятся следующие: «Гоголь», «Карамзин», 

«Пушкин», «Тургенев», «Шевченко» и др. 

К субсфере-источнику «Литература» мы также относим апелляцию 

к прецедентным визуальным образам обложек книг и журналов, в которых так 

или иначе отражается национальный вопрос. Так, например, на рисунке 94 

представлен демотиватор, центральным компонентом которого выступает пре-

цедентный визуальный образ — обложка книги В. Маяковксого «Что такое хо-

рошо и что такое плохо». 
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Рис. 94 

Источник: https://vk.com/photo-33375495_336401496?rev=1 
 
На обложке книги мы видим мальчишку-драчуна, который изображен 

темнокожим. Вполне вероятно, что кожа мальчика сделалась настолько темной 

вследствие использования компьютерной программы, редактирующей изобра-

жения, так как на оригинальной обложке кожа мальчика светлее (на цветовую 

гамму рисунков выпускаемой книги, в том числе на оттенок кожи персонажей, 

может влиять несколько факторов: от качества печати до решения издатель-

ства). Мальчик, который заступается за малыша, намного светлее и внешне со-

относится с представлениями националистических организаций о человеке, 

имеющем идеальную «славянскую» внешность. Подпись демотиватора: 

«ЭКСТРЕМИЗМ». Авторы текста демонстрируют адресату тот факт, что идея 

национализма может скрываться в безобидных детских книгах. Точнее говоря, 

националистические объединения приписывают книгам эти свойства самостоя-

тельно на основе визуальной аналогии: светлая кожа, светлые волосы — 

«СВОЙ», который вступает в конфликт со смуглым, темнокожим «ЧУЖИМ».  

Апеллируя к тем или иным прецедентным феноменам с субсферой-

источником «Литература», националистические объединения стремятся пока-

зать схожесть своих мыслей и чувств с общекультурными, литературными фак-

тами, имеющими давнюю историю и определенный авторитет среди населения. 
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Субсфера-источник «Религия» (10,0 %) 

Субсфера-источник «Религия» в националистическом дискурсе носит 

неоднозначный характер. Преобладающее большинство КТ апеллирует к пра-

вославной религии. Двойственность данной субсферы обусловлена идеологиче-

ской направленностью и спецификой той или иной националистической груп-

пировки. Те объединения, чья идеология строится на язычестве (неоязычестве), 

осуждают принятие христианства. В этих случаях актуализация субсферы-

источника «Религия» приводит к созданию отрицательного образа православия 

и его отвержению. 

Так, например, на рисунке 95 актуализировано прецедентное имя «Вла-

димир Святой».  
 

 
Рис. 95 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 
Националистами создан демотиватор: икона Владимира Святого и внизу 

текст: «Русы никогда не простят его за подлую измену и геноцид собственного 

народа». Цель КТ — осуждение принятия христианства на Руси, так как нео-

язычникам свойственно восприятие исторического события — Крещения Ру-

си — как геноцида невиданных масштабов. Неоязыческие организации назы-

вают крещение Руси насильственным действием, против которого выступало 

преобладающее большинство язычников, однако судьба протестующих была 

решена массовым уничтожением. 
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Под геноцидом славянского народа националистические объединения по-

нимают и невозможность строительства языческих храмов на территории стра-

ны. Среди КТ есть фотоколлаж с церквями и храмами разных религий — это 

мечеть, синагога, церковь. Вербальный компонент заставляет адресата заду-

маться над несправедливым, по мнению адресанта, фактом: «В России можно 

строить мечети, синагоги и церкви. Но капище построить — нельзя. Это ли 

не доказательство антирусского режима?». 

Актуальной в националистическом дискурсе является фраза «Мой Бог 

меня рабом не называл» и ее варианты, дискредитирующие христианскую ре-

лигию. Так, например, на рисунке 96 актуализированы прецедентные визуаль-

ные образы с субсферой-источником «Религия»: слева мы видим изображение 

Иисуса Христа с вербальным компонентом: «„Ты раб Божий“, — сказали мне 

люди, похожие на рабов», рядом изображен славянский бог с текстом: «„Ты 

дитя Богов“, — сказали мне люди, похожие на богов». 

 

 
Рис. 96 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Называя христиан рабами, авторы текстов стремятся дискредитировать 

христианство, апеллируя к прецедентному имени из православной молитвы: 
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«раб божий». Националистические объединения преследуют цель унизить тех, 

кто исповедует православие, указывая на их бесправие, безволие. В первую 

очередь актуализируется словарное значение лексемы «раб»: «1. При рабовла-

дельческом строе: человек, лишённый всех прав и средств производства и яв-

ляющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и 

жизнью. Восстание рабов. Продать раба. 2. В России 18 — 19 вв.: о крепост-

ном крестьянине. 3. Бесправный человек, находящийся в полной экономической, 

политической или психологической зависимости от кого-л. Превратиться 

в раба. 4. Тот, кто подобострастно исполняет волю другого, кто льстит и 

низкопоклонствует. * И перед властию презренные рабы (Лермонтов). 4. Тот, 

кто полностью подчиняется каким-л. обстоятельствам, условиям и т. п. Раб 

условностей. Раб предрассудков, обычаев» [БТС 2014: http]. 

Необходимо отметить, что значение, которое придают современные 

националистические объединения лексеме «раб», отличается от семантики ре-

ально библеизма, в котором нет унизительных коннотаций. Кроме того, отпеча-

ток накладывают и особенности словоупотребления данной лексемы в разное 

историческое время. 

Следующий КТ не просто отсылает адресата к субсфере-источнику «Ре-

лигия», но и выражает агрессию в адрес еврейского народа. На изображении 

(рис. 97) мы видим распятого Иисуса Христа, а также нависшую над ним руку 

с молотом, на котором изображен квадрат Сварога, один из популярных 

свастических символов радикальных неонацистских организаций. 
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Рис. 97 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 

Об агрессивности и враждебности против христианства, а также об анти-

семитских настроениях свидетельствует вербальный компонент, дополняющий 

прецедентный визуальный образ «распятие Иисуса Христа»: «Еврей! Я люблю 

тебя мертвым! Слава Руси!». Образ Христа не случайно выбран в данном 

примере, он символизирует отношение ко всему еврейскому народу. Кроме то-

го, подпись к данному креолизованному тексту: «ПОПРОБУЙ РАСПЯТЬ 

СОЛНЦЕ и сразу поймешь, кто бог» — содержит следующий смысл: когда бу-

дет распято «святое солнце», мир увидит истинного бога, чуждый бог покинет 

пьедестал и воскреснет Бог Сварог, тем самым победив христианство и того бо-

га, в которого верят православные.  

Однако субсфера-источник «Христианство» в некоторых случаях может 

отождествляться с Русью, она является своеобразным индикатором русскости.  

На рисунке 98 представлен демотиватор, в центре которого — фотогра-

фия части Ростовского кремля.  
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Рис. 98 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 
 
Крупным шрифтом дается подпись: «РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ», а далее 

идет вербальный компонент, который направлен на выражение патриотических 

чувств и взаимосвязи между православием и «своей страной».  

В некоторых случаях происходит актуализация ситуации, ставшей преце-

дентной и нашедшей отражение в иконописи — это победа Георгия Победо-

носца над драконом. В рассматриваемом примере (рис. 99) представлен образ 

Георгия Победоносца в виде всадника, поражающего копьем змея. Вербальный 

компонент, распадающийся на две части, построен по аналогии с этим образом: 

«Дави гея как Георгий — змея».  
 

 
Рис. 99 

Источник: картотека 
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В данном контексте однополая любовь соизмерима с тем злом, которое 

приносил, по преданию, дракон. Борьба с однополой любовью, согласно этому 

тексту, великий подвиг, к которому авторы текста активно призывают.  

Прецедентный визуальный образ «Георгий Победоносец, убивающий 

змея», часто встречается в разных вариантах креолизованных текстов национа-

листического дискурса.  

В целом следует отметить, что в националистическом дискурсе в основ-

ном актуализированы феномены таких религий, как «Православие», «Языче-

ство». В нашем материале встретилось лишь несколько упоминаний ислама и 

иудаизма.  

Субсфера-источник «Реклама» (5,1 %) 

Субсфера-источник «Реклама» представлена в националистическом дис-

курсе с традиционной целью: «прорекламировать» националистический «про-

дукт», привлечь внимание к вопросу (проблеме), используя прецедентные фе-

номены, известные широкому кругу адресатов.  

В ходе анализа была отмечена активная апелляция к прецедентному визу-

альному образу «мистер Пропер (Проппер)». Образ взят из всем известной ре-

кламы универсального чистящего средства Mr. Proper. Апелляция к образу мо-

тивирована визуальной аналогией, которую националистические объединения 

проводят между внешним видом Мистера Пропера и классической, стандарт-

ной внешностью скинхеда: общий элемент облика — бритая голова. Кроме то-

го, знаковыми для националистов являются лексема «чисто», а также глагол 

«очистить», заимствованные из рекламного текста: «С „Мистер Пропер“ весе-

лей, в доме чисто в два раза быстрей».  

Так, на рисунке 100 представлен прецедентный визуальный образ «Ми-

стер Пропер», внешность которого дополнена визуальным кодом: узнаваемыми 

усами Гитлера, отсылающими адресата к образу вождя Третьего рейха и к его 

политической деятельности в рамках политического режима — нацизма.  
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Рис.100 

Источник: https://vk.com/album-149747365_00 

 
Вербальный компонент, сопровождающий визуальный образ: «Мистер 

Проппер веселей Русь очистит от хачей», усиливает семантику и прагматику 

КТ, пробуждает у адресата чувство враждебности к лицам неславянской нацио-

нальности. 

Упомянутым ранее автором правого стрит-арта под псевдонимом «Умка» 

были созданы граффити «Миф о русской терпимости». В серии граффити цен-

тральным компонентом является прецедентный визуальный образ с субсферой-

источником «Реклама» — логотип стирального порошка «Миф».  

 

 
Рис. 101 

Источник: картотека 
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На рисунке 101 представлен реальный образ: «Умывальник — Мойдо-

дыр», в руке-полотенце которого нога человека. Судя по образу этой ноги (по-

вышенное оволосение и остроносые туфли красного цвета), человек этот несла-

вянской внешности, он опущен в огонь. Вербальный компонент «Миф о рус-

ской терпимости» благодаря использованию логотипа стирального порошка 

говорит адресату о несуществующей русской терпимости, о том, что это миф. 

Кроме того, построенный на аналогии образ акцентирует внимание на чистоте 

расы, на «пресловутой „белизне“» [Ворошилова 2016а: 44]. 

Своеобразная антиреклама российской толерантности и полиэтнического 

государства, которое вызывает массу отрицательных эмоций в националисти-

чески настроенных кругах, создается посредством рекламного слогана «Вы все 

еще кипятите? Тогда мы идем к вам!». Кроме того, данный слоган восходит 

к рекламе порошка «Tide» — чистящего средства, способного «отмыть», «очи-

стить». Но в данных случаях очищать будут не ткань, а русское население. 

На рисунке 102 мы видим колонну женщин с автоматами в традиционном 

исламском одеянии — хиджабе. В свою очередь, вербальный компонент (апел-

ляцией к рекламе порошка) заставляет адресата задуматься над феноменом то-

лерантности, а самое главное — над его необходимостью: «Вы все еще толе-

рантны? Тогда мы идем к вам!!!». Авторы стремятся показать вероятные, с их 

точки зрения, итоги толерантности и гостеприимства. 
 

 
Рис. 102 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
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Некоторые другие КТ, актуализирующие прецедентные визуальные обра-

зы с субсферой-источником «Реклама», направлены на создание комического 

эффекта с использованием тактики «черного юмора». 

Так, на рисунке 103 мы видим языковую игру с логотипом известного 

бренда: «Lacoste». Она основана на созвучии: Холокост — Lacoste. Создается 

новое слово — бренд для националистов — holacoste. Языковая игра, безуслов-

но, актуализирует события холокоста, так как, помимо фонетического созвучия, 

для актуализации исторических событий используется визуальный компонент: 

крокодил съедает человека еврейской национальности. Существуют вариации 

данного прецедентного визуального образа. В этом случае изображение и вер-

бальный компонент совпадают с теми, которые приведены на рисунке 103. Ме-

няется лишь один компонент, который не влияет на смысл прочтения текста — 

в пасте крокодила оказывается звезда Давида, символ еврейского народа, что 

также подчеркивает антисемитскую направленность креолизованного текста.  

 

 
Рис. 103 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Вошедшая в языковой оборот националистического дискурса лексема 

«holacoste» становится новым вариантом «бренда», создание которого приписыва-

ется самому А. Гитлеру. Нам встретились варианты визуализации прецедентного 

имени «Гитлер», а также вербального компонента: «HoLacoste. Cologne by Adolf 

Hitler», что в переводе означает «Кёльн от Адольфа Гитлера».  
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Данная субсфера-источник не является частотной, однако имеющиеся КТ 

ясно выражают идеологию национализма. Как было отмечено в ходе анализа, 

большое количество КТ базируется на апелляции к рекламе чистящих средств, 

функция которых — «очищение», «отбеливание», «отмывание». 

Субсфера-источник «Эстрада» (5,1 %) 

Представленная субсфера-источник в основном апеллирует к прецедентным 

текстам песен современной российской поп-музыки, к текстам песен современных 

(запрещенных) националистических музыкальных групп. Встречаются КТ, в рам-

ках которых актуализированы прецедентные имена известных исполнителей как 

авторитетных личностей, даже кумиров многих молодых людей. 

Например, на рисунке 104 основной частью является вербальный компо-

нент: «Наши идеи никогда не умрут даже если всех нас убьют». Цитата восхо-

дит к тексту песни известной российской рок-группы «Коловрат» радикальной 

националистической направленности, культовой среди русских националистов 

и неонацистов, — «Анти-антифа». Текст актуализирует в сознании адресатов 

националистические идеи. В данном КТ семантика национализма усиливается 

посредством визуальных прецедентных образов, также отсылающих нас 

к идеологии нацизма. Это вертикально расположенные флаги Третьего рейха, 

а также схематичный герб нацистской Германии: черный орел со свастикой 

в центре, размещенный в окантовке текста.  
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Рис. 104 Рис. 105 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

 

Следует отметить, что выражение «Наши идеи никогда не умрут даже 

если всех нас убьют» является частотным в анализируемом дискурсе. Меняют-

ся только визуальные компоненты, сопровождающие вербальный ряд, однако 

элементы стилизации неизменно сохраняются.  

На рисунке 105 представлен текст другой песни упомянутой группы «Ко-

ловрат» — «Нож платит по счетам». Визуально цитата сопровождается изоб-

ражением ножа, воткнутого в дерево. В хаотичном порядке на картинке пред-

ставлены капли крови. Использование символа ножа — это выражение автор-

ской позиции, позиции противостояния, борьбы за нацию, возмездия (мести).  

Заметим, что образ ножа является частотным в националистических кре-

олизованных текстах. Нож воспринимается как оберег, на него нередко наносят 

различную символику, трактуемую националистическими объединениями как 

исконно славянская. 

Материал содержит КТ, апеллирующие к текстам современной поп-

музыки. 

Так, например, на рисунке 106 представлен фотоколлаж, центральным 

образом которого является визуализированное прецедентное имя «Гитлер», 

а сопровождающие фразы выстроены по мотиву современной песни группы 

«Градусы» «Плевать, если я заболею» («Голая»). 
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Рис. 106 

Источник: https://vk.com/album-55790675_00?rev=1 

 

Обновленный текст песни транслирует адресату одну из основных идей 

нацистcкой Германии — уничтожение еврейского народа: 

«Плевать, если я заболею, 

Я сам жида закинуть в печку сумею 

И мне ничего, блин, не надо 

Лишь бы жид горел в печурке бы рядом». 

Идеи современных националистических объединений — это отрицание 

современного правительства, сетование на чрезмерное богатство чиновников и 

«проводников православия» и др. Поэтому в креолизованных текстах, создан-

ных в националистически настроенных кругах, отражается агрессия и жесткое 

противостояние процессам в современной политической и духовной жизни 

страны. 

Так, например, на рисунке 107 мы видим дискредитацию представителей 

Русской православной церкви. Для этого используются не только синтаксиче-

ские конструкции известной песни группы «Ленинград», но и фотоколлаж. Ви-

зуальный компонент демонстрирует богатство и роскошь жизни Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Элементы фотоколлажа сопровождаются 

текстом, созданным с опорой на синтаксическую конструкцию текста песни 

группы Ленинград «Менеджер»: «Тебе повезло, ты не такой как все, ты рабо-

таешь в РПЦ».  
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Рис. 107 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
 

Такой креолизованный текст способен вызвать у адресата зависть и нена-

висть к православной церкви и ее представителям. Он также способен создать 

иронический эффект.  

Актуализация текстов современных песен, «переписанных» с учетом се-

мантики националистического дискурса, сближает авторов КТ с предполагае-

мым адресатом, помогает посвящать «СВОИХ» в суть идей современного 

национализма. Это делается в непринужденной, часто иронической форме. 

В свою очередь, апелляция к текстам националистических музыкальных групп 

четко очерчивает круг «СВОИХ», идентифицируя принадлежность к национа-

листическим организациям.  

Итак, анализ сферы-источника «КУЛЬТУРА» позволил выявить наиболее 

и наименее частотные субсферы-источники, к актуализации которых прибегают 

националистические объединения, создавая агитационные и пропагандистские 

материалы. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Субсфера-источник ПФ Количество  
в единицах 

Доля, % 

Мультипликация 158 37,0 % 
Интернет 88 20,5 % 
Кино 51 12,0 % 
Литература 44 10,3 % 
Религия 43 10,0 % 
Реклама 22 5,1 % 
Эстрада  22 5,1 % 
Итого 428 100,0 % 

 

Как видно из таблицы, наиболее популярной является субсфера «Муль-

типликация», которая становится своеобразным «кодом доступа» к современ-

ной молодежи, являющейся, в свою очередь, наиболее доступной для национа-

листических объединений аудиторией. Апелляция к мультипликационным пре-

цедентным визуальным образам способствует установлению тесного контакта с 

адресатом. Таким образом автор текста входит в доверие к реципиенту и стано-

вится «СВОИМ». Далее же «встроенные» в мультипликационный контекст 

националистические идеи способны работать на пропаганду национализма. 

Точно определить причины апелляции к тем или иным субсферам-

источникам не представляется возможным, однако прослеживается определен-

ная тенденция в частотности обращений к тем или иным сферам, если преце-

дентный визуальный образ выступает индикатором «своего» или «чужого». 

В некоторых случаях ведущую роль играет использование в креолизованном 

тексте языковой игры. В таких случаях происходит оценка сложившейся в 

стране национальной или религиозной ситуации. 

Сферы-источники «Политика и история» и «Культура» являются основ-

ными известными массовому адресату и пополняющими националистический 

дискурс прецедентными феноменами. 

Выполненный анализ позволяет отметить еще одну особенность функци-

онирования прецедентных феноменов в националистическом дискурсе — по-

липрецедентность. Под полипрецедентностью мы вслед за И. П. Зыряновой по-
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нимаем обращение «к двум и более ментальным сферам-источникам» [Зыряно-

ва 2008: 128]. 

Усиливая прагматический потенциал создаваемых в националистических 

организациях креолизованных текстов, авторы прибегают к приему нанизыва-

ния, наслаивания прецедентных визуальных образов и прецедентных феноме-

нов, способных активизировать несколько видов фоновых знаний потенциаль-

ного адресата. 

Данная особенность функционирования прецедентных феноменов в 

националистическом дискурсе объясняется стремлением авторов текстов к со-

зданию максимально эмоционально насыщенных КТ, обладающих высокой 

степенью прагматической направленности. Комбинирование как визуальных, 

так и вербальных прецедентных феноменов позволяет наиболее полно выра-

жать семантику националистической идеологии. Единицы визуальных и вер-

бальных компонентов находятся в той или иной степени взаимовлияния, до-

полняя, усиливая семантику друг друга. 

В ходе исследования нами были определены следующие модели поли-

прецедентности. 

Модель 1 (72,5 %): использование двух и более ПФ с одной и той же сфе-

рой-источником. При этом возможно сочетание прецедентных феноменов как с 

одной субсферой-источником, так и с разными субсферами-источниками.  

Например, в контексте полипрецедентности рассматриваемого дискурса 

встречается и современная националистическая символика, и национально-

государственная, опять-таки отсылающая адресата к политике Третьего рейха 

(в представленном КТ сочетаются субсферы-источники «Политическая симво-

лика» — «Политическая символика»). 

Вступая в отношения интерпретативной корреляции, вербальный и визу-

альный ряд метафорически передают семантику борьбы за «белую расу», пред-

ставленную в виде стирки (рис. 108). В данном примере оппозиционная пара 
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«СВОИ» — «ЧУЖИЕ» эксплицируется разграничением вещей на белые 

и цветные.  

 

 
Рис. 108 

Источник: https://vk.com/photo-149747365_456240363?rev=1 
 

Изображение атрибутов стирки, а также как современной, так и собствен-

но национально-государственной символики (черное солнце, цифровой символ 

14/88, прецедентный визуальный образ «мертвая голова») дополнено вербаль-

ным рядом, раскрывающим суть изображенного: «Стираю белые вещи отдель-

но от цветных». 

Модель 2 (27,5 %): использование двух и более ПФ, каждый из которых от-

носится к разным ментальным сферам-источникам. Рассмотрим пример. 

На рисунке 109 перед нами сочетание субсфер-источников «Мультипли-

кация» — «Политическая символика». Прецедентный визуальный образ — 

«вкладыш „Love is“» — актуализируется за счет рисованных мальчика и девоч-

ки с вкладышей жевательной резинки «Love is…»; представлено соответству-

ющее по смыслу и форме традициям послуживших жанровыми образцами тек-

стов утверждение, однако в рассматриваемом примере оно отсылает к национа-

листическому дискурсу: «Love is… кидать зиги вместе» (Love is в переводе с 

английского: «Любовь — это…»). Кроме того, вербальный компонент подкреп-

лен визуальными прецедентными образами: «Государственный флаг Герма-

нии», представленный на одежде мультгероев, и изображенный в верхнем пра-
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вом углу прецедентный визуальный символ «Герб Третьего рейха» (орел, вос-

ходящий к гербу Веймарской республики, держащий в лапах дубовый венок со 

свастикой в центре). Вербально-визуальные составляющие КТ вступают 

в оппозитивную корреляцию, создавая комический эффект. 

 

 
Рис. 109 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Соотношение комбинаций представлено в таблице 3. Среди общего числа 

креолизованных текстов (2000 единиц) нами было выявлено 1742 единицы, име-

ющие полипрецедентный характер, и 258 монопрецедентных единиц. 

Таблица 3 

Модель 1 

Политическая символика / Политиче-
ская символика 

22,4 % 

Политическая символика / Политиче-
ский деятель 

19,2 % 

Политическая символика / Милитаризм 16,9 % 

Политическая символика / Национали-
стические объединения, шествия  

14,0 % 

Итого 72,5 % 
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Окончание таблицы 3 

Модель 2 

Мультипликация / Политическая симво-
лика 

5,8 % 

Мультипликация / Националистические 
объединения, шествия 

4,1 % 

Кино / Политическая символика 4,3 % 

Литература / Политическая символика 3,5 % 

Интернет / Политическая символика 3,2 % 

Интернет / Политический деятель 3,0 % 

Кино / Националистические объедине-
ния, шествия 

2,0 % 

Интернет / Националистические объ-
единения, шествия 

0,9 % 

Эстрада / Политическая символика 0,7 % 

Итого 27,5 % 

 

Феномен полипрецедентности, который представлен нами в виде двух 

моделей, свидетельствует о широко распространенной особенности функцио-

нирования прецедентных феноменов в националистическом дискурсе. Анализ 

полипрецедентного материала позволяет сделать следующие выводы: креоли-

зованные тексты, созданные националистическими организациями, в основе 

своей носят полипрецедентный характер, что обусловлено стремлением пропа-

гандистов к усилению прагматического потенциала распространяемого матери-

ала. Нанизывание и сочетание прецедентных феноменов в рамках одного крео-

лизованного текста способствует взаимоусилению националистической семан-

тики. Наиболее распространенной субсферой-источником, которая активно 

взаимодействует с другими субсферами, является «Политическая символика». 

В первую очередь это символика, отсылающая адресата к символике Третьего 

рейха, идеологические предпочтения которого полностью заимствуются и под-

держиваются современными российскими националистическими объединения-

ми. Выражение националистических настроений через иные субсферы-
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источники, далекие от данной идеологии, возможно в случае использования их 

в националистическом контексте. Кроме того, в рассматриваемом дискурсе 

проявляется еще одна особенность функционирования прецедентности — 

наличие феноменов, ставших общеузнаваемыми и идентифицирующими наци-

оналистическую программу в рамках националистического контекста. Данную 

особенность подробнее рассмотрим в следующем разделе. 

3.3. Контекстные прецедентные феномены 

Анализ собранного материала позволяет выделить еще одну особенность 

функционирования прецедентных феноменов в современном националистиче-

ском дискурсе — это контекстуальная обусловленность. В рамках рассматрива-

емого дискурса создаются новые прецедентные образы, основанные на игре 

с различными сферами-источниками, на манипуляторных технологиях рекон-

струкции культурных смыслов [Ворошилова 2016б, 2016г.]. «Многие из приве-

денных символов в своем „чистом“ виде, исключенные из молодежного экс-

тремистского дискурса, потеряют свой статус националистического» [Антоно-

ва, Веснина, Ворошилова, Злоказов, Карапетян, Тагильцева 2014: 135]. 

Эти приемы эффективны как средство пропаганды и как способ защиты 

от юридического преследования — последнее особенно актуально в рамках 

практики судебной лингвистической экспертизы. В этой связи мы ввели в 

научный оборот понятие «контекстный прецедентный феномен». 

Под контекстными прецедентными феноменами мы предлагаем пони-

мать такие единицы, которые получают статус прецедентности только в опре-

деленном, дискурсивно обусловленном контексте. 

Как отмечает Л. А. Мардиева, «вхождение предмета в круг прецедентных 

феноменов предполагает насыщение его культурно-ценностными (духовными) 

смыслами. Следовательно, вещь (объект, в нашем случае), претендующая на 

статус прецедентной, должна иметь высокую значимость в познавательном 
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и эмоциональном отношениях, обладать символическим значением. Естествен-

но, для подобного рода вещей обязательны и другие признаки прецедентности: 

неоднократное воспроизведение вещи в знаково-символической функции в се-

миотическом ландшафте общества (в нашем случае данные прецедентные фе-

номены обусловлены дискурсом)…» [Мардиева 2016: 292]. 

В качестве яркого примера контекстного прецедентного феномена можно 

привести один из популярных в современном националистическом дискурсе 

визуальный образ: черно-желто-белый флаг. Черно-желто-белый флаг известен 

как гербовый флаг Российской империи во второй половине XIX в. [Шепелёв 

2003]. В настоящее время он все чаще именуется «имперским флагом» [Медин-

ский 2012: 18]. 

На сегодняшний день имперский флаг — востребованный символ рус-

ских националистов, нередко используемый как базовый визуальный компо-

нент, воспетый в песнях российских ультраправых групп («Коловрат», 

«Гр. Ом.», «Лабарум», «Моя дерзкая правда» и др.) и активно применяемый на 

«Русских пробежках» и «Русских маршах». 

Данный символ не просто является частотным в националистическом 

дискурсе — он знаковый и нередко выполняет функцию идентификации «сво-

их». Проведенные эксперименты доказывают, что в современном сознании мо-

лодежи черно-желто-белый флаг тесно связан с современными националисти-

ческими организациями, часть респондентов (от 2 % до 7 %) даже называет его 

германским или фашистским [Ворошилова 2016г: 23]. 

В большинстве анализируемых текстов образ имперского флага использует-

ся в сочетании с различной националистической атрибутикой и символикой. Как 

следствие, он соотнесен с контекстом. Например, на рисунке 110 полотно импер-

ского флага дополнено прецедентными визуальными образами, идентифицирую-

щими националистический дискурс: «коловрат», «образ бойца». Также наличе-

ствует вербальный компонент, представляющий собой культовый националисти-

ческий лозунг, восхваляющий Русь — «Слава Руси!».  
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Рис. 110 Рис. 111 
Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://slavarusi.mirtesen.ru/photos 

 

Еще один пример (рис. 111) также демонстрирует контекстуальную соот-

несенность имперского флага с прецедентным визуальным образом «Кельтский 

крест». На фоне картинки изображен флаг с нанесенным на него прецедентным 

визуальным образом «Кельтский крест» и прецедентной фразой «White pride 

world wide», а также вербальным компонентом с иной вариацией национали-

стического лозунга — «Слава России!». 

Эксплуатация образа черно-желто-белого флага в националистическом 

дискурсе основана на технологии героизации. Представители националистиче-

ских организаций полагают, что именно эта цветовая комбинация комплимен-

тарна исконной русской государственности, и объясняют использование им-

перского флага тем, что именно с этим флагом (как государственным символом 

России) связан золотой век Российской империи: «Остается верить, что ста-

рый Имперский флаг сплотит и усилит дальнейшее объединение Русских наци-

ональных патриотических движений. Если подумать, это ведь единственное 

наше государственное знамя, под которым Россия не потерпела НИ ОДНОГО 

поражения, знамя, ничем себя не запятнавшее и с честью прошедшее сквозь 

века». Следовательно, мы можем констатировать, что имперский флаг — это 
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способ неявной апелляции к истории, причем истории военной, истории герои-

ческой. Именно поэтому данный прецедентный визуальный образ настолько 

прирос к рассматриваемому дискурсу, что большинство носителей русского 

языка определяют его вне контекста именно как националистический. 

Имперский флаг в анализируемом дискурсе нередко сочетается с образом 

волка (рис. 112).  

 

 

Рис. 112 
Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

Вербальный компонент «Да воспрянет Русь да сгинут ее враги» является 

классическим лозунгом в рамках националистической идеологии. Со своей сто-

роны, образ волка, как и имперский флаг, следует рассматривать как кон-

текстный прецедентный феномен. Однако технология внедрения образа являет-

ся иной: современному националистическому символу приписываются несуще-

ствующие исторические корни. Так, анализ образа волка в современном нацио-

налистическом дискурсе (в частности, изображение головы волка в качестве 

эмблемы движения «Сопротивление») свидетельствует об отсутствии прямых 

связей данного образа с такого рода образами Третьего рейха или какими бы то 

ни было аналогичными образами в истории России (вспомним, например, 

«Волчью сотню») [Ворошилова, Грибан, Порозов 2016]. Учитывая высокую 

популярность данного зооморфного символа в современном националистиче-

ском дискурсе, говорить о прямом наследовании образа, конечно, не стоит. Но 

«мифическая» связь с прошлым позволяет националистам придать указанному 
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образу желаемое семантическое и эмоциональное наполнение, зарядить его 

сильнейшим прагматическим потенциалом, оставаясь при этом юридически не-

уязвимыми. 

Став прецедентным, изображение волка встречается и в других примерах 

националистических креолизованных текстов. На рисунке 113 мы видим изобра-

жение этого же зверя с топором в руках, фоном же служит традиционный в наци-

оналистическом дискурсе символ — «коловрат». На рисунке 114, кроме образа 

волка и националистического символа «коловрат», присутствует вербальный ком-

понент: «Умри, но с родной земли не сходи». Совокупность элементов рассматри-

ваемого креолизованного текста в очередной раз передает идею сохранения 

нации, защиты родной земли и призывает адресата к борьбе за эти ценности. 

 

  
Рис. 113 Рис. 114 

Источник: картотека Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 

 

В националистическом дискурсе прецедентным за счет контекста стано-

вится метафорический образ России — медведь. Переход из метафоры в ПФ 

обусловлен близостью образования смыслов в метафорах и прецедентных фе-

номенах. О. С. Иссерс отмечает: «Разновидностью метафоры (если понимать 

метафору в широком смысле) можно считать аллюзию — особый прием тек-

стообразования, заключающийся в соотнесении содержания текста с преце-

дентным фактом, историческим или литературным» [Иссерс 2008: 171]. Образ 
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медведя становится прецедентным в рассматриваемом дискурсе и трактуется 

как «страж родины», «бесстрашный и непобедимый русич, способный противо-

стоять любому врагу». Кроме того, медведь в националистических креолизо-

ванных текстах является символом славянского рода. Прецедентный визуаль-

ный образ фигурирует в текстах, направленных на идентификацию славян, на 

подъем национального сознания и призыв адресата к активным действиям, 

а также в текстах, содержащих прямые угрозы оппонентам. 

Так, на рисунке 115 представлен образ медведя с открытой пастью. Вер-

бальный компонент нацелен на запугивание «чужих», номинированных лексе-

мой «чурки», являющейся маркером националистического дискурса: «ЧУРКИ 

ВОН ОТСЮДА!!! Это наша страна». 

 

 

 
Рис. 115 Рис. 116 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

 

Изображение медведя, представленное на рисунке 116, также призвано 

выразить силу русского духа, его непобедимость и мощь (вербальный компо-

нент: «Здесь хозяева славяне»). 
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В рассматриваемом дискурсе прецедентным становится образ овцы, что 

основано на сложившемся в Рунете стереотипе о мусульманских народах. Име-

ется в виду стереотип о скотоложстве, согласно которому мужчины-

мусульмане имеют сношения с животными, преимущественно с овцами. На ос-

новании данного мифа в националистическом дискурсе образ животного при-

обретает статус прецедентного, апелляция к которому носит дискредитирую-

щий характер и направлена на унижение и оскорбление мусульманских наро-

дов. Так, например, на рисунке 117 представлен прецедентный образ (овца) 

с поясняющей подписью: «ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ ШАШЛЫК, а для горца, возможно, 

первая любовь», направленной на унижение и оскорбление этнических групп, 

живущих в горах («горцев»).  

 

  
Рис. 117 Рис. 118 

Источник: 

http://joyreactor.cc/post/222997#comment401619 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

 

На рисунке 118 феномен скотоложства представлен через изображение 

«новобрачных», в роли которых выступают мужчина в тюбетейке (символизи-

рующей принадлежность к тюркским народностям), в руках которого поводок 

с пристегнутым к нему бараном. Вербальный компонент, подкрепляющий 

изображение: «Новобрачные вышли прогуляться», направлен на дискредита-

цию представителей восточных национальностей.  
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Частотна в националистическом дискурсе актуализация подобных сексу-

альных отношений посредством изображения животного в сопровождении дис-

кредитирующих вербальных текстов, например: 

– изображение животного в чулках и в красных туфлях на каблуке, вер-

бальный компонент: «„PLAYBOY“ теперь на Кавказе»; 

– изображение молодого человека кавказской национальности на фоне 

гор с овцой на руках и вербальным рядом: «LADY DAGA Алехааанд-

ро!»; 

– фотоколлаж с иерархическими изображениями кавказских женщин: 

3-е место, 2-е место, 1-е место (изображение овцы); вербальный компо-

нент, подкрепляющий визуальный ряд: «Мисс Кавказа — 2010»; 

– изображение стада овец с вербальным компонентом: «Кастинг для че-

ченского порно»; 

– демотиватор с изображением резинового животного и вербальным 

компонентом: «SEX-SHOP тэпэр и на Кавказе!»; 

– визуализация купли-продажи овцы и надпись: «Старинный кавказский 

обычай. Выкуп невесты»; 

– изображение молодых людей кавказской национальности, несущих на 

руках овцу, и вербальный компонент, объясняющий визуальный ряд: 

«У НИХ СЕГОДНЯ БУДЕТ СЕКС а у тебя?».  

В целом актуализация феномена скотоложства через апелляцию к зо-

оморфному прецедентному образу «овца» возможна лишь в рамках контекстно-

го окружения националистического характера, т. е. требует актуализации фоно-

вых знаний и представлений об этом феномене. 

Контекстным прецедентным феноменом, а точнее контекстным преце-

дентным визуальным образом, встречающимся в националистическом дискур-

се, можно назвать образ человека славянской внешности. 

Корпус националистических идей включает идею сохранения «чистой» 

нации, людей классической славянской внешности. Именно поэтому 
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в пропагандистских текстах экстремистов зачастую встречаются образы 

белокурых мужчин, женщин (девушек) или детей, одетых в русские 

национальные костюмы, нередко представленных на фоне бескрайнего 

пшеничного поля или цветущего луга. Часто встречаются зарисовки 

влюбленных пар славянской внешности, дополненные лозунгами в защиту 

сохранения «чистой» нации или славянских семей с детьми. Например, на 

рисунке 119 мы видим изображение молодой влюбленной пары, образ которой 

встроен в националистический контекст: вербальный компонент «Держи кровь 

чистой» и прецедентный визуальный образ — руна «Одал» (символ «крови и 

земли»). В нацистской Германии руна была эмблемой гитлерюгенда. После 

Второй мировой войны использовалась членами запрещенной немецкой 

неонацистской молодежной организации «Викингюгенд». 

 

 
 

Рис. 119 Рис. 120 
Источник: https://vk.com/photo-

33375495_347297243?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

 

На рисунке 120 представлена славянская семья во главе с мужчиной сла-

вянской внешности. Вербальный компонент, подкрепляющий визуальный ряд, 

направлен на утверждение превосходства «белой расы»: «„БЕЛЫЕ ДЕТИ“ это 

всегда счастье в твоем доме».  
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Популярен образ молодой девушки, как правило, одетой в белый сарафан, 

что символизирует ее чистоту и непорочность. Такой образ всегда сопровожда-

ется призывом к молодым особам сохранить чистоту славянского рода. Так, 

на рисунке 121 изображена молодая женщина в русском национальном одея-

нии, со светлыми волосами и изящными чертами лица, на руках которой сидит 

ребенок. Он имеет типичную славянскую внешность, а фотография дополнена 

апеллятивом: «Славянка, береги чистоту своей расы». 

В КТ, представленном на рис. 122, также актуализирован образ молодой 

славянки в национальном сарафане. Вербальный компонент КТ подтверждает 

чистоту и непорочность истинно славянской женщины, способной защитить 

свой род: «Она не достанется хачику». Используемый в примере этноним «ха-

чик» является распространенным способом номинации «врага» в национали-

стическом дискурсе.  

 

  
Рис. 121 Рис. 122 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

 

Отметим, что образ ребенка часто используется при создании национали-

стического пропагандистского материала. Нередко в сочетании с образами ма-

леньких голубоглазых белокурых детей авторы текстов приводят осуждающие 

смешанные браки вербальные компоненты.  
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Рис 123 Рис. 124 
Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

149747365_00 

Так, например, на рисунке 123 образ мальчика славянской внешности до-

полнен вербальным компонентом, осуждающим «несправедливость» россий-

ского законодательства: «БЕЛАЯ КОЖА И СВЕТЛЫЕ ВОЛОСЫ скоро и это 

будет считаться экстремизмом». Вербальный компонент, призывающий к со-

хранению «белой расы» и подкрепляемый образом «белых детей», представлен 

на рисунке 124. Изображение содержит фотофрагменты, направленные против 

расового смешения: снимок отношений между женщиной славянской внешно-

сти и мужчиной негроидной расы перечеркнут красными линиями и дополнен 

вербальным компонентом: «Против ублюдочного смешения». Рядом же пред-

ставлено изображение детей славянской внешности и подкрепляющая визуаль-

ный ряд фраза: «За будущее белых детей!».  

Образы представителей славянской национальности визуально иденти-

фицированы. Славяне — «СВОИ», к их сохранению и защите призывают наци-

оналисты. К визуализации «русскости», идентификации «СВОИХ» (и своего) 

следует отнести еще одну категорию контекстных прецедентных визуальных 

образов — образы русской природы. Обычно это пшеничные поля, озаряемые 

солнечным светом или восходом солнца (частая ассоциация с восхождением 

«белой расы»). Это березовые рощи, озера, цветочные луга.  
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Так, например, на рисунке 125 «русскость» соотносится с образом пше-

ничного поля, обрамленного в рамку черно-желто-белого цвета, которая отсы-

лает к флагу Российской империи. Кроме того, на взаимообусловленность кате-

гории русскости и образа русского пшеничного поля указывает вербальный 

компонент, целью которого является пробуждение национального духа: «Никто 

не сможет запретить тебе быть РУССКИМ!».  
 

 

 

Рис. 125 Рис. 126 
Источник: https://vk.com/album-

121180360_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

На рисунке 126 представлен пейзаж: озеро, полянки, березы. Это изобра-

жение типично русской природы служит выражению иронии националистов 

в отношении российского законодательства. Ирония считывается через вер-

бальный компонент: «282 статья и тут».  

В некоторых случаях создается целостный образ истинно русской земли. 

Такие креолизованные тексты содержат и образы русской природы, и образы 

людей славянской внешности. Так, например, на рисунке 127 изображение ре-

бенка славянской внешности представлено на фоне русской природы. Национа-

листический характер КТ связан с вербальным компонентом — призывом: 

«Русские, объединяйтесь!». 
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Рис. 127 

Источник: https://vk.com/album-33375495_00?rev=1 
 

Прецедентными в националистическом дискурсе становятся и образы 

людей неславянской внешности: чеченцев, азербайджанцев и иных недиффе-

ренцированных представителей «вражеских» наций. Апелляция к данным обра-

зам обычно соотносится со сценами насилия над «врагом» или иными формами 

запугивания оппонентов. Возможны образы представителя той или иной «вра-

жеской» нации с вербальными элементами, направленными на дискредитацию 

по национальному или религиозному признаку. Так, например, на рисунке 128 

автор текста демонстрирует человека «кавказской национальности», апеллируя 

к негативному образу представителя «неугодной» националистам нации. Вер-

бальный ряд, дискредитирующий образ «врага», свидетельствует об агрессив-

ной интенции адресанта в отношении «ЧУЖИХ»: «В глазах огонь, в душе аллах. 

Овцу трах-трах, метро бабах».  

 

 

 
Рис. 128 Рис. 129 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 

Источник: https://vk.com/album-

33375495_00?rev=1 
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Агрессию в отношении представителей «кавказской национальности» 

эксплицирует креолизованный текст, приведенный на рисунке 129. Прецедент-

ный визуальный образ кавказца подкрепляется вербальным рядом, характери-

зующим типичные, по мнению националистически настроенного адресанта, 

действия: «Если я убью твоего сына, изнасилую твою дочь, ограблю тебя на 

улице — МЕНЯ НЕ НАЙДУТ, ты не сможешь описать меня, меня здесь нет — 

я не зарегистрирован, ты вчера заплатил мне, я откуплюсь!!!». 

Таким образом, апелляция к изображениям представителей неславянской 

национальности формирует собирательный образ бинарной оппозиции 

«СВОИ» — «ЧУЖИЕ». Кавказцы, жители бывших среднеазиатских республик 

Советского Союза и иные представители неславянских народов (воспринимае-

мые националистами как «враги»), наполняют категорию «ЧУЖИЕ». К ним от-

носятся те, кто «наносит вред» русскому народу, «ущемляет» права русских, 

«загрязняет» русскую кровь, дискредитирует «белую нацию», совращает рус-

ских женщин. Это «вражеский» мир, против которого призывают сражаться со-

временные российские националистические объединения. Обычно такие мате-

риалы направлены на дискредитацию образа «врага», а также реализуют семан-

тику запугивания.  

Важнейшей особенностью контекстных прецедентных феноменов являет-

ся то, что, с одной стороны, они получают свое «новое» значение только в кон-

кретном дискурсе (в нашем случае — националистическом). Данное значение 

актуализируется контекстом использования (важно, что под контекстом мы по-

нимаем не только иные элементы текста, но и ситуацию использования, как, 

например, в КТ «Русская пробежка»). С другой стороны, данные прецедентные 

феномены становятся символами дискурса, который их породил. Они воспри-

нимаются адресантами как исконные символы, нередко выполняют функцию 

идентификации «своих» или оппозиционирования «чужих». 
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Отдельно следует обозначить дискурсивные формулы, которые и являют-

ся тем самым контекстуальным окружением — знаками националистического 

дискурса. Это в первую очередь лозунги и кричалки типа «Россия для русских», 

«Вон из России, здесь хозяева славяне», «Сохрани белую расу», «Моя честь 

называется верность», «Идея без дел мертва» и др. К дискурсивным форму-

лам националистического дискурса следует также отнести визуальное выраже-

ние идеологии через символику: национально-государственную и современную 

националистическую. 

Выводы по третьей главе 

Аналитическая часть настоящего исследования позволяет сделать выводы 

о специфике ПФ в националистическом дискурсе. 

Всего было проанализировано 2000 креолизованных текстов, в которых 

было выделено 2734 прецедентные единицы. Из них 2306 единиц относятся 

к сфере-источнику «История и политика», 428 единиц — к сфере-источнику 

«Культура». К числу контекстных прецедентные феноменов отнесены 150 еди-

ниц. 

В рамках сферы-источника «История и политика» (84,3 %) были выде-

лены следующие субсферы. 

Субсфера-источник «Политическая символика» (63,5 %), которая, 

в свою очередь, имеет следующую дифференциацию: 

– национально-государственная символика (58,2%); 

– современная националистическая символика (47,7%): 

● графическая символика (55,3%), 

● дискурсивная символика (25,5%), 

● коды визуального поведения (19,0%). 
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Кроме того, выделяются субсфера-источник «Милитаризм» (13,3 %); 

субсфера-источник «Политический деятель» (12,9 %), субсфера-источник 

«Политические объединения и шествия» (10,3 %). 

Наиболее частотной субсферой-источником является «Политическая 

символика», что обусловлено, во-первых, включенностью националистического 

дискурса в дискурс политический. Во-вторых, современные националистиче-

ские объединения базируются на идеологии Национал-социалистической рабо-

чей партии Германии, поэтому происходит трансляция символики Третьего 

рейха в современную действительность. В-третьих, в современной России по-

явилось множество иных националистических объединений с оригинальной, 

ими же созданной символикой. В-четвертых, националистически настроенные 

объединения часто используют символику разных государств, которая в том 

или ином контексте либо становится выразителем агрессии, либо является 

идентификатором «СВОИХ» среди «ЧУЖИХ».  

Следующая крупная сфера-источник — «Культура» (15,7 %). В национа-

листическом дискурсе она включает следующие субсферы: субсферу-источник 

«Мультипликация» (37,0 %), субсферу-источник «Интернет» (20,5 %), суб-

сферу-источник «Кино» (12,0 %), субсферу-источник «Литература» (10,3 %), 

субсферу-источник «Религия» (10,0 %), субсферу-источник «Реклама» (5,1 %), 

субсферу-источник «Эстрада» (5,1 %). 

Наиболее распространенной является субсфера-источник «Мультиплика-

ция». Популярность субсферы «Мультипликация» обусловлена известностью 

героев мультсериалов в среде современной молодежи. Образы симпатичных 

многим, добрых, отзывчивых, отважных и справедливых мультипликационных 

героев не могут не вызывать положительных эмоций и не привлечь внимание 

адресата. 

Сферы-источники «Политика и история», «Культура» являются основ-

ными, хорошо известными массовому адресату. Они привлекаются в национа-

листический дискурс в первую очередь с целью агитации и пропаганды нацио-
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налистических идей. Соотношение вербального и визуального рядов в креоли-

зованных текстах националистического дискурса варьируется в зависимости 

от совокупной цели конкретного КТ. Часто целью является постановка важного 

акцента посредством вербального или визуального прецедентного феномена 

или их совокупности.  

Усиливая прагматический потенциал создаваемых в националистических 

организациях креолизованных текстов, авторы прибегают к приему нанизыва-

ния, наслаивания прецедентных визуальных образов, способных активизиро-

вать несколько видов фоновой информации. Данная особенность функциони-

рования прецедентных феноменов в рассматриваемом дискурсе обозначена 

нами как полипрецедентность, имеющая две модели сочетаемости в рамках 

одного креолизованного текста. 

Модель 1 (72,5 %). Использование двух и более ПФ, соотносимых с од-

ной и той же сферой-источником. Возможно сочетание прецедентных фено-

менов как с одной субсферой-источником, так и с разными. В рамках данной 

модели выделены следующие комбинации: «Политическая символика» — 

«Политическая символика» (22,4 %), «Политическая символика» — «Полити-

ческий деятель» (19,2 %), «Политическая символика» — «Милитаризм» 

(16,9 %), «Политическая символика» — «Националистические объединения, 

шествия» (14,0 %). 

Модель 2 (27,5 %). Использование двух и более ПФ, относящихся к раз-

ным ментальным сферам-источникам. В рамках второй модели выделены сле-

дующие комбинации субсфер-источников: «Мультипликация» — «Политиче-

ская символика» (5,8 %), «Мультипликация» — «Националистические объеди-

нения, шествия» (4,1 %), «Кино» — «Политическая символика» (4,3 %), «Лите-

ратура» — «Политическая символика» (3,5 %), «Интернет» — «Политическая 

символика» (3,2 %), «Интернет» — «Политический деятель» (3,0 %), «Кино» — 

«Националистические объединения, шествия» (2,0 %), «Интернет» — «Нацио-
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налистические объединения, шествия» (0,9 %), «Эстрада» — «Политическая 

символика» (0,7 %). 

Полипрецедентность националистического дискурса имеет высокий 

прагматический потенциал. Сочетаемость прецедентных вербальных или визу-

альных феноменов в рамках одного креолизованного текста способствует уси-

лению воздействующего эффекта. Наиболее распространенной субсферой-

источником, активно взаимодействующей с другими субсферами, является 

«Политическая символика», отсылающая адресата к символике Третьего рейха. 

Еще одной особенностью текстов националистических объединений являются 

контекстные прецедентные феномены, ставшие общеузнаваемыми и идентифи-

цирующие националистическую идеологию благодаря специализированному 

контексту. С одной стороны, контекстные феномены получают свое «новое» 

значение только в конкретном дискурсе (в нашем случае — националистиче-

ском). Их значение актуализируется контекстом и ситуацией использования. 

С другой стороны, данные прецедентные феномены сами становятся символа-

ми породившего их дискурса. Они воспринимаются молодежью как исконно 

русские и знаковые, нередко выполняют функцию идентификации «СВОИХ» 

или оппозиционирования «ЧУЖИХ». 

Дискурсивные формулы националистического дискурса — это и есть те 

элементы, которые обусловливают контекстуальное окружение — знаки наци-

оналистического дискурса. Это в первую очередь лозунги и кричалки типа 

«Россия для русских», «Вон из России, здесь хозяева славяне», «Сохрани белую 

расу», «Моя честь называется верность», «Идея без дел мертва» и др. К дис-

курсивным формулам националистического дискурса следует также отнести 

визуальное выражение идеологии через символику: национально-

государственную и современную националистическую. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политические и экономические изменения, происходящие в стране с мо-

мента распада СССР, включают трансформацию коммунистических идеалов, 

переакцентирование ценностных и культурных смыслов, пропаганду культа 

насилия и жестокости, усиление миграционных потоков, спровоцировавших 

развитие кризиса гражданской идентичности, а также развитие и распростране-

ние негативных стереотипов в отношении других народов — все это привело к 

повышенному уровню агрессии в обществе, проявляющемуся прежде всего в 

среде молодежи. 

Модель современного националистического дискурса как раз демонстри-

рует ориентированность дискурса на молодежную аудиторию. Модель нацио-

налистического дискурса описана нами с опорой на социолингвистический 

подход, предложенный В. И. Карасиком, со следующим алгоритмом: описание 

типовых участников дискурса, определение хронотопа, цели, ценностей, ос-

новных стратегий, ключевых жанров, прецедентных текстов и дискурсивных 

формул. 

Обозначенные проблемы усиливаются межнациональными, межэтниче-

скими конфликтами, что привело к появлению большого количества креолизо-

ванных текстов, пропагандирующих националистическую идеологию. 

Выбор различных жанров семиотически осложненных текстов, среди ко-

торых агитка, креолизованные интернет-мемы (демотиваторы, интернет-

комиксы, эдвайсы и пр.), граффити, карикатура и другие, обусловлен совре-

менными тенденциями восприятия информации. Сказанное определяет стили-

стику и прагматику КТ, в том числе экономичность и ясность выражения мыс-

ли визуального ряда. 

Прагматический потенциал визуального ряда намного выше вербального: 

вербальный ряд оказывает на сознание человека рациональное воздействие, 

требуя от адресата определенных умственных усилий, что зачастую является 

препятствием для восприятия письменного сообщения. Визуальная же инфор-
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мация, напротив, рассчитана на эмоциональное, интуитивное восприятие, от-

сюда — важнейшая роль образов в КТ. 

Одним из способов привлечения внимания, актуализации и пропаганды 

националистических настроений является сочетание прецедентных вербальных 

и визуальных феноменов. Прагматический потенциал прецедентных феноменов 

проявляется прежде всего в том, что за счет их применения в сознании адресата 

происходит актуализация фоновых знаний и представлений, которые напрямую 

связаны с культурным опытом языкового сообщества. Прецедентные феномены 

способны воздействовать на эмоциональный и рациональный уровни человече-

ского сознания. Чтение иконических сообщений стимулирует восстановление 

связей с первоисточником и актуализацию психического образа. На этом этапе 

формируется эмоционально-оценочный настрой адресата, в результате чего его 

психика переходит в состояние повышенной готовности к осуществлению за-

планированного воздействия. Роль прецедентности на данном этапе заключает-

ся еще и в том, что она является «спусковым механизмом» возбуждения визу-

ального конструирования мысли читателя в заданном ключе. 

Воздействующий потенциал ПФ обусловлен спецификой дискурса, в 

нашем случае националистического, роль которого заключается в упорядочи-

вании социально-политической реальности при помощи актуализации симво-

лического значения нации. 

Функциональные возможности ПФ описаны именно в рамках национали-

стического дискурса. Были выделены следующие функции: функция вырази-

тельного и образного представления кого-либо, функция маркировки интенций 

адресанта, функция разрушения стереотипов и предубеждений, функция оцен-

ки, моделирующая функция, прагматическая функция, парольная функция, лю-

дическая функция. Функции, характерные для ПФ в рассматриваемом дискурсе, 

могут быть реализованы по отдельности (только вербальными ПФ, только ико-

ническими ПФ) или же в их совокупности. 
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В рамках исследования представлены общие механизмы взаимодействия 

вербально-иконических элементов, описаны и проиллюстрированы случаи вза-

имодействия между компонентами разных семиотических систем в рамках КТ, 

обнаруживающиеся на содержательном, содержательно-языковом, содержа-

тельно-композиционном уровнях. 

Националистические организации применяют ПФ в ряде технологий воз-

действия на сознание молодежной аудитории. Используя различные преце-

дентные образы, адресанты апеллируют к чувственным переживаниям, связан-

ным с идеализированным прошлым или упованием на счастливое будущее, ак-

туализируют ценностные представления аудитории и т. д. Используются сле-

дующие психотехнологии: мифологическое манипулирование, манипулятивные 

психотехнологии, ценностно-эмоциональное манипулирование, использование 

механизмов социального контроля, манипулирование рациональными, убежда-

ющими аргументами. 

Анализ 2000 креолизованных текстов позволил выявить две ведущие 

сферы-источника прецедентности: «История и политика» (84,3 %), «Культура» 

(15,7 %). Каждая из сфер-источников может быть дифференцирована на ряд 

субсфер-источников. 

Широкая представленность сферы-источника «История и политика» в 

первую очередь обусловлена тем, что рассматриваемый дискурс пересекается с 

политическим, а между политикой и историей существует фундаментальная связь. 

Апелляция к сфере-источнику «История и политика» определяет форми-

рование убеждений и выработку активной гражданской позиции. Прецедентные 

феномены с указанной сферой-источником используются как своеобразный 

способ моделирования картины националистического мира. Создатели креоли-

зованных текстов стремятся донести до адресата суть националистической 

идеологии, а ПФ помогают сделать их точку зрения более прозрачной, при-

влечь внимание к актуальным для идеологии национализма проблемам. Кроме 

того, прецедентные феномены со сферой-источником «История и политика» 
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как самостоятельно, так и в сочетании с ПФ из других сфер способны транс-

формировать уже сформировавшуюся в сознании адресата картину мира. 

Анализ прецедентных феноменов позволил определить наиболее частот-

ные субсферы-источники, соотносимые с историей и политикой. Субсфера-

источник «Политическая символика», в свою очередь, подразделяется на сле-

дующие: 

● Национально-государственная символика (58,2 %). 

● Современная националистическая символика (47,7 %): 

– графическая символика (55,3 %); 

– дискурсивная символика (25,5 %); 

– коды визуального поведения (19,0 %). 

Кроме приведенных, выделяются субсфера-источник «Милитаризм» 

(13,3 %), субсфера-источник «Политический деятель» (12,9 %), субсфера-

источник «Политические объединения и шествия» (10,3 %). 

Наиболее частотной субсферой-источником является «Политическая 

символика», что обусловлено рядом факторов: во-первых, националистический 

дискурс включен в дискурс политический, во-вторых, современные национали-

стические объединения базируются на идеологии Национал-социалистической 

рабочей партии Германии, поэтому часто происходит и трансляция символики 

Третьего рейха, в-третьих, в современной России появилось множество иных 

националистических объединений с оригинальной символикой, в-четвертых, 

националистически настроенные объединения часто используют символику 

разных государств, которая в том или ином контексте либо пробуждает агрес-

сию, либо является идентификатором «СВОИХ» среди «ЧУЖИХ».  

Прецедентность сферы-источника «Культура» позволяет авторам текстов 

создавать очень яркие метафорические, комические, контрастные образы, спо-

собные менять картину мира адресата и формировать положительный образ 

националистического дискурса. 
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Данная сфера-источник может быть дифференцирована на более мелкие 

субсферы-источники, среди которых можно выделить субсферу-источник 

«Мультипликация» (37,0 %), субсферу-источник «Интернет» (20,5 %), субсфе-

ру-источник «Кино» (12,0 %), субсферу-источник «Литература» (10,3 %), суб-

сферу-источник «Религия» (10,0 %), субсферу-источник «Реклама» (5,1 %), 

субсферу-источник «Эстрада» (5,1 %). 

Наиболее популярной является субсфера «Мультипликация», которая 

становится своеобразным «кодом доступа» к сознанию современной молодежи. 

Апелляция к мультипликационным прецедентным визуальным образам способ-

ствует установлению тесного контакта с адресатом. Таким способом автор тек-

ста завоевывает реципиента и становится для него «СВОИМ».  

Причины апелляции к тем или иным субсферам-источникам нельзя точно 

установить, однако прослеживается определенная тенденция: в КТ прецедент-

ный визуальный образ со сферой-источником «Культура» выступает индикато-

ром «своего» или «чужого». В некоторых случаях ведущую роль играет языко-

вая игра. Такие КТ имеют выраженный оценочный характер.  

Еще одна особенность функционирования прецедентных феноменов 

в националистическом дискурсе — это полипрецедентность, которую обуслов-

ливает комбинация нескольких ментальных сфер-источников в рамках одного 

КТ. Данная особенность функционирования прецедентных феноменов в нацио-

налистическом дискурсе объясняется стремлением авторов текстов к созданию 

максимально эмоциональных КТ, обладающих также высокой прагматической 

направленностью. Комбинирование различных прецедентных (визуальных 

и вербальных) феноменов позволяет наиболее полно эксплицировать постулаты 

и цели националистической идеологии. ПФ, используемые в материалах нацио-

налистов, дополняют друг друга, взаимно усиливая семантику КТ.  

Нами были выявлены следующие модели полипрецедентности, в соответ-

ствии с которыми и создаются креолизованные тексты. 



200 

Модель 1 (72,5 %). Использование двух и более ПФ, соотносимых с од-

ной и той же сферой-источником. Возможно сочетание прецедентных фено-

менов как с одной субсферой-источником, так и с разными. В рамках данной 

модели выделены следующие комбинации: «Политическая символика» — 

«Политическая символика» (22,4 %), «Политическая символика» — «Полити-

ческий деятель» (19,2 %), «Политическая символика» — «Милитаризм» 

(16,9 %), «Политическая символика» — «Националистические объединения, 

шествия» (14,0 %). 

Модель 2 (27,5 %). Использование двух и более ПФ, относящихся к раз-

ным ментальным сферам-источникам. В рамках второй модели выделены сле-

дующие комбинации субсфер-источников: «Мультипликация» — «Политиче-

ская символика» (5,8 %), «Мультипликация» — «Националистические объеди-

нения, шествия» (4,1 %), «Кино» — «Политическая символика» (4,3 %), «Лите-

ратура» — «Политическая символика» (3,5 %), «Интернет» — «Политическая 

символика» (3,2 %), «Интернет» — «Политический деятель» (3,0 %), «Кино» — 

«Националистические объединения, шествия» (2,0 %), «Интернет» — «Нацио-

налистические объединения, шествия» (0,9 %), «Эстрада» — «Политическая 

символика» (0,7 %). 

Следует отметить, что субсфера-источник «Политическая символика» яв-

ляется самой распространенной по частотности взаимодействия с иными суб-

сферами, что обусловлено спецификой субсферы: ее символика отсылает адре-

сата к символике Третьего рейха, идеологические предпочтения которого пол-

ностью заимствуются и поддерживаются современными российскими национа-

листическими объединениями. 

Проведенный анализ позволил дополнить терминологический аппарат тео-

рии прецедентности введением в оборот понятия «контекстный прецедентный 

феномен». Этому способствовало обнаружение в националистическом дискурсе 

ПФ, которые получают статус прецедентности только в определенном контексте, 

актуализирующем конкретный дискурсивно обусловленный источник. 
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Из общего объема материала нами было выделено 150 контекстных пре-

цедентных феноменов. Их основные группы — это национально-

государственные символы: «черно-желто-белый флаг» (флаг Российской импе-

рии); образы животных: «образ волка», «образ медведя», «образ овцы»; челове-

ческие образы: «образ человека (женщина, мужчина, ребенок) славянской 

внешности», «образ человека восточной национальности или негроидной ра-

сы»; образы русской природы: «русские пейзажи». 

Специфика контекстных прецедентных феноменов проявляется в том фак-

те, что, с одной стороны, они получают свое «новое» значение только в конкрет-

ном дискурсе (в нашем случае — националистическом). Оно актуализируется 

контекстом и ситуацией использования. С другой стороны, такие прецедентные 

феномены сами становятся символом дискурса, который их породил, они вос-

принимаются молодежью как исконно русские символы, нередко выполняющие 

функцию идентификации «Своих» или оппозиционирования «Чужих». 

Анализ прецедентности в КТ националистического дискурса осуществ-

лялся с опорой на классическую типологию прецедентных феноменов, вклю-

чающую текст, высказывание, ситуацию, имя с учетом факта материализации 

каждого из перечисленных ПФ в иконических текстах.  

Исследование позволило нам выделить типы визуальных прецедентных 

феноменов: «прецедентный визуальный образ / прецедентный визуальный фе-

номен», «коды визуального поведения», под которыми понимаются: 

– собственно иконические прецедентные феномены — вторичные графи-

ческие и фотографические тексты: плакаты, картины, фотографии. В национа-

листическом дискурсе к данной группе относится символика: национально-

государственная, современная националистическая (графическая, дискурсив-

ная), а также собирательные образы: славянок, воинов, богатырей, современных 

защитников родины; 

– прецедентные жестовые феномены, или жестовые стигматы (в данном 

случае термин жест используется в широком значении и включает в себя все 
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знаковые телодвижения — знаковые формы поведения). К зрительно наблюдае-

мым знаковым формам поведения в националистическом дискурсе мы относим: 

1) жесты, мимику, позы, походку, значимые невербальные действия; 

2) окружающие человека вещи, имеющие или приобретающие в опреде-

ленной ситуации семиотический статус; 

3) семиотически значимые визуально наблюдаемые результаты действий 

человека над своим телом, лицом, волосами (татуировка, косметика, 

прическа, украшения и пр.). 

Анализ прецедентных феноменов в националистическом дискурсе может 

служить основой для дальнейшего исследования проявлений прецедентности в 

экстремистском дискурсе. Кроме того, проведенное исследование позволит 

продолжить работу в русле анализа используемых националистическими объ-

единениями речевых стратегий и тактик и выявления новых. Не исключено 

определение новой перспективной тематики и проблематики, связанной с ди-

намическими изменениями в националистическом дискурсе, и прежде всего в 

его жанровом корпусе и дискурсивной прагматике. 
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