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О принципах понимания и семантических правилах 
интерпретации знаков в изобразительной части 

поликодовых текстов1

Горбачева А.В., Пучкова А.Н., Осадчий М.А.
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

В статье рассматривается проблема разработки научно обоснованной методики анализа поликодовых текстов 
на основе уточненных сведений из области семиотики и нейропсихологических и когнитивных исследований, касаю
щихся процессов узнавания образов и понимания изобразительной информации. На материале текстов российского 
экстремистского дискурса рассмотрены отношения означаемого к означающему и типы отношений концепта к 
стимулу применительно к изобразительным знакам поликодового текста, представлены существующие сценарии 
активации концептов в зависимости от организации воздействующего стимула, сформулированы семантические 
правила для знаков индексального, иконического и символьного типов. Указывается на особенности поликодовых 
текстов экстремистского дискурса, в частности на строгое соответствие принципу кооперации и постулату 
о способе коммуникации Г.П. Грайса и вытекающие из этого ограничения набора выразительных средств, а также 
приоритет актуальных и частотных для дискурса значений при интерпретации знаков.
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The article covers a problem of development o f a scientifically valid methodology for polycode text analysis based on 
semiotic concepts, cognitive and neuropsychological research o f visual information understanding and pattern recognition. 
Based on the texts from Russian extremist discourse we present the existing scenarios o f concept activation depending on 
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В настоящий момент одной из актуаль
ных проблем юрислингвистики в обла
сти противодействия экстремизму оста

ется разработка научно обоснованной методики 
анализа поликодовых текстов, ставших одной из 
распространенных форм коммуникации в цифро
вой среде. Вопросы экспертного анализа полико- 
довых текстов освещаются преимущественно в 
работах лингвистов, специализирующихся в обла
сти судебно-экспертной деятельности, например 
М.Б. Ворошиловой, К.В. Злоказова [10], Е.А. Ко
жевниковой, М.А. Осадчего [4] и др. В то же время 
разработка методики анализа поликодовых текстов 
требует, чтобы работы в этом направлении были 
дополнены сведениями из области нейропсихо- 
логических и когнитивных исследований, касаю
щихся организации знаний человека и процессов 
извлечения и обработки информации в головном 
мозге человека. В частности, требуется уточнение 
устройства и функционирования знаковых стиму
лов и механизмов активации когнитивных про
цессов обращения к памяти и понимания при вос
приятии этих знаков субъектом. Учет принципов 
знаковой организации может быть полезен при ре
шении проблемы интерпретации изобразительной 
составляющей поликодового текста. Как справед
ливо заключает А.Ю. Нестеров, целью процеду
ры интерпретации является декодирование знака, 
которое осуществляется в результате применения 
семантического правила [6]. В этой статье авторы 
предпринимают попытку формулирования семан
тических правил для знаков изобразительной ча
сти поликодового текста.

Материал и методы. Материалом исследова
ния являются поликодовые тексты экстремистской 
направленности формата «статическое изображе
ние + вербальное высказывание». При формули
ровании семантических правил для изобразитель
ных знаков поликодового текста мы используем 
классификацию знаков Ч. С. Пирса. Согласно этой 
классификации, в зависимости от отношения оз
начающего к означаемому знаки разделяются на 
индексы, «которые что-то говорят о вещах, потому 
что физически связаны с ними», иконы, «которые 
выполняют функцию передачи идей и репрезен
тируют вещи, просто имитируя их», и символы, 
«или общие знаки, которые ассоциируются с их 
значениями благодаря привычке» [7]. В этой ра
боте данная классификация применяется с учетом 
принципов организации знаний человека. В каче
стве рабочей модели мы принимаем представле
ние о том, что знания индивида хранятся группами 
нейронов в семантической памяти и структуриро
ваны в форме концептов (см. об этом, например, 
у Л. Барсалу [1], В.А. Масловой [5], З.Д. Поповой, 
И.А. Стернина [8], А. Г. Сонина [9]).

Концепт -  это набор смысловых компонентов, 
вместе образующих знание о дискретном элемен

те реальности: дифференциальные компоненты 
позволяют выделять элемент реальности и от
личать среди прочих, интегральные компоненты 
дополнительно характеризуют его, обусловливая 
взаимосвязь с концептами, репрезентирующими 
другие элементы реальности. С точки зрения ког
нитивной деятельности субъекта, интерпретиру
ющего знаки, концепт тождествен означаемому, 
а знак представляет собой стимул, обработка 
которого активирует конфигурации нейронных 
сетей, хранящие концепт. Принимая это во вни
мание, мы предпринимаем попытку рассмотреть 
отношения означаемого к означающему и опи
сать типы имеющихся отношений концепта к 
стимулу, опираясь на разработанную Ч. С. Пир
сом классификацию. Для простоты мы исходим 
из того, что содержание и форма знаков известны 
воспринимающему субъекту.

Знаки различных типов по-разному запускают 
активацию нейронных сетей, хранящих концеп
ты. Необходимым условием активациицелост- 
ного концепта является активация тех частей 
нейронной сети, которые отвечают за хранение 
дифференциальных смысловых компонентов 
этого концепта. Из этого следует, что условием 
успешного функционирования изобразительного 
знака является его способность в легко опознава
емой форме представить смыслоразличительный 
признак или признаки означаемого.

Если знак представляет один из некоторого 
множества смыслоразличительных признаков 
означаемого, он запускает активацию концепта 
путем активации участка сети, хранящего этот 
дифференциальный смысловой компонент. Тако
вы индексальные знаки, принципом функцио
нирования которых является указание на элемент 
реальности при помощи презентации его части, 
например: изображение дыма предполагает, что 
его появление вызвано известной причиной -  
горением. В силу существования множества 
концептов, содержащих определенный диффе
ренциальный компонент, индексальный стимул 
может активировать нескольких концептов, что 
приведет к информационной избыточности, ко
торую реципиенту потребуется скорректировать. 
В этих случаях читатель поликодового текста 
вынужден искать среди элементов изображения 
и высказывания такие, которые активировали бы 
смысловые компоненты, входящие в какой-либо 
концепт вместе со значением интерпретируемо
го индексального знака. При обнаружении такого 
концепта он получает преимущественную акти
вацию, и впоследствии понимание текста будет 
строиться прежде всего на его основе. Чем боль
ше из обнаруженных компонентов окажутся диф
ференциальными для определяемого концепта, 
тем увереннее реципиент будет его опознавать. 
Так, например, изображение крови в полико-
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довых текстах экстремистской направленности 
в сочетании с изображением оружия и/или выска
зыванием, содержащим побуждение к убийству 
или сообщение об убийстве, интерпретируется как 
знак насильственных действий, поскольку вместе 
компоненты «кровь», «оружие», «убийство» фор
мируют ядро концепта «насилие». Вне экстре
мистского дискурса компонент «кровь» сочетает
ся, к примеру, с компонентами «шприц», «крест 
в капле», «сердце» и активирует концепт донор
ства крови. Для дифференциации подобных ин
терпретаций различные дискурсы могут специ
фически модифицировать индексальные знаки 
интегральными признаками, например, форма 
визуализации крови для формирования концептов 
«насилие» и «донорство» будет различаться.

Индексальные знаки широко используют
ся в экстремистском дискурсе как указатели на 
определенные группы лиц. Индекс может ука
зывать как на представителей своей группы, 
так и на объект вражды. Так, во всех случаях 
могут использоваться культурные маркеры, на
пример элементы одежды, ассоциированной 
в общественном представлении с определенной 
группой: национальной (сарафан, косоворотка), 
религиозной (хиджаб, чалма, кипа), социальной 
(камуфляжная форма). Не менее распространен
ным указателем на принадлежность изображае
мого персонажа являются его характерные внеш
ние черты без изображения целиком: прически, 
характерные особенности внешности. Также для 
многих экстремистких текстов характернызооме- 
тафоры и сравнения с животным, и дифференци
альные признаки животного (пятачок, змеиный 
язык, хвост, уши) активируют сперва концепт са
мого животного, а уже затем, через взаимосвязь 
концептов источника признака и его носителя, 
ассоциируемых с ним в данной культуре качеств.

Знак может выражать все смыслоразличи
тельные признаки означаемого. Воздействие та
кого стимула активирует участки сети, хранящие 
дифференциальные смысловые компоненты, что 
приводит к активации целостного концепта, при 
которой субъект, интерпретирующий знак, ясно 
понимает его значение. Такая схема активации не 
имеет принципиальных отличий от восприятия 
непосредственно обозначаемого элемента реаль
ности. Этот тип активации характерен в первую 
очередь для знаков иконического типа, которые 
в зависимости от состава дифференциальных и 
интегральных смысловых компонентов можно 
разделить на следующие разновидности:

-  схемы, содержащие полный набор диффе
ренциальных компонентов определяемого кон
цепта (эмотикон Гитлера, карикатуры на предста
вителей расовых, национальных групп и др.);

-  примеры, содержащие полный набор диф
ференциальных и неполный набор интегральных

компонентов определяемого концепта (например, 
натуралистичные изображения представителей 
какой-либо расовой, национальной, религиозной 
группы);

-  копии, содержащие полный набор диффе
ренциальных и интегральных компонентов опре
деляемого концепта (например, фотоизображе
ния публичных лиц).

Такой же сценарий активации концепта ре
ализуется при интерпретировании символьно
го знака с единственным значением. Следует 
отметить, что подобные знаки крайне редки и 
относятся к системам кодов, обеспечивающих 
безусловное однозначное понимание содержа
ния знаков (например, знаки дорожного движе
ния, для части которых связь формы и содержа
ния произвольна). Экстремистский текст может 
использовать подобные общеизвестные знаки, 
однако создание собственных символов ограни
чено: неизвестный однозначный символ не будет 
понят читателем, а в тексты этого дискурса по
тенциально обращены к широкой аудитории.

Наконец, знак может активировать несколько 
конфигураций нейронных сетей, хранящих диф
ференциальные признаки нескольких концеп
тов, которые могут представлять собой сложный 
смысловой комплекс или находиться под управ
лением омонимичных стимулов. Такой сценарий 
активации запускают стимулы символьного 
типа. Яркий пример омонимичных стимулов -  
пятиконечная звезда, выступающая как один из 
символов СССР и как оккультная пентаграмма. 
Примерами стимулов к концептам, входящим 
в сложные смысловые комплексы, в экстремист
ском дискурсе служат условные знаки запрещен
ных идеологий (нацистская свастика, гераль
дика войск СС и др.) и эмблемы тематических 
сообществ (например, эмблема неонацистского 
сообщества «Misantropic Division», включаю
щая символику дивизии СС «Мертвая голова» и 
изображение оружия) и организаций (например, 
флаг «Славянского союза» или «Исламского го
сударства»). Эти символы также активируют 
концепты групп лиц, приверженных идеологии 
/ принадлежащих к сообществам, организациям, 
характера их деятельности, состава враждебных 
групп и др. Например, при возбуждении вражды 
по религиозному признаку используются симво
лы, характерные для объектов вражды: полуме
сяц для мусульман, звезда Давидадля евреев / иу
деев, крест для христиан.

В российском экстремистском дискурсе изо
бражение нацистской свастики отсылает к доста
точно широкому полю концептов от существо
вавших национал-социалистического движения 
и нацистской Германии до более абстрактных 
националистических идей. Маркером может слу
жить бело-красно-черная цветовая гамма, при
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этом нацистская свастика может заменяться на 
иные графические элементы (изображение че
репа, коловрата, отличные от нацистской свасти
ки). Прямой отсылкой к идеологии и практике- 
нацизма является жест нацистского приветствия, 
встречающийся в текстах, где нацистская Герма
ния не является предметом сообщения.

Во всех случаях, когда стимул -  это символ 
с несколькими значениями, план выражения 
характеризуется избыточностью. Интерпрети
рующий субъект вынужден ее корректировать, 
обращаясь к другим изобразительным и пись
менным знакам в поисках тех стимулов, которые 
активируют концепты, обладающие совпадаю
щими смысловыми компонентами. Так, субъект, 
придерживающийся антикоммунистической или 
нацистской идеологии, видя изображение пяти
конечной звезды в сочетании с высказыванием 
без маркеров дискурса, по умолчанию интерпре
тирует ее как советский геральдический знак, а 
не символ защиты от зла.

Таким образом, различия в организации воз
действующих стимулов приводят к реализации 
различных сценариев активации концептов. Эту 
зависимость предлагается отразить, сформули
ровав в соответствии с характером отношений 
стимула к концепту семантическое правило для 
каждого типа знаков:

-  установление означаемого для знака индек- 
сального типа осуществляется посредством оп
ределения, к какому целому относится его обяза
тельная часть, выраженная знаком.

Знак индексального типа является стимулом, 
который активирует часть одной или нескольких 
конфигураций нейронных сетей, хранящую диф
ференциальный смысловой компонент одного 
или нескольких концептов.

Если активированный дифференциальный 
компонент относится как обязательно связан
ный к другим дифференциальным компонентам 
одного концепта, то активация этого компонента 
вызывает обязательную активацию прочих диф
ференциальных компонентов, что приводит к ак
тивации одного концепта.

Если активированный дифференциальный 
компонент относится как обязательно связан
ный к другим дифференциальным компонентам 
нескольких концептов, то активация этого ком
понента вызывает активацию наборов диффе
ренциальных признаков нескольких концептов. 
Возникающая избыточность корректируется 
поиском среди других концептов текста таких 
смысловых компонентов, которые входят в один 
концепт с компонентом индексального знака. 
При обнаружении таких смысловых компонен
тов происходит их сравнение с наборами компо
нентов концептов, активированных посредством 
индексального знака, в результате чего активиро

ванное состояние сохраняет один концепт с сов
падающим набором компонентов;

-  установление означаемого для знака икони- 
ческого типа осуществляется посредством оп
ределения, какое целое образуют все части, вы
раженные знаком.

Знак иконического типа является стимулом, 
который активирует часть конфигурации ней
ронных сетей, хранящую полный набор диффе
ренциальных смысловых компонентов одного 
концепта. Активация полного набора дифферен
циальных компонентов одного концепта приво
дит к активации этого концепта;

-  установление означаемого для знака сим
вольного типа осуществляется посредством 
определения, какая часть целого, выраженного 
знаком, соответствует другим означаемым.

Знак символьного типа является стимулом, 
который активирует широкую и разветвленную 
сеть семантической памяти, которая обращает
ся к нескольким взаимосвязанным концептам. 
Возникающая избыточность корректируется по
иском в тексте других концептов, содержащих 
смысловые компоненты, совпадающие со смы
словыми компонентами активированных многоз
начным символом концептов. При обнаружении 
совпадений такие концепты сохраняют активиро
ванное состояние, прочие дезактивируются. Если 
совпадающих компонентов не обнаруживается, 
приоритетно активируются актуальные или ча
стотные для реципиента концепты.

Следует обратить внимание на строгость, 
с которой соблюдается принцип кооперации и 
постулат о способе коммуникации, выдвинутые 
П. Грайсом[2], в экстремистском дискурсе. 
В его рамках поликодовый текст служит реали
зации четких коммуникативных целей информи
рования, выражения отношения и побуждения 
к принятию взглядов, осуществлению действий, 
поэтому в таком тексте реализуется установка на 
однозначность и понятность информации, пере
даваемой участникам дискурса. Это накладывает 
ограничения на использование вариативно ин
терпретируемых знаков в изобразительной части 
текста. Авторы вынуждены прибегать к ограни
ченному набору выразительных средств: либо 
общепринятым знакам любого типа, либо знакам, 
понятным всем участникам дискурса. Включение 
в коммуникативные практики неизвестных сим
волов или специфических индексов и икон вну
три коллектива участников дискурса происходит 
только при появлении необходимости обозначить 
новые феномены. Необходимость простоты по
нимания центрального концепта текста обеспе
чивает высокую стабильность знаковой системы 
в рамках дискурса и приводит к установлению 
жестких связей между изобразительными зна
ками и их концептами. Стабильные сочетания
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комплексов типичных знаков, апеллирующие к 
важным для дискурса концептам, могут служить 
независимым от вербальной части текста марке
ром экстремистской направленности текста.

Для успешной интерпретации поликодового 
текста также важна обнаруживаемая в когни
тивных исследованиях специфика распознава
ния концепта при восприятии стимулов различ
ных типов. Интерпретация воспринимаемой 
информации идет параллельно с ее восприятием и 
в значительной мере опирается на личный опыт 
и ожидания субъекта. При считывании изобрази
тельного знака, активирующего несколько само
стоятельных концептов или их комплекс, важен 
широкий контекст восприятия. Преимущество 
в активации имеют наиболее ожидаемые концеп
ты: ожидания формируются на основе частот
ности связи знака и концепта для конкретного 
субъекта и текущей актуальности этой связи. 
Например, в связи с какими-либо событиями мо
жет актуализироваться ранее малоиспользуемый 
знак, связанный с новым или одним из уже ис
пользуемых в дискурсе концептов.

Результаты и обсуждение. Выяснение прин
ципов и механизмов интерпретации изобрази
тельных знаковых стимулов в поликодовых тек
стах с использованием приведенных в работе 
сведений в области нейропсихологии и когнитив
ной лингвистики до настоящего времени не про
водилось. В результате этого изыскания описаны 
отношения означаемого к означающему и типы 
отношений концепта к стимулу применительно 
к изобразительным знакам поликодового текста, 
представлены существующие сценарии акти
вации концептов в зависимости от организации 
воздействующего стимула, сформулированы се
мантические правила для знаков индексального, 
иконического и символьного типов.

Заключение. Справедливость полученного 
описания отношений означаемого и означающе - 
го, сценариев активации концепта в зависимости 
от организации воздействующего стимула и се
мантических правил для знаков различных типов, 
классифицированных по Ч.С. Пирсу, предстоит

инструментально оценить в ходе эксперимен
тальных исследований с применением айтрекин- 
га в рамках изучения психофизиологических и 
психолингвистических особенностей восприятия 
и декодирования поликодовых текстов экстре
мистской направленности. Полученные научные 
результаты планируется применить для решения 
проблемы интерпретации изобразительных зна
ков при разработке методики анализа поликодо- 
вых текстов в судебно-экспертных целях.
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