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Концепция и методика лингвистического 
исследования текста в процессах по об-
винению в экстремизме – одна из боле-

вых точек современной лингвоэкспертологии [1; 
3; 4; 7; 8; 13]. Первые методики экспертного ис-
следования текста на предмет определения его 
экстремистской направленности уже предложены 
российскому научному сообществу [5; 10; 14]. Од-
нако многие аспекты лингвистического анализа, 
определенные целями судопроизводства, еще не 
рассмотрены.

Важную роль в ходе исследования текста 
играет определение его стилистической (дис-
курсивной) природы. Особе место в корпусе тек-
стов, рассматриваемых на предмет соответствия 
антиэкстремистскому законодательству, занимают 
тексты художественные. В современной лингво-
экспертологии была высказана мысль о неправо-
мерности обвинений в экстремизме по отношению 
к художественным текстам [13]. Данный тезис еще 
не приобрел статус концептуального экспертного 
постулата, однако имеющийся материал уже сви-
детельствует о необходимости в ходе экспертного 
исследования учитывать признаки художествен-
ного текста, влияющие на декодировку смысла 
произведения в аспекте его квалификации относи-
тельно соблюдения антиэкстремистского законода-
тельства.

Обсуждение критериев художественности вне 
экспертной практики не ведет к решению постав-
ленной в настоящем материале задачи, поэтому 
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перечислим инвариантные в современной фило-
логии сущностные признаки художественной 
коммуникации: 1) отсутствие непосредственной 
связи между коммуникацией и жизнедеятельно-
стью человека; 2) наличие эстетической функции; 
3) имплицитность содержания (наличие подтек-
ста); 4) установка на неоднозначность восприятия; 
5) установка на отражение нереальной действи-
тельности (художественные тексты представляют 
не модель действительности, а сознательно кон-
струируемые возможные модели действительно-
сти) [6].

Очевидно, что в ходе имеющего практическую 
направленность судебного анализа экстремист-
ского / неэкстремистского текста приведенные 
критерии рассматриваются под особым углом зре-
ния, сквозь призму задачи – выявить конкретные 
признаки экстремистского текста согласно пред-
ставленным в законе семантическим моделям или 
признать отсутствие таковых. Поэтому важно вы-
яснить, какие именно признаки стиля и каким об-
разом должны быть учтены в экспертном анализе.

Положение первое. Полагаем, что в рассма-
триваемом аспекте один из основных признаков 
художественного стиля – эстетическая функция – 
должен остаться за пределами экспертного анали-
за. Специфика экспертных выводов требует кон-
кретных доказательств реализации той или иной 
категории. Обсуждение же вопроса о художествен-
ности как мере эстетической значимости при рас-
смотрении текста в экспертной практике не пред-
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ставляется возможным, поскольку сами критерии 
этой оценки не только дискуссионны, но и в значи-
тельной мере субъективны.

Можно ли абстрагироваться при анализе худо-
жественного произведения от выделения эстети-
ческой функции? Сомнение закономерное, одна-
ко – подчеркнем – именно о специфике целевого 
экспертного анализа и идет речь в настоящей ста-
тье. Во-первых, в рамках концепций, связывающих 
эстетическое прежде всего не с прекрасным, а с со-
циально-исторически значимым, эстетика произве-
дения есть его концептуальная система: «Эстетиче-
ское есть выражение той или иной предметности, 
данной как самодовлеющая созерцательная цен-
ность и обработанной как сгусток общественно-
исторических отношений» [11]. Во-вторых, в каче-
стве квалификационных для экспертной практики 
далее будут выделены другие признаки стиля, ко-
торые имеют более реалистичную природу и могут 
быть подвергнуты верификации. В-третьих, для 
экспертной практики несущественна собственно 
квалификация произведении как художественного. 
Допустимо считать его условно художественным, 
претендующим на художественность, построен-
ным по моделям художественного произведения.

Положение второе. Значимыми для эксперт-
ной практики при декодировке смысла текста 
предлагаем считать следующие категории худо-
жественности как свойства произведения особой 
системной организации: художественная концеп-
туальность, фикциональность, обобщение.

художественная концептуальность предпо-
лагает организацию всех аспектов текста: жанра, 
сюжета, композиции, системы образов, хронотопа, 
стилистических средств – авторской интен цией 
на формирование определенной картины мира 
и прагматической направленностью на реципи-
ента. Именно концептуальность как системность, 
спроецированная не только на речепорождение, 
но и на интерпретацию, стоит в центре определе-
ния Л.Г.Бабенко [2, с. 64]. В практическом аспекте 
в экспертном анализе становится значимым раз-
личие в характере реализации концептуальности 
текстов, смоделированных по публицистической 
и художественной модели.

В публицистической модели концепция текста 
открыто выражена в позиции автора, который в то 
же время является повествователем. В тексте же, 
построенном по художественной модели, концеп-
ция выражается всей его сложной системной ор-
ганизацией. Более того, высказывания, содержа-
щиеся в таком тексте, могут быть диаметрально 
противоположны выражаемой автором позиции 
и, соответственно, информации, получаемой ре-
ципиентом. Так, например, происходит, если по-
вествование ведется от лица отрицательного пер-
сонажа, неприятие которого автором выражено 
рядом средств.

Ориентация эксперта при декодировке текста 
на модель художественной концептуальности в тех 
случаях, где она действительно реализуется, по-
зволит избежать принципиально неверных выво-
дов, обусловленных абстрагированием от стили-
стической специфики произведения.

Обобщение как средство типизации реализу-
ется в признаках: отражение в текстовых образах 
образов реальных, их типологичность и спроеци-
рованность на неопределенный круг явлений. В то 
же время образ не является публицистическим 
описанием прототипа, реалистичным, фактуально 
адекватным.

В экспертной практике при анализе современ-
ных текстов необходимо учитывать нетождествен-
ность реального объекта и созданного на его ос-
нове художественного образа – обобщения. Меру 
и степень обобщения и идентификации выявит де-
тальный анализ контекста.

Обобщение художественное отличается от 
обобщения публицистического. В первом случае 
явление предстает как типическое, но не соотно-
симое со всеми конкретными объектами, класс 
которых в реальной действительности представ-
ляет изображенный в художественной модели ти-
пологизированный образ. Дискурсивная природа 
художественной литературы в самой своей модели 
предполагает априори принимаемую реципиентом 
«театральную условность» произведения. Так, са-
тирические произведения М.Е. Салтыкова-Щедри-
на и Н.В. Гоголя не давали позитивных образцов 
человеческого и гражданского поведения. Это не 
означает выражения мысли о всеобщем убожестве 
рода человеческого. В произведениях других жан-
ров эти же авторы предлагают читателю и слож-
ные, многогранные характеры, и даже героиче-
ские. Каждое художественное произведение – это 
взгляд на жизнь с определенного ракурса конкрет-
ного автора в определенный момент времени. По-
нимание этой условности снимает в адрес художе-
ственного произведения обвинения относительно 
его объективности (в рамках экспертной практи-
ки – соответствия действительности). Отдельно 
взятое произведение, построенное по модели ху-
дожественного изображения действительности, 
отражает фрагмент реальности, всеми элементами 
системы сигнализируя о двух, казалось бы, про-
тиворечащих друг другу, но в то же время в этом 
парадоксе органично сосуществующих свойствах 
обобщения: типологичности и несоотносимости 
с конкретными явлениями действительности.

Как пресуппозиция выступает и для автора, 
и для реципиента дифференциация: в художе-
ственном произведении – вымысел, сказка – ложь, 
да в ней намек; в публицистическом – отражение 
конкретных событий, фактов реальности. Поэтому 
восприятие публицистического текста отличает-
ся поиском точного и однозначного соотнесения 
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персонажа текста с личностью в реальной дей-
ствительности. Публицистическое обобщение вы-
ражается в проецировании отдельных поступков 
конкретных лиц на поведение всей группы. На 
приеме проецирующегося обобщения построены 
многие экстремистские листовки, в которых опи-
сываются преступления (исторические и совре-
менные) лиц одной национальности против лиц 
другой с обобщающими выводами об обоснован-
ности непримиримой вражды. Обобщения такого 
типа предстают как сообщения о фактах действи-
тельности. Однако стоит только смоделировать си-
туацию, в которой приведенное высказывание ста-
новится средством речевой самохарактеристики 
персонажа произведения, сконструированного по 
художественной модели, и однозначность публи-
цистической интерпретации снимается. В таком 
случае для осуществления выводов о прагматиче-
ской направленности суждения необходимо будет 
проанализировать композицию, систему образов 
и коннотаций произведения с целью выявления 
концепции.

Фикциональность – смоделированность ху-
дожественной системы произведения, признак его 
художественной организации, предполагающий 
вымышленность, опосредованность внутреннего 
мира текста, его условность, креативность. Худо-
жественная система организации текста представ-
ляет собой «способ отражения действительности, 
ориентированный на создание отличной от про-
образа ментальной модели на основе переформи-
рования компонентов реальности или создания 
новых ее компонентов. Вымысел… представляет 
собой устойчивую форму репрезентации информа-
ции» [9, с. 95].

Фикциональность проявляется в текстах неи-
дентично, но сам факт ее реализации должен быть 
учтен при экспертизе.

Положение третье. Экспертные выводы долж-
ны учитывать контекст и ситуативный контекст 
функционирования художественного целого. В со-
временной ситуации вопрос о наличии признаков 
экстремизма нередко относится к текстам, в ко-
торых используются материалы известных худо-
жественных произведений для реализации какой-
либо прагматической цели. Такой целью может 
быть формирование у реципиента агрессивного 
отношения к группе лиц, выделяемой на каком-ли-
бо основании, посредством реализации стратегии 
дискредитации. Интертекстуальность включает 
в систему воздействующих средств прецедентные 
тексты, узнаваемость и авторитет которых работа-
ют на усиление аргументации и воздействующего 
эффекта материала.

Следует осознавать, что современный автор 
мог исказить смысл источника для реализации 
своих прагматических целей. Художественная ус-
ловность, введенная в контекст публицистической 

реальности, приобретает самые разнообразные 
коннотации. Так, еврейская тема в повести «Та-
рас Бульба» Н.В. Гоголя органично вплетается 
в контекст художественного описания конкретной 
эпохи, конкретного социума, обладающего спец-
ифическими идеологическими и нравственно-
этическими установками. Именно его жестокость 
и «дикость», сконцентрированность на нацио-
нальной и социальной самоидентификации оттал-
кивают Андрия – чуждого по своей внутренней 
природе этой среде. Низкая сторона проявления 
маскулинности описываемого сообщества проти-
вопоставлена высокой, которая по ходу произве-
дения раскрывается все более и более и увлекает 
цивилизованного читателя XIX века романтикой 
презрения к смерти, приоритетом товарищества, 
верности слову и братству. В таком контексте сце-
ны гонения евреев – не призыв к подражанию, а от-
ражение духа описываемых исторических реалий. 
Автор отнюдь не восторгается этими сценами, 
а включает их в повествование в качестве реализа-
ции сложной системы контрастного многогранного 
описания явлений, событий, персонажей. Исклю-
чение описанных фрагментов из контекста, прида-
ние им в тексте-реципиенте антисемитского смыс-
ла является искажением концепции первичного 
произведения. В рассматриваемом типе ситуаций 
вопрос относительно выражения экстремистской 
идеологии должен относиться не к собственно ху-
дожественному тексту, а к материалу, использовав-
шему его.
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Одной из целей рекламной коммуникации 
является формирование эмоционально-
го отношения потребителя к реклами-

руемого товару и бренду. Отношение к марке, по 
Дж.Р. Росситеру и Л. Перси, включает базовые мо-
тивации: отображение мотивации (аффективная, 
эмоциональная составляющая отношения к брен-
ду) и адекватная логическая поддержка воспри-
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языКовыЕ сРЕдства РЕаЛизации позитивной базовой Мотивации 
потРЕбитЕЛЕй в РЕКЛаМноМ тЕКстЕ

В исследовании рассматривается проблема формирования отношения к товару с помощью слов категории со-
стояния. В категориальном значении данного класса слов отражена возможность языковых единиц называть эмо-
циональные и интеллектуально-волевые состояния человека. В статье описано функционирование слов категории 
состояния разных лексико-семантических групп, за счет которых реализуются наиболее частотные для рекламной 
коммуникации позитивные потребительские мотивы. К числу таких мотивов относятся сенсорное удовольствие, 
интеллектуальная или профессиональная стимуляция, социальное одобрение, эмоциональное удовольствие. К ним 
обращаются составители рекламных текстов, чтобы оказать воздействие на покупателя и стимулировать при-
обретение товара.

В статье описана обусловленность включения различных слов категории состояния типом рекламируемого то-
вара. В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: такие позитивные мотивы, как социальное 
одобрение и интеллектуальная или профессиональная стимуляция, чаще используются при рекламировании быто-
вой и цифровой техники. Эмоциональное и сенсорное удовольствие – позитивные мотивы более широкого спектра 
применения, а потому встречаются в рекламе как товаров повседневного спроса, так и товаров предварительно-
го выбора. Как показал анализ текстов, положительная базовая мотивация, переданная с помощью слов категории 
состояния, встречается в рекламе довольно редко. В то же время создателям рекламного текста важно, чтобы 
эмоциональное состояние, вызванное рекламой, соответствовало ожиданиям целевой аудитории. Исследователи 
приходят к выводу, что изучение чувств и эмоций потребителя позволяет разработчикам выбрать оптимальный 
способ воздействия на потребителя, а включение в текст слов категории состояния ненавязчиво осуществить это 
воздействие.

Ключевые слова: реклама, эмоциональное отношение, мотив, слова категории состояния, языковые средства, 
средства воздействия.

нимаемой способности бренда удовлетворить эту 
мотивацию (когнитивная, рациональная составля-
ющая отношения к бренду) [3]. Мотивы, лежащие 
в основе формируемого отношения потребителя 
к бренду, могут быть как негативными, так и пози-
тивными, причем реализация этих мотивов может 
осуществляться различными языковыми и неязы-
ковыми средствами. Одним из таких средств яв-
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