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получивший специальную подготовку, могут обладать уникальными зна-
ниями в области медицины, скрытыми от обычных людей, могут переда-
вать из поколения в поколение и хранить древние или национальные сек-
реты медицины. Ср. анонс одного из рекламных объявлений: Удалось за-
получить секретный рецепт лечения суставов без уколов и операций от 
отшельницы Агафьи.  

Стереотипы вступают в действие при недостатке информации.  
Использование стереотипов в рекламе придает информации досто-
верность, правдоподобие, а также, как и любой другой манипулятивный 
прием, делает ее более эффективной.  
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Автор вводит понятие гештальтности восприятия социально значимого со-
бытия и раскрывает способы ее вербального представления. Особое внимание 
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В современной лингвистике разноаспектно и многообразно исследу-
ется проблема вербальной репрезентации социальной значимости собы-
тий действительности. Закономерности такой репрезентации выявляются 
в основном, в рамках лингвокультурологической и лингвокогнитивной 
парадигм. Как правило, исследователи моделируют механизм представ-
ления культурно специфического знания, выделяя совокупность единиц-
репрезентантов последнего [1] и обращаясь к понятию прецедентности. 
Однако прецедентный объект / событие моделируется по-разному. Пре-
цедентными полагаются либо собственно объекты материальной культу-
ры, либо соответствующие последним представления [2]. А потому нет 
возможности в рамках вышеперечисленных парадигм констатировать, 
что указание на социальную значимость формирует доминантный смысл 
конкретной речевой деятельности.  

С одной стороны, единица, называющая событие, может стабильно 
воспроизводиться в речи, в частности, в сообщениях информационных 
служб органов государственного управления с целью подчеркнуть для 
широких масс, особенно для молодежи, значимость того или иного собы-
тия. С другой стороны, многократное упоминание события в СМИ спо-
собствует развитию и укреплению разнообразных способов его осмысле-
ния, что, в свою очередь, влияет на вхождение в значение единиц-
репрезентантов события новых смысловых компонентов. Такие компо-
ненты могу возникать, в том числе, в рамках конкретной речевой дея-
тельности и закрепляться в качестве периферийных, а затем – и ядерных 
компонентов значения. На наш взгляд, единицы-репрезентанты социаль-
но значимых событий все чаще включаются в акты целее-направленного 
представления ценностно, социально не значимого содержания, по той 
или иной причине актуального для говорящих и ассоциативно субъек-
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тивно связанного с единицей. Складывается ситуация, в которой субъект 
речевой деятельности, даже имея представление о фактическом содержа-
нии события, все реже называет его с целью собственно указания на со-
циальную значимость последнего. При этом деактуализация ценностного 
компонента единицы-репрезентанта ведет и к деструкции ее содержания. 
Особенно «чуткими» такие репрезентанты становятся к представлению в 
индивидуальной речевой деятельности реальной иерархии базовых мо-
рально-этических и иных ценностей, а также к представлению разных 
способов психологической адаптации к событиям как актуальному зна-
чимому содержанию жизнедеятельности индивидов.  

В рамках психолингвистической парадигмы исследуются речевые 
действия, в структуре которых ценностное отношение субъекта речевой 
деятельности к социальной значимости события реализуется функцио-
нально. На этой основе мы выделяем специфическое свойство механизма 
вербализации ценностного отношения – гештальтность восприятия со-
бытия. Важно подчеркнуть, что гештальтность характеризует не само 
событие, а процесс объективации смыслового содержания индивида. Та-
кое содержание, выраженное с опорой на социально значимый смысл 
единицы-репрезентанта, делает для индивида наблюдаемым его соб-
ственное ценностное отношение к актуальному смыслу слова.  

Ранее параметр гештальтности восприятия был выделен нами и обос-
нован как сущностное свойство механизма реализации прецедентности: 
«прецедентность возникает только в том случае, когда личностный смысл 
речевого действия репрезентируется с опорой на социально значимое со-
держание единиц языка, на их культурный смысл, и одновременно отра-
жает актуальное ценностное отношение индивида к культурному смыс-
лу» [5, с. 178]. Мы считаем возможным выделить специфическое свой-
ство восприятия социальной значимости события – гештальтность, опи-
раясь на термин «гештальт», потому что любое культурное содержание 
всегда предполагает неразрывное единство понятийного и ценностного 
компонентов содержания. При этом важно, что такой ценностный компо-
нент не осознается, а принимается как общее положительное представле-
ние. Гештальты – это целостные структурированные образы, содержание 
которых принципиально не выводимо из образующих их компонентов 
(Дункер 1965, Арнхейм 1974, Вертгеймер 1987 и мн. др.). Однако струк-
турность, завершенность любой системы может нарушаться, будучи 
включенной в мыслительную деятельность человека. В случае с социаль-
но значимыми событиями в момент включения их в мыслительную дея-
тельность индивида гештальтность может сохраняться, но может и нару-
шаться в силу различных причин, что по сути означает начало разруше-
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ния их ценностной доминанты (московская реновация, платные парков-
ки, экоцид и пр.).   

Нарушение гештальтности характеризуется акцентированием в инди-
видуальной речевой деятельности того или иного – реального или  при-
писанного событию – качества. Функциональная актуализация отдельных 
признаков выступает движущим фактором развития значения единицы-
репрезентанта. При этом способы нарушения гештальтности представ-
ляют, по сути, способы психологической адаптации, которая происходит 
за счет постоянного расширения применяемого к осмыслению события 
ассоциативно-апперцептивного содержания мышления индивидов.  

Как деятельностный параметр гештальтность интерпретируется в 
терминах психолингвистики. Анализ психолингвистических единиц – ре-
чевых действий – предполагает прежде всего установление деятельност-
ного отношения индивида к событию. Такое отношение выступает струк-
турообразующим компонентом речевого действия, анализ которого про-
водится с опорой на модель соотношения психологического значения и 
личностного смысла А.Н. Леонтьева [3, с. 297]. Смысловые компоненты, 
фиксирующие деятельностное отношение, включаются не только в 
структуру значения единицы-репрезентанта события, но и неоднократно 
акцентируются содержанием других элементов контекста. 

Покажем это на примере. Так, речевые действия представителей 
властных структур закономерно нацелены на преставление программы 
московской реновации с выгодной стороны: «Сергей Собянин: Первые 
373 семьи въехали в новые квартиры по программе реновации»; «По про-
грамме реновации расселили первую пятиэтажку… С. Собянин… назвал 
историческим событием… Мы… аккуратно разбираем» [4], «Старто-
вый дом готов к заселению… новое жилье получат 350 тысяч семей – 
больше одного миллиона человек» [4]. Как видно, лексемы первые, новые, 
историческое событие, стартовый, готов объединены интегративным 
смыслом ‘обновление, улучшение’, а истинность такого содержания под-
крепляется количественными данными. Подобные приведенным речевые 
действия способствуют формированию системы ассоциаций, поддержи-
вающих социальную значимость события, к которому необходимо сфор-
мировать и поддерживать положительное ценностное отношение  
граждан. 

Однако интенсивность обсуждения события влечет за собой рост ко-
личества его интерпретаций: «Реновация или „афёра века?“» – обесцени-
вание социально значимого события служит дистанцированию от по-
следнего путем акцентирования смысла ‘громкое преступление’. В дру-
гом случае психологическая адаптация осуществляется путем взятия ав-
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тором на себя роли эксперта, в высказываниях которого: «Московские 
власти научились делать презентации (а не здания – Н.П.) ... показыва-
ют наглядно, что жить скоро станет веселее и лучше...»; «все сделано, 
чтобы казаться...»; «хороший ход» – доминантным является смысл ‘те, 
кто кажутся / не умеют / не способны справиться с тем, за что берутся’. 
Кроме того, частотно интегративным  смыслом является актуальный при-
знак ‘посредственный по сравнению с другими продукт’: «Посетители 
стенда смотрят... с завистью… рассчитывать им придется максимум 
на программу реновации».  

Наиболее же экспрессивно событие определяется в речевой деятель-
ности пользователей интернет-форумов и создателей мемов. Так, мемы 
на фоне портрета С. Собянина: «Проклятый старый дом!», «Осторож-
но, “Программа реновации хрущевок”!» акцентируют доминантные 
смыслы ‘человек, действующий из чувства ненависти, личной неприяз-
ни’. Интересна также тактика психологической адаптации, связанная с 
попыткой представить событие как нереальное, размещая указание на со-
бытие в контексте кадров известных кинолент: «Началось, господа! За-
пасаемся поп-корном. Скоро и на улицах наших городов – Сносзилла, бе-
гите из своих домов!», «У города нет бюджета на расселение очередни-
ков, а они хотят заниматься реновацией, Карл!!!» (в последнем случае 
текст сопровождает кадры из популярного сериала «Ходячие мертвецы»). 
Частотно речевые действия строятся и с опорой на изображения попу-
лярного персонажа мемов, так называемого ждуна – символа бессмыс-
ленного ожидания и бездействия: «Я сам закон о реновации не читал, я 
просто хочу квартиру с видом на МКАД».  

Совокупность представленных личностных смыслов раскрывает не 
только наиболее частотное актуальное психологическое содержание, 
сложившееся в мышлении субъектов речевой деятельности — личност-
ные смыслы, которые имеют, как видно, значительные расхождения с 
формируемым властью образом программы, но и с ее объективным со-
держанием. Кроме того, анализ  соотношения психологического значения 
и личностного смысла  намечает пути интерпретации способов построе-
ния психологической адаптации индивидов к тем или иным фрагментам 
окружающего мира. В перспективе, с целью дальнейшей разработки и 
уточнения индивидуальных познавательных схем как основы выбора 
способа адаптации следует провести сравнительный анализ данных кон-
текстного анализа и ассоциативного эксперимента. 
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Статья посвящена особенностям вербального текста в медиа пространстве. В 
мире тотальной коммуникации вербальный текст трансформируется в поликодо-
вый текст. Он имеет дополнительные смыслы. Для понимания содержания этого 
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The article is devoted to the peculiarities of the verbal text in the media. In the 
world of total communication, the verbal text is transformed into a polycode text. It has 
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Вербальная коммуникация сегодня переживает существенные транс-
формации, продиктованные наступлением цифровых технологий – она 
приобретает визуальный облик [2, с. 134]. Слово дополняется, а порой и 


