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Аннотация 
Введение. В содержании конфликтогенного поликодового текста могут 
быть выделены составляющие, на основе взаимодействия которых 
складывается транслируемая в нем идея, мнение. Намеренное включение 
в структуру текста определенных новых вербальных и невербальных 
средств, частичное изменение/дополнение этих компонентов может 
приводить к преобразованию исходного смысла, что меняет и общую 
идею текста. Смысл отдельного элемента содержания текста может 
меняться, если его помещают в нетипичный для него контекст, вносят 
изменения в его структуру, дополняют, уточняют, расширяют его. 
Цель данного исследования — описание когнитивных составляющих 
механизма трансформации ценностных ориентиров и морально-
нравственных установок молодежи.
Материалы и методы. Механизм трансформации смысла может быть 
гипотетически объяснен образованием новой (уникальной) пропозиции 
посредством референции — инференции разнокодовых значений, 
загруженных в фрейм поликодового текста. Психологическими 
механизмами, сопровождающими производство нового значения, могут 
являться трансдискурсивность (образование значения, связывающего 
конфликтные по отношению друг к другу дискурсы) и интердискурсивность 
(появление значения, отсылающего к определенному дискурсу). 
Персуазивный потенциал поликодового текста в трансформации смысла 
может быть объяснен также эффектом маркирования/демаркации 
когнитивных категорий — концептов.
Результаты исследования. В ходе анализа конфликтогенных поликодовых 
текстов экстремистской направленности выявлено, что основной целью 
является изменение отношения, мнения адресата о том или ином образе, 
действии, ситуации и т.  д., ассоциируемых с полюсом «Свой» (с негативного/
нейтрального на положительное) и ассоциируемых с полюсом «Чужой» 
(с нейтрального/положительного на отрицательное). Функционирование 
конфликтогенных поликодовых текстов, основанных на трансформации 
смысла, направлено на частичное или полное изменение ценностных 
ориентиров адресата, обоснование и подтверждение правильности идей, 
характерных для социальной группы автора текста. В рамках данной 
статьи ими выступают признаки «Свой» и «Чужой», репрезентирующие 
социальное пространство в представлении молодежи. Социальная группа 
(в возрасте 14–30 лет), как не раз отмечалось исследователями, не имеет 
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Abstract 
Introduction. A deliberate change or addition of components can lead to the 
transformation of original meaning and, accordingly, change the general idea 
of the text. The meaning of an individual element of the content of the text 
may change, if the element is placed in an atypical context, supplemented, 
clarified, expanded, or undergoes structural changes.
The purpose of this study is to describe the cognitive components of the 
transformation mechanism of value orientations and moral and ethical attitudes 
of young people.
Materials and Methods. The mechanism of the transformation of meaning 
can be hypothetically explained by the formation of a new proposition  
by means of reference—i. e., inference of multi-code values loaded into  
a polycode text frame. The production of a new meaning can be accompanied 
by such psychological mechanisms as transdiscursiveness and interdiscursiveness. 
The persuasive potential of a polycode text in the transformation of meaning 
can also be explained by the effect of marking/demarcation of cognitive 
categories (i. e., concepts). 
Results. The main goal o f conflictogenic po lycode text is  to  change  
the addressee’s attitude to and opinion about a particular image, action, 
situation, etc., associated with the “Own” pole and the “Alien” pole.  
The functioning of conflictogenic polycode texts based on the transformation 
of meaning aims to change, whether partially or completely, the value 
orientations of the addressee and substantiate and confirm the correctness 
of ideas typical of the social group of the author of the text. The value orientations 
examined in this study are the signs of “Own” and “Alien” which represent 
the social space in the minds of young people. 
Conclusion. A description of cognitive components of the transformation 
mechanism of value orientations and moral attitudes of young people will 
make it possible to determine the patterns of the patterns of the impact  
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твердой установки на неприятие идей экстремизма и терроризма  
и не может противостоять им, что и делает ее объектом воздействия 
деструктивных экстремистских объединений.
Заключение. Описание когнитивных составляющих механизма 
трансформации ценностных ориентиров, морально-нравственных 
установок молодежи даст возможность определить закономерности их 
воздействия на ценности, смыслы и стратегии поведения исследуемой 
группы.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, конфликтогенный поликодовый 
текст, трансформация смыслов, вербальные и невербальные компоненты
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Введение
Современное общество, достигшее высоко-

го уровня развития во всех сферах жизни, все 
чаще сталкивается с трудно преодолимыми, 
неконтролируемыми явлениями, создающими 
угрозу жизни населения, межнациональную не-
приязнь, напряжённые отношения между властью 
и жителями страны и пр. К таким явлениям, 
наиболее распространенным и опасным, следу-
ет отнести экстремизм в разных форматах его 
проявления. Безусловно, государство и специ-
альные органы ведут активную борьбу с экс-
тремизмом, но отследить все варианты его 
проявления невозможно, кроме того, прово-
каторы все время совершенствуют способы 
взаимодействия с аудиторией. 

Активную отрицательную позицию в обще-
стве занимают националистические организации, 
их деятельность мы часто наблюдаем во все-
мирной информационной сети, что особенно 
опасно, так как материалы, распространяемые 
такими объединениями, чаще всего носят де-
структивный характер, направлены на модели-
рование и изменение общественного мнения,  
а в роли адресатов, как правило, выступают 
молодые люди, иногда даже не достигшие со-
вершеннолетия, в возрасте от 14 до 30 лет, что 
обусловлено рядом психологических особен-
ностей данной возрастной категории. Как от-
мечают социологи: «Социальная неопределен-
ность, тревожность и риски, деформация 
общественных ценностей и правосознания 
негативно влияют на нравственно-психологи-
ческое сознание и поведение молодежи, повы-
шается уровень ксенофобии, нетерпимости, 
молодое поколение (особенно в подростковом 

возрасте) не имеет достаточно твердой уста-
новки на неприятие идей экстремизма и терро-
ризма и, тем более, противодействие им» (Мар-
кин, Роговая 2012, 144).

Деструктивность жизненной позиции фор-
мируется в определенных социальных условиях. 
Как правило, те молодые люди, которые попа-
дают в ряды националистических объединений 
и остаются там, продвигаясь по «карьерной 
лестнице», являются выходцами из неблагопо-
лучных семей. Зачастую такая молодежь про-
являет агрессию в отношении государства из-за 
слабого финансового положения и отсутствия 
возможности получения образования. Чаще 
всего, по мнению исследователей, эту нишу за-
нимает 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).  
В перечисленную категорию относятся школь-
ники, характеризующиеся морально незрелой 
психикой. Они являются для националистиче-
ских группировок своеобразной потенциальной 
аудиторией для вовлечения в запрещенную 
деятельность. Их долго готовят к вступлению 
в ряды националистов, формируют миро- 
воззрение до того момента, пока данная воз-
растная категория не перейдет на следующую  
ступень — студенчество. Школьники оказыва-
ются наиболее подвержены чужому влиянию  
в силу того, что у данной возрастной категории 
пока недостаточно развита самостоятельность 
мышления. Они более ведомы, находясь в по-
ложении зависимости от родителей и окружения, 
стремятся к самовыражению и автономности 

of such components on the values on the values, meanings and strategies  
of behaviour of the studied group.

Keywords: extremism, youth, conflictogenic polycode text, transformation 
of meanings, verbal and non-verbal components
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через совершение «плохих» поступков «для 
продвижения в жизни или для того, чтобы быть 
как все, не выделяться» (Маркин, Роговая 2012, 11). 

Другая категория общества, попадающая под 
прицел экстремистских объединений — студен-
ты. Студенты уже могут рассматриваться как 
потенциальные участники, они уже способны 
выполнять определенные функции в объедине-
ниях: транслировать националистические идеи, 
принимать активное участие в националисти-
ческих митингах, акциях. Студенческая аудито-
рия наиболее эмоциональна в силу юношеского 
максимализма и односложного черно-белого 
восприятия межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений. Возрастные особенности сту-
денчества, по мнению исследователей, харак-
теризуются более высокими протестными 
настроениями, повышенной активностью  
и решительностью (Маркин, Роговая 2012).

Школьники и студенты — те категории лиц, 
на кого в большей степени направлены много-
численные пропагандистские материалы. 

С целью привлечения внимания и последу-
ющего воздействия на сознание и подсознание 
адресата активно используются яркие листовки, 
плакаты, демотиваторы и прочие комбинации 
визуальных и вербальных средств (поликодовый 
текст, в контексте данного исследования — кон-
фликтогенный поликодовый текст), активно 
распространяемых в социальных сетях. Анализ 
таких текстов демонстрирует тесную связь ви-
зуальных и вербальных компонентов. 

Результаты
В содержании конфликтогенного поликодо-

вого текста могут быть выделены составляющие, 
на основе взаимодействия которых складыва-
ется общая транслируемая в нем идея, мнение. 
Такими составляющими, с одной стороны, яв-
ляются образы, ситуации, высказывания обы-
денной реальности, которые, как правило, лег-
ко узнаваемы, положительно оцениваемы  
в социуме и связаны (отсылают) к определенным 
культурным, общечеловеческим ценностям или 
символизируют их (например, известные мульт- 
персонажи, полевая ромашка и др.). С другой 
стороны, таковыми являются образы, ситуации, 
высказывания, относящиеся к полюсам когни-
тивной матрицы «Свой — Чужой» определенной 
социальной группы, с которой ассоциирует себя 
автор конфликтогенного текста (например, изо-
бражение свастики и др. символики, предста-
вителей конкретных национальностей, тради-
ционных элементов одежды и т. д.). Визуальные 
образы часто эксплицируют информацию, не 

передаваемую вербальной составляющей,  
активизируют образное ассоциативное мышле-
ние адресатов, способствуют усилению сопере-
живания и переживания, оказывают существен-
ное влияние на сознание, а также необходимым 
для адресанта образом моделируют картину 
мира современной молодежи.

При этом намеренное включение в структу-
ру текста определенных новых вербальных  
и невербальных средств, частичное изменение 
или дополнение вербального или невербально-
го компонентов может приводить к преобразо-
ванию исходного смысла, который они выра-
жают, что, соответственно, меняет и общую 
идею текста. Смысл отдельного элемента со-
держания текста может меняться, если его по-
мещают в нетипичный для него контекст, вносят 
изменения в его структуру, дополняют, уточня-
ют или расширяют его. В результате в содержа-
нии такого конфликтогенного поликодового 
текста могут быть представлены один или не-
сколько базовых компонентов (исходный смысл 
которых подвергается изменениям) и транс-
формирующих компонентов. При этом в качестве 
базовых и трансформирующих компонентов 
могут выступать как элементы, соотносимые  
с обыденной реальностью, так и элементы, от-
носящиеся к полюсам когнитивной матрицы 
«Свой — Чужой». В качестве таких базовых 
компонентов в анализируемых текстах могут 
выступать: положительно/нейтрально оцени-
ваемый в обществе образ, отрицательно оцени-
ваемый в обществе образ, положительно оце-
ниваемые в обществе утверждения, взятые из 
литературных или кинематографических про-
изведений, афоризмы, популистские/патриоти-
ческие идеи, ситуации речевого поведения, 
общеизвестный факт. В качестве трансформи-
рующих компонентов могут выступать: симво-
лика/атрибутика полюса «Свой»; утверждение, 
характерное для представителей полюса «Свой»; 
действие, характерное для представителей по-
люса «Свой»; собственная негативная/положи-
тельная интерпретация факта или феномена  
с позиции полюса «Свой» и др.

Трансформация происходит при намеренном 
объединении в рамках одного текста не соот-
носимых в коллективном сознании подавляю-
щего большинства представителей социума 
элементов, принадлежащих к разным культурным/
субкультурным сферам, контекстам. И стоит 
здесь отметить, что такое изменение смысла 
может происходить за счет непосредственного 
частичного изменения базового компонента или 
же намеренного включения трансформирую-
щего компонента в общий контекст, тем самым 
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дополняя и расширяя его. Как следствие, меня-
ется видение и восприятие преобразуемого 
образа или смысл высказывания и/или отноше-
ние к трансформирующему компоненту. Напри-
мер, всем известный персонаж советского мульт- 
фильма «Вовка в тридевятом царстве» Чудо-
Печка (базовый компонент) изначально вос-
принимался как положительный второстепенный 
герой, помогающий главному герою Вовке, но 
в контексте нацистских идей, так рьяно под-
держиваемых многими националистскими мо-
лодежными движениями, в рамках отдельного 
поликодового текста, содержание которого 
подверглось трансформации, он приобретает 
новое звучание: превращается в символ напо-
минания об одном из средств уничтожения 
представителей еврейской нации в годы Второй 
мировой войны. 

В результате за счет актуализации действий, 
характерных для полюса «Свой» (трансформи-
рующий компонент содержания), а также пре-
цедентного имени «Адольф» происходит транс-
формация базового компонента (образ 
Чудо-Печки): положительно оцениваемый обще-
ством образ меняет свою полярность и пре-
вращается в положительно уже оцениваемый 
образ для представителей полюса «Свой».  
То же самое происходит и с образом Вовки, на-
рекаемого в тексте Адольфом.

Как видим, основной целью при этом явля-
ется изменение отношения, мнения адресата  
о том или ином образе, действии, ситуации  
и т. д., ассоциируемых с полюсом «Свой» с не-
гативного/нейтрального на положительное  
(с осуждения на одобрение) и ассоциируемых  
с полюсом «Чужой» с нейтрального/положи-
тельного на отрицательное (с одобрения или 
безразличного отношения на открытое непри-
ятие). Функционирование конфликтогенных 
поликодовых текстов, основанных на транс-
формации смысла, направлено на частичное или 
полное изменение ценностных ориентиров 
адресата, обоснование и подтверждение пра-
вильности идей, характерных для социальной 
группы автора текста.

Так, например, представлен портрет Адоль-
фа Гитлера, выполненного в черно-красных 
тонах (ассоциации не только с основными цве-
тами нацистской символики, но и афишей  
к российскому художественному фильму «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой»), с подписью 
«Спасибо, что живой». Не стоит отдельно оста-
навливаться на личности А. Гитлера и его роли 
в становлении и развитии национал-социали-
стической идеологии в Германии и ее влиянии 
на европейские страны в первой половине  

ХХ в., достаточно того, что его образ в коллек-
тивном сознании подавляющего большинства 
представителей советского и российского обще-
ства воспринимается крайне негативно. Однако 
вербальный компонент «Спасибо, что живой» 
посредством ассоциативной связи дополняет 
изобразительный (невербальный) компонент, 
представляя его в положительном ключе. 

Актуализируемое в данном тексте высказы-
вание берет свое начало от поговорки «Скажи 
спасибо, что остался жив», имеющее значение 
«благодарность судьбе». В основе данной пого-
ворки, как отмечают А. Е. Крылов и И. В. Шум-
кина, лежит фразеологизм «Скажи (скажите) 
спасибо» со значением «выражения чувства 
радости, облегчения, удовлетворения и т. п.» 
(Федоров 1995), зафиксированный в «Фразео-
логическом словаре русского литературного 
языка» А. И. Федоровым, хотя его использова-
ние отмечается не только в советское время,  
но и ранее — в XIX веке. Именно эти языко- 
вые единицы — поговорка и фразеологизм —  
и легли в основу цитаты из шуточной песни  
В. Высоцкого «Подумаешь — с женой не очень 
ладно...», но, благодаря модификации компо-
нентов данного словосочетания – исчезновения 
глаголов («остался» и «скажи») и замены крат- 
кого прилагательного «жив» на полную форму 
(«живой»), произошли и изменения в транс-
лируемой идее, появилась обезличенность об-
ращения лирического героя — не ясно, кому 
высказывать слова благодарности за судьбу 
(Крылов, Шумкина 2012). Что касается названия 
фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»,  
то основная идея фразы «спасибо, что живой» 
заключается, по замыслу авторов киноленты,  
с одной стороны, благодарность лирического 
героя фильма за свое спасение, а с другой — «это 
благодарность зрителей и слушателей, обращен-
ная к судьбе и к самому поэту, который для 
многих продолжает жить в своем творчестве» 
(Крылов, Шумкина 2012). Исходя из этого, мы 
можем утверждать, что в исследуемом конфлик-
тогенном креолизованном тексте реализуется 
прежде всего второй смысловой пласт названия 
фильма: автор текста выражает благодарность 
А. Гитлеру как идейному вдохновителю национал-
социалистического движения, идеи которого  
не забыты, а поскольку они продолжают жить, 
то и сам А. Гитлер тоже. В результате за счет 
включения вербального компонента (транс-
формирующий компонент содержания, соот-
носимый с положительным образом В. Высоц-
кого) происходит трансформация базового 
компонента — невербального (изображение  
А. Гитлера): отрицательно оцениваемый обще-
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ством образ меняет свою полярность и пре-
вращается в положительно оцениваемый образ 
полюса «Свой» — в данном случае идейного 
Учителя, чье учение остается в сердцах его по-
следователей.

Рассмотрим еще один пример трансформации 
исходного смысла текста. На одном из рисунков 
представлена рисованная история, где основ-
ными героями становятся персонажи советско-
го мультипликационного фильма «Малыш  
и Карлсон» с узнаваемыми изобразительными 
вставками представителей мусульманского  
мира — густой черной бородой, ведущие между 
собой диалог («— Чего грустишь, Малишь? — 
Да скучно мне в Германии. – Так давай веселить-
ся! — А как? — Аллах Акбар!») и совершающие 
определенные действия, характерные для пред-
ставителей полюса «Чужой» (ломают окружа-
ющие их предметы и выкрикивают: «Аллах 
Акбар!»). 

Малыш и Карлсон — любимые и всеми узна-
ваемые персонажи советского мультфильма, 
трогательные, бесконечно притягательные, 
очаровывающие своей характерностью, много-
слойностью, живостью ума, сказочные, добрые 
и светлые, в исследуемом конфликтогенном 
креолизованном тексте благодаря вставке транс-
формирующих компонентов содержания —  
невербального (густая борода, действие — по-
гром) и вербального (религиозного изречения 
«Аллах Акбар!») — обыгрывают сложившийся 
в сознании стереотип о мигрантах с Ближнего 

Востока, где основными его компонентами 
становятся: выходец с Ближнего Востока (вы-
деляется своей внешностью), участие в крими-
нальных группировках (разгром, грабежи и др.), 
чуждый менталитет, культура, поведение, но-
ситель чужого, непонятного языка, нехватка 
общего образования (Скребцова 2015). Как 
видим, трансформирующие компоненты со-
держания полностью изменили базовый ком-
понент — образы мультипликационных персо-
нажей Малыша и Карлсона, положительно 
оцениваемые обществом, меняют свою поляр-
ность и превращаются в отрицательно оцени-
ваемые образы полюса «Чужой».

Выбор базового и трансформирующего ком-
понентов, репрезентирующих элементы обы-
денной реальности, не случаен и во многом 
обусловлен их связью с определенными цен-
ностями, апелляция к которым может поменять 
отношение к компонентам полюсов «Свой»  
и «Чужой», повлиять на их восприятие и транс-
формировать транслируемые смыслы (рис. 1). 

Изменение первоначального смысла проис-
ходит в соответствии с определенным набором 
моделей трансформации смысла, основываю-
щихся на взаимодействии базового и транс-
формирующего компонентов. При этом значи-
мым являются специфика их референтов, 
особенности их взаимодействия, их вербальная 
или невербальная репрезентация. 

Рис. 1. Схема трансформации смысла конфликтогенного поликодового текста
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Ключевым вопросом, лежащим в основании 
представлений о трансформации смысла, вы-
ступает вопрос о влиянии воспринимаемой 
информации на субъекта. Исследователи пред-
полагают, что поликодовый текст обладает 
большим потенциалом воздействия по сравне-
нию с монокодовым (Ворошилова 2007).  
К числу причин относят наличие нескольких 
систем кодирования, а также синергетический 
эффект их смешения (Сорокин, Тарасов 1990), 
особую организацию текста, усиливающую за-
поминание, облегчающую переработку и вос-
произведение содержащейся в нем информации 
(Винникова 2013). Основываясь на рассматри-
ваемой нами модели трансформации смысла, 
уместно высказать предположение о том, что  
к числу факторов, объясняющих воздействие 
поликодового текста, следует отнести эффект 
переопределения когнитивных категорий, со-
ставляющих основу концептов «Свой» и «Чужой».  
Применяя разработанные в когнитивной линг-
вистике представления о категоризации и кон-
цептуализации как процессах познавательной 
деятельности человека (Кубрякова 2010), от-
метим, что изменения полярности мультипли-
кационных персонажей как нельзя лучше харак-
теризуют возможности поликодовых текстов 
по трансформации когнитивных структур субъ-
екта. Маркируя категории, которыми субъект 

пользуется для определения «Своих» и «Чужих», 
подобным образом структурированные тексты 
могут вносить изменения и более глубокие по-
знавательные психические структуры, не толь-
ко определяющие образ «Своего» и «Чужого» 
в сознании субъекта, но и регулирующие от-
ношения с ними (Ольшанский 2003). Таким 
образом, рассматривая потенциал поликодовых 
текстов к изменению представлений субъекта, 
целесообразно оценивать не только их содер-
жание и внутреннюю организацию, но и эффект 
воздействия на когнитивные структуры вос-
принимающего их субъекта. 

Вопрос о трансформации смысла посредством 
поликодового текста будет неполным без опи-
сания психологических механизмов, лежащих 
в основе восприятия субъектом значения ин-
формации. Отвечая на него в контексте семио-
тического подхода (Ф. де Соссюр, Ч. Пирс), 
следует выдвинуть предположение о том, что 
ключевым элементом механизма выступают не 
содержащиеся в тексте знаки, а представления 
субъекта об их значении, иначе говоря, знания 
читателя о значении информации, которую он 
воспринимает. 

Можно предположить, что субъект воспри-
нимает поликодовый текст в виде «ребуса», 
включающего разные по форме представления 
элементы. При этом для расшифровки значения 

Fig. 1. The scheme of transformation of the meaning of a conflictogenic polycode text
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субъект использует уже имеющиеся у него зна-
ния для понимания. В качестве источника зна-
ний, применяемых для понимания смысла тек-
ста, следует рассматривать дискурсивные 
системы, формируемые социальными группами 
(сообществами) для производства и интерпре-
тации значения (Ревзина 2005). Поскольку ком-
муникативный опыт субъекта основывается на 
взаимодействии с различными социальными 
группами, то он располагает доступом к не-
скольким дискурсивным системам (например, 
повседневным (Тубалова 2011)). Их использо-
вание расширяет возможности понимания 
текста, не только увеличивая количество вос-
принимаемой информации, но и обогащая 
контексты, в которых она может быть задей-
ствована. 

Соответственно, механизм понимания по-
ликодового текста предполагает определение 
значения, наиболее точно характеризующего 
воспринимаемую информацию. Для моделиро-
вания процесса определения значения целесо-
образно обратиться к понятию «интердискур-
сивность», предложенному Н.  Фариклаф  
в работе «Медиадискурс». Интердискурсивность 
предполагает, что субъект связывает значение 
текста с мнением о том, какой именно дискурс 
ему следует использовать. На выбор дискурса 
влияют идеологические убеждения, социально-
статусные характеристики субъекта, его цен-
ностные приоритеты. Выбор дискурса и значе-
ние, которое субъект приписывает тексту, 
определяется социальным контекстом, в кото-
ром существует субъект. Таким образом, интер-
дискурсивность можно понимать в качестве 
составляющей психологического механизма 
извлечения нового знания из поликодового 
текста, заключающегося в выборе значения из 
«различных систем знания, культурных кодов, 
когнитивных стратегий» (Чернявская 2003). 
Извлекаемое субъектом значение зависит от 
контекста, в котором оно далее будет исполь-
зовано. Применительно к поликодовому тексту, 
содержащему знаки, имеющие как правопо-
слушное, так и противоправное значение, выбор 
последнего можно объяснить преобладанием 
антиобщественной направленности мировоз-
зрения над правопослушной.

Следует остановится на ситуации, в которой 
субъект не использует доступные ему дискур-
сивные системы для интерпретации значения 
поликодового текста. Подобная ситуация воз-
никает тогда, когда ни одно из имеющихся 
значений не удовлетворяет субъекта, и он фор-

мулирует новое значение, объединяющее (обоб-
щающее) имеющиеся в его распоряжении тол-
кования. В результате этого акта поликодовому 
тексту присваивается оригинальное значение, 
несводимое к известным субъекту значениям. 
Так, как мы писали ранее, в ходе эксперимен-
тального исследования креолизованных текстов, 
не имеющих прямой связи между вербальной  
и графической частью, респонденты в 78% слу-
чаев формулировали оригинальное суждение, 
не опирающееся на семантику элементов текста 
(Злоказов, Липницкий 2018). 

 Предполагая, что новое значение является 
производным от имеющихся в представлении 
субъекта дискурсивных значений, можно пред-
ставить этот способ образования значения  
трансдискурсивным. Следуя концепции  
Г. Б. Гутнера, трансдискурсивность выражается 
несколькими формами взаимодействия дис-
курсов — уничтожении (элиминации) их значе-
ний, дополнительности одного значения другим, 
колонизации (производности) одного значения 
от другого (Гутнер 2015). Возможность транс-
дискурсивности обусловлена психологически-
ми закономерностями образования смысла. 
Д. А. Леонтьев называет их «эффектом смыс-
ловых ножниц», возникающим тогда, когда 
нарушен «смысловой контакт» между комму-
никатором и реципиентом, требуется восста-
новить адекватность и полноту понимания 
(Леонтьев 2003, 383). 

Выводы

Подводя итоги отметим, что описанные ме-
ханизмы получения нового знания субъектом 
формулируются в контексте семиотического 
подхода, основываются на текущих представ-
лениях о семиозисе, восприятии поликодовых 
текстов и когнитивных функциях дискурса. 
Конечно, будучи спекулятивными, они нужда-
ются в опытно-экспериментальной проверке. 
Ее результаты, безусловно, нужные для верифи-
кации моделей трансформации смысла, играют 
существенное значение для развития существу-
ющих представлений о семиотике текста, полу-
чении новых знаний о влиянии поликодового 
текста на представления читателя. 
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