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Аннотация. Изучается роль прецедентных феноменов в организации медиально-

го пространства, в процессах текстопорождения и смыслоформирования в медиатексте. 
Сегодня СМИ моделируют медиальную реальность. Она может отличаться от реальной 
действительности, которая не отображается, а представляется посредством многочислен-
ных интерпретаций. В процессах интерпретации высказывания/сообщения значитель-
ное место занимают прецедентные феномены и лежащие в их основе структуры знания. 
Проблематика медиатекста, который является социально значимой коммуникативной 
средой современности, обусловила актуальность исследования. Цель исследования заклю-
чается в изучении роли прецедентных единиц в интерпретации медиатекста (на уровне 
смысла и значения). Анализировались материалы российских газет, Газетного корпуса 
русского языка, Национального корпуса русского языка, интернет-источников на рус-
ском языке. Использовались методики дискурсивного уровня, дискурс-анализ прецедент-
ных феноменов с учетом экстралингвистического измерения; когнитивная проекция 
исследования предполагала лингвокогнитивный анализ и лингвокогнитивное модели-
рование как моделирование структуры значения, текстообразования и смыслоформиро-
вания на основе прецедентных единиц. Проведен дискурс-анализ прецедентных фено-
менов с учетом экстралингвистического измерения и лигвокогнитивный анализ с целью 
моделирования дополнительных смыслов и структуры значения прецедентных единиц. 
Когнитивный подход, примененный в работе, позволил выявить роль экстралингвисти-
ческого знания в формировании смысла текста и значения прецедентной единицы. Тема-
тизированное, разделяемое коммуникантами (инвариантное) знание является залогом 
успешной интерпретации прецедентной единицы и функциональной эффективности 
медиатекста. В дальнейшем представляется перспективным изучение корпуса прецедентных 
единиц, релевантных для профессиональной и гражданской журналистики, их структу-
ры, отличий, сфер функционирования, а также моделирование значения прецедентных 
единиц в социальных сетях, мемах, блогосфере. 
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Введение 

Сегодня СМИ активным образом создают определенную медиакартину 
мира, новую медиареальность, в которой мир не отображается, а интерпре-
тируется. Для лингвистического исследования СМИ был введен термин «медиа-
текст». Сочетая единицы вербального и медийного ряда, медиатекст в каче-
стве родового термина объединяет такие понятия, как газетная статья, теле- 
и радиотекст, интернет-реклама и другие виды продукции СМИ (Доброс-
клонская, 2008). 

Следует отметить, что в медийную форму переходят все формы ком-
муникации, и конкурентами СМИ сегодня стали социальные сети, информа-
ционные порталы, блогосфера и т. д. (Митягина, 2012). 

Медийность текста связана с новыми форматами его существования: 
современные СМИ – это мультимедийный контент онлайн-изданий и он-
лайн-версий печатных медиа. Медиатекст трансформируется в сторону рас-
ширения с возможностью обсуждения (инициальный медиатекст и сопро-
вождающие его комментарии), при этом пользователи сами производят ин-
формацию и обмениваются ею, что получило название гражданской журна-
листики (Карасик, 2019; Лисенкова, 2018; Полонский, 2019). 

В медиатексте как продукте средств массовой информации важное ме-
сто занимают прецедентные феномены/единицы (ПФ/ПЕ), представляющие 
собой культурный фонд нации. 

Актуальность исследования обусловлена ролью СМИ в современном обще-
стве, важностью изучения прецедентных феноменов в медиальном пространстве. 

В отечественной лингвистике прецедентные феномены изучаются в 
рамках теории прецедентности (Захаренко и др., 1997; Красных, 2003; Куш- 
нерук, 2006; Ворожцова, 2007; Нахимова, 2011; Панарина, 2017; Моисеенко, 
2021); теории интертектуальности (Денисова, 2003; Олизько, 2009; Кузь-
мина, 2011); межкультурной коммуникации (Гудков, 2003); лингвокультуро-
логии (Слышкин, 2004; Клещенко, 2021). 

Интересующие нас феномены представлены в работах испанских и ла-
тиноамериканских ученых. Их исследование связано с теорией интертексту-
альности и интердискурсивности (Aguirre Romero, 2001; Rojo, 2008; Sánchez 
Vega, 2009); межкультурной коммуникации (Luque Durán, 2009); изучением 
дискурсивных стратегий (Casado Velarde, 2008). При этом интересующий 
нас объект исследования обычно носит название «культурема» (Rodríguez, 
Mora, 2002; Molina Martínez, 2006). Понятие «прецедентный феномен» 
встречается только один раз, в совместной работе украинского и испанского 
исследователей (Vyshnya, Sevilla Muñoz, 2007), что, несомненно, объясняет-
ся влиянием работ Ю.Н. Караулова как основоположника теории преце-
дентности (Караулов, 1986) в лингвистике. 

Цель исследования ‒ при помощи смоделированного когнитивного ме- 
ханизма интерпретации показать, что прецедентные единицы в медиатексте, 
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являясь адресатно-ориентированными вторичными структурами, участвуют 
в процессах текстообразования, формирования лексического значения, со-
здания дополнительных смыслов. 

Методы и материалы 

К применяемым методикам дискурсивного уровня относится дискурс-
анализ прецедентных феноменов в медиальном дискурсе с учетом экстра-
лингвистического измерения. 

Когнитивная проекция исследования предполагает применение линг-
вокогнитивного анализа и лингвокогнитивного моделирования ‒ моделиро-
вание структуры значения, текстообразования и смыслоформирования на 
основе прецедентных единиц. 

В работе использовались материалы Газетного корпуса русского язы-
ка, Национального корпуса русского языка1, газет «Известия», «Коммер-
сантъ», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газе-
та», новостного интернет-издания lenta.ru, других интернет-источников (со-
циальные сети, блоги) на русском языке. 

Результаты 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим резуль-
татам. 

Медиатекст, как продукт СМИ, является не только пространством ак-
туализации прецедентных феноменов, но и активным генератором новых пре- 
цедентных единиц. 

Медиальный интертекст имеет свои особенности оформления бинар-
ного отношения «автор ‒ читатель». Роль читателя в медиальном интертек-
сте гораздо меньше, чем в художественном интертексте и исключает много-
численные читательские интерпретации. Медиальный интертекст носит ав-
тороцентристкий характер и полностью подчинен задачам автора (журнали-
ста) по созданию медиареальности, отражающей позицию автора. 

Используя прецедентные единицы, автор медиатекста создает когнитив-
ное пространство, предполагающее наличие общего с читателем знания. Это 
общее разделяемое знание направлено на приближение автора к читателю. 

К прецедентным феноменам применимо понятие вторичности в двух 
ипостасях. Это касается вторичности языковой репрезентации: всякая преце-
дентная единица вторична, так как соотносится со своим прецедентом в пер-
вичном употреблении. С другой стороны, прецедентные единицы обладают 
способностью к вторичном семиозису и формированию нового значения. 

Когнитивные структуры, лежащие в основе прецедентных феноменов, 
представляют собой совокупность лингвистического и экстралингвистиче-
ского характера. Они служат инструментом создания структуры медиатек-
ста, порождения дополнительных смыслов, формирования лексического зна- 
чения прецедентной единицы. 

 
1 Национальный корпус русского языка. URL : https://ruscorpora.ru/new/index.html 

(дата обращения: 05.04.2021). 
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Разработанный нами когнитивный механизм интерпретации прецедент- 
ных феноменов основан на экстралингвистическом знании, присутствующим 
в медиатексте в имплицитной форме. 

Обсуждение 

Научные достижения в области исследования прецедентных фено-
менов. К настоящему времени основные достижения в области исследова-
ния прецедентных феноменов можно свести к следующим областям научно-
го знания. 

1. Определено понятие прецедентного текста, и проведена демаркация 
прецедентного пространства, к которому относится любой вид «чужого сло-
ва» (названия произведений художественной литературы, кинофильмов, име-
на авторов, литературных и исторических персонажей, афоризмы и др.) 

2. Выявлена таксономия прецедентных феноменов. Различают уров-
невую типологию прецедентных феноменов (автопрецедентные, социумно-
прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные 
феномены); и видовую типологию с классификацией прецедентных феноме-
нов согласно их видовой характеристике (прецедентный текст, прецедентное 
высказывание, прецедентная ситуация, прецедентное имя (Гудков, 2003; 
Красных, 2003). 

3. Исследованы источники прецедентных феноменов (литературные 
произведения, кинофильмы, песни, политический дискурс, публицистика, 
реклама). Определены продуктивность источников, их соответствие опре-
деленным историческим периодам. Динамика сфер-источников определяет-
ся следующим образом: высказывания основоположников марксизма-лени- 
низма и руководителей партии в советскую эпоху (Кронгауз, 2008) → клас-
сическая литература (отмечается литературоцентричность, характерная для 
коммуникативного поведения русских ‒ Денисова, 2003; Ворожцова, 2007) 
→ киноцитаты (Тепленькая пошла! из фильма Ирония судьбы, или С легким 
паром!; Спасибо, я пешком постою из фильма Мимино) → реклама (Вы все 
еще кипятите? Тогда мы идем к вам!, Tide, ср. осуждение внешней полити-
ки США при помощи слогана из российской рекламы Вы еще не верите в 
демократию? Тогда мы летим к Вам) → высказывания современных рос-
сийских политиков (Мы все будем работать плодотворно, и это не закон-
чится никогда2). 

4. Определена степень прецедентности явлений согласно их долго-
вечности с выделением сильных (популярных) и слабых (склонных к забве-
нию) текстов. Сильными текстами считаются произведения классической 
русской литературы XIX в. (Кузьмина, 2011). Также выделены ядерные тек-
сты (Денисова, 2003), носящие вневременной характер. Они относятся к обра-
зовательному канону (Пушкин, Толстой, Достоевский) и формируются школь- 
ной программой. Прецедентные феномены, отражающие традиционные цен-
ности социума, подвергаются «атаке» с целью модификации культурной па-
радигмы (Гудков, 2003) во время флуктуаций социально-экономической си-

 
2 Миронов С. URL : https://www.aphorism.ru/comments/qjeieq49ey.html (дата обраще-

ния: 05.04.2021). 
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стемы (например, в период разрушения СССР). Отмечено и противополож-
ное явление ‒ ностальгия по ушедшим культурным ценностям. Их романти-
зация проявляется в нестабильные кризисные периоды при помощи ретро-
технологий (Линдстром, 2012). Так, прецедентные феномены играют суще-
ственную роль в ностальгическом движении по советскому времени (песня 
Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР; названия ресторанов Спец-
буфет № 7, Служебный вход, Полевая кухня, Жигули и др.). 

5. Ряд исследований посвящен вопросу узнаваемости прецедентных 
феноменов в коммуникации, неверной атрибуируемости цитат из классиче-
ских произведений (Боярских, 2007; Елистратов, 2000; Кузьмина, 2011).  
В работах отмечается, что молодое поколение часто не понимает цитат, ис-
пользуемых журналистами, что свидетельствует об изменениях в структуре 
прецедентного поля и модификациях национального культурного кода. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования фигурируют пре-
цедентные единицы в медиатексте, а в качестве предмета исследования ‒ 
роль когниции в их интерпретации. 

Особенности реализации прецедентных единиц в медиатексте. Мы по- 
нимаем прецедентный феномен (Моисеенко, 2021) как рекуррентный фрагмент 
любого дискурса (художественного, публицистического, рекламного и др.), 
который закреплен в сознании языковой личности и функционирует в дискурсе 
как культурный знак в соответствии с интенциями говорящего. 

Современный медиатекст характеризуется интертекстуальностью, по-
нимаемой как включенность одного текста в другой. Интертекст функцио-
нирует как полилог автора, читателя и самого текста (Иванова, 2005), как 
семиотический механизм, элементом которого выступает человек во взаи-
модействии с текстом (Лотман, 2002). Если художественный интертекст ха-
рактеризуется совмещением позиций «автор» ‒ «читатель» и открыт для 
многочисленных интерпретаций (Лотман, 2002), то медиальный интертекст 
обусловлен прагматической интенцией автора и допускает только те интер-
претации, которые отражают авторскую позицию. Автороцентристкий ха-
рактер медиатекста направлен на создание автором медиареальности, кото-
рая может значительно отличаться от действительности. 

Для современного масс-медийного дискурса характерно смешение ин-
формационного и художественного дискурсов, гибридизация (сочетание раз- 
личных дискурсивных жанров). При этом информационный контент реду-
цируется, а не-фактологический контекст оказывается более интересным, чем 
сама информация. Актуализация прецедентной единицы в медиатексте ‒ 
это всегда экспрессия на фоне нейтральных языковых средств. 

Вторичность языковой репрезентации является конституирующим приз- 
наком прецедентной единицы, которая соотносится со своим прецедентом 
как первым случаем использования, то есть вторичность прецедентной еди-
ницы связана с ее рекуррентностью. 

В отношении прецедентных единиц мы также выделяем вторичный се- 
миозис, то есть формирование нового, не предусмотренного языковой систе- 
мой значения. Например, ср.: Пушкин – великий русский поэт, где Пушкин – 
прецедентное имя (в денотативном значении), характеризующееся вторич- 
ностью языковой репрезентации. И то же прецедентное имя в предложении: 
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Кто платить будет, Пушкин? (Елистратов, 2000: 8), где ПИ Пушкин полу- 
чает новое значение – неизвестно кто; Бог его знает, кто (нереферентное 
значение), что позволяет отнести указанное явление к вторичному семиозису.  

Медиатекст как сфера-источник прецедентных единиц. Российская 
журналистика считается прецедентной (Елистратов, 2010) из-за страсти жур- 
налистов к цитированию и к игре с цитатой. При этом СМИ не только ис-
пользуют известные прецедентные феномены, но и порождают новые. Осо-
бенно плодотворными на прецеденты оказались события на Украине 2014 года. 
Прецедентная единица Крым наш; и хэштег #крымнаш стала главным сло-
вом 2014 года, для нее отмечено 109 включений в Газетном корпусе русско-
го языка. 

И главный вопрос, рефреном: «Миша, ты вот скажи, как на духу, 
Крым наш?»3 

Крымская весна обогатила русский язык такими прецедентами как няш-
мяш (песня «Ах, какая няша прокурор Наташа») вежливые люди (Тимофеев, 
2018) – 102 включения в Газетном корпусе русского языка4. Например: 

...выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Если к тому вре-
мени кто-то и продолжал видеть в парламентарии прекрасную «Няш-мяш», 
то конфликт с киноиндустрией расставил точки над i5. 

Первый такой магазин был открыт в мае 2016 года в Москве на Садо-
вом кольце напротив посольства США. В ассортименте несколько фирмен-
ных линеек одежды под брендами «Армия России» и «Вежливые люди»6. 

Официальный представитель Госдепартамента США Дженнифер Рене 
Псаки стала чуть ли не самым мифологизированным персонажем российских 
СМИ с первых дней украинского кризиса. Ее фамилия стала синонимом «чуши», 
а русский язык обогатился терминами «псакинг», «псака», люди псаки-уровня: 

…псакинг начался в феврале, когда обострились отношения между 
Москвой и Вашингтоном из-за Киева7. 

Социальные сети переполнились шутками типа: надпись на американ-
ском заборе: «Осторожно! Злая псака!8. 

Фраза о том, что 6-й флот США будет немедленно переброшен к бере-
гам Белоруссии в случае ее вторжения на территорию Украины, свидетель-
ствует о незначительных познаниях Дж. Псаки в географии (Белоруссия не 
имеет выхода к морю)9. 

 
3 Новая газета. 2016.05.04. 
4 Газетный корпус русского языка. URL : https://ruscorpora.ru/new/search-paper.html 

(дата обращения: 05.04.2021). 
5 Lenta.ru. 2017.12.18. 
6 Lenta.ru. 2017.06.15. 
7 Комсомольская правда. 2014.07.03. 
8 Сама Джен Псаки считает себя жертвой «российской пропаганды» и уверена, что 

стала объектом критики за озвучивание официальной позиции Вашингтона (Комсомольская 
правда. 2014.06.11). Существует мнение, что «феномен Псаки» был создан специально для 
осуществления информационных кампаний с целью ухода от ответа на «неудобные» вопро-
сы со стороны руководства США (Cергеев, 2016). 

9 Высказывание не было зафиксировано документально. Тем не менее пресс-служба 
Лукашенко восприняла эту угрозу соответственно: «Если шестой флот США подойдет  
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На этот счет (рис. 1), а также на уход Дж. Псаки из Госдепартамента по 
случаю декретного отпуска (рис. 2) социальные сети отреагировали интер-
нет-мемами10: Как мы будем по ней скучать! Верните ее, нам скучно! :) 
#SavePsaki #lovePsaki #needPsaki #SavePsaki pic.twitter.com/XV9GvbkDTv 

 

 
 

Рис. 1. Реакция социальных сетей  
на познания Дж. Псаки в географии11 

 
Рис. 2. Реакция социальных сетей 

на уход Дж.Псаки в декретный отпуск 
 

Некоторые прецедентные единицы имеют высокий индекс представ-
ленности в отечественных СМИ. Так, согласно Газетному корпусу русского 
языка, ПЕ Хотели как лучше, а получилось как всегда имеет 222 включения; 
За державу обидно! (слова из фильма «Белое солнце пустыни») – 90 вклю-
чений. Значительно реже – 10 включений – представлена ПЕ Никогда тако-
го не было и вот опять (В. С. Черномырдин). Например: 

Подробнее о последствиях ссоры между лидерами США и Канады чи-
тайте в публикации «Ъ» «Канадцам стало за державу обидно»12. 

«„Классик“ Черномырдин говорил – „Хотели как лучше, а получилось 
как всегда“. Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отноше-
ния к людям. Я против», – отметила Валентина Матвиенко13. 

Никогда такого не было и вот опять – в России появится очередная 
строка в платежке ЖКХ14. 

Набор прецедентных имен различается в профессиональной и граж-
данской журналистике, где сейчас, к примеру, очень актуальны прецедент-
ные имена вездесущих Петрова и Баширова (рис. 3). 

 
к берегам Белоруссии, 17-й космический белорусский флот немедленно атакует Вашинг-
тон» (FB. 2015.10.04). 

10 URL : pic.twitter.com/k9tWAlcWn6 (дата обращения: 05.04.2021);  
https://mobile.twitter.com/SpiritOfRussia/status/474482478984753153/photo/1 (дата обра-

щения: 05.04.2021); 
https://twitter.com/au_auk/status/474450247377485824 (дата обращения: 05.04.2021). 
В 2020 г. Джейн Псаки была назначена пресс-секретарем Белого дома.  
11 URL : http://anek-worlds.ru/archives/9784 (дата обращения: 05.04.2021). 
12 Коммерсант. 2018.06.16.  
13 Коммерсант. 2018.12.24. 
14 Московский комсомолец. 2018.09.18. 
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Рис. 3. Новые прецедентные имена: Петров и Баширов 

 
Как видим, современный медиатекст служит не только сферой актуа-

лизации прецедентных феноменов, транслирующих культурные ценности, 
но и мощным генератором новых прецедентных единиц. 

Текстопорождение, смыслообразование, формирование лексическо-
го значения прецедентных единиц. Медиальное пространство интертекста 
позволяет реализовать важную для лингвопрагматической организации ме-
диатекста стратегию ‒ стратегию текстовости, которая включает такие про-
цессы, как текстопорождение и смыслобразование. Текстопорождение нахо-
дит формальное выражение в актуализации прецедентных единиц в заголо-
вочном комплексе, начальной и конечной фразах (сильных позициях). 

Обычно актуализация прецедентной единицы в сильной позиции со-
провождается трансформацией (деконструкцией) базовой языковой структу-
ры: На нет – и ссуды нет; Преступление и условное наказание; Ход конь-
ком; Прошла любовь... осталась ипотека; Богатство – не порок; Укроще-
ние доллара; Пить или не пить? и др. Например: 

В общем, интерес России к Кипру всеми западными СМИ объясняется 
насущными и чисто прагматическими причинами и мотивами. То есть полу-
чается, что Кипр таки стоит российской «мессы»? Помнится, со времен 
Генриха Наваррского слова «Париж стоит мессы» означают оправдание 
сделки или компромисса ради личной выгоды15. 

Механизм деконструкции стандартной ПЕ (Париж стоит мессы → 
Кипр таки стоит российской «мессы»), создавая интеллектуальную напря-
женность, формирует экспрессивное средство медиатекста. 

Прецедентные единицы, в основе которых лежат вторичные когнитив-
ные структуры, способны создавать дополнительные смыслы. Например. 

 
15 Биржевой лидер. 2013.03.27. 
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Путин ответил на обвинения в адрес Сирии в химатаке фразой «Скуч-
но, девочки»16. 

Владимир Путин: у России есть информация о готовящихся провока-
циях в Сирии. Хочется сказать: «Скучно, девочки – это все мы уже видели, 
наблюдали», – сказал президент17. 

Фраза из романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова «Скучно, 
девочки» создает новый смысл – уже однажды виденного и слышанного. Ср. 
также формирование дополнительных смыслов в выражении печеньки Госдепа. 

Госдеп забудет о печеньках. 
Госдеп США, наверное, самое узнаваемое словосочетание в России..,  

а «печеньки Госдепа» стали устоявшимся выражением… Вместе с тем если 
забыть о пресловутых «печеньках», усиление Пентагона в пику Госдепу вряд 
ли обрадует российские власти18. 

Как прецедентная может быть охарактеризована ситуация раздачи пече-
нья сторонникам Майдана Викторией Нуланд (ноябрь 2013 г.). Слово печень-
ки, рассматриваемое в нашем контексте как прецедентная единица, приобре-
тает новое значение – американской поддержки и антироссийских выпадов. 

Нуланд готовит новые печеньки для революции. 
Визит Светланы Тихановской в Белый дом закончился угощением пе-

ченьем со стороны лидера Соединенных Штатов Джо Байдена19. 
Рассмотрим особенности формирования структуры значения на примере 

одной из распространенных прецедентных единиц современных СМИ – 
универсально-прецедентного имени Золушка. В русском языке в концепте 
Золушка можно выделить следующие концептуальные смыслы: девушка из 
народа; моет, убирает, трет; внезапно получила признание и успех; поте-
ряла туфельку. Например: 

Потерявшую туфлю на параде «ставропольскую Золушку» поощрили. 
Как оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила 
маршировать, несмотря на сильный дождь20. 

Ну так ведь только в сказках бывает, чтобы все в мгновенье перевер-
нулось, и Золушка стала принцессой21. 

Иностранцы думают, что на Украине, да и в России с Белоруссией, 
все живут за чертой бедности. Они в наших женщинах видят Золушек,  
а себя чувствуют принцами22. 

При этом самое частое употребление прецедентного имени Золушка в 
российской прессе связано с внезапным признанием и успехом. Например: 

«Нижегородская Золушка» Наталья Водянова побывала на благотвори-
тельном турнире «Добрый мяч»23. 

Модель из Ярославля выходит замуж за Бориса Ельцина. 
 

16 Lenta.ru. 2017.04.11. 
17 Коммерсант. 2017.04.11.                                                    
18 Рамблер. 2017.08.01. 
19 Народные новости. 2021.07.29. 
20 Lenta.ru. 2017.05.11. 
21 Советский спорт. 2011.05.18. 
22 Комсомольская правда. 2011.12.16. 
23 Комсомольская правда. 2013.08.29. 
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А живет ярославская золушка теперь в Лос-Анджелесе. Что касается 
звездного жениха, то о пристрастии Бориса к девушкам модельной внешно-
сти известно всем24. 

Несколько иначе представлено прецедентное имя Золушка в других куль-
турах. Так, новый закон в Великобритании, применяемый к родителям за же-
стокое обращение с детьми, окрестили Законом Золушки25, в Южной Корее 
Закон Золушки (Cinderella Law или Shutdown Law) направлен против компь-
ютерной зависимости подростков до 16 лет и вводит запрет на компьютер-
ные игры с 23.30 до 6.0026. Комплексом Золушки называют в Америке боязнь 
женщин быть независимыми, ожидание принца, который изменит их жизнь 
(Dowling, 1981). Для венгров (Завьялова, 2007) Золушка – это детская сказка, 
которая никогда не станет реальностью. И только в русском сознании эта 
сказочная история может произойти с каждым. 

Как видим, один и тот же персонаж сказки (Шарль Перро/братьев 
Гримм) получает различную интерпретацию в разных языках и культурах, 
что объясняется спецификой когнитивных структур, закрепленных за этим 
прецедентным именем в конкретном социуме. 

Заключение 

Проведенное исследование дополняет имеющееся научные достиже-
ния в области изучения прецедентных феноменов, которые касаются демар-
кации прецедентного поля русской языковой личности, таксономии преце-
дентных феноменов, их источников и продуктивности, степени прецедент-
ности и атрибуируемости прецедентных единиц. 

Проанализированные особенности медиального интертекста и когни-
тивный ракурс позволили выявить роль прецедентных единиц в процессах 
текстопорождения и создания дополнительных коммуникативных смыслов в 
медиатексте. Немаловажной представляется архитектоника вторичного се-
миозиса как процесса создания лексического значения прецедентной едини-
цы, который осуществляется на основе когнитивных структур с выходом в 
область экстралингвистического знания. 

В дальнейшем представляется перспективным изучение корпуса и 
структуры прецедентных единиц, релевантных для медиатекста, создаваемо-
го как профессиональной, так и гражданской журналистикой. Прецедентное 
поле, функционирование прецедентных единиц, механизм моделирования 
значения должны иметь свои особенности в гражданской журналистике, 
охватывающей социальные сети, блогосферу, интернет-комментарии к ини-
циальному медиатексту. 
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Abstract. The role of precedent phenomena in the media space, in the processes of text 

generation and meaning formation of the media text is studied. Today, the media are model-
ling the reality. It may differ from the reality as it is, which is not reflected, but presented 
through diverse interpretations. In interpreting a statement/message, a significant role belongs 
to precedent phenomena and the underlying knowledge structures. The problems of the media 
text, a socially significant communicative environment of our time, determined the relevance 
of the research. The purpose of the study is to characterize the role of precedent units in inter-
preting the media text (at the level of meaning and significance). The materials of the research 
are Russian newspapers, the Newspaper Corpus of the Russian Language, the National Cor-
pus of the Russian Language, and internet sources in Russian. The authors used methods of 
the discursive level, discourse analysis of precedent phenomena, taking into account their extra-
linguistic dimension; the cognitive projection of the study assumed linguo-cognitive analysis 
and linguo-cognitive modeling as modeling the structure of meaning, text formation and sense 
formation based on precedent units. The study provides a discourse analysis of precedent 
phenomena taking into account their extralinguistic dimension and a liguocognitive analysis 
in order to model additional meanings and the structure of the meaning of precedent units. 
The cognitive approach identified the role of extralinguistic knowledge in forming the meaning 
of the text and the precedent unit. Thematized (invariant) knowledge shared by communicants 
is the key to the successful interpretation of the precedent unit and the functional effectiveness 
of the media text. Prospects: in the future, it seems promising to study the corpus of precedent 
units relevant to professional and citizen journalism, their structure, differences, spheres of 
functioning, as well as modeling the meaning of precedent units in social networks, memes, 
and the blogosphere. 
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