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В настоящей статье ментальная структура «гештальт» понимается как 

единица концептуального уровня, многомерное образование иерархического 
строения с включенными в него концептуальными элементами различного 
порядка [1, 2, 3], с одной стороны, и как лексико-семантическая синергетическая 
нелинейная открытая диссипативная система его вербализаторов, зеркально 
отражающая устройство ментальной структуры, с другой. Обе стороны такого 
билатерального образования тесно взаимосвязаны, коррелируют друг с другом и 
обеспечивают гармоничные условия для параллельного развития. Такая 
эпистемическая структура знаний не только целостна, но и динамична, лабильна 
по отношению к антропоцентрическим факторам, которые воздействуют на 
механизмы ее развертывания в дискурсе.  

Ее существование несмотря на динамику поддерживается благодаря 
единству концептуальных элементов (синкретизму), с одной стороны, и их 
некоторой расчлененности (дискретности) [4], с другой. Относительно 
стабильный каркас такой системы обеспечивается за счет соблюдения условия 
«актуализация обязательных компонентов и признаков», то есть тех 
концептуальных элементов, которые, вербализуясь посредством лексических 
единиц, определяют соответствие последних лексико-семантической системе 
вербализаторов концептуального уровня. При этом, соблюдение заявленного 
условия актуализации позволяет языковым единицам других семантических 
групп участвовать в номинации психических процессов в контексте, то есть на 
функциональном уровне, следовательно, позволяет быть мотивирующим началом 
для приращения к лексической системе структуры нового языкового материала. 
Данное обстоятельство характеризует лексическую организацию гештальта как 
систему элементов, каждый из которых, несмотря на свою «незаменимость», не 
способен функционировать вне системы, выполняя такие же комплексные 
функции. При этом такая «расчлененность элементов» опять же не позволяет им в 
отдельности обладать функциями системы. В своей дискретности и синкретизме 
лексико-семантическая система вербализаторов гештальта непрерывно 
развивается и движется вперед. Ее развитие, как видно из анализа фактических 
данных, предопределено ее открытостью, то есть способностью взаимосвязи с 
внешней средой, что обусловлено возможностью пересечения гештальтов и 
наложения их друг на друга. На вербальном уровне это отражается на 
способности лексем различных семантических групп участвовать на 
функциональном уровне в номинации ситуации, концептуализированной 
гештальтом, что является крайне нетипичным для их системного значения [5].  
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Будучи открытой, такая система является и нелинейной. Постоянное 
взаимодействие с внешней средой обеспечивает постоянную тенденцию системы 
к изменениям, в результате чего она стремится к равновесию за счет собственных 
средств самоорганизации. Диссипативность такой открытой нелинейной 
самоорганизующейся системы предопределена ее динамичным характером, 
образованием новых структур организации элементов, которые находятся далеко 
от равновесной фазы и тесно общаются с внешней средой, что ярко отражается в 
межфреймовых процессах. Таким образом, все перечисленные сведения 
определяют статус лексико-семантической системы вербализаторов гештальта 
как синергетической открытой диссипативной нелинейной организующейся 
системы. Это положение подтверждается несколькими лингвистическими 
трудами, где в комплексе вся лексико-семантическая система рассматривается в 
качестве «самоорганизующейся» непрерывной «материи» и видится как объект 
лингвистического анализа, который основан на наблюдении «за тем, как в ходе 
построения полей» слова организовываются в систему [6]. В данном случае 
принципиально важны принципы самообслуживания системы в отношении ее 
способности к ранжированию, то есть тот факт, каким образом осуществляется 
членение объекта за счет собственных ресурсов системы. Такой подход, то есть 
наблюдение за «естественным поведением» лексем в отношении семантических 
множителей, позволяет автору выявить базовые принципы организации и 
группировки слов в тематические группы посредством соединения через одно 
общее слово. Преимущество синергетического подхода применительно к 
исследованию лексико-семантического наполнения гештальта также оправдано с 
точки зрения выявления механизмов формирования и модификации значения 
лексических единиц в дискурсе. Обратимся непосредственно к краткому 
описанию основ функционирования лексико-семантической синергетической 
системы гештальта. 

Итак, рассматриваемая синергетическая лексическая система 
вербализаторов гештальта находится в состоянии относительного покоя. Тем не 
менее, будучи неравновесной по своему содержанию, система моментально 
реагирует на внешние факторы, будь то вербальные или невербальные стимулы, и 
начинает внутрисистемные колебания (флуктуации), приводящие в ее хаосное 
состояние, затрачивая при этом и собственные, и часть внешних ресурсов для 
организации нового витка относительной стабильности. Таким образом 
происходит окказиональная модификация значения (преимущественно это 
касается ментального уровня конкретного коммуниканта) и регулярное 
подстраивание структуры под интенции конструктора дискурса в рамках 
допустимых системой переструктраций (уровень высокой абстракции). 
Последние значения являются результатом интрасистемных (происходящих 
внутри гештальта) модификационных процессов. Они зачастую фиксируются 
словарными источниками и вследствие торможения субъектом уже не 
воспринимаются как новообразования. Первые значения есть итог 
экстрасистемных модификаций, когда целая система гештальта взаимодействует 
с другими гештальтными системами. Результатом таких процессов являются 
идиоматические выражения, коннотативные оттенки значения лексики.  
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Учет синергетического инструментария в лингвистическом исследовании в 
дальнейшем позволит не только исследовать специфику гештальта, объективно 
отразив его на концептуальном уровне, но и представить рассматриваемый 
гештальт в качестве единой лексико-семантической системы с синергетическим 
характером, как инструмент познания и отражения действительности, с одной 
стороны, и концептуальное начало, обеспечивающее постоянство и 
модификацию значения своих вербализаторов, с другой.  

Представленная концепция не только способствует объяснению 
корреляции «системное – функциональное значение», но и открывает 
перспективы изучения вербализации психических структур лексикой других 
семантических групп на разных уровнях языковой иерархии. 
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