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Аннотация: Познание окружающего мира является результатом полимодального взаимодействия и 
интерпретации данных, поступающих от органов чувств. Языковая манифестация полимодальности 
восприятия понимается как способ выразить языковыми средствами результаты восприятия мира несколькими 
органами чувств одновременно. Цель настоящей статьи – выявить языковые средства манифестации 
процессов полимодального восприятия в художественном тексте. Исследование проведено в рамках 
актуальной на сегодняшний день проблемы изучения перцепции с позиции когнитивной стилистики, т. е. 
анализа стилистических приемов, манифестирующих  восприятие как особой структуры репрезентации знаний. 
Методами исследования выступили компонентный анализ, дефиниционный анализ лексики, контекстуальный 
анализ и лингвостилистический анализ. Источником эмпирического материала послужил роман А. Азимова 
The Pebble in the Sky, в котором наблюдается т. н. сенсорное напряжение – высокая плотность использования 
перцептивной лексики в тексте. Результатом проведенного исследования стала классификация перцептивной 
лексики, участвующей в репрезентации ситуаций полимодального восприятия; результаты проведенного 
лингвостилистического анализа позволяют судить о включении модальностей восприятия в процесс познания.
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Abstract: The article discusses the problem of multimodal perceptual image in the literary text as a language means 
of conveying the interaction and reciprocity of perceptual sensations obtained through several senses and manifesting 
an integral multimodal image. The language manifestation of the multimodality of perception is understood as a way to 
express in a language the results of the perception by several senses at the same time. The purpose of the article is to 
identify language means of manifestation of the processes of multimodal perception in a literary text. The study is carried 
out from the perspective of cognitive stylistics, i.e. considering stylistic devices that manifest multimodal perception as 
a means of knowledge representation. «The Pebble in the Sky» by A. Azimov served as an example of a literary text 
characterized by an abundance of perceptual vocabulary per text unit. The component analysis, lexical defi nition analysis, 
contextual analysis and linguo-stylistic analysis result in the classifi cation of perceptual vocabulary and stylistic means 
manifesting multimodal perceptual image.
Key words: perception; perceptual modality; multimodal perception; multimodal perceptual image; literary text; 
synesthesia; perceptual vocabulary.
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Введение
Познание окружающего мира основано на 

данных, поступающих от органов чувств – визу-
альной, аудиальной, кинестетической и других 
модальностей. Модальности ощущений – это си-
стемы репрезентаций, служащие для отражения 
окружающего мира. Они выступают каналом свя-
зи с реальностью и являются основой когнитив-
ной активности в процессе адаптации субъекта 
к окружающей среде [Калашникова 2015]. Так, 
например, визуальные ментальные образы, сфор-
мированные как результат восприятия, являются 
составной частью когнитивных моделей репрезен-
тации информации [Anderson 1976; Kosslyn 1975; 
Солсо 2006] и обеспечивают доступ к информа-
ции в памяти, понимание вербальных описаний, 
а также непосредственно задействуются в процес-
се приобретения новых навыков [Koenig, Reiss, 
Kosslyn 1990].

Познавательная деятельность не опирается 
лишь на одну изолированную модальность – на-
против, любое предметное восприятие системно, 
полимодально и является результатом интерпрета-
ции данных нескольких органов чувств. Проблема 
психофизиологической основы полимодального 
восприятия является актуальной темой современ-
ных исследований [Bertelson 2004; Herholz 2012; 
Jonauskaite 2020; Macpherson 2012; Nanay 2017; 
O’Callaghan 2012]. Что же касается языковой ма-
нифестации данного феномена, то среди лингви-
стических исследований [Casini 2017; Koenig 1990; 
Korsmeyer 2002; Kosslyn 1975; Voß 2009; Григо-
рьева 2004] имеет место тенденция рассмотрения 
одного модуса перцепции либо интермодальных 
сочетаний в рамках языковой синестезии: иссле-
дованию вербализации полимодального восприя-
тия как системы уделено недостаточно внимания. 
В связи с вышесказанным актуальным представ-
ляется изучение языковых средств манифестации 
восприятия в комплексе, что соответствует онто-
логическому статусу чувственного восприятия как 
полимодальной деятельности.

Вопрос языковой манифестации полимодаль-
ности восприятия представляется актуальным и 
интересным в связи с тем, что интерпретация и 
вербализация перцептивных впечатлений всегда 
субъективна, индивидуальна и отражает ту или 
иную картину мира и интенции говорящего. В со-
временных лингвистических исследованиях вос-
приятие признается познавательным фактором, 
задающим ракурс осмысления и пути репрезен-
тации в языке таких категорий бытия и созна-
ния, как «пространство», «время», «реальность» 
[Classen 1993; Korsmeyer 2002; Semino 2013; Ав-

девнина 2013; Григорьева 2004; Князева 2009; Ко-
лесов 2008; Корычанкова, Крюкова, Хизниченко 
2016; Лаврова 2017; Нагорная 2017; Рузин 1995]. 
Изучение полимодального восприятия вносит 
определенный вклад в рассмотрение роли язы-
ка в когнитивной системе человека, его функций 
в процессах формирования, хранения и передачи 
знания и принадлежит сфере когнитивно-дискур-
сивной лингвистики. В этой связи автором иссле-
дования ставится цель выявить языковые средства 
манифестации процессов полимодального вос-
приятия в англоязычном художественном тексте 
и охарактеризовать стилистический эффект их ис-
пользования.

Основная часть
Психофизиологические основы полимодальности 

восприятия
Характерной чертой лингвистических иссле-

дований феномена восприятия является их меж-
дисциплинарность. Понимание особенностей язы-
ковой репрезентации восприятия не может обой-
тись без рассмотрения некоторых аспектов пси-
хофизиологии этого феномена, поскольку пер-
цепция охватывает «все» [Харченко 2012, с. 12]. 
В психологии ощущения классифицируются ис-
ходя из рецептора, который подвергается воздей-
ствию физического раздражителя [Рубинштейн 
1989]. Различают следующие виды модальностей 
восприятия: зрение, слух, обоняние, вкус, осяза-
ние; болевые, кожные (прикосновение и давление), 
температурные ощущения, ощущения положения 
и движения (статические и кинестетические) и ор-
ганические ощущения (голод, жажда, ощущения 
внутренних органов и т. д.). Данная классифика-
ция является условной: в действительности раз-
личные модальности ощущений не существуют 
изолированно.

Дифференцированные, специализированные мо-
дальности, направленные на отражение не обще-
го состояния организма, а объективных свойств 
вещей, сложились в процессе биологической эво-
люции, о котором можно судить, исходя из пере-
ходных или интермодальных видов чувствитель-
ности: «дифференциация и специализация ре-
цепторов не исключает их единства, выражаю-
щегося в их взаимодействии» [Рубинштейн 1989, 
с. 217]. Так, например, между слуховыми ощуще-
ниями и осязанием, которые в обыденном представ-
лении не имеют непосредственной связи, суще-
ствует промежуточное звено, переходная форма – 
вибрационное чувство. Взаимодействие ощуще-
ний рецепторов происходит постоянно в познании 
любого предмета или явления. Даже при участии 
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в восприятии лишь одного рецептора полученные 
ощущения опосредуются данными другого ре-
цептора. Например, при опознании предмета на 
ощупь, если зрительный канал по каким-то при-
чинам не может быть задействован, осязательные 
ощущения выстраиваются и интерпретируются с 
опорой на существующие зрительные представле-
ния. Взаимодействие ощущений происходит и при 
восприятии ощущений при помощи одной модаль-
ности. Например, при осязании помимо кинесте-
тических ощущений задействуются и температур-
ные ощущения.

В исследованиях по психологии полимодаль-
ность восприятия определяется как комплекс 
ощущений разных модальностей в процессе чув-
ственного восприятия объекта. Полимодальное 
восприятие – это целостная система представле-
ний индивида об окружающей действительно-
сти, психологическое образование, отражающее 
структурность восприятия во всех модальностях 
сенсорно-перцептивного опыта [Ананьев 1961; 
Веккер 1998; Рубинштейн 1989].

Итак, полимодальность – это характерная чер-
та человеческого восприятия. При полимодальном 
восприятии имеет место принцип «ассоциатив-
ного взаимодействия разномодальных компонен-
тов» (Секачева 2007, с. 18), т. е. интенсификация 
ощущений одной модальности за счет ощущений 
другой модальности. Дифференцированные, спе-
циализированные модальности, направленные на 
отражение не общего состояния организма, а объ-
ективных свойств вещей являются закономерным 
этапом биологического развития центральной 
нервной системы, их взаимодействие в рамках 
полимодального восприятия служит механизмом 
адаптации к окружающей среде. Совмещением, 
опосредованием и взаимодополнением перцеп-
тивной информации, полученной при помощи 
нескольких модальностей обеспечиваются мак-
симальные адаптивные возможности человека в 
условиях дефицита информации и времени на ее 
обработку [Калашникова 2015].

Художественная перцептивность как объект 
лингвистических исследований

Языковая репрезентация восприятия изучается 
в рамках перцептивной лингвистики, которая так-
же известна в отечественной литературе как линг-
восенсорика, сенсорная лингвистика, лингвистика 
восприятия, и освещается в исследованиях отече-
ственных ученых [Авдевнина 2013; Колесов 2008; 
Корычанкова, Крюкова, Хизниченко 2016; Лаврова 
2017; Нагорная 2017; Хизниченко 2018]. В рамках 
перцептивной лингвистики восприятие предстает 
гносеологической, семантической и когнитивной 
категорией, имеющей инструментальный статус 
в познании и определяющей возможности языка в 
передаче смыслового содержания на основе пер-
цептивного опыта [Колесов 2008; Крюкова 2019].

Основные понятия, используемые в перцеп-
тивной лингвистике для описания механизмов 
репрезентации чувственного восприятия, уже раз-
работаны и устоялись в психологии (например, пер-

цептивный образ, перцептивная ситуация, и т. д.), 
однако их содержание дополняется, уточняется, 
дорабатывается с учетом специфики лингвисти-
ческих исследований. Перцептивность в линг-
вистических работах понимается как языковое 
«отражение объективного мира в субъективном 
сознании с помощью языка на основе сенсорной 
системы анализаторов» [Лаврова 2017, с. 110]. 
В лингвистическом анализе текста рассмотрению 
подлежат языковые единицы с перцептивной се-
мантикой: лексические и синтаксические средства 
выражения перцептивного (художественного) об-
раза, классифицирующиеся на основании модуса 
перцепциии [Хизниченко 2018].

Ключевым в анализе перцептивности в художе-
ственном тексте является понятие перцептивного 
образа. Согласно А.Н. Леонтьеву, перцептивный 
образ составляют три компонента: чувственная 
ткань, значение и личностный смысл. Получен-
ные при помощи органов чувств впечатления под-
вергаются категоризации и выражаются в языке 
словом или понятием и затем могут быть наделе-
ны личностным смыслом [Леонтьев 1983, c. 251–
261]. Понятие перцептивного образа как инстру-
мента исследования феномена перцептивности в 
художественном тексте является одной из форм 
субъективного образа индивидуально-авторской 
картины мира, ментальным оценочным образом, 
физиологической основой которого выступает 
сенсорная составляющая [Лаврова 2017]. Перцеп-
тивный образ, получивший конкретное языковое 
лексико-грамматическое оформление, может слу-
жить исследовательским конструктом для изу-
чения аксиологического знака художественного 
мира конкретного автора (субъекта восприятия) 
[Корычанкова, Крюкова, Хизниченко 2016; Крю-
кова 2019; Лаврова 2017].

 Перцептивная лексика в художественном тек-
сте, с одной стороны, репрезентируют перцептив-
ный образ, с другой – является маркером пропо-
зиции восприятия, т. е. участвует в реализации 
цельности и связности текста и, следовательно, 
подлежит рассмотрению в аспекте текстообра-
зования. Перцептивный образ, как и словесный 
художественный образ, выступает средством вы-
ражения идейного содержания художественного 
произведения и рассматривается с позиции его 
значения в передаче автором индивидуальных 
смыслов структурно-семантической составля-
ющей произведения.

Полимодальный перцептивный образ в художе-
ственном тексте – это взаимодополнение языковых 
средств и конвергенция стилистических приемов, 
которые репрезентируют перцептивные впечатле-
ния и создают целостный образ, полифоническое 
единство различных модальностей восприятия: 
визуальной, тактильной, аудиальной и других. По-
лимодальные перцептивные образы способствуют 
созданию яркого и в то же время экономичного с 
точки зрения языка описания, в котором выделя-
ются наиболее существенные признаки объекта 
«путем наделения его сенсорной характеристикой 
из смежной модальности или за счет образного 
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сравнения характеристик, принадлежащих к не-
смежным модальностям» [Елисеева 2013, с. 62]. 
В рамках данного исследования языковая мани-
фестация полимодального перцептивного образа 
понимается как способ выразить языковыми сред-
ствами результаты восприятия мира несколькими 
органами чувств одновременно. Разнообразие, 
динамика и системная организация перцептив-
ных значений ярче всего проявляются в условиях 
функционирования языковых средств в художе-
ственном тексте.

Языковая репрезентация полимодальной 
перцепции в художественном тексте

Для анализа языковых средств, составляющих 
полимодальный перцептивный образ, нами был 
выбран фрагмент научно-фантастического романа 
А. Азимова The Pebble in the Sky, в котором наблю-
дается т. н. «сенсорное напряжение». Данным тер-
мином В.К. Харченко обозначила «обилие перцеп-
тивных проекций на единицу текста, нацеленное 
на пробуждение средствами языка перцептивных 
образов» [Харченко 2012, с. 71], создаваемое кон-
вергенцией стилистических приемов (метафоры, 
сравнения, перечисление) и создающее т. н. одно-
моментный срез перцепций. В частности, лекси-
ка, репрезентирующая модальности восприятия 
в анализируемом тексте, распределяется следу-
ющим образом.

1. Аудиальное восприятие – 17 словоупотребле-
ний лексических единиц с перцептивной семанти-
кой: hear (3), sound (2), voice (4), aloud (2), loud (1), 
cry (2), yell (2), quite (1), что составляет 1,04 % от 
общего объема текста.

2. Визуальное восприятие – 16 словоупотребле-
ний лексических единиц с перцептивной семанти-
кой: to see (3), to look (5), to glitter (1), to glimmer 
(1), to glisten (1), to glow (3), to sparkle (1), spark (1) 
(0,98 % от общего объема текста).

3. Тактильное восприятие – 3 словоупотребле-
ния лексических единиц с перцептивной семанти-
кой: hardness (1), hard (1), smoothness (1) (0,18 % от 
общего объема фрагмента).

4. Болевые ощущения – 3 словоупотребления 
лексических единиц с перцептивной семантикой: 
to pinch (1), a pinch (1), a nip (1) (0,18 % от общего 
объема текста).

5. Температурное восприятие – 2 словоупотре-
бления лексических единиц с перцептивной се-
мантикой: coolness (1), chill (1) (0,12 % от общего 
объема текста).

6. Ощущения положения и движения (статиче-
ские и кинестетические) – 2 словоупотребления 
лексических единиц с перцептивной семантикой: 
dizzy (1), dizziness (1) (0,12 % от общего объема 
текста).

7. Органические ощущения (голод, жажда, 
ощущения внутренних органов и т. д.) – 1 слово-
употребление лексических единиц с перцептив-
ной семантикой: hungry (1) (0,06 % от общего объ-
ема текста).

Помимо вышеперечисленных лексических 
групп, репрезентирующих процесс и результат 

восприятия различными модальностями, в резуль-
тате лингвостилистического анализа также были 
выявлены следующие способы манифестации по-
лимодального образа: синестетические сочетания 
и синкретические предикаты.

Синестезия является одним из наиболее про-
дуктивных приемов создания полимодально-
го перцептивного образа. Языковая синестезия 
проявляется в том, что слово, значение которого 
связано с одним органом чувств, употребляется в 
значении, относящемся к другому органу чувств, 
т. е. имеет место переход или сдвиг значения. 
Языковая синестезия в рамках перцептивного об-
раза способствует раскрытию опосредованного 
восприятия несмежными модальностями, напри-
мер звук и осязание: her voice was liquid – голос 
плавный, тягучий, переливающийся. Здесь име-
ет место синестетическая метафора: ЗВУК – это 
ЖИДКОСТЬ:

The woman spoke and her voice was liquid, but 
peremptory, and Schwartz reached for the door to keep 
himself upright... For the woman spoke in no language 
Schwartz had ever heard (Asimov 1964, p. 9).

Синестетическая метафора может охватывать 
различные сочетания несмежных модальностей, 
например:

1) визуальной и тактильной: ощущения, вос-
принятые визуально gleamed (блеск), определя-
ются лексикой характерной для тактильного вос-
приятия через сравнение с жидкостью liquidly 
(поверхность сияла влажным блеском), напри-
мер: The fresh surface gleamed almost liquidly in its 
unbelievable smoothness (Asimov 1964, p. 6);

2) визуальной и температурной (синестетиче-
ское сочетание: цвет + температура): Through the 
gaps in the trees there was a cold blue shine (Asimov 
1964, p. 7);

3) тактильной и температурной: But along either 
direction was absolute emptiness, and for a moment 
he felt the cold clutch again (Asimov 1964, p. 7).

С помощью синестетической метафоры мо-
жет быть создан полимодальный образ, совмеща-
ющий сразу несколько модальностей восприятия. 
Например, следующая синестетическая метафора 
(ЗВУК – это ЖИДКАЯ ХОЛОДНАЯ СУБСТАН-
ЦИЯ) объединяет аудиальную, тактильную и тем-
пературную перцепцию: The quiet desolation of the 
place fl ooded down upon him suddenly and freezingly 
(Asimov 1964, p. 8).

Отдельно выделяется группа лексики, в се-
мантике которой наряду с номинацией действия 
присутствует сема модальностей восприятия, т. е. 
в ней описывается феномен и дается его характе-
ристика, воспринимаемая одной из модальностей – 
это группа так называемых синкретических пре-
дикатов [Сидорова 1997]. Например, глагол gasp, 
включающий номинацию действия и сопрово-
ждающую его аудиальную характеристику: gasp – 
to catch the breath convulsively and audibly (as with 
shock) (Macmillan Dictionary, URL): When he placed 
his right foot down again, all the breath went out of 
him in a gasp (Asimov 1964, p. 6). Другой пример: 
pant – to breathe very loudly with your mouth open, 
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for example when you have been running or exer-
cising: The voice he heard was low and tense and 
panting (Asimov 1964, p. 7). В следующем при-
мере синкретический предикат thud – to fall or hit 
something with a heavy sound (Cambridge Dictionary, 
URL), совмещающий номинацию действия и ауди-
альную характеристику, вместе с синестетическим 
сочетанием blunt and uneven rhythm, в котором 
имеет место сдвиг от тактильного к аудиальному 
восприятию, способствует созданию многослойно-
го полимодального образа: He found himself running 
wildly along the highway, his shoes thudding in blunt 
and uneven rhythm (thud – синкретический преди-
кат, blunt and uneven rhythm – синестетическое 
сочетание: звук + осязание) (Asimov 1964, p. 8).

Следует отдельно выделить группу перцеп-
тивной лексики, в семантике которой изначально 
заложена полимодальность, например лексема 
clammy – cold and wet in an unpleasant way (Mac-
millan Dictionary, URL), – указывает на восприятие 
одновременно двумя модальностями: температура 
и осязание: His lips moved, uselessly, and, in a rush, 
all the clammiest fears he had known returned to choke 
his windpipe and stifl e his heart (Asimov 1964, p. 9).

Лингвостилистический анализ полимодальности 
в произведении А. Азимова The Pebble in the Sky

В романе А. Азимова главный герой из-за неиз-
вестной аномалии в одно мгновение оказывается 
на другой планете в далеком будущем. Полимо-
дальный перцептивный образ передает пережива-
емую персонажем фрустрацию от неспособности 
определить, что с ним произошло. Повествование 
представляет собой последовательную смену и 
включение в перцептивный образ все большего 
количества перцептивной информации, что соот-
ветствует естественному механизму ориентирова-
ния. В незнакомой обстановке восприятие органа-
ми чувств обостряется, что связано с первичным 
механизмом адаптации, инстинктивным ориенти-
рованием, направленным на компенсацию отсут-
ствия знаний.

Первоосновой восприятия является визуальная 
модальность. Кроме формирования образов пред-
метов в сознании визуальное восприятие играет 
ведущую роль в познавательном процессе и вклю-
чает процедуры «классификации, узнавания, ин-
терпретации, установления причинно- следствен-
ных связей» [Арутюнова 1993, с. 419]. В первом 
примере персонаж испытывает когнитивный дис-
сонанс от увиденного: из центра города он пере-
местился в лес, но что еще более необъяснимо – он 
видит признаки осени. Глагол to know, относящий 
фразу к информативному регистру речи, свиде-
тельствует о значении визуального канала воспри-
ятия в познавательной активности: He was a city 
man, but he knew autumn when he saw it... Autumn! 
Yet when he had lifted his right foot it had been a 
June day, with everything a fresh and glistening green 
(Asimov 1964, p. 6).

Если информация, полученная при помощи од-
ной модальности восприятия, оказывается непол-

ной или неточной, то ее дополняют и компенсиру-
ют другие каналы. К визуальному формированию 
образов подключается еще одна модальность – 
осязание. Персонаж не верит своим глазам, но и 
на ощупь он чувствует сухую, хрупкую осеннюю 
листву (dry brittleness): That was when the worst 
shock of all came, because the leaves on those trees 
were ruddy, some of them, and in the curve of his 
hand he felt the dry brittleness of a dead leaf (Asimov 
1964, p. 6).

Модальности восприятия не только помогают 
ориентироваться в пространстве, но и возвращают 
ощущение реальности. Звук собственного голо-
са в заброшенном месте успокаивает, и персонаж 
начинает говорить с собой вслух. В следующем 
фрагменте визуально-тактильный перцептивный 
образ дополняется аудиальной составляющей: At 
last, because even the sound of his own voice was 
a soothing element in a world otherwise completely 
mad, he spoke aloud. The voice he heard was low and 
tense and panting (Asimov 1964, p. 6).

Персонаж решает осознанно воздействовать на 
другие каналы восприятия, подтверждающие или 
опровергающие реальность происходящего (ося-
зание и болевые ощущения), и если это сон, то щи-
пок должен помочь ему проснуться: He considered, 
«A dream, maybe? How can I tell if it’s a dream or 
not»? He pinched himself and felt the nip, but shook 
his head. «I can always dream I feel a pinch. That’s no 
proof» (Asimov 1964, p. 6).

Следующий канал восприятия, к которому при-
бегает герой, чтобы понять, что с ним происходит, – 
вкусовые ощущения. Герой кусает яблоко, кото-
рое накануне достал из холодильника и положил в 
карман. Яблоко все еще холодное, а вот его вкуса 
герой не чувствует из-за паники: He bethought him-
self, plunged a fi st into his jacket pocket, and brought 
out an apple... He bit into it wildly. It was fresh and 
still had a lingering coolness from the refrigerator 
which had held it two hours earlier – or what should 
have been two hours (Asimov 1964, p. 7).

Характерной чертой восприятия является его 
избирательность, которая напрямую связана со 
значимостью воспринимаемого: порог чувстви-
тельности сдвигается в зависимости от релевант-
ности информации, получаемой при помощи 
органов чувств. Раздражитель одной и той же ин-
тенсивности может быть проигнорирован как не 
имеющий значимости, так и быть замеченным, 
если он существенно влияет на условия деятель-
ности [Рубинштейн 1989]. Примером может слу-
жить следующий эпизод романа: живописный 
закат и звезды не производят на персонажа впе-
чатления; он озирается в поисках людей: He was 
walking along the highway, walking along the middle, 
watching in both directions. The setting of the sun 
made no impression upon him, or the fact that the 
fi rst stars were coming out (Asimov 1964, p. 8).

Реакция персонажа на первый признак циви-
лизации – дорожное полотно – еще один пример 
избирательности перцепции: он бросается к до-
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роге со слезами благодарности, с любовью ощу-
щая твердую поверхности под ногами: He lunged 
toward it (macadam – В.К.) with sobbing gratitude 
and loved the feel of the hardness beneath his feet 
(Asimov 1964, p. 8).

То, что герой видит, противоречит ожидаемо-
му и провоцирует у него панику – вместо теплого 
света костра он замечает в лесу холодное голубое 
свечение. Дорожное покрытие под ногами тоже 
светится, поэтому персонаж опускается, чтобы по-
трогать его – на ощупь в нем нет ничего необыч-
ного: He thought that fi rst dizziness might be coming 
back, because the horizon at his left glimmered. 
Through the gaps in the trees there was a cold blue 
shine. It was not the leaping red he imagined a for-
est fi re would be like, but a faint and creeping glow. 
And the macadam beneath his feet seemed to sparkle 
ever so faintly. He bent down to touch it, and it felt 
normal. But there was that tiny glimmer that caught 
the edges of his eyes (Asimov 1964, p. 8).

Вместе с тем осязание мыслится как более на-
дежный источник информации. Персонаж ста-
рается игнорировать то, что видит, и использует 
осязание, чтобы удостовериться в своей адекват-
ности: And then he stopped in a panic. Whatever it 
was, it was a proof of his sanity. And he needed it! So 
he felt about in the darkness, crawling on his knees 
till he found it, a dark patch on the ultra-faint glow 
(Asimov 1964, p. 8).

В рассмотренных примерах герой оказывается 
в обстановке, кардинально отличающейся от при-
вычной. Созданный перцептивный образ направ-
лен на погружение читателя в обстановку повество-
вания, передачу ощущений персонажа, создания 
реалистичного, достоверного описания. Таким 
образом, полимодальный перцептивный образ 
выступает средством выражения идейного содер-
жания произведения и используется автором при 
передаче индивидуальных смыслов структурно-
семантической составляющей произведения.

Заключение
Полимодальный перцептивный образ в рамках 

художественного текста служит моделью реальной 
перцепции, которая создается автором на основе 
совокупности перцептивных единиц разных уров-
ней. Когнитивно-стилистический подход, приме-
ненный в исследовании, позволяет рассмотреть 
вербальное выражение перцептивных впечатле-
ний персонажа как проявление поэтапного позна-
ния окружающей действительности при помощи 
модальностей восприятия. Для анализа языковых 
средств и моделей создания полимодального пер-
цептивного образа нами был выбран фрагмент 
научно-фантастического романа А. Азимова The 
Pebble in the Sky, характеризующийся высокой 
плотностью использования перцептивной лексики 
на единицу текста. Проведенный анализ текста по-
зволил выделить группы перцептивной лексики, 
участвующие в создании полимодального перцеп-
тивного образа. Были выделены группы перцеп-
тивной лексики, репрезентирующие различные 

модальности восприятия: аудиальное восприятие 
(1,04 % от общего объема текста); визуальное вос-
приятие (0,98 %); тактильное восприятие (0,18 %); 
болевые ощущения (0,18 %), температурное вос-
приятие (0,12 %); ощущения положения и движе-
ния (0,12 %), органические ощущения (0,06 %). 
Таким образом, перцептивная лексика составила 
2,7 % от общего объема текста (6025 словоупо-
треблений). Отдельно следует выделить группу 
лексики, совмещающую в семантической струк-
туре номинацию действия и его характеристику, 
воспринимаемую одной из модальностей, т. н. 
синкретические предикаты (3 словоупотребле-
ния), а также собственно полимодальную лексику, 
в семантике которой присутствуют компоненты 
значения сразу нескольких модальностей (1 сло-
воупотребление). Метод лингвостилистического 
анализа позволил выявить и охарактеризовать 
стилистические приемы, участвующие в созда-
нии полимодального образа (ведущим из которых 
является синестетическая метафора), и результат 
использования языковых средств манифестации 
полимодальности восприятия в художественном 
тексте – эффект присутствия. В анализируемом 
фрагменте ведущим приемом является синестети-
ческая метафора: было выделено 7 синестетиче-
ских сочетаний, из которых к манифестации визу-
альной модальности относится 1, аудиальной – 3, 
температурной – 2, осязанию – 1.

Изучение языковой репрезентации полимодаль-
ного восприятия на материале художественного 
текста стало перспективным направлением иссле-
дований в сфере когнитивной стилистики. Анализ 
языковых средств и средств языковой выразитель-
ности, участвующих в создании полимодального 
перцептивного образа, является начальным эта-
пом рассмотрения языковой манифестации вос-
приятия как полимодальной деятельности. Выяв-
ленная в ходе исследования лексика, участвующая 
в опосредованной номинации перцептивных впе-
чатлений, лексика, совмещающая в своей семанти-
ке компоненты нескольких модальностей воспри-
ятия, а также лексика, указывающая на действие 
и его характеристику, воспринимаемую одной из 
модальностей, служит подтверждением компенса-
торной функции полимодального характера вос-
приятия. Вышеназванные лексические группы 
также свидетельствуют о системной организации 
сенсорно-перцептивного компонента восприя-
тия, обеспечивающей адаптацию и ориентировку 
в окружающей среде, что свидетельствует о роли 
восприятия в процессе познания.

В ходе когнитивно-стилистического анализа 
выявлен ряд концептуальных метафор, синесте-
тических по своей сущности. Данные концеп-
туальные метафоры позволяют предположить о 
лежащем в основе вербализации полимодального 
восприятия процессе концептуальной интеграции, 
в чем видится перспектива дальнейшего исследо-
вания вопроса языковой манифестации полимо-
дального восприятия. 
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