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При восприятии мультимодального рекламного дискурса с его разнооб-

разными каналами передачи информации задействуется множество орга-

нов чувств человека. В статье на основе анализа существующей литера-

туры рассматриваются проблемы синестетических форм текстопострое-

ния, анализируется феномен синестезии как слияния качеств различных 

сфер сенсорных систем, в частности, разных синестетических сочетаний 

в мультимодальном рекламном дискурсе.  

Ключевые слова: Рекламный дискурс, синестезия, мультимодальность, 

культурный код. 

Синестезия является объектом исследования в различных науках. 

Особый интерес к явлению синестезии и ее вербализации проявляют 

лингвисты. Содержание мультимодальных рекламных текстов 

формируется посредством взаимодействия нескольких каналов 

восприятия, а явление синестезии как слияния качеств различных сфер 

сенсорных систем играет важную роль в этом процессе. Важными в 

процессе изучения синестезии как средства организации рекламного 

дискурса являются задачи анализа самого феномена «синестезия» на 

основе подходов, принятых в разных науках, описание влияния 

синестетических форм организации информации на восприятие 

рекламного текста, создание типологии синестезии в мультимодальном 

рекламном дискурсе и, наконец рассмотрение того, как синестезия 

представлена в китайском научном дискурсе.  

Термин «синестезия» происходит от греческих слов «вместе» 

(syn) и «восприятие» (aisthano), и он изначально был создан в качестве 

средства описания особого неврологическое состояние, в рамках 

которого осуществляется паталогически обостренное синтетическое 

восприятие некоторых объектов действительности, как правило, не 

свойственное обычному человеку. С конца 1920-х годов [20] идея о том, 

что синестезия – это уникальное состояние, свойственное лишь 

немногим людям, начинает подвергаться переосмыслению. Синестезия в 

том или ином виде свойственна всем людям, она не является 

изолированным явлением, отделенным от несинестетического 

восприятия и мышления, а представляет собой механизм кросс-
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модального конструирования смысла в его естественной синтетической 

форме [14: 87]. 

Под синестезией ученые понимают различные явления. А.Р. 

Лурия интерпретирует синестезию как возникновение ощущения одной 

модальности под воздействием раздражителя другой, как «некое 

сочувствование» [3: 238].  Е.Г. Сомова полагает, что синестезия 

возможна благодаря способности мозга устанавливать ассоциативные 

полимодальные связи [7: 16]. В Китае для описания феномена синестезии 

на разных уровнях используется три соответствующих термина «联觉», 

«移觉» и «通感» [23]. Термин «联觉» описывает синестетическую 

реакцию на сенсорном уровне в процессе получения и передачи 

информации. А когда «联觉» соединяется с памятью и опытом человека, 

получается синестезия на уровне восприятия. Цянь Чжуншу (钱钟书) 

называет это явление «移觉». «移觉» вызывает связь между различными 

органами чувств посредством воспоминаний и ассоциаций [22: 18]. В 

процессе познания мира у людей образы объективного существования 

исходят непосредственно от органов чувств, которые при соединении с 

культурным фоном и жизненным опытом превращаются в абстрактные 

образы, которые могут сохраняться в памяти и подвергаться операциям 

психологической трансформации и деформации. Синестезию на уровне 

образного мышления обозначает термин «通感». Образ, 

ассоциирующийся с обозначаемым предметом, складывающийся в 

сознании носителей языка и культуры, выражают лексические средства 

[4, 5].  «通感»  в работах некоторых ученых они служат риторическим 

приемом в высказывании [21: 254]. 

В лингвистике синестезия понимается как механизм, 

обеспечивающий слияние качеств различных сфер чувствительности [17: 

266], причем стимуляция одной сенсорной модальности автоматически 

запускает восприятие во второй модальности [9: 3; 2: 91]. Синестезия 

может вербализоваться в виде различных сочетаний слов и метафор. 

Например, встречаются такие выражения, как кричащий цвет, 冷色 

(холодный цвет), яркий голос и пр. С другой стороны, подобные 

вербальные конструкции способны провоцировать соответствующие 

ощущения и переживания, на чем и основана практика использования 

синестезии в рекламном тексте. 

В рамках когнитивной лингвистики синестезия рассматривается 

как подкатегория метафоры, принадлежащая когнитивному механизму, а 

не просто риторическому выражению поэтического языка [13]. Но 

некоторые ученые считают, что синестезия обусловлена 

физиологической реакцией на воздействие различной модальности, а не 

метафорическим отображением связей между понятиями [14; 15]. 

Появились разные взгляды на то, является ли синестезия типом 

метафоры. Обычно считается, что метафора строго следует правилам 
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направления отображения: от более конкретной к более абстрактной 

сущности [11], однако результаты корпусного исследования Стрика-

Ливерса (Strik-Lievers) показывают, что, в отличие от метафоры, 

синестезия демонстрирует разную направленность [16].  

В рамках семиотики синестезия изучается как особая кросс-

модальная форма семиозиса. Основанный на физиологических 

принципах восприятия, данный тип семиозиса соотносит их с 

глубинными основами человеческой идентичности, исповедуемыми 

человеком ценностями, его способностями к эстетической оценке 

объекта [19: 146]. Знаковую сущность приобретают морфологические, 

синтаксические и текстовые параметры [6: 544]. 

Существуют различные типологии синестезии в связи с разными 

способами классификации сенсорных сфер человека. Например, Стивен 

Ульман (Stephen Ullmann) выделяет зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус и температуру [17: 227]. В.Н. Степанов и Е.Н. Ежова выделяют 

тактильное, одорическое, акустическое, визуальное и густаторное 

ощущения [8: 210; 1: 79]. 

В мультимодальном рекламном дискурсе часто используются 

различные типы синестезии. Встречается такая синестезия, которая 

возникает только на невербальных уровнях рекламного текста. 

Например, рекламные баннеры компании Coca cola через визуально-

акустический и визуально-густаторный типы синестезии позволяет 

провоцируют формирование акустических и вкусовых ощущений: 

реципиент «как бы» слышит звук открывания баночки, чувствует вкус 

напитка. 

Встречается синестезия, которая реализуется на вербальном 

уровне. Например, в рекламном ролике шоколада «Dove – мой шелковый 

шоколад» используется визуально-тактильный и тактильно-густаторный 

типы синестезии. В рекламном ролике показан образ мягкого шелка, что 

посредством воспоминаний и ассоциаций вызывает у реципиента 

тактильное ощущение. И потом тактильно-густаторный тип синестезии 

вербализуется в виде вербальной метафоры «шелковый шоколад», что 

подчеркивает нежный и мягкий вкус шоколада.  

Таким образом, отметим, что синестезию анализируют в разных 

научных дисциплинах. Феномен синестезии как результат слияния 

качеств различных сфер сенсорных систем, в частности, разные типы 

синестетических сочетаний, активно используются в мультимодальном 

рекламном дискурсе. При анализе мультимодальных текстов общие 

качества различных параметров (цвета, формы, текстуры, тембра и 

движения) могут помочь исследовать кросс-модальную гармонию, 

дисгармонию и акцентуацию. 

Перспективы исследования заключаются в описании феномена 

синестезии в мультимодальном дискурсе на разных языках, а также на 

стыке разных наук в междисциплинарном пространстве. 
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SYNESTHETIC CONNECTIONS IN MULTIMODAL ADVERTISING 

DISCOURSE 
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In the process of perceiving a multimodal advertising discourse with various 

channels of information transmission, many sense systems are involved. The 

phenomenon of synesthesia is analyzed as a fusion of qualities of different 

spheres of sensory systems, in particular, different synesthetic combinations in 

multimodal advertising discourse.  
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