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Аннотация. В исследовании предпринимается попытка провести анализ полимодальных пер-

цептивных ситуаций, представленных в художественном тексте как отражение когнитивного стиля 
писателя. Перцептивная составляющая мировосприятия является результатом уникального перцеп-
тивно-когнитивно-аффективного опыта, в связи с чем перцептивный строй текста с необходимостью 
несет отпечаток когнитивного стиля его автора. Анализ ситуации восприятия основывается на кон-
цепции коммуникативных регистров речи как способов отражения действительности в тексте. Реали-
зуемый в тексте речевой регистр предстает в качестве модели видения действительности в сознании 
говорящего, которая определяет языковой облик текста в соответствии с коммуникативной ситуаци-
ей, и напротив, позволяет выявить особенности восприятия действительности на основании языковых 
средств, используемых автором при построении текста. Материалом исследования послужил ряд 
произведений Дж. Стейнбека объемом 830 страниц. Проведенный компонентный, контекстуальный и 
лингвостилистический анализ позволяет сделать следующие выводы: полимодальность представле-
ния событий обеспечивается использованием разнообразия языковых средств (лексических, фонети-
ческих, синтаксических) и языковых средств выразительности, основанием для которых являются 
концептуальные метафоры. Благодаря этому в тексте выражаются визуальный, аудиальный, одориче-
ский и тактильный планы восприятия. Рисуемые в изобразительном регистре перцептивные образы 
способствуют выражению идейно-тематического содержания, служат целям композиционной орга-
низации текста и придают повествованию свойство кинематографичности. Вышеперечисленное сви-
детельствует о своеобразии когнитивного стиля писателя, которое, в частности, заключается в пред-
ставлении ситуаций восприятия в рамках различных модальностей, наличии синестетических мета-
фор, полимодальном характере представления результатов восприятия зрительными субмодусами. 

Ключевые слова: коммуникативный регистр речи; изобразительный регистр; полимодаль-
ность; когнитивный стиль; перцептивность; восприятие; художественный текст. 
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Введение 
Когнитивная стилистика является интенсивно 

развивающимся междисциплинарным направле-
нием отечественной и зарубежной лингвистики 
(см. подробнее: [Андреева 2005; Ашурова 2003; 
Лузина 2000; Молчанова 2001; Burke 2004; 
Emmott 2001; Hamilton 2006; Semino 2002; Simp-
son 2004; Wales 2001; Weber 1996]). Возникнове-
ние данного направления представляется зако-
номерным этапом развития стилистики: именно 
в стилистике исследователи начали включать в 
сферу своих наблюдений «живые формы языка, 
не укладывающиеся в строгие рамки формализо-
ванных процедур» [Гальперин 1980: 9]. Стили-
стика рассматривает вопросы, имеющие важное 
значение для когнитивных наук, такие как пони-
мание и интерпретация текста, выбор языкового 
выражения, обусловленный интенциями говоря-
щего, кодирование и декодирование информации 
(см. подробнее: [Джусупов 2011]). Совмещение 
лингвистических методов анализа и теории ко-
гниции позволяет выявлять языковые модели, 
отражающие особое мировоззрение, характер-
ный способ восприятия мира, представленный в 
пространстве текста. В когнитивной стилистике 
рассматриваются стилистические проблемы че-
рез их корреляцию с когнитивными структурами, 
а также с учетом воздействия ряда внеязыковых 
факторов. Когнитивный подход к интерпретации 
текста позволяет соотнести выбор языковых 
средств с когнитивными структурами и процес-
сами, осуществить когнитивную трактовку сти-
листических приемов, принципов и моделей со-
здания стилистического эффекта, а также рекон-
струировать глубинные процессы авторского 
сознания, определяющие особенности индивиду-
ально-авторского стиля (см. подробнее: [Джусу-
пов 2011; Козлова 2022]).  

В когнитивной стилистике стилистический 
прием рассматривается как когнитивная струк-
тура, многоступенчатая когнитивная модель 
формирования контекста. Е. Г. Беляевской была 
предложена когнитивная модель стилистическо-
го приема, имеющая три уровня: 1) схематизиро-
ванное представление о структурных и семанти-
ческих принципах формирования стилистическо-
го приема, это абстракция, полученная в ходе 
анализа контекстных реализаций; 2) фокусиров-
ка фрейма, выдвижение некоторых аспектов си-
туации с целью выражения мыслительного со-
держания и достижения необходимого прагмати-
ческого эффекта; 3) выбор образного основания 
контекста, метафорического концепта, который 
реализуется через различные стилистические 
приемы и их конвергенцию (см. подробнее: [Бе-
ляевская 2013]). С целью выражения мыслитель-

ного содержания и достижения необходимого 
прагматического эффекта автор при выборе язы-
ковых средств способен фокусировать внимание 
на любом из аспектов описываемой ситуации. На 
этапах фокусировки фрейма и выбора образного 
содержания проявляется индивидуально-автор-
ский стиль, что позволяет рассматривать пред-
почтения автора тем или иным стилистическим 
приемам как языковую манифестацию его ко-
гнитивного стиля. 

Понятие когнитивного стиля (“mind style”), 
предложенное Р. Фаулером (см. подробнее: 
[Fowler 1977]), позволяет рассматривать отраже-
ние в языке конкретных концептуальных струк-
тур, характеризующих индивидуальную картину 
мира. В современных исследованиях данное по-
нятие используется для характеристики специ-
фических аспектов картины мира, отраженной в 
тексте. Согласно Е. Семино, понятие когнитив-
ного стиля охватывает аспекты мировоззрения, 
свойственные конкретному индивиду, сформи-
рованные в результате индивидуального опыта, 
или когнитивные характеристики, свойственные 
людям со сходными особенностями психическо-
го развития или находящимся на одной стадии 
когнитивного развития. Эти аспекты включают 
характерные когнитивные привычки, способно-
сти и ограничения, а также любые убеждения и 
ценности, любое отчетливое языковое представ-
ление индивидуальной ментальной субъектности 
(см. подробнее: [Semino 2002]). 

Один из аспектов мировосприятия, который 
представляет собой результат индивидуального 
опыта взаимодействия с миром и во многом вли-
яет на формирование самобытного когнитивного 
стиля, является перцептивная картина мира. Под 
перцептивной картиной мира понимают фраг-
мент языковой картины мира, зафиксированный 
языковыми единицами с семантикой восприятия 
(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) (см. по-
дробнее: [Земичева 2016; Крюкова 2019]). Полу-
ченные в рамках различных модальностей ощу-
щения интерпретируются говорящим и вербали-
зуются при помощи перцептивных единиц. Ин-
терпретация воспринятых ощущений обладает 
субъективным характером – она зависит от опы-
та, формируется под воздействием культуры, 
окружения, что служит основанием для рассмот-
рения ее в качестве фактора формирования ко-
гнитивного стиля. 

В этой связи в данном исследовании ставится 
цель провести анализ перцептивной составляю-
щей текста как языковой репрезентации перцеп-
тивного опыта автора, в ходе которого рекон-
струируется индивидуально-авторская перцеп-
тивная картина мира, отраженная в изобрази-
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тельном регистре текста, и, таким образом, вы-
явить особенности когнитивного стиля писателя. 

Основная часть 
Рассмотреть языковые модели реальной пер-

цепции в художественном тексте, складывающи-
еся в результате перцептивного опыта и характе-
ризующие когнитивный стиль, представляется 
возможным в терминах концепции коммуника-
тивно-функциональной грамматики, предложен-
ной Г. А. Золотовой, Н. К. Онипенко, М. Ю. Си-
доровой. Теория коммуникативных регистров 
отражает взаимосвязь, с одной стороны, комму-
никативных интенций говорящего и характера 
отображаемой действительности, с другой сто-
роны – языковых средств, формирующих ту или 
иную текстовую модель мира. Коммуникативные 
типы речи отличаются уровнем обобщения, спо-
собом познания действительности, а также сте-
пенью дистанцированности говорящего от опи-
сываемых событий. Г. А. Золотова предлагает 
различать две принципиально различных модели 
представления действительности и соответству-
ющие им типы речи – репродуктивный (изобра-
зительный) и информативный (см. подробнее: 
[Золотова, Онипенко, Сидорова 1998]). Они со-
поставлены и противопоставлены по характеру 
отображаемой в речи действительности (дина-
мичность или статичность репрезентируемой си-
туации); по способу восприятия (сенсорный или 
ментальный); по коммуникативным интенциям 
говорящего (сообщение, волеизъявление, реакция 
на речевую ситуацию) [там же: 401–402].  

Перцептивный опыт говорящего репрезенти-
руется средствами изобразительного регистра 
речи. Коммуникативной целью репродуктивного 
(изобразительного) регистра речи является вос-
произведение в речи реально наблюдаемой в 
конкретный момент времени действительности с 
точки зрения наблюдателя в противовес другим 
регистрам с более высоким уровнем обобщения, 
характеризующим ментальный модус говоряще-
го (см. подробнее: [Сидорова 2009]). Основной 
чертой изобразительного регистра речи является 
представление реальной динамики действия, ко-
торое изображается так, как если бы оно разво-
рачивалось перед глазами читателя: говорящий 
фиксирует средствами языка воспринимаемые 
звуки, зрительные впечатления, запахи, тактиль-
ные ощущения и т. д.  

Одной из особенностей когнитивного стиля, 
проявляющейся в изобразительном регистре и 
отражающей специфику индивидуального вос-
приятия, является полимодальность представле-
ния событий. Полимодальность, или мультимо-
дальность (англ. multimodality), понимается как 
способность совмещать в процессе познания и 

коммуникации несколько способов (модусов) 
освоения информации (вербальный, визуальный, 
кинестетический и др.) (см. подробнее: [Ирисха-
нова 2014]). В основе полимодального восприя-
тия лежит процесс когнитивного переноса по 
смежности (метонимия) и образное сравнение 
(метафора). Полимодальный перцептивный об-
раз в изобразительном регистре художественно-
го текста создается разнообразием лексических и 
грамматических средств: лексикой с семантикой 
перцептивности, непосредственно именующей 
процесс и результат восприятия; конкретно-
предметной лексикой, обозначающей восприни-
маемое одной из модальностей: цвет, запах, звук 
и проч., именами качества и состояния; звуко-
подражательной лексикой, способствующей со-
зданию иконичности в изображаемой ситуации; 
тема-рематическим членением предложения, пе-
редающим фокус восприятия автора-рассказчика 
или субъекта-перцептора; видо-временными 
формами глагола; стилистическими средствами.  

Выдвижение перцептивной составляющей, 
создаваемой в художественном тексте ситуаций 
(“situation model”) (см. подробнее: [van Dijk, 
Kintsch 1983]), характеризующееся полимодаль-
ностью представления событий, является чертой 
индивидуально-авторского стиля американского 
писателя Дж. Стейнбека. Он относится к плеяде 
писателей-кинематографистов: его произведения 
характеризуются яркими, реалистичными описа-
ниями, чему способствует особый стиль пред-
ставления событий: 

 The afternoon was green and gold with spring. 
Underneath the spread branches of the oaks the 
plants grew pale and tall, and on the hills the feed 
was smooth and thick. The sagebrushes shone with 
new silver leaves and the oaks wore hoods of golden 
green. Over the hills there hung such a green odor 
that the horses on the flats galloped madly, and then 
stopped, wondering… (Steinbeck. The Promise) 

В данном примере полимодальный перцеп-
тивный образ строится номинациями цвета 
(green, gold, pale, silver), в т. ч. метафорическими 
(the oaks wore hoods of golden green), которые 
выражают зрительный модус восприятия, номи-
нациями smooth and thick, эксплицирующими 
опосредованные зрительным восприятием так-
тильные ощущения; сочетанием green odor, вы-
ражающим одорическую составляющую образа. 
Сочетание green odor в данном фрагменте пред-
ставляет особый интерес. Благодаря контексту 
данное сочетание допускает множественность 
прочтения. Так, исходя из анализа семантиче-
ских изменений лексемы green, green odor пред-
ставляют собой сочетание существительного и 
относительного прилагательного, характеризу-
ющее запах: прилаг. green (зеленый)> сущ. green 
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(зелень)> прилаг. green в препозиции (запах зе-
лени). Однако за счет контекста (в двух преды-
дущих предложениях номинация green употреб-
ляется как цветоименование) сочетание green 
odor допускает еще одно прочтение – как интер-
модальная или синестетическая метафора цвет + 
запах, которая в сочетании с детерминантом such 
способствует усилению степени выраженности 
представленных одорических ощущений: запах 
(душистые травяные испарения) настолько 
насыщенный, что становится «виден». Наконец, 
сочетание green odor, ведущим в котором явля-
ется одорическая модальность восприятия, кос-
венно указывает на другую модальность – тем-
пературную, что возможно благодаря регистро-
вым характеристикам текста: изобразительный 
регистр позволяет осуществить интерпретацию 
ситуации по одной из перцептивных составляю-
щих. Данный прием получил название перцепти-
визации (термин М. Ю. Сидоровой), используе-
мой для выделения изобразительного плана по-
вествования путем замены высказывания, отно-
сящегося к информативному регистру, высказы-
ванием, содержащим перцептивный семантиче-
ский компонент. Несмотря на отсутствие лекси-
ки с элементами значения, обозначающими тем-
пературу, созданный в изобразительном регистре 
полимодальной образ позволяет на основе фоно-
вых знаний и имеющегося перцептивного опыта 
логически достроить изображаемую ситуацию, 
элементом которой является и температурная мо-
дальность: над холмами висел запах зелени, что 
указывает на высокую температуру, так как рас-
тения источают сильный аромат в жаркую погоду. 
Итак, созданный средствами изобразительного 
регистра полимодальной перцептивный образ, во-
первых, несет в себе семантику одорической пер-
цепции, во-вторых, характеризуется контекстно 
обусловленной зрительно-одорической интермо-
дальностью, в-третьих, является косвенным ука-
занием на температурную модальность. 

Вместе с тем природа в произведениях 
Дж. Стейнбека не есть лишь фон действия. По-
лимодальный перцептивный образ, отраженный 
в изобразительном регистре совокупностью пер-
цептивных единиц различных уровней, обладает 
функциональной значимостью с позиции тексто-
образования и служит целям выражения идейно-
тематического содержания произведения:  

He could not see the land as it was, he could not 
smell the land as it smelled; his feet did not stamp 
the clods or feel the warmth and power of the earth 
(Steinbeck 1978: 66) (в дальнейшем ссылки на это 
издание даются с указанием страниц в круглых 
скобках. – В. К.). 

Данный фрагмент, взятый из одной из самых 
значительных работ автора – романа “The Grapes 

of Wrath”, отражает способность воспринимать и 
чувствовать окружающий мир как воплощение 
социального противоречия «свой – чужой», 
«фермер – арендатор», которая реализуется но-
минациями восприятия органами чувств (to see, 
to smell, to feel), номинацией, которая синкретич-
но обозначает действие и его звуковую характе-
ристику (stamp – an act of putting your foot down 
hard and noisily on something (Macmillan), номи-
нацией результата восприятия одной из модаль-
ностей (warmth).  

Полимодальный перцептивный образ являет-
ся ключевой составляющей романа, описывает 
экологическую катастрофу в США 1930-х гг., 
получившую название “Dust Bowl” («Пыльный 
котёл»): природное бедствие, причиной которого 
стали экстенсивное ведение сельского хозяйства 
и засуха. Следующий пример описывает начало 
засухи и является наглядным в плане разнообра-
зия средств, используемых для создания полимо-
дального перцептивного образа:  

In the water-cut gullies the earth dusted down in 
dry little streams (37). 

Глагол to dust (down) имеет два основных зна-
чения: to dust – 1) to remove the dust or dirt from 
the surface of (something) by wiping or brushing it 
(«вытирать пыль»); 2) cover lightly with a pow-
dered substance («посыпать»). To dust down – 
1) to wipe dust or dirt off the surface of something 
(«вытирать пыль»); 2) to quickly try something 
again or continue to do what you were doing after a 
problem or failure, without getting upset (переносн. 
«стряхнуть» неудачи и продолжать действовать) 
(Macmillan). Однако автор использует его в зна-
чении, отличном от словарных. Контекст спо-
собствует выдвижению в семантической струк-
туре предметно-номинативного значения: to dust 
down (здесь) – рассыпаться в пыль, осыпаться. 
Перцептивный образ дополняется метафорой dry 
little streams (ручейки сухой земли), которая, со-
здавая наглядный образ, задействует тактильные 
ассоциации. В данном примере также присут-
ствует аллитерация, дополняющая перцептивный 
образ аудиальной составляющей: dusted down in 
dry little streams. Так, совокупностью языковых 
средств и средств выразительности создается 
полимодальный визуально-аудиально-тактиль-
ный перцептивный образ. 

Использование полимодального перцептивно-
го образа в изобразительном регистре продикто-
вано сущностью описываемого в романе фено-
мена – dust (пыль), который воспринимается ви-
зуально, одорически, тактильно, а также вызыва-
ет боль при высокой концентрации в воздухе. 
Данные представления о феномене становятся 
основой концептуальных метафор, содержащих 
компонент перцептивности, и выражены в тексте 
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рядом стилистических (метафор: it blanketed the 
weeds and trees, сравнений: the dust hung like fog) 
и словообразовательных средств (dust-blanketed, 
dust-filled), что создает многоплановый образ 
пыльной бури и ее последствий: 

ПЫЛЬ – ЭТО ПЫЛЬЦА (невидимая): the dust 
came in so thinly that it could not be seen in the 
air, and it settled like pollen on the chairs and ta-
bles, on the dishes (39). Визуальная и ассоциатив-
но задействованная одорическая составляющие 
перцептивного образа. 

ПЫЛЬ – ЭТО ДЫМ (поднимается в воздух 
как столбы дыма): The rain crust broke and the 
dust lifted up out of the fields and drove gray 
plumes into the air like sluggish smoke (38). Визу-
альная и ассоциативно задействованная одориче-
ская составляющие перцептивного образа. 

ПЫЛЬ – ЭТО ОДЕЯЛО (накрывает землю): It 
flared down on the dust-blanketed land (39–40). All 
day the dust sifted down from the sky, and the next 
day it sifted down. An even blanket covered the 
earth. It settled on the corn, piled up on the tops of 
the fence posts, piled up on the wires; it settled on 
roofs, blanketed the weeds and trees (39). Визуаль-
ная и ассоциативно задействованная тактильная 
составляющие перцептивного образа. 

ПЫЛЬ – ЭТО БУРЛЯЩАЯ ВОДА (поднима-
ется клубами как вода): Every moving thing lifted 
the dust into the air: a walking man lifted a thin lay-
er as high as his waist, and a wagon lifted the dust 
as high as the fence tops, and an automobile boiled 
a cloud behind it (37). Визуальная составляющая 
перцептивного образа. 

ПЫЛЬ – ЭТО НЕЧТО НЕПРОНИЦАЕМОЕ 
(непроницаема для света): When the night came 
again it was black night, for the stars could not 
pierce the dust to get down (38). Визуальная и ас-
социативно задействованная тактильная состав-
ляющие перцептивного образа. 

В рамках одной когнитивной метафоры могут 
быть актуализированы разные перцептивные со-
ставляющие образа: 

ПЫЛЬ – ЭТО ТУМАН  
1) (висит в воздухе как туман): In the morning 

the dust hung like fog, and the sun was as red as 
ripe new blood (39). Визуальная составляющая 
перцептивного образа. 

2) (поглощает звук как туман): The dust-filled 
air muffled sound more completely than fog does... 
Then the roosters crowed, and their voices were 
muffled... (39). Аудиальная составляющая пер-
цептивного образа. 

Полимодальность ситуации также создается 
употреблением синестетических метафор: 

1) звук + осязание: The corn threshed the wind, 
a dry, rushing sound (38); 

2) обоняние + болевые ощущения: There was 
a raw sting in the air (38);  

3) обоняние + болевые ощущения + темпера-
тура: The people came out of their houses and 
smelled the hot stinging air and covered their noses 
from it (38). 

Большую роль в изобразительном регистре 
играют временные формы, которые соединяют 
читателя и рассказчика в одномерном простран-
стве текстового времени (см. подробнее: [Рогов-
нева 2019]), делают их непосредственными 
наблюдателями ситуации, как в следующем от-
рывке, где воплощен ключевой образ зреющих 
гроздьев гнева:  

And they stand still and watch the potatoes float 
by, listen to the screaming pigs being killed in a ditch 
and covered with quick-lime, watch the mountains of 
oranges slop down to a putrefying ooze (354). 

Простое настоящее время создает эффект 
сиюминутности и вместе с тем застывшего вре-
мени, передает оцепенение людей от происходя-
щего на их глазах, а полимодальные включения, 
аудиальные (listen to the screaming pigs), одориче-
ские (quick-lime, putrefying ooze) способствуют 
созданию кинематографического эффекта. 

При выборе способов языковой манифестации 
ситуации восприятия значение имеет не только 
ситуация, подлежащая описанию, но и индиви-
дуальный опыт восприятия. Особенностью визу-
ального перцептивного образа произведений 
Дж. Стейнбека является полимодальный харак-
тер представления восприятия света и цвета. От-
ношения цвета и света как субмодусов зритель-
ного восприятия относятся к категории полимо-
дальных, так как они определяют качественно 
разные объективные параметры процесса зри-
тельного восприятия и характеризуются наличи-
ем отношений включения: цветовой признак 
присущ свету объективно, а не метафорически 
(см. подробнее: [Рузин 1995]). Свет и объекты, 
излучающие свет, самодостаточны для восприя-
тия, в то время как остальные параметры зри-
тельного восприятия (форма, размер и особенно 
цвет) представляют собой одно из свойств пред-
мета. Они не самодостаточны. Цвет как внутрен-
не присущий предмету признак не имеет граду-
альных атрибутов, а выражения типа «яркий/тем-
ный/мутный цвет» – это результат метафориче-
ского переноса из других областей [там же: 94]. 
В наивной картине мира восприятие цвета и све-
та не имеет столь четкой дифференциации. Фо-
новые знания и базовые представления об инте-
гральности этих феноменов создают контраст с 
рисуемыми автором перцептивными образами. 
Следующий фрагмент текста представляет собой 
перцептивный образ с ведущей визуальной со-
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ставляющей, характеризующийся наличием цве-
то-световой полимодальности: 

They could see a little into gray distance ahead 
now... A little color came into the eastern sky, and 
almost immediately the lonely dawn light crept over 
the land. Green appeared on the cotton plants and 
the earth was gray-brown (96–97). 

Полимодальное восприятие цвета и света вы-
ражено в последовательном описании цветовых 
и световых явлений в изобразительном регистре 
номинациями color, light. Выражение green 
appeared on the cotton plants передает изменение 
в освещении при помощи номинации цвета: цвет 
растения как внутренне присущий предмету при-
знак не изменился, цвет растений стал различим 
от того, что изменилось освещение. В творчестве 
автора можно найти примеры с обратной заме-
ной цветоименования на номинацию света для 
передачи максимальной степени выражения цве-
тового признака: 

The weathered boards were bright. Two red 
chickens on the ground flamed with reflected light 
(97). 

В предложении the weathered boards were 
bright имеет место внутримодальный метафори-
ческий перенос: bright – характеристика света, 
используется для номинации цвета.  

Полимодальность свето-цветовых выражений 
как особенность авторского восприятия иллю-
стрирует использование конструкции there is/are 
для описания появившегося в свете цветового 
оттенка:  

There was color in the light now, a reddish 
gleam that made the air seem colder (Steinbeck. 
Breakfast). 

Подобные примеры не единичны. Цвето-
световое восприятие, относящееся к субмодусу 
зрительного восприятия, в авторской перцептив-
ной картине мира обладает характеризуется по-
лимодальностью и отношением включения: цвет 
выступает одним из атрибутов света, качествен-
ное изменение которого обладает в тексте смыс-
ловой значимостью. Цвет как отдельная самодо-
статочная субстанция проникает, растворяется и 
меняется в свете, что позволяет говорить о суще-
ствовании в авторской перцептивной картине 
мира конкретного представления о соотношении 
этих феноменов, которое определяет когнитив-
ный стиль писателя и диктует выбор языковых 
средств, его репрезентирующих.  

Заключение 
В исследовании была предпринята попытка 

проанализировать перцептивную составляющую 
текста, отраженную в изобразительном регистре 
текста, с целью выявления особенностей когни-
тивного стиля писателя. Результаты анализа поз-

воляют сделать следующие выводы. Уникальный 
способ восприятия и представления автором 
действительности виден в подборе им языковых 
средств для описания ситуаций восприятия, ха-
рактеризующихся указанием сразу на несколько 
модальностей. Регистровые особенности изобра-
зительного плана представления событий, ис-
пользуемые для репрезентации полимодальности 
восприятия, позволяют изображать события от-
носительно одной ведущей модальности воспри-
ятия, при этом вызывать контекстно-обус-
ловленные ассоциации с несмежными модаль-
ностями, на чем основано явление синестезии, а 
также быть косвенным свидетельством иных 
модальностей и осуществлять достраивание и 
интерпретацию ситуации по одной из перцеп-
тивных составляющих (прием перцептивиза-
ции). Вышеназванное дает основание говорить о 
существующей в представлении автора особой 
перцептивной картине мира, служащей основа-
нием для использования языковых средств и 
средств языковой выразительности в полимо-
дальном перцептивном образе. Восприимчи-
вость ко всему, что связано с природой, синкре-
тичность, полимодальность восприятия, зани-
мающая в произведениях Дж. Стейнбека значи-
тельное место, свидетельствует об особом виде-
нии автора, является чертой его когнитивного 
стиля и находит языковое выражение в полимо-
дальных перцептивных образах, представлен-
ных средствами изобразительного регистра. 
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Abstract. The study discusses multimodal perceptual situations presented in a literary text as a fea-

ture of the author’s mind style. The perceptual component of world perception is considered to be the result 
of unique perceptual experience, thus it is argued that the perceptual component of the text structure reflects 
the mind style of its author. The analysis of the situation of perception provided in the paper is based on the 
concept of speech registers. A speech register implemented in a text appears as a model of the speaker’s 
worldview that determines the language means used in the text in accordance with the communicative situa-
tion, and vice versa, makes it possible to identify the features of the perception of reality based on the lingual 
means used by the author. The research is based on data obtained from a number of J. Steinbeck’s literary 
works totaling 830 pages. The research methods used include componential, contextual, and linguo-stylistic 
analysis. The analysis prompts the following conclusions: multimodality within a literary text is conveyed 
through the use of a variety of lexical, phonetic, syntactic lingual means as well as expressive means based 
on conceptual metaphors with visual, auditory, olfactory, and tactile semantic components, thus evoking cor-
responding planes of perception. Perceptual images depicted in the descriptive register help convey the ideas, 
the topics raised in a literary work, serve as a means of text composition, and create a cinematic effect within 
the text. The abovementioned testifies to the distinctiveness of the author’s mind style, which manifests itself 
in the representation of perceptual experience through various modalities simultaneously, in synesthetic met-
aphors, multimodal presentation of the results of perception by visual submodalities. 

Key words: speech register; descriptive register; multimodality; mind style; perception; literary text. 
 


