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Введение
В настоящее время в качестве объекта исследования часто рас-

сматриваются мультимодальные дискурсы, в которых одновремен-
но взаимодействуют различные семиотические системы. Появление 
такого метода исследования как мультимодальный дискурс-анализ 
значительно обогатило методологию дискурсивного анализа. 

Цель статьи состоит в представлении краткого обзора каче-
ственных и количественных подходов к анализу мультимодального 
дискурса. Актуальность работы обусловлена быстрым развитием 
теоретических и практических мультимодальных исследований 
и растущим интересом к этим вопро сам. Представленный в статье 
материал может послужить базой для проведения дальнейших ис-
следований с применением практических методов, что может спо-
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собствовать новым достижениям в изучении мультимодальности 
разных видов дискурсов.

Мультимодальность в качестве объекта исследования рассма-
тривается в трудах исследователей, которые концентрируются на 
различных аспектах актуализации текстов (G. Kress; T. van Leeuwen; 
K. O’Halloran; J. Bateman; А.А. Кибрик; Н.Н. Миронова; 张德禄; 冯
德正 и др.)

В целом существует три основных направления исследования 
мультимодального дискурса: 

1) функционалистская перспектива основывается на идеях со-
циальной семиотики, представленной теорией систематиче-
ской функциональной лингвистики для изучения смыслово-
го потенциала различных знаковых модальностей; 

2) когнитивная перспектива фокусируется на том, как несколь-
ко модальностей могут одновременно представлять сферу-
источник и сферу-цель в когнитивной модели, обращая вни-
мание на выбор собеседником различных модальностей или 
комбинаций для создания связного дискурса;

3) интеракционистская социологическая перспектива на-
правлена на изучение вариативности способов социально-
го общения, связанного с характеристиками и интересами 
отдельной личности и особенностями использования муль-
тимодальных дискурсов для построения коммуникативных 
ситуаций и идентичности коммуникантов в процессе об-
щения. 

Функционалистская перспектива
Социальная семиотика фокусируется на социальных и иде-

ологических эффектах ежедневно используемых символических 
модусов и подчеркивает социальную природу мультимодального 
дискурса. 

Системно-функциональная лингвистика (Systemic functional 
linguistics) была фундаментом исследования мультимодального 
дискурса с момента его зарождения. Опираясь на теории система-
тической функциональной лингвистики M.A.K. Халлидея (Halliday, 
1985), концепция «грамматики визуального дизайна» активно при-
нимается в мультимодальном исследовании с точки зрения соци-
альной семиотики. В книге «Язык отображаемого искусства (Th e 
Language of Displayed Art)» исследуется визуальная грамматика трёх 
видов изобразительного искусства: живописи, скульптуры и архи-
тектуры. Здесь предлагается использовать изобразительное значе-
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ние (representational meaning), модальное значение (modal meaning) 
и композиционное значение (compositional meaning) для анализа 
произведений изобразительного искусства (O‘Toole, 1994). 

Работа «Чтение изображений: грамматика визуального дизай-
на» (1996), написанная Гюнтером Крессом и Тео Ван Левеном, яв-
ляется первой академической монографией, в которой системати-
чески и всесторонне анализируются визуальные символические 
объекты. Концепция «грамматики визуального дизайна» подчёр-
кивает роль визуальных элементов в коммуникации и способы 
их систематического анализа и понимания в сочетании с лингви-
стическими элементами. Такой подход облегчает понимание того, 
как различные режимы взаимодействуют, создавая смысл. При 
этом подчёркивается необходимость создания метаязыка, позво-
ляющего эксплицитно описывать эти взаимодействия (Unsworth, 
2006: 75).

Грамматика визуального дизайна предлагают три уровня ана-
лиза значений изображения: репрезентативное, интерактивное 
и композиционное значения (Kress, Van Leeuwen, 2006: 114–115). 
Репрезентативное значение изображения представляет собой ком-
муникативные или концептуальные отношения между людьми, ме-
стами и событиями на изображении. Композиционное значение 
включает в себя расположение элементов в визуальном тексте, вли-
яющее на интерпретацию зрителем. Интерактивное значение со-
средоточено на отношениях между зрителем и визуальным текстом. 

В последние годы некоторые учёные также предложили «кри-
тически» относиться к мультимодальным дискурсам, раскрывать 
идеологический смысл и властные отношения в них. Д. Мачин 
предложил концепцию «Мультимодального критического дискурс-
анализа» (Multimodal Critical Discourse Analysis), направленную на 
выявление явных и неявных идеологических оснований использо-
вания разных модусов для передачи определённой мысли, чувства 
или намерения (Machin, 2013). Мультимодальный критический 
дискурс-анализ применялся при анализе идеологического смысла 
военных памятников (Abousnnouga, Machin, 2010) и рекламных ро-
ликов китайской и американской полиций (潘, 2019), а также стра-
тегии и приёмы визуализации образов изображаемых политиков 
(Кожемякин, Степаниденко, 2019). 

Однако отметим, что для некоторых дискурсивных явлений, 
таких как поэзия, добиться эффективного раскрытия идеологии 
невозможно, не задействуя когнитивные и психологические меха-
низмы, лежащие в основе использования символических ресурсов.
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По нашему мнению, в функционалистской перспективе мульти-
модального дискурс-анализа учёные отдают приоритет визуальным 
элементам над вербальными. Данный подход даёт возможность 
рассмотрения роли и значений визуальных элементов в коммуни-
кации, способов их систематического анализа и понимания с по-
мощью грамматики визуального дизайна. 

Когнитивная перспектива
Мультимодальный анализ дискурса с когнитивной точки зре-

ния подчёркивает роль мультисенсорных взаимодействий и ког-
нитивных параметров в понимании и интерпретации мультимо-
дальных текстов. 

Для придания смысла мультимодальным текстам используют-
ся различные семиотические коды, обусловленные социальными 
и культурными факторами. Эти коды служат ресурсами, активи-
рующими когнитивные процессы и позволяющими интерпрети-
ровать сообщения в таких контекстах, как реклама и СМИ (Брон-
никова, Головко, 2024: 133). 

Активно рассматриваются отношения между различными 
модальностями и их роль в построении значения. Ю.А. Гордеев 
выделяет три основных типа взаимодействия между словесными 
и изобразительными компонентами рекламных сообщений в га-
зетах и журналах: 1) «текст — иллюстрация»; 2) «изображение — 
вербальный комментарий»; 3) ассоциативная связь между изобра-
жением и текстом (Гордеев, 2001: 116). 

 Мультимодальная конфигурация точек зрения необходима для 
формирования смысла. Например, на политических плакатах со-
гласование точек зрения говорящего и адресата, выраженное раз-
ными семиотическими модусами, имеет решающее значение для 
эффективной передачи политических идей (Roh et al., 2019). В то же 
время отношения языка и образа в мультимодальных текстах часто 
характеризуются интерсемиотической конвергенцией, когда обе 
модальности имеют одинаковую конструкцию сцены. Этой конвер-
генции способствуют когнитивные лингвистические структуры, 
определяющие такие аспекты концептуализации, как структура 
событий и метафора (Hart, Queralto, 2021).

Полимодальное проявление прецедентных явлений в муль-
тимодальном дискурсе также привлекают учёных. А.А. Адзино-
ва и Л.В. Копоть выявили в качестве семиотического кода такие 
прецедентные единицы, как косвенные отсылки, намёки, аллюзия 
в сопровождении изображения при анализе заглавий креолизо-
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ванных текстов (Адзинова, Копоть, 2017). Прецедентный феномен 
усиливает прагматический потенциал дискурса (Куликова 2014).

С точки зрения когнитивной психологии нейропознание муль-
тимодального взаимодействия включает понимание значений 
вербальных и невербальных сигналов. Для этого была предложе-
на концепция «вертикальной релевантности» (vertical relevance), 
при которой синхронные высказывания актуальны, в отличие от 
традиционной последовательной организации дискурса (Lücking, 
Ginzburg, 2022). 

Нужно подчеркнуть, что с момента публикации книги «Мета-
форы, которыми мы живём» (Лакофф, Джонсон, 2004) когнитив-
ная лингвистика развивается в течение почти 40 лет, что приводит 
к появлению новых подходов. Так, в отличие от традиционного 
взгляда на метафору как на литературный риторический приём, 
концептуальная теория метафоры, предложенная Дж. Лакоффом, 
определяет метафору как образ мышления (Lakoff et al., 1989: 
103–104).

Метафора основана на взаимосвязи между двумя различными 
областями опыта. Ч. Форсвилл сначала ограничился изучением изо-
бразительной/визуальной метафоры, а затем предложил её услож-
нённый вариант в виде мультимодальной метафоры. В визуальной 
метафоре как исходный домен, так и целевой домен представлены 
в форме изображений (то есть визуальной модальности). Напро-
тив, в мультимодальной метафоре исходный домен и целевой до-
мен определяются разными символическими модусами (Forceville, 
2006: 384). Когнитивные механизмы, такие как мультимодальная 
метафора, играют решающую роль в понимании мультимодального 
дискурса. Это видно из политических карикатур, где визуальные 
элементы используются для передачи сложных политических по-
сланий (Kwon, Roh, 2018: 131).

Кроме визуальной и мультимодальной метафоры когнитивный 
аспект исследования включает в себя и визуальную, и мультимо-
дальную метонимию. 

И.А. Кондакова (2015) рассмотрела репрезентацию топообъек-
та в рамках британской туристической рекламы на вербально-ви-
зуальном уровне, где активно используется визуальная метонимия. 

Это направление исследований рассматривает когнитивные 
процессы, участвующие в мультимодальном дискурсе. Отметим, 
что с когнитивной перспективы анализа мультимодального ре-
кламного дискуса особое значение имеют прецедентные феномены 
и мультимодальная риторика.
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Интеракционистская социологическая перспектива 
мультимодальных исследований
Исследования мультимодального дискурса с интеракционист-

ской социологической перспективой позволяет исследователям 
охватить весь спектр динамики взаимодействия, включая вопло-
щённые и пространственные аспекты коммуникации, которые 
в традиционном вербальном анализе часто упускаются из виду. 
Этот подход имеет решающее значение для понимания осложнён-
ного взаимодействия, например в видах коммуникации, опосре-
дованных переводчиком, где для совместного конструирования 
смысла используется несколько модальностей (Davitti, 2019). Ин-
теракционистский подход также способствует изучению много-
язычного взаимодействия, в котором сочетание языков и модаль-
ностей отражает современные языковые реалии, сформированные 
в результате влияния глобализации СМИ (Wagner, 2018).

В исследованиях под руководством А.А. Кибрика был проведён 
конверсационный анализ, где была создана ситуация живого обще-
ния и подробно рассмотрена организация вербального, просоди-
ческого, мануально-жестового и окуломоторного каналов. В 2013 
году был проведён эксперимент с целью количественно оценить 
вклад вербального, просодического и кинетического компонен-
тов в общий процесс понимания дискурса. В итоге было отмечено, 
что вербальный компонент играет роль якоря, к которому при-
крепляется информация, поступающая по другим каналам (Kibrik, 
Molchanova, 2013: 2708). 

В это направление исследование входит и мультимодальный 
анализ речевой ситуации (Multimodal conversation analysis), на-
правленный на распознавание «порядка» речевого взаимодействия. 
Ч. Гудвин использовал процедуры анализа речевой коммуникации 
для исследования мультимодального взаимодействия (Goodwin, 
2000). На материале гипертекстов на китайских сайтах были рас-
смотрены связи мультимодального взаимодействия (взгляда, 
жестов и других векторов измерения взаимодействия субъектов 
коммуникативной ситуации) и их влияние на структуру и тип ком-
муникации в мультимодальном дискурсе (叶, 2009). 

А. Депперманн и Ю. Стрик в книге «Time in Embodied Interaction: 
Synchronicity and Sequentiality of Multimodal Resources (Время в во-
площённом взаимодействии: синхронность и последовательность 
мультимодальных ресурсов)» провели исследование того, как 
участники коммуникации синхронизируют и упорядочивают мо-
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дальные ресурсы, такие как их речевые средства, обмен взглядами 
и жестами, характерными для выполнения социальных действий 
(Deppermann, Streeck, 2018).

Отметим, что это направление исследований особенно актуаль-
но в контексте мультимодальных исследований, целью которых яв-
ляется изучение того, как различные модальности, такие как жесты, 
взгляд и пространственное расположение, способствуют общему 
формированию смысла в социальном взаимодействии, например, 
в исследованиях телерекламы. 

Мультимодальный корпусный анализ
Мультимодальный корпусный анализ объединяет методы кор-

пусного анализа, системно-функциональную лингвистику (Systemic 
functional linguistics/SFL) и семиотические теории для проверки 
гипотезы генерации смысла в области мультимодальных иссле-
дований. Дж. Бейтман считает, что на начальном этапе развития 
мультимодальных исследований анализ одного отдельного случая 
очень важен, но по мере созревания теории необходимо изучить 
предметную область и доказать универсальность этой теории по-
средством количественного исследования. Он разделил корпус 
на две категории: линейная категория (например, текст или уст-
ные записи) и нелинейная категория (например, печатная рекла-
ма и веб-страницы) (Bateman, 2014). А. Болдри и П. Тибо создали 
онлайн-мультимодальный корпус (Multimodal Corpus Authoring/
MCA), который можно использовать для поиска и аннотирования 
мультимодальных данных (Baldry, Th ibault, 2008).

Линейный корпус можно аннотировать с  помощью ELAN 
(https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/), что служит инстру-
ментом визуальной лингвистической аннотации, разработанной 
Институтом имени Макса Планка в Неймегене (Нидерланды); это 
позволяет одновременно аннотировать видео- и аудиоданные для 
статистического анализа. Нелинейный корпус можно аннотиро-
вать с помощью модели ‘Жанр-Мультимодальность’ (Genre and 
multimodality model/GeM). 

Кроме новых технологий аннотирования важно и само созда-
ние мультимодальных корпусов. Гу Юэго является одной из веду-
щих фигур в создании мультимодальных корпусов в Китае. Он раз-
работал корпус импровизированного диалога на китайском языке 
(“Spoken Chinese Corpus of Situated Discourse”). Импровизирован-
ный диалог — это мультимодальное взаимодействие, процесс, 
в котором люди задействуют свои мультимодальные сенсорные 
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системы для построения и осмысления внешнего мира (顾, 2006). 
Созданный им корпус импровизированного диалога на китайском 
языке и предложенное им агентно-ориентированное моделирова-
ние (Agent-oriented modeling) являются наиболее значительным 
прогрессом в мультимодальных исследованиях с точки зрения кор-
пусных исследований за последние годы.

Лю Цзянь, Ху Кайбао и их группа провели исследование созда-
ния и применения корпуса мультимодальной интерпретации (刘, 
胡, 2015). Ли Вэнь и Ван Чжэньхуа собрали аудио- и видеокорпус, 
включая судебные дебаты, и построили мультимодальный корпус 
для анализа судебного дискурса (李, 王, 2019). 

Другие исследователи, Ван Чжэн и Чжан Делу, создали мульти-
модальный корпус обложек журналов с помощью программного 
обеспечения для корпусов UAM Image Tool 2.0 и описали общие 
черты мультимодальных обложек журналов в рамках SFL (王, 张, 
2016).

А.А. Кибрик и Е.А. Гришина внесли значительный вклад в кор-
пусное исследование мультимодального дискурса в России. Муль-
тимедийный русский корпус (МУРКО) является подкорпусом На-
ционального корпуса русского языка (НКРЯ), который содержит 
в основном устные русские тексты в формате видео- и аудиофайлов 
из кинофильмов 1930–2000 годов. Объём МУРКО превышает 3 млн 
словоупотреблений. МУРКО включает в себя не только существу-
ющие системы аннотирования НКРЯ, такие как метатекстовое ан-
нотирование, морфологическую разметку, сематическую разметку, 
акцентологическую разметку, социологическую разметку и т.д., но 
и три специфические системы аннотирования: орфоэпическую раз-
метку, разметку речевого действия и жестовую разметку.

Мультимодальный корпус «Рассказы и разговоры о грушах», 
созданный под руководством А.А. Кибрика, является одним из 
самых высоко оценённых мультимодальных корпусов в россий-
ской лингвистике. В 2015 году была собрана первая часть ресурса, 
включающая 24 видеоклипа общей продолжительностью 9 часов со 
средней продолжительностью видеоклипа 23 минуты и общим ко-
личеством слов около 100 000 единиц. В 2017 г. по той же процедуре 
была собрана вторая часть ресурса, состоящая из 16 видеоклипов 
общей продолжительностью 6 часов, со средней продолжитель-
ностью видеоклипа 21 минута и общим количеством слов около 
60 000. Аннотирование ресурса «Рассказы и разговоры о грушах» 
осуществляется с помощью программы ELAN. 
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Эмпирический анализ
В рамке лингвистики эмпирический анализ мультимодальных 

дискурсов часто связан с распознанием жанра определённого дис-
курса. Модель ‘Жанр-Мультимодальность’ (Модель GeM) разрабо-
тана для предоставления схемы для эмпирического анализа муль-
тимодальных документов. Она закладывает основу для того, чтобы 
сделать видимыми организацию и содержание мультимодальных 
документов. Модель GeM определяет несколько слоёв описания, ко-
торые включают в себя базовый (base), макетный (layout), риториче-
ский (rhetorical) и навигационный (navigation) слои (Bateman, 2008).

Дж. Бейтман и Дж. Делин представили модель GeM для межъя-
зыкового сравнения жанров документов. Взяв в качестве примера 
инструкции на английском и японском языках, они выяснили, что 
информация в английских текстах в основном передаётся с помо-
щью макета и типографики, которые составляют его содержание 
и риторическую структуру, а в японских текстах многие функции 
выполняются нелингвистическими средствами, в частности диа-
граммами и изображениями (Bateman, Delin, 2003: 250).

М. Томас применил модель GeM для проведения исследования 
различий в упаковке продуктов из китайского Тайваня и Велико-
британии. Данные представляют собой корпус из 24 упаковок по-
требительских товаров, таких как упаковки зубной пасты и шампу-
ня, что является недостаточно изученным жанром и отличается от 
странично-ориентированных документов (Th omas, 2009). М. Томас 
добавил слой типа сообщения к исходной структуре GeM, что де-
монстрирует, что модель GeM является открытой и не ограничива-
ется четырьмя аналитическими слоями. Дополнительный слой по-
зволяет эмпирически исследовать конкретные гипотезы (Th omas, 
2014: 75). М. Томас внёс важный методологический вклад, показав, 
как вводить дополнительные слои в структуру GeM для удовлет-
ворения конкретных требований анализа. Вслед за его исследова-
ниями, при разработке полуавтоматической системы аннотаций 
Т. Хииппала добавил слой предварительной обработки, включая 
извлечение элементов макета с помощью инструмента OCR для ав-
томатической идентификации основных единиц документа (таких 
как абзацы, ограничивающие рамки изображений); и выполнение 
проверок согласованности между слоями (Hiippala, 2016). 

Чжан Пейцзя использовала модель GeM для сравнения пла-
катов общественного здравоохранения в Нью-Йорке и Гонконге. 
Ею создан аннотированный с помощью модели GeM корпус для 
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мультимодального анализа из 60 плакатов. Результаты показыва-
ют, что на плакатах общественного здравоохранения в Нью-Йорке 
предпочитают использовать повелительные предложения и слова 
с выраженной модальностью, тогда как их аналоги в Гонконге пред-
почитают использование имён существительных и символических 
изображений (Zhang, 2018).

А.Н. Гребенев и А.Ю. Шаюк использовали системно-функцио-
нальную модель и модель ‘Жанр-Мультимодальность’ для анализа 
структуры и содержания начальной веб-страницы рекламы. Вы-
ясняется, что раскрытие смыслопорождающего потенциала опре-
делённого мультимодального ресурса зависит от его семиотической 
принадлежности, а также от его взаимодействия с другими ресур-
сами и их положения в структуре мультимодального артефакта 
(Гребнев, Шаюк, 2018: 316).

Технология отслеживания взгляда играет важную роль в мульти-
модальном эмпирическом анализе. Эта технология фиксирует дви-
жения глаз, чтобы анализировать особенности внимания, когнитив-
ные процессы и уровень вовлечённости. С помощью эксперимента 
по мультимодальному восприятию и эксперимента по отслежива-
нию движения глаз Ван Лэй проверил гипотезу о механизме муль-
тимодального восприятия двуязычных брендов китайскими потре-
бителями в паре языков китайский и английский и построил модель 
интеграции мультимодальных метафор для брендов (王, 2016).

В настоящее время большинство предлагаемых учёными мето-
дов мультимодального дискурс-анализа ещё находится в процессе 
разработки. Но уже ясно, что некоторые теории мультимодального 
дискурс-анализа могут подходить не ко всем видам дискурса. От-
метим, что необходимо осуществлять проверку теорий мультимо-
дального дискурс-анализа в конкретных видах дискурса. 

На основе собственной эмпирической базы мы проверили тео-
рию мультимодальной когезии Тео ван Левена применительно к ре-
кламному дискурсу в паре языков китайский — русский. Для дан-
ного исследования было собрано 177 фрагментов мультимодальной 
печатной рекламы. Результаты показывают, что влияющие факторы 
на когензию в рекламном дискурсе совпадают с четырьмя процесса-
ми (ритм, композиция, связность информации и диалог), которые 
выделяет Тео ван Левен. Мультимодальная когезия в рекламном тек-
сте улучшает степень его понимания целевой ауди торией. 

Многие учёные уделают внимание соотношению вербальной 
и невербальной составляющей в мультимодальных дискурсах. 
Мы провели опрос по восприятию мультимодальных рекламных 
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 текстов среди 60 студентов (30 русских и 30 китайских) от 22 до 
30 лет. Результаты анкетирования показывают, что рекламный дис-
курс, несопровождаемый вербально, представляет трудности для 
понимания в условиях иноязычной коммуникативной ситуации 
(Ду, 2022). 

Заключение
Мультимодальный дискурс-анализ проводится в основном 

с функционалистской, когнитивной и интеракционистской социо-
логической перспективы. Активно развивается мультимодальный 
корпусный анализ и мультимодальные эмпирические исследо-
вания.

Мультимодальный анализ дискурса с когнитивной точки зре-
ния подчёркивает роль мультисенсорных взаимодействий и ког-
нитивных параметров в понимании и интерпретации мультимо-
дальных текстов. 

Мультимодальный корпусный анализ объединяет методы кор-
пусного анализа, системно-функциональную лингвистику и семи-
отические теории. Рассматривается создание мультимодальных 
корпусов и новые технологии их аннотирования. 

В рамках лингвистики эмпирический анализ мультимодальных 
дискурсов часто связан с распознаванием жанра определённого 
дискурса. Нами была изучена модель ‘Жанр-Мультимодальность’. 
Эта модель актуальна для выявления жанров мультимодальных 
дискурсов, включая рекламный дискурс. 
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