
особенно на фоне всех революционных преобразований в обществе и 
общественном сознании, что подтверждает их статус «культурных констант». 
Любопытно при этом отметить сохраняющуюся актуальность некоторых 
штампов советской эпохи для респондентов второй группы («миру — мир», 
«мир, труд, май», «власть народу» и т.п.), что не позволяет говорить о полной 
«десоветизации» языкового сознания (ср.: [5:4]).
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ЭФФЕКТЫ СИНЕСТЕЗИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
В статье рассматривается ситуация конструирования пространства языкового 

знака, включающего в качестве своего предмета эффекты синестезии.
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Языковой знак, фиксирующий в себе обозначения предметов или явлений 
окружающей действительности конструирует особое пространство, в контексте
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которого возможны сложные эффекты синестезии [1], представляющие для 
филолога определенный исследовательский интерес. Апеллирование к 
синестетическим эффектам, по нашему мнению, инициирует новую 
междисциплинарную область поиска, связанную с взаимопроникновением и 
переплетением различных научных направлений. Прежде всего, это
обусловлено большим числом продуктивных кросс-контактов, раскрывающих 
природу рассматриваемого феномена.

Выполненное нами теоретико-прикладное исследование [2] позволило 
установить, что корреляция зрительного, аудиального, кинестетического 
ощущений (на примере приставочных глаголов движения с синестетическим 
значением в немецком языке) и соответствующие ментальные проекции (как 
продукт синестезии) могут в определенном фокусе усиливать
«изобразительность» языкового знака, моделировать сложные многослойные 
ассоциативные цепочки между образами и ощущениями. Синестетическая 
форма позволяет выражать эмоциональную ситуацию, саму эмоцию, синтез 
эмоций и ощущений, выводит семантическую основу на новый
парадигмальный уровень.

Инициирование дополнительных измерений позволяет расширить 
границы текстовой реальности и интерпретационного потенциала через 
метафору и ассоциации, ментально-чувственные корреляты. Сказанное 
обусловливает многоуровневое рефлексирование субъектом нового качества 
своего восприятия, переосмысление ситуации, в которой он оказался и в конце 
концов смену парадигмы, в которой традиционно рассматривается языковой 
знак.

С практическом стороны следует указать на потенциальную возможность 
использования инструментов конструирования языкового пространства, в 
котором возможны эффекты синестезии с заранее определенными 
(спроектированными) характеристиками. Например, в настоящее время это 
актуально в сфере автоматизации человеко-машинного взаимодействия. Здесь 
зрительные, аудиальные, тактильные каналы позволяют обеспечивать широкий 
спектр сигналов, интерпретация которых отвечает цели автоматизации диалога 
человека с машиной и позволяет полнее задействовать перцептивные и 
ментальные потенции человека.
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