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Применение мультимодальных текстов для анализа 
лингвокультурного типажа: опыт систематизации

Аннотация
Лингвокультурный типаж в современной научной литературе анализируется с применением различных ме
тодов, в том числе и мультимодального. Мультимодальный метод рассмотрения типажа представляет собой 
мощный универсальный инструмент  для  объективации признаков  типажа. Целью настоящего исследова
ния является систематизация мультимодальных текстов, использующих разнообразные средства коммуни
кации для описания взаимодействия языка и культуры. В свете тенденций цифрового мира и происходящих 
культурных  изменений  обобщающие  схемы,  предложенные  в  данной  статье,  раскрывают  новые  грани 
представления о том, как различные модальности могут формировать лингвокультурный типаж. В статье 
представлено две классификации средств создания лингвокультурного типажа: по типу дискурса и по коли
честву используемых модальностей, каждая из которых имеет свои особенности. Выявлено, что объедине
ние  элементов  лингвистического  и  культурного  контекстов  предоставляет  новые  возможности  для 
комплексного описания особенностей характерного представителя типажа. Полученные результаты могут 
быть  применены  в  деятельности  лингвистов,  культурологов,  исследователей  средств  массовой  информа
ции, преподавателей русского языка как иностранного и специалистов в области межкультурной коммуни
кации.
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