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Резюме. В статье рассматривается особый тип словосочетаний – синестетические, где оба слова 
включают сенсорный семантический компонент, при этом компоненты относятся к различным 
перцептивным модальностям (например, зелёное эхо = зрение + слух). Исследование проведено 
на материале параллельного мультиязычного корпуса, состоящего из оригинального текста ро-
мана В. Набокова “Лолита” на английском языке (1955) и его переводов на русский (1967) и фран-
цузский (1959, 2001) языки. Цель работы – описать классы сенсорной лексики, на базе которой 
формируются синестетические словосочетания, а также дать количественную оценку словосо-
четаниям, обнаруженным в корпусе. Синестетические словосочетания характеризуются по ча-
стотности семантических компонентов той или иной сенсорной модальности и сочетаемости 
слов с компонентами различных модальностей. Было установлено, что при формировании си-
нестетических словосочетаний во всех текстах корпуса наиболее частотны лексические единицы 
с компонентами зрения (усреднённый процент по корпусу – 35%), далее следуют осязание (29%) 
и слух (22%). Наименее частотны слова с компонентами вкуса (8%) и обоняния (6%). С позиции 
сочетаемости комбинация зрение-слух оказалась доминантной для оригинального английского 
текста, а зрение-осязание для переводной части корпуса. Реже всего встречались словосочетания 
со структурой зрение-обоняние (исключительно в переводной части корпуса) и обоняние-слух 
(исключительно во французской части корпуса).
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Abstract. The article focuses on synesthetic word combinations, defined by the author as a phrase, in which 
both words have a sensory semantic component and refer to different perceptual modalities (for example, 

“green echo” refers to vision and hearing). A parallel multilingual corpus has been designed to become the 
material for the study. The corpus includes the novel “Lolita” by V. Nabokov in English – the original 
language of the novel – (1955), and its translations into Russian (1967) and French (1959, 2001). The study 
aims to classify sensory lexical units, which form synesthetic word combinations, and to quantify the size of 
each class presented in the corpus. The study reveals that the frequency, with which semantic components 
refer to sensory modalities, tend to differ. Another conclusion to be drawn is that a stable collocability 
between semantic components referring to certain sensory modalities can be observed. Thus, the analysis of 
synesthetic word combinations shows that the following senses appear to be most frequently manifested in 
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Введение

В настоящее время большой интерес пред-
ставляют исследования языковой синестезии 
(linguistic synaesthesia)1. При этом под языковой 
синестезией может пониматься широкий спектр 
явлений, относящихся к различным уровням 
языковой системы.

Одно из наиболее значительных направлений 
в этой области – исследования, посвящённые 
рассмотрению синестезии как особого типа ме-
тафоры, основанной на межсенсорном переносе 
([1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6] и др.). Как правило, наряду 
с классическими синестетическими метафорами 
(где слова содержат сенсорные компоненты раз-
личных модальностей2 – сладкая мелодия, вкус + 
слух) рассматривают и такие словосочетания, где 
слова содержат сенсорные компоненты одина-
ковой модальности (сладкая горечь), а также где 
лишь одно из слов содержит сенсорный компо-
нент, а второе не относится к сенсорной лекси-
ке (сладкая любовь) – все перечисленные типы 
словосочетаний, как правило, обозначаются тер-
мином “синестетическая метафора” (synaesthetic 
metaphor).

В нашей работе для обозначения описанных ти-
пов используется более нейтральный термин – “сло-
восочетания с сенсорными компонентами”3. Под 

1 Синестезия – физиологически обусловленная особенность 
восприятия, когда при стимуле одного органа чувств воз-
никает дополнительное ощущение, относящееся к друго-
му органу чувств (например, цветной слух). В лингвистике 
исследуется не собственно физиологический феномен, а его 
отображение на языковом материале.
2 Здесь и далее в статье понятие “модальность” использует-
ся исключительно в значении модальности восприятия, то 
есть соотнесённости с тем или иным перцептивным кана-
лом (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние).
3 Под словосочетанием с сенсорными семантическими ком-
понентами в работе понимается особый класс словосочета-
ний, где как минимум одно из слов содержит сенсорный ком-
понент, при этом сенсорное слово не служит для обозначения 
объективно присущих свойств. Более детально о классифи-
кации словосочетаний с сенсорными компонентами см. [8].

синестетическими словосочетаниями понимаются 
исключительно такие, где оба слова включают 
сенсорный компонент, при этом компоненты 
относятся к различным модальностям (сладкая 
мелодия). Словосочетания типа сладкая горечь и 
сладкая любовь выносятся в отдельные категории, 
обозначенные как моностетические и идеастети-
ческие словосочетания соответственно.

В статье в качестве предмета исследования бу-
дут рассматриваться именно синестетические 
словосочетания.

Исследование проводилось на материале па-
раллельного корпуса, состоящего из ориги-
нального текста романа В. Набокова “Лолита” 
на английском языке (1955) (далее – EN), автопе-
ревода на русский язык (1967) (далее – RU), двух 
переводов на французский язык – Эрика Каана 
(1959) (далее – FR1) и Мориса Кутюрье (2001) (да-
лее – FR2). Выравнивание текстов было выпол-
нено с использованием программы HunAlign 
[7] и интерфейса LF Alignment Editor. Объем 
корпуса – 475 732 словоупотребления.

Цель работы – описать классы сенсорной лек-
сики, на базе которой формируются синестети-
ческие словосочетания (раздел 1), а также дать 
количественную оценку словосочетаниям, обна-
руженным в корпусе (раздел 2). 

1. Сенсорная лексика: к проблеме описания  
семантического класса

В ранних работах, посвящённых языковой 
синестезии, для описания структуры синесте-
тических метафор исследователи оперировали 
несколько абстрактными понятийными кате-
гориями сенсорных модальностей4. Так, в ра-
боте Ш. Дэя [3] выделяются шесть типов ощу-
щений: зрение, слух, обоняние, осязание и 
температура. При характеристике перцептивных 
модальностей внимание сосредоточено скорее 

4 Такой подход во многом основывался на работах С. Уль-
манна [1] и Дж. Лакоффа и М. Джонсона [9].

sensory lexical units: vision (35%), touch (29%), hearing (22%). The words with the components of taste (8%) 
and smell (6%) are the least frequent. As for collocability, in the original text the vision-hearing combination 
is revealed to be most frequent, while in the translated version most sensory collocations tend to include 
vision-touch components. Collocations whose components refer to vision-olfaction and olfaction-hearing 
appeared to be least numerous.
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на физиологическом аспекте, нежели на лингви-
стическом: например, при описании обоняния 
[3, c. 32–38] приводятся различные подходы к 
классификации запахов (приятные / неприят-
ные, сладкие / кислые / горькие и др.), но вопрос 
о том, какие именно лексические единицы будут 
включены в ту или иную сенсорную модальность, 
детально не рассматривается, хотя предметом ис-
следования являются синестетические метафоры, 
извлечённые из художественных текстов.

Проблема формального ограничения тематиче-
ского класса сенсорной лексики стала особенно 
актуальна с появлением исследований на кор-
пусном материале (UKWaC, ItWaC [10], Korean 
National Corpus [11], Sinica Corpus [12], Turkish 
National Corpus [13]). В этом случае авторы, как 
правило, ограничивались списками единиц 
(lexicon of perception [10]) без глубокого анализа 
выбранных лексем. 

Однако следует подчеркнуть, что сенсорная 
лексика рассматривалась в работах по лексиколо-
гии и семантике, не связанных непосредственно 
с изучением языковой синестезии (Ю.Д. Апресян 
[14, c. 355–363], Н.К. Рябцева [15], Е.В. Падучева 
[16, c. 197–253], И.М. Кобозева [17], О. Виберг [18], 
[19] и др.). Тем не менее, этот тематический класс 
до сих пор представляется проблемным для ис-
черпывающего описания. Комплексность, прису-
щая перцепции, делает затруднительной любую 
попытку классификации связанных с ней единиц. 
Как отмечено в [16, c. 217–218], восприятие лежит 
в основе физической и ментальной деятельности 
человека, следовательно, рамки этой лексической 
группы размыты.

Таким образом, прежде чем приступать к отбо-
ру синестетических словосочетаний из корпуса 
и их последующему анализу, следует определить, 
что именно понимается под сенсорной лексикой 
и какие лексические единицы будут включены 
в эту категорию5.

В качестве основного критерия для описания 
сенсорной лексики была выбрана модель пяти 
ощущений6 (five senses model [20, c. 25–28]): то есть 
лексические единицы распределяются на пять 
классов – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. 

5 Ранее в статье [21] была представлена характеристика сен-
сорной лексики, основанная на корпусе значительно мень-
шего объёма, куда вошли тексты исключительно на русском 
и французском языках.
6 Здесь и далее вместо англоязычного термина “five senses 
model” будет использоваться наш перевод – “модель пяти 
ощущений”. 

Отметим, что использование модели пяти ощу-
щений не является самоочевидным или един-
ственно возможным выбором. Более того, для 
этой системы свойственна достаточно высокая 
степень упрощения, это отмечает в частности 
[22, c. 31], не отрицая, однако, её эффективности 
на текущем этапе.

Согласно обзору Б. Винтера [20, c. 12–13], аль-
тернативой для пяти чувств могло бы послужить 
разделение на основе типа потребляемой энер-
гии (energy-based criterion): молекулярная (вкус 
и обоняние), механическая (осязание, слух) и све-
товая (зрение). Также можно делить ощущения 
в зависимости от того, какие рецепторы задей-
ствованы при восприятии того или иного стимула 
(receptor-based criterion). В таком случае следовало 
бы выделить из категории осязания восприятие 
температуры объектов7, поскольку в процессах 
задействованы разные типы рецепторов. Одна-
ко эти способы уводят в сторону от лингвистики 
в область иных дисциплин. Такой подход проти-
воречит задачам нашего исследования, где в при-
оритете описание сенсорной лексики прежде все-
го с лингвистических позиций.

Для модели пяти ощущений основополагаю-
щим является понятие органа чувств, задейство-
ванного в восприятии стимула. В этом аспекте 
могут также присутствовать разночтения: напри-
мер, что именно мы будем считать органом чувств, 
стоит ли включать в это понятие внутренние си-
стемы и др. Тем не менее, чаще всего исследова-
тели (например, [23]; [14, c. 355]) ориентируются 
на следующий тип распределения: глаза – орган 
зрения, уши – орган слуха, кожа – орган осяза-
ния, язык – орган вкуса, нос – орган обоняния.

Рассмотрим более подробно характеристику 
каждой сенсорной модальности. Всего в корпусе 
было выявлено 1428 вхождений сенсорных слов, 
которые в дальнейшем послужили основой для 
формирования словосочетаний с сенсорными 
компонентами. Отметим, что была проанализи-
рована не общая совокупность сенсорных слов 
в корпусе, а именно те лексические единицы, ко-
торые задействованы в формировании синесте-
тических, а также идеастетических и моносте-
тических словосочетаний. Ниже представлено 
описание с примерами из корпуса.

Зрение:
1. цвет: green (EN), чёрный (RU), bleu (FR1, FR2);
2. характеристики цвета: vivid (EN), красочный 

(RU), pâleur (FR1);

7 В упомянутом выше исследовании Ш. Дэя [3] температура 
была выделена в самостоятельную категорию.
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3. аналоговые цветообозначения: smagardine (EN), 
хрустальный (RU), doré (FR1);

4. свет: radiance (EN), мерцающий (RU), lumière 
(FR1, FR2);

5. зрительно воспринимаемые свойства предметов 
окружающей действительности: big (EN), окру-
глость (RU), étroit (FR1);

6. процесс зрительного восприятия: to see (EN), 
смотреть (RU), regard, voir (FR1, FR2).

Слух:
1. звук: echo (EN), звук (RU), mélodie (FR2);
2. характеристики звука: loud (EN), громкий (RU);
3. аналоговые звукообозначения: roaring (EN), 

жужжащий (RU), mugissant (FR2);
4. процесс слухового восприятия: hear (EN), слух (RU).

Осязание8:
1. температура: sharp, warm (EN), холодный, горячо 

(RU), froideur, tiède (FR1, FR2);
2. консистенция: sticky (EN);
3. вес: light (EN), тяжёлый (RU), pesant (FR1, FR2);
4. аналоговые обозначения тактильных свойств: 

furry (EN), ледяной (RU);
5. процесс тактильного восприятия: to touch (EN), 

касаться (RU), toucher (FR1, FR2);
6. обозначения прочих свойств объекта, воспри-

нимаемые посредством осязания: wet, soft (EN), 
влажный (RU), lisse (FR2).

Вкус:
1. вкус: sour (EN), сладкий (RU), amer (FR1);
2. характеристики вкуса: вкусный (RU);
3. аналоговые обозначения вкуса: honey (EN), ме-

довый (RU), amande (FR2);
4. процесс вкусового восприятия: to taste (EN).

Обоняние:
1. запах: perfume (EN), душок (RU), parfum (FR1, 

FR2);
2. характеристики запаха: smelly (EN), fragrant (FR2);
3. аналоговые обозначения запаха: musk (EN);
4. процесс ольфакторного восприятия: to smell 

(EN), чуять (RU).

Далее приведём пояснения для ряда наиболее 
проблемных пунктов.

Аналоговые обозначения были введены для ка-
ждой сенсорной модальности, туда вошли слова, 
характеризующие цвет, вкус, запах и др. посред-
ством аналогии с тем или иным объектом окру-
жающей действительности (золото – золотой, 
золотистый). Для категорий вкуса и обоняния 
аналоговые группы могут достаточно сильно 

8 Отметим, что в модальность осязания в нашем исследова-
нии не были вписаны слова, обозначающие болевые ощуще-
ния: боль, pain, aching, douleur и пр., в то время как в работе 
Б. Винтера [20, c. 14–15] этот семантический класс вошёл 
в категорию осязания.

пересекаться, поскольку характеристика запахов 
через вкусовую модальность – частотная модель9. 
Сравним красный и вишнёвый – первое прилага-
тельное является цветообозначением, а второе 
может входить сразу в несколько категорий – 
аналоговое цветообозначение (имеет цвет виш-
ни), аналоговое обозначение вкуса (имеет вкус 
вишни), аналоговое обозначение запаха (имеет 
аромат вишни). Вхождение лексической единицы 
в несколько категорий может свидетельствовать 
о неверном выборе основания классификации, 
однако в случае с аналоговыми обозначениями 
такая ситуация объясняется скорее спецификой 
анализируемой единицы. Аналоговые группы 
являются, вероятно, одним из наиболее проблем-
ных для изучения классов сенсорной лексики.

Процесс восприятия. Под этим пунктом понима-
ется как непосредственно восприятие субъектом 
объекта (активное и пассивное – например, видеть, 
смотреть), так и возможность объекта быть вос-
принятым субъектом. В данном случае мы ориен-
тируемся на [14, c. 355–356], где тернарная система 
предлагается как модель для описания глаголов 
восприятия, и на [16], где отмечается роль воспри-
нимающего субъекта в процессе перцепции.

Невозможность восприятия. В корпусе были 
обнаружены примеры слов, которые маркируют 
затруднённость или невозможность сенсорного 
восприятия либо отсутствие чувственного вос-
принимаемого свойства. Такие слова в рамках 
нашего корпуса встретились только в зрительной, 
слуховой и вкусовой модальностях (blind, мутный; 
sourd ‘глухой’, глухой, беззвучный; пресный). Тем 
не менее, потенциально такие слова есть и для 
категорий осязания и обоняния, например, рус-
ское прилагательное неосязаемый или английское 
odourless. Подобные единицы будут приобщены 
к материалу. Отметим, что Е.В. Падучева [16] так-
же рассматривала глаголы подобного типа (ослеп-
нуть и др.) как глаголы перцепции.

Представленные описания групп сенсорной 
лексики не носят абсолютного характера. В даль-
нейшем понимание каждой модальности может 
быть уточнено.

2. Синестетические словосочетания  
в исследуемом корпусе

Всего в корпусе было обнаружено 1185 словосоче-
таний с сенсорными семантическими компонен-
тами. Интересующий нас тип словосочетаний –  

9 Подробнее о близости обоняния и вкуса с лингвистиче-
ской точки зрения см. [20, c. 12], а также работы M. Auvrey, 
C. Spence и др.



 IAROSHENKO. SYNESTHETIC WORD COMBINATIONS IN A MULTILINGUAL CORPUS 95

BULLETIN OF THE RAS: STUDIES IN LITERATURE AND LANGUAGE    2023 Volume 82 № 4 p. 91–99

синестетические – составил 18% от этого коли-
чества, таким образом, было проанализировано 
209 словосочетаний.

По количественному показателю оригинал и 
переводная часть корпуса характеризуются высо-
кой степенью изоморфизма10: количество сине-
стетических словосочетаний в оригинале EN – 52, 
в RU – 59, в FR1 и FR2 – 47 и 51 соответственно.

Примечательно также, что в 73% случаев при 
переводе синестетическое словосочетание сохра-
няет свой тип, то есть синестетическому слово-
сочетанию соответствует аналогичная структура 
в переводе (структуру словосочетания синесте-
тического типа можно описать как “слово с сен-
сорным компонентом модальности A + слово 
с сенсорным компонентом модальности B”). На-
пример, sweetish perfume (EN), parfum douceâtre 

‘аромат сладковатый’ (FR1, FR2) и сладковатый 
душок (RU) имеют одинаковую компонентную 
структуру “вкус + обоняние”.

При анализе сенсорной лексики, задейство-
ванной в формировании синестетических сло-
восочетаний, было выявлено, что наиболее ча-
стотны лексические единицы с компонентами 
зрения (35%), далее следуют осязание (29%) и 
слух (22%). Наименее частотны слова с компо-
нентами вкуса (8%) и обоняния (6%). Ранжирова-
ние по модальностям одинаково для английской, 
русской и французской частей корпуса. Высокий 
показатель для модальности зрения – вполне 
ожидаемый результат, подтверждающий более 
общую тенденцию: многие лингвисты (напри-
мер, [15]; [14, c. 363–364]) характеризуют зрение 
как доминантный канал восприятия, оказываю-
щий максимальное влияние на язык. В таблице 1 
представлено количество лексических единиц 
для каждого текста в отдельности и усреднённый 
процент по корпусу.

Таблица 1

Сенсорная 
модальность EN RU FR1 FR2 Общий 

процент

Зрение 37 39 33 34 35%

Осязание 29 34 29 30 29%

Слух 24 27 20 22 22%

Вкус 10 8 7 10 8%

Обоняние 4 6 7 8 6%

10 Термин “изоморфизм” в отношении перевода характери-
зует степень подобия оригинального и переводного текстов 
по различным параметрам. Применяется, в частности, в ра-
ботах Е.Э. Разлоговой (например, [24]). 

Далее рассмотрим, какие комбинации сенсор-
ных модальностей являются наиболее распро-
странёнными в синестетических словосочетани-
ях, обнаруженных в корпусе.

Важно подчеркнуть, что такие параметры, как 
порядок слов и их частеречная принадлежность11, 
в исследуемых словосочетаниях не были учте-
ны: то есть hot whisper (EN), murmure chaud ‘шепот 
горячий’ (FR2) и горячо шептала (RU) попадут 
в одну категорию – “зрение-осязание”, несмотря 
на изменение частеречной структуры в русском 
примере и различия в порядке слов. Таким об-
разом, потенциально возможны десять вариан-
тов комбинаций сенсорных слов. Все они в той 
или иной мере представлены в текстах корпуса. 
Рассмотрим количественные данные и примеры 
из корпуса. В таблице 2 представлены процент-
ные показатели для каждого текста в отдельности 
и усреднённый процент по корпусу.

Таблица 2

Комбинации 
лексических 
единиц

EN RU FR1 FR2
Общий 
процент

Примеры

зрение- 
осязание

32% 33% 38% 36% 34% glowing tingle 
(EN), бар-
хатный мрак 
(RU), pâleur 
tiède ‘блед-
ность тёплая’ 
(FR1)

зрение- 
слух

34% 29% 28% 24% 29% golden giggle 
(EN), свет-
лый смех 
(RU), musique 
noire ‘музыка 
чёрная’ (FR1)

зрение- 
вкус

6% 2% 3% 4% 4% sweet radiance 
(EN), абри-
косовая мгла 
(RU)

зрение- 
обоняние

- 2% - 2% 1% душистая 
тень (RU)

осязание- 
слух

13% 17% 18% 13% 15% velvety voice 
(EN), по-
лированный 
звук (RU), 
ton glacial 

‘тон ледяной’ 
(FR2)

11 Подобные характеристики целесообразно рассматривать 
на моноязычном материале.
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вкус- 
осязание

4% 2% - 2% 2% délicieuse 
moiteur ‘вкус-
ная влаж-
ность’ (FR2) 

вкус- 
обоняние

4% 4% 5% 4% 4% biscuity odor 
(EN), parfum 
douceâtre 

‘запах сладко-
ватый’ (FR1, 
FR2)

вкус-слух 4% 6% 3% 4% 4% сладкая како-
фония (RU), 
délicieux 
gloussement 

‘вкусный сме-
шок’ (FR2)

обоняние- 
осязание

2% 6% 5% 4% 4% горячий ду-
шок (RU), 
exhalaisons 
chaudes ‘за-
пахи тела 
горячие’ (FR1, 
FR2)

обоняние- 
слух

- - 3% 4% 2% parfum 
avec des 
harmoniques 

‘аромат с 
гармониками’ 
(FR2)

Примечательно, что для английского ориги-
нального текста наиболее распространённым 
является сочетание зрение-слух (34%), в то вре-
мя как для переводной части корпуса – зрение- 
осязание, особенно явно это прослеживается 
в тексте FR1 (38%). Реже всего в корпусе встреча-
лись комбинации зрение-обоняние (встречаются 
только в переводной части корпуса) и обоняние- 
слух (встречаются только во французской части 
корпуса).

Выявленные тенденции не являются абсолют-
ными и могут быть обусловлены особенностями 
идиостиля В. Набокова и отчасти стратегиями 
переводчиков. Результаты исследования требуют 
дальнейшей проверки на более обширном, сба-
лансированном и репрезентативном материале.

Так, полученные нами количественные данные 
отличаются от результатов исследования Ш. Дэя 
[25], где в качестве материала также послужили 
именно художественные тексты на английском 
языке и текст романа Т. Манна “Будденброки. 
История гибели одного семейства” на немецком: 
доминантным оказался переход слух-осязание 
(например, harsh sound, soft word) – 43% от общего 

количества проанализированных метафор для 
английского и 66% для немецкого. В статье [4] 
на материале текстов китайского современного 
писателя Мо Янь наиболее частотный тип ме-
тафоры – зрение-слух (например, brightly shining 
hubbub, dark red sounds). В работе [26], выполнен-
ной на корпусном материале, для итальянского и 
английского языков наиболее характерны комби-
нации осязание-зрение и осязание-слух (напри-
мер, una luce calda ‘свет тёплый’, sharp voice).

Важно подчеркнуть, что непосредственное 
сравнение результатов этих исследований с дан-
ными, полученными из нашего корпуса, затруд-
нительно из-за значительных методологических 
различий. Так, определение синестетических 
словосочетаний отличается от понятия синесте-
тической метафоры, используемого в обозначен-
ных работах. Кроме того, в этих работах учиты-
валось направление синестетического перехода12, 
в нашем же исследовании эта проблема не рас-
сматривалась (то есть в нашу категорию зрение- 
осязание включены словосочетания с сенсор-
ными компонентами этих модальностей вне 
зависимости от направления перехода).

Заключение

Всё больше исследований языковой синестезии 
в различных её проявлениях проводятся на мате-
риале специальных корпусов или корпусов обще-
го назначения, поэтому задать формальные рамки 
для сенсорной лексики – необходимый шаг, осо-
бенно в том случае, когда речь идёт о данных зна-
чительного объёма. Создание исчерпывающего 
списка сенсорных слов с учётом онтологических 
синонимов могло бы способствовать улучшению 
процесса автоматического извлечения синесте-
тических словосочетаний из корпуса. Глубокий 
анализ отдельных групп лексики важен также в 
контексте направления лексико-семантической 
типологии13. В статье было представлено описа-
ние сенсорной лексики, которая служит осно-
вой для формирования синестетических сло-
восочетаний в текстах на английском, русском 
и французском языках. В качестве основания 
классификации сенсорной лексики была ис-
пользована модель пяти ощущений, включающая 

12 На наш взгляд, определение направления перехода в сине-
стетическом словосочетании – сложная задача, не имеющая 
однозначного решения. Как правило, в описанных выше ра-
ботах рассматривались в основном синестетические метафо-
ры со структурой “прилагательное + существительное”, где 
существительное выступает в качестве цели (target), а прила-
гательное – источника (source). 
13 Подробнее об этом направлении см., например, [27]; [28].
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модальности зрения, слуха, вкуса, осязания 
и обоняния. Предложенная характеристика мо-
жет быть расширена и дополнена в дальнейшем.

В корпусе было обнаружено 209 синестети-
ческих словосочетаний, они составили 18% 
от общего количества в 1185 словосочетаний 
с сенсорными семантическими компонентами. 
Синестетические словосочетания были охарак-
теризованы в двух аспектах: во-первых, по ча-
стотности семантических компонентов той или 
иной сенсорной модальности; во-вторых, по со-
четаемости слов с сенсорными компонентами 
различных модальностей. Было установлено, что 
при формировании синестетических словосоче-
таний во всех текстах корпуса наиболее частотны 
лексические единицы с компонентами зрения 
(усреднённый процент по корпусу – 35%), далее 
следуют осязание (29%) и слух (22%). Наиме-
нее частотны слова с компонентами вкуса (8%) 
и обоняния (6%). С позиции сочетаемости ком-
бинация зрение-слух оказалась доминантной 
для оригинального английского текста, а зрение- 
осязание для переводной части корпуса. Реже 
всего встречались словосочетания со структурой 
зрение-обоняние (исключительно в переводной 
части корпуса) и обоняние-слух (исключительно 
во французской части корпуса).
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