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СИНЕСТЕ3ИR И "ПРЕДМЕТНО-ИЗОБРДЗИТЕЛЬНЫЕ" 
СПОСОБЫ ОБО3НДЧЕНИR ВКУСОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

Ж.В.Л ЕЧ И ЦК АА 

Выделение отдельных грулл прилагательных, СВАзанных с чувствен

ным восприятием действительности (прилагательных вкуса, ОСАзаНИА, 

оБОНАНИА, цвета, слуха), СОПРАЖено с некоторыми ТРУДНОСТАМИ, по

скольку существует теснаА свАзь между представлеНИАМИ различных 

чувственных областей. Группы прилагательных чувственного ВОСПРИА

ТИА наХОДАТСА в ПОСТОАННОМ взаимодействии, и )(арактерной и)( особен

ностью АВЛАетСА .. пересекаемость" друг с другом (см. подробнее: 

[НестерскаА, 197В] ). 
Взаимоотношение прилагательны)( чувственного ВОСПРИАТИА также 

СВАзано с развитием зтими прилагательными переносны)( значений. 

При взаимодействии переносны)( значений прилагательны)( чувственно

ГО восприятия, ОТНОСRЩИХСА К различным группам ("зрение", "слух", 

"вкус", "обоняние", "осязание"), ПРОИСХОДАТ осоБы�e семантические 
изменеНИА, в основе которы)( лежит интерсенсорный перенос, т. е. пере

несение слова из одной сферы представлений в другую, ОТНОСАЩУЮСА 

К иной чувственной области, напр" с ОСАзательной на вкусовую, обоНА

тельную; со слу)(овой на зрительную. В таких сочетаНИАХ, как кислый 

запах, острый вкус, теплые краски, сладкие звуки, ПРОИС)(ОДИТ своеоб

разное столкновение дву)( чувственных представлений: вкусового и 

оБОНАтельного, тактильного и вкусового, тактильного и зрительного, 

вкусового и слухового. Это так называемое Авление синестезии (тер

мин С. Ульмана), особый тип перенесеНИА имени, основываЮЩИЙСА 

на ассоциаЦИАХ между чувственными ВОСПРИАТИАМИ. 

Об зтом чвлении писал еще А. А. ПотеБНА: ..... во всех ЛЮДАХ более 
или менее есть наклонность liaXOA.,Tb общее между впечатлеНИАМИ 

различных чувств ... В слаВАНСКИХ Азыках, как и во многих других, 

вполне обыкновенны сближеНИА ВОСПРИАТИЙ зреНИА, ОСАзаНИА и 

вкуса, зренИА и слу)(а. Мы ГОВОРИМ о жгучих вкуса)(, резКИХ звука)(; 

в народных песНАХ встречаЮТСА сравнеНИА света И громкого, АСНОГО 

звука" [ПотеБНА, 1976, с. 119] 1 

1симвописты ВОЗвели подобные переносы в ранг эстетической доктрины. 
Бодлер говорил, что запахи, цвета и ЗВVМИ соответствуют ДРУГ ДрУГУ. 8 Рембо 
написал сонет о цвете гпаСНЫJll; звуков (Д - черный, Е - белы�,' И - красным и 

т. д.). СопоставпеНИR такого рода и в русской поэзии приобрenи ПОПУПRрНОС1Ь. 
См. подробнее: (БenецкиЙ. 1964, с. 197 и др.) . 
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Примеры, подобные выраженИRМ: холодн",е и теллые краски, острое 

зрение, слух, ОТНОСАТСА к так называемым RЗ~IКОВЫМ (стертым) мета
форам. В Rзыке художественной литературы часто встречаюТСR окка

зионал~ные переносы, которые RВЛRЮТCR подтверждением RЗЫКОВЫХ 

тенденЦИЙ и потенций. В таких сочетаНИRХ, как пушистыи лаи (собаки), 
сухои звон (снега) и т. п. происходит столкновение двух чувственных 

импул~ов: слухового и зрител~ного, тактил~ного и слухового. При
ведем примеры: "В картинах Рылова глубокий звучныи насыщенН~IЙ 
цвет рождает образы русской природы"(Ганеева и Кузнецова). "И все 
времА хотелос~ п~, а потом назойливо, липко, как жanание вспом

H~ что-то, преследовало ощущение вRЗКoU тишины, чего-то НеАСНОГО, 

незавершенного" (Бондарев). "Она (Лена) тихо засМeRлас~ теплым 
смехом, который по-новому чувствовал сейчас Новиков" (Бондарев). 

"Сухои щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката 

над головой Новикова" (Бондарев). "Все перепуталос~ в ее (Сейде) 
голове, сухои звон снега под ногами резко отдавалCR в висках" (Айт
матов). 

Прилагател~ные о с т р ", и, рез к и и, .Ж г у ч и и, м R г к и и 
ОТНОСАТСА к одной из групп прилагател~ых чувственного ВОСПРИRТИR -
словам "ОСRзаНИR". Испол~зование данных прилагател~ных ДЛR обоз

наченИR вкусовых ощущений RВЛRетCR RРКИМ примером тесной свRзи 
групп прилагател~ных, обозначающих чувственные ВОСПРИRТИR (о при

лагател~ных вкуса см. подробнее: [ЛечицкаR, 19В5] ). 
Любопытно отмети~, что в зтот процесс вовлекаЮТСR также прила

гател~ные, ДЛR которых обозначение ОСRЗател~ных (тактил~ных, боле

вых и др.) ощущений RВЛRетСR вторичной функцией (производным 
значением). Так, напр., кроме ВХОДRщего в состав прилагател~ных· 
вкуса прилагател~ного в R ж у Щ и и, можно назват~ прилагател~ное 
е д к и и, употреБЛRющеесR в текстах ДЛR обозначенИR вкусовых ощу

щений. Ср.: "Растен~ице называют « очиток едкий;$о за едкии вкус 
лис~ев" (Верзилин). 

Как реализацию данной тенденции следует рассматриват~ испол~зо

вание прилагател~ного б а р х а т и с т ", и - "Подобный бархату, 
напоминающий бархат по виду на ощуп~" 11 перен. ПРИRТНЫЙ, МRГКИЙ 
(о голосе, звуке)" [МАС-81, т. 1, с. 63] - в качестве термина органо
леlПИЧеской оценки, а также окказионал~ное употребление прилага

тел~ого н а ж д а ч н ", и ДЛR обозначенИR вкусовых ощущений. 

Сравним: "Мускат черный Массандра не имеет АРКО выраженного мус
катного аромата. Его букет сложен и разнообразен. Вкус бархатист",и" 
(Митюков) ... Мы делаем друг перед другом вид, будто нам очен~ нра
ВИТСR BДЫXaт~ сухой, колониаЛ~НО-ПРRНЫЙ дым тлеющего табачного 

листа и чувствоват~ на Rзыке его как бы наждачныи екус" (Катаев). 
Прилагател~ные других групп чувственН~IХ ВОСПРИRТИЙ (зрител~

ных, слуховых) не ИСПОЛ~ЗУЮТСR ДЛR обоэначеНИR вкусовых ощущений. 
Отметим тЬл~ко употребление прилагател~ных n у с т о и и n о л
н ", и в качестве терминов органолептической оценки вкусовых ка-
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честв различных напитков. Ср; " ... надо выставля1Ь чаю балл. Что он 
может сказать? Цвет - черный, настой слабый, мутный, вкус пустой, 

разварка листа черная, мерТВаА" ("Правда"); "Цвет вин темно·руби
новый. Вкус полный, мягкий" (Митюков) . 

Таким образом, своеобразной "базой" и источником расширения 
круга лексических единиц, используемых для обозначения вкусовых 

ОЩУЩЕНий, являются В первую очередь прилагательные осязания, 

которые своими переносными значениями включаются в группу при· 

лагательных вкуса. 

Как известно, ощущение вкуса и запаха - очень близкие, совмести

мые ЧУВСТВЕНные восприятия. Запах ЯВЛАетСА необходимым компонен

том многих вкусовых ощущений. напр., острого, ПРАНОГО, пикантного, 

прогорклого вкуса. Однако в современном русском языке отсутствуют 

специальные лексические единицы для обознаЧЕНИА тех или иных свойciв 
запаха. ИмеюЩИЕСА ДЛА обозначенИА запаха слова ЯВЛАЮТСЯ оценочными 

(ароматный, душистый, вонючий). а в специальной литературе ДЛА 
наименоваНИА тех или иных типов запаха используются относительные 

прилагательные - зфиРН6/Й, камфарный, хвойный и т. д. Недостаток 
средств номинации оБОНАТельных ощущений ВОСПОЛНАетСА прилагатеn'ь
ными вкуса: "Пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого 
ЖИЛЬА, незнакомой роскоши" (Бондарев). "Его воспаленное лицо тро
нул влажный ветерок. ОН ДОНЕС тонкий гОР6коваТ6/й запах" (Тенд

РАКОВ) . "А СМУГЛaR сидела на траве, Глаза закрыв и распустивши косы, 
И томною была и УТОМЛЭ4НОЙ От запаха тяжелых синих ягод И npRHOZO 

дыхаН6R дикой мяты, - Она слова чудесные вложила В сокровищницу 
паМАТИ моей ..... (Ахматова). 

Отметим, что в обследованных текстах художественной литературы 

частотность употребленИА прилагательных вкуса ДЛА обозначения обо· 

НАТельных ощущений намного превышает частотность их употребле
ния в основных значенИАХ - обозначенИА вкусовых ощущений. 

Вкусовые ВОСПРИАТИА вызывают эмоциональное СОСТОАние удоволь

СТВИА или неуДОВОЛЬСТВИЯ, ПРИАТНОГО или неприятного и поэтому очень 

удобны для выраженИА общей эмоциональной оценки других чувствен

ных восприятий, главным образом - слуховых ощущений. Напр.: 

.. в то вреМА А гостила на земле. Мне дали ИМА при крещенЬе - .Анна, 

Сладчайшее для губ людских и слуха" (Ахматова). ,,лес шумит 

неВНАТНЫМ, сладким шумом... Хорошо и беззаботно мне На траве, 

среди берез зеленых, В тихой и безвестной стороне" (Бунин). "Нас 
надобно уже оглушать при помощи микрофонной усилительной тех

ники, иначе музыка нам кажетСА пресной и попросту не воспринима

етСА нами" (Солоухин). 

С существительными, обозначающими цвет (тона, краски), употреб

ЛАетСА только прилагательное т е р n к и й: терпкий цвет - очень 

резкий, яркий, сильно действующий на органы зрения, напр.: "Как 

будто нанесен рукой гравера Кусок сосны ПРИЧУДЛИВО ветвистый На 

тонкой, чистой, терпкой синеве" (Ковда) . 
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Приведем примеры окказионвпьного употребпенИА прилагатель

ных вкуса в сочетаНИАХ с существительными цвета: .. Над могипой 
Петра шумen молодыми ветВАМИ посаженный недавно тополь; на вер

шине его наступающаА осень уже окрасила ЛИСТЬА в желтый, горький 

цвет УВАдаНИА" (Шолохов). ..Затаив дыхание, Несси раЗГЛАДЫвал их 
белые халаты, вернее, ПАтна крови на них - АрКИЙ, насыщенный, вкус

ный цвет воспринимался, казалось, ПРАМО желудком" (Вежинов) . 
.. МешочкIo крема на столах - как тюбики красок. Быстрые движе
ниА рук - И одно за другим рождаюТСА пирожны�.. В сладкой палитре 
кондитеров все опенки многоцветной осени" ( .. НедеЛА") . 

В сочетании с существительными, обозначающими опредмеченные 
деЙСТВИА (напр., прикосновение, поцелуй и т. п.), а также свойства, 
качества (напр., тепло, сырость, жар и т. п.) также выражают змоцио
нальн(М)ценочное значение. Напр.: .. Прикосновение к безмерно устав
шему телу ГОРАЧей, ПУЗЫРАщейся, легкой воды было так сладко, что 

Лось едва не заснул в бассейне" (А. Толстой) ... Вместо боли по всему 
телу разливался ровный, приторный жар" (Булгаков) ... Прохлада 
летнего утра показалась горькой на вкус" (АсенскиЙ) ... Чтобы сы-
рость ОКТАбрьского ДНА Стала слаще, чем майская нега ..... (Ахматова). 

Итак, прилагательные вкуса изменАЮТ свое значение при переносе 

названИА на представление с родственным чувственным тоном, причем 

сходство чувств АВЛАетСА детерминирующей составной частью данных 

процессов. Синестетический перенос назваНИА, основанный на ассоциа
ЦИАХ между чувствами, оБЪАСНАетСА тем, что субъективное сходство 

базируется на сходстве впечатлений и эмоций. 

Рассмотренные АвленИА взаимодеЙСТВИА прилагательных чувственно

го ВОСПРИАТИА в целом согласуЮТСА с общей тенденцией процесса си

нестезии, установленного с. Ульманном. От отметил, что перенесение 

имени, основывающееся в направлении от более ;,низких" (ОСАзание) 
к более .. высоким" (зрение, слух) видам чувств, и осязание как менее 
тонкое АВЛАется основой таких переносов. Обратныь процессы "сверху 
вниз" почти не наблюдаЮТСА (см. подробнее: IУльманн, 1970, с. 279-
2В1] ). 

На помещенной ниже схеме отражено взаимодействие прилагатель
ных вкуса с группами прилагательных, обозначающих ОСАзательные и 

оБОНАтельные ощущенИА, а также с прилагательными оценки. 

Прилагательные оценки 

(обозначение змоциональной 
оценки слуховых, ОСАЗатель

ных ощущений и т. д.) 

Прилагательные --. Прилагательные 6илагательные, обозначаю-
ОСАзанИА вкуса щие запах 

Как показывает обследование текстов различных жанров, вкусовые 
ощущенИА обычно обозначаЮТСА прилагательными еыдеЛL'ННОЙ группы. 

63 



Однако при существующем разнообразии и богатстве языкового выра
жения слуховых и зрительных ощущений бросается в глаза бедность 
слов для обозначения вкусовых ВОСПРИАтий2 . В речи постоянно возни
кает необходимость в наименовании каких-то особых вкусовых впечат
лений, но далеко не все они поддаются словесному выражению. Ср.: 
"Вообще передавать ощущение чего-то нового через известные понятия 

всегда трудно, а порой и невозможно. Скажите, напр., на что похож 
по вкусу банан? Можно вспомнить пареную тыкву с каким-нибудь 
вареньем или соком. Или еще что-нибудь. Но все-таки банан есть банан" 
(Белоусов); "Какой же вкус у "пепси-колы'? Она не сладкая. Она не 
кислая, и не терпкая, и, конечно же. не соленая ... Но все зто были ,.не", 
а тут по законам логики требовanось ясное ,.да". Д ,.да" не приходило 

в голову ... Да, какой же все-таки вкус у "пепси-колы"? Д какой вкус 
у шоколада, у клубники, у пива ... вы можете его описать? Я не могу" 
("Неделя") . 

Недостаточность специальных лексических средств для обозначения 
вкуса компенсируется другими лексическими способами обозначения. 

Непередаваемые обычными языковыми средствами вкусовые впечатле

ния часто обозначаются прилагательными С n е Ц и Ф и ч е С к и й, Х а
р а к т е р н 1>, й, Н е о бы ч н 1>, U И им подобными, напр.: "Быстрая, 

энергичная девушка - ее звали Ракеш - побежала куда-то и принесла 

нам с ,Ниной Степановной большие стаканы, наполненные соком сахар
ного тростника ... Предвкушая удовольствие, .я сделan первый глоток 
и _ .. последний. Увы, мой организм оказanся неподготовленным к спе
цифическому вкусу напитка" (Сидоров). "У человека выработanась 
в процессе эволюции защитная реакция - чувство отвращения к BDAe, 
обладающей необычным запахом и SKVCOM" ("Наука и жизнь"). 

В современном русском языке используется также и "предметно
изобразительный" или "предметно-относительный" [Виноградов, 1970] 
способ обозначения вкусовых ощущений. В таких случаях вкус обозна

чается метафорически, путем сравнения его с предметами, обладаю

щими соответствующими вкусовыми свойствами. 

Наименование вкусовых ощущений может осуществляться относи
тельными прилагательными. К ним относится закрепленное в системе 

языка и зафиксированное словарями употребление относительного 

прилагательного м е т а л л и ч е с к и u (ср.: метanлический привкус 

крови), а также целый ряд отсубстантивных прилагательных, таких 
как MeдOSl>,U, фруктовl>'U, opexoSl>'U, л6лочныu и Р"д других. Напр.: 
,,- Очень интересно, - молвил Уваров, приступая к чаю. Он пил его с 
видимым удовольствием, невзирая на явный березовl>'U привкус" 
(Леонов) . 

Данная модель образования имен цвета по принципу регулярной 

2ср.: "Свойство звуков CnВГ8ТЬСА В Э8конченНltlе и пегко уповимые в цепом 
СОчВТ8НИА рвньше становится nOНflТНЙ чвnовеку, чем подобные нее свойства других 

чувственных впечатлений; искусство пегче овпадевает звуками, чем, например, 

вкусами - и музыка ВС8ГД8_ будет совершеннее поваренного искусства, потому 
что легче ПОСТРОиТЬ гамму звуков, чем Elкуmв" {Потебни. 1976, с. 91] . 
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nom'CeMl1l1 'OTHOCRLIIMHCR K X' - 'nOXO)!u,,';; Ha X IIBerOM' RBnReTCR O~eHb 
npOAYKTMBHOH B 0603Ha~eHIIIIII IIBerOB III IIIX OTTeHKOB, cp.: ManUHOS",a, 
nUMoHH",a. OZHeHH",a, SUWHeB",a, eUpeHeSb,a, 8aeUnbI<08",a, SHTpa/lUTO' 

8"'11, I<Opann08b,a lilT. A. 

CPeAIII "npeAMerHO .... 306pa3MTenbHbIX" CPeACTB BblAenRIOTCR TaKIK8 

HecKonbKocnoBHble HIIIIMeHo.aHIIIR aKYCOBblX OLIIYLlleHlIIH, npeACTaanRIOLllIII8 

co6oA cBo6oAHbll cno.OCO~eTaHIIIR: CYLII. 81<ye (nplllaKYc) + Ha3aaHIIIR 

pa3JI ..... Hblx nnOAQa RrOA, npOAYKTOB M T. A., Hanp.: 8Kye pR6uH"', SKye 
m"HU M T. A. Hlnp.: .. OTBap 60pLlleBMKa HanOMMHaer KYPMH .. ,II 6ynbOH. 

a HI!IKH .. ,e nMCTbR nOX_M BKYCOM Ha MOpKOB .... IBep3MPMH) ... BKYC 6en .. ,x 

Map~H"'X BMH MRrKMIi, HIDKH .. ,II, C nnOAQB .. ,MM TOHaMM, C OTTeHKOM Ken. 

HorO opexa MnM MMHA8/1R" IMMTIOKOB'. 

AaHH .. ,e KOHCTPYKI\MM He RanRIOTCR eAMHMllaMM R3"'KI, OHM C03AlIOTCR 

B PINM B npOTMBOnonOIKHQCTb HIKOTOPblM cy6CTIHTMBH"'M cnoao~erl' 
HMAM, 06pa30BaHHb'M no MOAenlll 'xapaKTepM3yeMb'H 06"IKT + nplll1lra· 

TenbHoe + 06"eKT, lIallT KOToporo nplllmlCblBaeTCA xapaKTeplll3yeMOMY 

06"eKyY', Hanp.: /lSeTS I<orpe e MonOKOM, usera cnOHosoa I<OCTU, /lSeTS 
MopeKOa sonHb' III AP., KOTOPbl8 npeBpanl11l1Cb B YCTOH~lIIable plc~n. 
HeHHble HecKonbKocnOBHbl8 0603Ha~eHI1A IIBeTa [CIIPYMKIIIHI, 19841. 

TaKMM o6pa30M, a 06nacTIII CPeACTa 0603Ha~eH11A aKycoablx OLIIYLIISHIIIH 

B03HMKalOT HoablS cjJOPM"', OTpIIKalOLIIl1e IKI1Bble TeHA8HL4I1111 a p13alllTIIIIII 
A3blKa B lIenOM. 

SYNEsrHESIA AND RELATIVE ADJECTIVES AS MEANS 
OF DENOTING PERCEPTIONS OF TASTE 

Z h. L E CHI T S K A Y A 

Summary 

The article presents 8 description of the interrelation between adjlctivas danoting 
taste and other groups of adjectives denoting sensual perceptions (the phenomenon 
of synesthesia). as will 8. the m.ns of using relative adjectives to denote perceptions. 
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