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СИНЕСТЕЗИЯ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

В статье изложены результаты исследования спектра представлений современной науки о синестезии и 

установлено, что наиболее распространенными направлениями его изучения являются биолого-

психологический и литературно-искусствоведческий. Рассматриваются основные аспекты анализа синесте-

зии как эстетического феномена. Акцентируется внимание на ее связи с эстетическими ценностными ориен-

тациями творческой личности. Также автор выдвигает предположение, что синестезия как эстетический 

феномен стимулирует эстетический мотив творчества у человека. 
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SYNESTHESIA AS AN AESTHETIC PHENOMENON 

 

In the article the results of spectrum concepts study in modern science on the phenomenon of synesthesia are pre-

sented, and it is found that the most common areas of its consideration are biological and psychological, literary and 

art criticism fields. The basic aspects of synesthesia analysis as the aesthetic phenomenon are considered. The attention 

is drawn to the relation of synesthesia to aesthetic value orientations of the creative personality. The author also put 

forward the proposal that synesthesia as the aesthetic phenomenon stimulates the aesthetic motive of human creativity. 
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Рассматривая стимулы развития современно-

го искусства, художественной культуры и эсте-

тосферы социума в целом стоит обратить вни-

мание на потребность отдельных людей в выра-

жении себя на основе творческой деятельности. 

Это позволяет увидеть всю важность анализа 

природы эстетической потребности и роли сине-

стезии в становление чувственного, практиче-

ски-эстетического опыта человека. 

Синестезия – особый вид восприятия, во 

время которого задействованы различные спо-

собы чувственного реагирования индивида на 

мир. Люди, наделенные способностью к сине-

стезии, имеют несколько своеобразное, особое 

чувственное отношение к действительности, 

уникальные ценностные и экзистенциальные 

структуры бытия. Это позволяет им создавать 

инновации несколько необычные, с точки зре-

ния окружающих. Учитывая, что в большей сте-

пени в современной науке представлен интерес 

к синестезии в психологическом срезе, а также 

литературно-искусствоведческом аспекте, мож-

но утверждать о необходимости более углуб-

ленного анализа синестезии, и прежде всего ее 

феноменальных проявлений, с целью углубле-

ния понимания эстетических детерминант этого 

явления. 

Стоит отметить, что в последние годы 

наблюдается возрастание интереса к синестезии. 

Во многих научно-развитых странах возникли 

синестезийные общества, которые предлагают 

ознакомиться с историей изучения синестезии, 

пройти тест для выявления способности к сине-

стезии и т.д. Как пример – российским психоло-

гом А. Сидоровым-Дорсо создан сайт синесте-

зийного общества «Синестезия», которое стре-

мится изучать ее роль в развитии науки и искус-

ства России. Исследователь утверждает о связи 

синестезии с особенностями познавательных 

процессов и творческими способностями чело-

века, а также исследует данное явление в кон-

тексте когнитивной лингвистики [1]. 

При рассмотрении научной литературы, сло-

варей и энциклопедических источников различ-

ных научных направлений, привлекает внима-

ние неоднозначность толкования, как природы, 

так и специфики явления синестезии. А также 

фиксируется ряд близких по содержанию поня-

тий, например, хроместезии, фотопсии и т.п. 

Такая ситуация свидетельствует, на наш взгляд, 

о необходимости углубления знания конкретно 

о синестезии. Необходимо указать, что, с точки 

зрения спектра наличных представлений, не 

фиксируется единодушие относительно приро-

ды указанного понятия. Большинством ученых, 

и прежде всего специалистами в области психо-

логии, нейрофизиологии, психиатрии (С. Ди-

денко, Т. Емельянова, М. Зайцева, В. Иванов-

ский, В. Леви, Л. Маловицкая, А. Ребер, О. Сар-

навская, А. Сидоров-Дорсо и т.д.) синестезия 

понимается как полимодальное ощущение, воз-

никающее, когда при стимуляции одного канала 

сенсорной информации, стимулируется одно-

временное появление ощущений, присущих 

другому каналу (часто ассоциативно). Утвер-

ждается, что синестезия может проявляться по-
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разному: как норма, например, появление цвето-

вых ассоциаций у человека при прослушивании 

музыки [2, с. 248–249] или как патология, в 

частности в форме галлюцинации (С. Диденко) 

[3]. Но фиксируемая разность представлений об 

ее истоках и проявлениях свидетельствует о 

необходимости окончательного исследования 

некоторых моментов, прежде всего ответа на 

вопросы: имеет ли это явление нормальный или 

анормальный характер проявления; элитарное 

или же неэлитарное распространение; какие его 

виды или формы связаны с эстетическими мо-

ментами человеческой жизни. 

В качестве рабочей гипотезы исследования 

предполагается: во-первых, что понятие сине-

стезии следует рассматривать родовым по от-

ношению к понятиям хроместезии, фотопсии, 

фотизма, кинетикосинестезии и т.д, так как си-

нестезия имеет разность в феноменальных про-

явлениях. Во-вторых, необходимо подразуме-

вать под синестезией явление нетипичного реа-

гирования человека на информационные потоки, 

которые он расширено по сравнению с другими 

людьми получает из внешнего мира. Также 

предполагается связь степени развития синесте-

тических возможностей человека с его эстетиче-

ским опытом. 

Основная цель данного исследования – ана-

лиз синестезии как эстетического явления при 

изучении ее феноменальных проявлений. Зада-

чами: анализ биографического материала для 

выявления возможности сочетания у одного че-

ловека разных видов синестезии, на примере 

изучения творческой биографии известного рос-

сийского художника В. Кандинского; рассмот-

рение связи эстетических моментов жизни твор-

ческой личности с ее синестетическими воз-

можностями; изучение влияния на развитие си-

нестетических возможностей человека непо-

средственной социальной среды. 

Теоретико-методологической основой вы-

ступают, прежде всего, работы Е. Хубарда, в 

которых обращено внимание на тот факт, что 

проявления синестезии имеют исключительно 

личностно-индивидуальный характер, а также 

указывается, что в познавательном аспекте си-

нестезия представляет собой нетипичную ассо-

циацию отдельного человека [4]. 

Проанализированы работы исследователей, 

которые рассматривают синестезию при попыт-

ке эстетического анализа: И. Абдуллина, И. Ва-

нечкина, Б. Галеев, Т. Емельянова, М. Зайцева, 

Г. Карельский, О. Сарнавская. Нам близка 

мысль российских исследователей Б. Галеева и 

И. Ванечкиной, которые при изучении синесте-

зии и влияния на человека светомузыки придер-

живаются мнения о необходимости более кон-

кретного и четкого описания содержания данно-

го понятия в тех науках, для которых она пред-

ставляет интерес, чтобы избежать разности 

смысла в употреблении данного понятия. Как 

полагает Б. Галеев, изучая понятие синестезии, 

важно учитывать, что оно слагается из двух ча-

стей – «син-эстезис», и вторая часть понятия при 

этимологической расшифровке, по его мнению, 

неправильно трактуется исследователями. Он 

считает, что синестезию следует отнести к 

«сложным специфическим формам невербаль-

ного мышления, возникающим в виде “со-

представления”, “со-чувствования”, но отнюдь 

не “со-ощущения”…» [5]. Также для Б. Галева 

представляет интерес влияние установок норма-

тивной эстетики на изучение синестезии и роль 

последней в развитии эстетики и поэтики  

российского символизма в начале ХХ в., основ-

ной акцент он делается на эстетической ценно-

сти синестезии для развития разных видов ис-

кусства (музыка, литература, поэзия, живопись и 

т.д.) [6; 7]. 

Среди современных эстетических исследова-

ний по синестезии, на наш взгляд, следует обра-

тить внимание на работы О. Сарнавской и  

Т. Емельяновой. Интересной, с точки зрения 

нашего исследования, представляется идея  

Т. Емельяновой, которая использует возможно-

сти биографического метода, изучая абстракци-

онизм в искусстве ХХ в. и старается объяснить 

специфику творческого пути В. Кандинского 

как основателя абстрактного искусства и носи-

теля синестезии [8]. В контексте исследования 

затронутой проблемы важны наработки  

О. Сарнавской, которая изучает синестезию не-

сколько с иной стороны, обращая внимание на 

синестезийные истоки вербальной и невербаль-

ной коммуникации в контексте развития эстети-

ческой чувственности. Синестезию она рассмат-

ривает как систематический признак эстетиче-

ской чувственности, а также проявление особо-

го, индивидуального мировоззрения [9]. 

Важно подчеркнуть, что синестезию сложно 

изучать вне интроспекции или, не прибегая к 

анализу биографического материала (мемуары, 

воспоминания современников и т.п.), когда речь 

идет о попытке реконструкции опыта синестета 

– носителя синестезии, в том числе его эстети-

ческого опыта. 

Необходимо указать, что при изучении фе-

номенальных проявлений синестезии важно об-

ратить внимание на явление хроместезии. О 

природе последней ученые имеют недостаточ-

ное представление, и ее не всегда связывают 

именно с синестезией. Понятие хроместезии в 
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психологии употребляется для обозначения фе-

номена нетипичного цветового реагирования на 

зрительные стимулы – как «цветной» или «хро-

матический слух» у некоторых людей [2, с. 449]. 

Отметим, что в данном случае признается, что 

хроместезия – это форма чувственного реагиро-

вания человека, при которой невизуальные сти-

мулы вызывают у отдельных людей цветовые 

ассоциации. Но важно помнить, что в искус-

ствоведческих и эстетических работах о некото-

рых известных деятелях искусства утверждает-

ся, что они имели «цветной» слух: А. Скрябин, 

Н. Римский-Корсаков, М. Чюрльонис и др. [6; 7; 

8; 9]. В таком случае ее следует считать разно-

видностью синестезии, при которой ощущения 

цвета могут вызываться у синестетов специфи-

ческими слуховыми стимулами. 

Фотопсии или фотизмы понимаются в психо-

логической литературе как субъективные свето-

вые или цветовые ощущения, не связанные с 

передачей или воспроизведением характерных 

свойств определенных фигур или форм объек-

тов. Как предполагается, они могут вызываться 

тактильно-механическими и даже токсичными 

раздражениями зрительного анализатора [10]. 

Это могут быть мерцающие точки, искры, све-

товые зигзаги и др. Но подчеркнем, что здесь 

вновь имеет место попытка объяснения этого 

явления вне связи с синестезией. Хотя есть и 

попытки отдельных психологов рассматривать 

их в некоторых случаях как разновидность си-

нестезии, в частности А. Ребер относит сюда: 

«1. Галлюцинация яркого света; 2. Восприятие 

цветов при воздействии стимулов другой, не 

зрительной модальности, форма синестезии» 

[11]. Поэтому важно обратить внимание на ра-

боты американских специалистов в области 

нейроинформатики, М. Саенз и К. Коха, кото-

рыми описан новый вид синестезии [12]. Он ка-

сается людей, которые слышат звуки во время 

созерцания движимых объектов и изображений 

на мониторе. 

Данный вид синестезии был случайно обна-

ружен специалистом Калифорнийского техноло-

гического института М. Саенз: один из ее сту-

дентов во время хаотического передвижения 

точек на мониторе компьютера слышал звуки, 

которых присутствующие не слышали. Как вы-

яснилось позже, молодой человек воспринимает 

движущиеся объекты на слух на протяжении 

всей своей жизни и считает это чем-то вполне 

обычным для людей. Изучив историю данного 

вопроса, М. Саенз и ее коллега не смогли найти 

случаев описания подобной разновидности си-

нестезии в научной литературе. 

В связи с этим мы считаем целесообразным 

употреблять понятие «кинетикосинестезия», ес-

ли речь идет о свето- и цветокинетических чув-

ственных репрезентациях людей, носителей си-

нестезии. Представляется важным изучение ее 

связи с другими видами синестезии в контексте 

эстетического опыта человека. В качестве при-

мера можно вспомнить феномен знаменитой  

Р. Кулешовой, у которой в развитой форме было 

проявлено «цветотактильное» зрение. Эта жен-

щина фиксировала цвет изображений, которые 

визуально не могла видеть, а только проводила 

ладонью над ними [13, с. 16]. 

Как известно, в научных исследованиях к но-

сителям синестезии отнесены личности, связан-

ные со сферой искусства: К. Бальмонт, С. Бар-

ретт, Ш. Бодлер, И. Гете, В. Кандинский,  

Ф. Лист, Д. Майер, О. Мессиан, В. Набоков,  

А. Рембо, Н. Римский-Корсаков, К. Сараджев-

Сараджян, А. Скрябин, А. Чехов, М. Чюрльонис 

и др. Подобное может объясняться двумя при-

чинами: 1) носители синестезии наиболее ярко 

проявляют себя в этой сфере; 2) они более от-

крыто делятся о своем экстраординарном чув-

ственном опыте, например, в мемуарной литера-

туре, автобиографиях, переписке и т.д. Поэтому 

обратим внимание на это, и попытаемся более 

пристально взглянуть на синестезию как эстети-

ческий феномен. И обратимся в связи с этим к 

анализу биографии известного художника и 

теоретика искусства ХХ века – В. Кандинского. 

Исследуя жизнь и творчество В. Кандинского 

важно отметить, что он был неординарной лич-

ностью с особенным, художественным мышле-

нием, а не только неординарным художником и 

теоретиком искусства. Этот момент не столько 

привлекает внимание исследователей, в отличие 

от поиска им новых форм выражения в совре-

менном искусстве. И когда речь идет об этом 

художнике, прежде всего, на наш взгляд, акцен-

тируется внимание на его попытках синтеза раз-

ных видов искусства, и как бы в тени – мысль о 

нем как о носителе синестезии: «В связи с раз-

ного рода синестетическими идеями возникала 

концепция синтеза искусств, которой в теории 

Кандинского отведено особое место». Или же: 

«У Кандинского были вполне оригинальные 

представления о синтезе, хотя он и опирался на 

какие-то традиции. Он верил в то, что произве-

дение любого вида искусства, не выходя за его 

пределы, обладает синтетическими возможно-

стями… <...> Как и поэты-символисты, Кандин-

ский выступает против прямолинейного толко-

вания синтеза как элементарного удвоения или 

утроения одной и той же художественной мысли 

разными видами искусства, принимающими 
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участие в создании синтетического произведе-

ния» [13, с. 16]. Поэтому мы стремимся акцен-

тировать внимание на том факте, что неорди-

нарность восприятия мира этим человеком сти-

мулировала его эксперименты и теоретические 

изыскания относительно путей развития искус-

ства благодаря синтезу его видов. 

Кандинский, по-видимому, необычно вос-

принимал звуки определенной тональности. У 

него, как известно, есть статья с несколько не-

обычным названием – «Желтый звук». И он 

уделял внимание не только развитию живописи, 

в том числе анализируя роль ритма для картины, 

но и музыки. В статье «Битва за искусство» ху-

дожник даже ставит задачей поднять на уровень 

музыки живопись. А в работе «О духовном в 

искусстве (живопись)», анализируя творчество 

П. Сезанна, В. Кандинский написал: «Он давал 

этим вещам красочное выражение, которое со-

здавало внутреннюю художественную ноту, 

звук, и вдвигал и даже втискал их в формы, ко-

торые поднимались им до высоты абстрактно 

звучащих, гармонию лучеиспускающих, часто 

математических формул» [14, с. 106]. Как ви-

дим, для него П. Сезанн – носитель более утон-

ченных чувств, в отличие от многих современ-

ников. Но когда обращаешь внимание на слова, 

которыми Кандинский пытается описать свое 

видение творчества Сезанна, то возникает 

мысль, что его метафорические словесные «но-

воделы» – это результат необычного восприятия 

мира самим В. Кандинским. Он словно ассоции-

рует цвет и звук, даже цвет и звучание слова. 

Другими словами, речь идет о нем именно как о 

носителе хроместезии. Возможно, и фотопсии, 

учитывая его слова о лучеиспускающих форму-

лах. 

Но у него, возможно, были и другие необыч-

ные ассоциации – тактильно-визуальные или 

визуально-тактильные. Ведь он утверждает: 

«Некоторые краски представляются негладкими, 

колючими, причем другие, напротив, восприни-

маются как нечто гладкое, бархатоподобное, так 

что все их хочется погладить (темный ультрама-

рин, зеленая окись хрома, краплак)» [13, с. 111]. 

К тому же, одна краска воспринимается худож-

ником как мягкая при взгляде на нее, а вот дру-

гая – жесткой и т.д. Так мог написать только тот, 

кто подобное ощущал. Но такая ассоциация цве-

та и тактильного ощущения довольно нетипич-

на. И можно утверждать, что он носитель не-

скольких разновидностей синестезии. Этим 

можно объяснить его нетривиальность как ху-

дожника: у него необыкновенная чувственная 

база отношений с миром. 

Кроме того, следует обратить внимание еще 

на один момент стимулирования творчества ху-

дожника, а именно: стимулирование внешним 

источником – средой, в которой он пребывал. В 

литературе отмечается связь В. Кандинского с 

немецкой интеллектуальной средой, прежде все-

го мюнхенской: В. Громан, П. Вейс, Р. Воштон-

Лонг, А. Цвайте и др. Обращается внимание и 

на русскую интеллектуальную среду – Д. Боулт, 

Д. Сарабьянов, Е. Халь-Кох и др. В последнем 

случае не остается без внимания роль москов-

ской, петербургской, одесской художественной 

интеллигенции в развитии творчества В. Кан-

динского: «Российские корни и контакты были 

не менее значительными, чем немецкие. Совер-

шенно ясно, что В. Кандинский, находясь в 

Мюнхене или в Париже, следил за российской 

художественной жизнью, был в курсе очень 

многих дел, так как часто бывал в Москве, Пе-

тербурге, Одессе» [13, с. 10]. Мы же хотим об-

ратить внимание и на нечто другое, а именно, 

что будущий художник провел детские и юно-

шеские годы в Одессе (с 5 до 17 лет). Это время, 

когда в нем укреплялось мнение о себе как ху-

дожнике. Но Одесса в то время – это недавно 

созданный город, город переселенцев, в котором 

отсутствовала «жесткая» культурная традиция, в 

отличие от Москвы или даже Петербурга. И этот 

многонациональный город имел неповторимый 

колорит, отличался наличием разных нацио-

нально-культурных традиций. В нем довольно 

легко уживались еврейская музыка с цыганским 

танцем, восточный базар с архитектурной тра-

дицией «а-ля Ришелье» и т.п. 

Такая культурная традиция, на наш взгляд, 

давала возможность мальчику, юноше с не-

обычным восприятием мира не чувствовать себя 

слишком не уютно – в этом городе «белая воро-

на» в таких условиях чувствовала себя, по-

видимому, довольно сносно. И в этом городе 

ценилось искусство, прежде всего музыка и те-

атр. Для образованных людей, «социальной  

элиты» здесь важно было иметь эстетический 

опыт. Поэтому носитель синестезии как бы сти-

мулировался к значительному эстетическому 

развитию. 

Обратим внимание на то, что утверждается, 

будто В. Кандинский воспринимал цвета как 

звуковые стимулы, классифицируя их при по-

мощи ароматов, звуков и форм (синий – круг, 

красный – треугольник и др.), и легко отыскивал 

гармонию в сочетании цветов, как развлечение 

[15]. Но еще раз отметим: у него было несколько 

видов синестезии: «цвет – звук», «цвет – запах», 

«цвет – форма» и т.д. А это уже некий одновре-

менный комплекс: нетипично широкое восприя-
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тие внешнего мира. Но возможно, это было це-

лостное, нерасчлененное восприятие объектов 

действительности, учитывая, что он имел и мо-

дальности «цвет – тактильное ощущение», «звук 

– тактильное ощущение». Но может быть и так, 

что В. Кандинский просто не скрывал то, что 

переживали и переживают другие носители си-

нестезии. 

Показательным представляется и тот факт, 

что А. Балла, поддерживая мнение российского 

исследователя Д. Сидорова-Дорса, считает, что 

многие известные художники-синестеты тако-

выми не являлись от рождения. К таким «псевд-

осинестетам» российские исследователи и отно-

сят В. Кандинского, а еще и А. Мессиана,  

Н. Римского-Корсакова, А. Скрябина, А. Шен-

берга и многих символистов: «Символистов во-

обще волновала идея соотношения между раз-

личными, пожалуй, удаленными друг от друга 

областями бытия, и они пытались опробовать ее 

в художественном воплощении» [15, с. 61]. Хотя 

другие исследователи, а именно: И. Абдуллин, 

Б. Галеев (основатель группы исследователей 

синестезии при Казанском научно-исследова- 

тельском институте «Прометей»), И. Ванечкина, 

А. Овсянников, исследовавшие синестезию и 

цветомузыку, считали тех же А. Скрябина или 

Н. Римского-Корсакова (а также Б. Асафьева,  

К. Бальмонта, М. Горького, К. Сараджева) ярко 

выраженными синестетами [7]. Как видим, име-

ет место не достаточная научная проработка во-

проса: становятся ли синестетами (разной сте-

пени проявления) люди со значительным эсте-

тически-художественным опытом, или же  

синестетами рождаются, и потом пытаются со-

циально «реабилитировать» себя, занимаясь ис-

кусством? 

Весьма показательно, что в последние годы 

возросло количество научных исследований 

наработанных в пределах биолого-психологи- 

ческих наук к выявлению различных видов си-

нестезии. И для психологии, а также для биоло-

гических наук важно сделать акцент на особом 

сенсорном субстрате, на котором при опреде-

ленных обстоятельствах возникает это явление. 

Ученые в этой области знания рассматривают 

его по-разному: как проявление нормального 

существования человека, и как патологическое. 

В целом гуманитаристикой сделан акцент на 

синестезии как особом познавательном фено-

мене, для которого имеет значение особая чув-

ственность человека. Мы же видим связь между 

экстраординарной чувствительностью и такой 

стратегией мышления человека как художе-

ственное мышление (для него важен не только 

эстетический опыт и поиск эстетической ин-

формации, но и эстетический мотив творчества). 

Поэтому предполагаем связь между художе-

ственным мышлением синестетов и их эстетиче-

скими ценностями, ориентациями не только в 

творчестве, но и жизни. И в этих моментах, по 

нашему мнению, и следует изучать синестезию 

как эстетический феномен. 
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