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Также встречаются такие варианты синестети-
ческих переживаний, как связь между отрезка-
ми времени и цветами, когда человек наделяет 
разными оттенками дни недели и месяцы года, 
«вкусовое ощущение формы» и многие другие.

Впервые синестезия как некое явление было 
описано Ф. Гальтоном в 1880-х гг. [1], когда ученый 
заметил, что некоторые из его испытуемых «видели 
звук», то есть ощущали его зрительно, в то время 
как им предъявлялись звуки. В настоящий момент, 
несмотря на пристальное внимание к синестезии 
в связи с исследованиями зеркальных нейронов, 
виртуальной реальности и межсенсорного воспри-
ятия, механизмы, ответственные за ее проявление, 
остаются все еще малоизученными.

Обладание способностями к синестезии вовсе 
не означает, что человек, например, не может 
слушать радио и одновременно вести машину, 
потому что ему мешают цветные звуки, или не 
может написать текст, так как ослепительная 
радуга брызжет у него из-под пера. Большинство 
синестетов не воспринимают соощущения как 
реальные сенсорные стимулы. Стимул, например 
буква, вызывает скорее яркий образ, стойкую 
ассоциацию цвета или запаха. Хотя в редких 
случаях синестеты действительно как бы прое-
цируют во внешний мир свои ощущения. Так, 
один человек сообщает, что видит буквы S, Y, C, 
J, G, E, X, I как желто-зеленый, зеленый, голу-
бой, пурпурный, светло-желтый, так что если 
выписать их в ряд, он практически реально будет 
видеть радугу на листе бумаги.

Синестезия в большинстве случаев пони-
мается как явление восприятия, когда 
при раздражении одного органа чувств 

наряду с ощущениями, специфическими для 
него, возникают ощущения, соответствующие 
другому органу чувств. Типичный пример это-
му – «цветной слух». Человек, обладающий им, 
слушая музыку, видит или ощущает цветовые 
зрительные образы. Достаточно распространена 
так называемая графемно-цветовая синестезия 
(grapheme-colour synaesthesia), когда различные 
цветовые ощущения возникают при восприятии 
разных черно-белых букв или цифр. Например, 
большинство синестетов сходятся в том, что буква 
«А» красная, «О» белая или черная, а «S» желтая 
[17, 13, 6]. У некоторых людей с буквами могут 
ассоциироваться определенные черты личности 
(«personification synesthesia») [16]. Так, один 
синестет сообщил, что буква I для него – человек, 
мучимый сомнениями, но добродушный; буква 
J – мужчина, склонный к шуткам, но с сильным 
характером; K – женщина, тихая и ответственная. 

Резюме. Синестезия понимается как явление восприятия, когда при раздражении одного 
органа чувств наряду с ощущениями, специфическими для него, возникают ощущения, 
соответствующие другому органу чувств. В статье внимание обращается на разные формы 
синестезии, модели, объясняющие ее возникновение, структурные и функциональные 
особенности мозга синестетов. Рассматриваются когнитивные черты, присущие синестетам. 
Также обсуждается вопрос о том, всегда ли обладание синестезией обусловливает высокие 
творческие способности.
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Дело в том, что синестезии можно разделить 
на проективные и ассоциативные. Например, 
при зрительной синестезии в первом случае ре-
акции переживаются в виде цветовых проекций, 
наслаивающихся на объекты-стимулы. Разные 
буквы или цифры будут как бы подсвечиваться 
разными цветами. Ассоциативные синестезии 
проявляются исключительно в виде постоян-
ных, непроизвольных представлений («перед 
внутренним взором»), или ассоциаций. Вместе 
с тем многие ученые указывают на возможность 
промежуточных вариантов синестезий [21].

Абсолютная реальность переживаний у неко-
торых испытуемых, обладающих проекционной 
синестезией, была продемонстрирована американ-
скими исследователями [12]. На экране компью-
тера предъявлялись в беспорядке цифры 5 и среди 
них несколько цифр 2. Цифры были схожи по 
написанию и одинаково окрашены, таким образом, 
нахождение редких двоек среди пятерок занимало 
у обычных людей достаточно много времени. Одна-
ко выяснилось, что испытуемые с графемно-цве-
товой синестезией справлялись с этой задачей 
в несколько раз быстрее. Для них дифференци-
рование цифр было намного проще, потому что 
двойки, окрашенные иначе, чем пятерки, как будто 
высвечивались из общего хаоса цифр.

Совершенствование современных методов 
исследования мозга позволило подступиться 
к биологической основе развития синестети-
ческих способностей. На данном этапе выдви-
гаются разные модели возникновения сине-
стезии, но, к сожалению, их нельзя назвать 
исчерпывающими.

Одна гипотеза основана на существовании 
такого явления, как уменьшение числа контактов 
между нейронами (синапсов) в процессе раннего 
развития ребенка – pruning-эффект. Избыточ-
ность синапсов в раннем возрасте рассматривает-
ся как основа для усвоения опыта. В дальнейшем 
сохраняются только те синапсы, которые необ-
ходимы для развития в конкретных условиях 
жизни. Предполагается, что в мозге синестетов 
по мере взросления эти синаптические контакты 
исчезают не полностью, что способствует сохране-
нию связей между определенными зонами мозга. 
Это может приводить к синхронной активации 
различных зон коры мозга, а не только специфи-
ческих сенсорных зон, при восприятии сенсорной 
информации. Так, английские исследователи [2] 
с использованием метода позитронно-эмисси-
онной томографии показали, что развитие опре-
деленного вида синестезии связано с усилением 
связей между конкретными сенсорными зонами. 
В частности, цвето-звуковая синестезия сопро-
вождается усилением связей между корковыми 

зонами, где проводится обработка зрительной 
и слуховой информации. Использование метода, 
позволяющего визуализировать волокна белого 
вещества мозга [15], дало возможность сделать 
аналогичные выводы. Американские исследовате-
ли [3–5] при помощи компьютерной томографии 
показали, что синестезия может быть связана 
с деятельностью лимбической системы мозга. 
По их мнению, информация от органов чувств 
в смешанном виде проходит первичную обработку 
в лимбической системе, ее разделение на ощуще-
ния отдельных сенсорных модальностей проис-
ходит на более позднем этапе, по мере того как 
они становятся осознанными. И у синестетов, как 
предполагают ученые, нарушен как раз механизм 
этого разделения, поэтому они способны воспри-
нимать ощущения как бы в смешанном виде.

Другая гипотеза гласит, что у синестетов 
по-иному работают сами связи между различными 
зонами мозга. В нормальном мозге между разны-
ми зонами коры существуют прямые и обратные 
связи. Информация о каком-то сенсорном сигнале 
при помощи процессов возбуждения передается 
по прямым связям от одной зоны мозга к другой. 
А зона – получатель сигнала по обратным связям 
при помощи процессов торможения корректирует 
пришедшее воздействие. Таким образом, процессы 
возбуждения постоянно уравновешиваются про-
цессами торможения, что способствует передаче 
сигнала строго локально от одной зоны мозга к дру-
гой. Предполагается, что у синестетов процессы 
корректирующего торможения несколько наруше-
ны и имеет место так называемое растормажива-
ние связей. За счет этого возбуждение, вызванное 
стимулом зрительной модальности, может случай-
но передаться, например, в слуховую модальность 
и вызвать тем самым зрительно-слуховые синесте-
тические переживания.

Исследователь из Калифорнийского универ-
ситета профессор Рамачандран выделяет две зоны 
мозга, которые могут иметь непосредственное 
отношение к возникновению синестетических 
способностей. Это угловая и веретенообразная 
извилины. Первая расположена поблизости от тех 
зон коры больших полушарий, где обрабатывает-
ся информация, поступающая от органов зрения, 
слуха и обоняния. В зоне угловой извилины сое-
диняются височная, теменная и затылочная доли 
коры мозга. Профессор Рамачандран и его кол-
леги занимались пациентами, у которых имели 
место дефекты в работе левой угловой извилины. 
Эти люди могли совершенно нормально говорить 
и понимать чужую речь, но были не в состоянии 
расшифровать смысл пословиц и метафор. Вы-
яснилось также, что они не могут проецировать 
друг на друга сигналы, приходящие по различ-

Истоки творчества
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Тема номера

ным сенсорным каналам. Также пристальное 
внимание ученых привлекает расположенная на 
медиальной поверхности мозга веретенообраз-
ная извилина. Предполагается, что интеграция 
сигналов от разных органов чувств в результате 
перекрестной активации путей от различных 
сенсорных зон коры может в отдельных случаях 
происходить также и на уровне веретенообразной 
извилины [12]. Таким образом, по мнению уче-
ных [11, 12], эти две зоны мозга не только обеспе-
чивают синтез ощущений от всех органов чувств, 
с целью создания интегрального образа объекта, 
но также могут играть ключевую роль в абстракт-
ном мышлении и развитии синестезии.

В ходе многолетних наблюдений было заме-
чено, что частота встречаемости синестезии выше 
у родственников. Это натолкнуло исследователей 
на мысль о передаче этой способности по наслед-
ству. Сейчас синестезия рассматривается как 
генетически наследуемая черта, закодированная 
в X-хромосоме [1, 9, 20]. Показано, что иногда сине-
стезия может пропустить одно поколение в семье, 
что соответствует концепции неполного проявле-
ния гена. Среди родственников могут встречаться 
разные виды синестезии, поэтому предполагается, 
что гены, ответственные за ее проявление, не связа-
ны с определенным ее типом, а отвечают за некую 
общую предрасположенность к ней.

Однако также существуют данные, что 
синестезия может быть не только врожденной. 
Аналогичные способности могут быть вызваны, 
хотя и временно, приемом различных фармаколо-
гических препаратов, сенсорной депривацией или 
медитацией [8, 5]. То есть мозг каждого человека 
потенциально синестетичен. Ведь всем психи-
чески здоровым людям понятен смысл метафор. 
Наш повседневный, обыденный язык насквозь 
пропитан лексическими синестезиями: «яркий 
звук», «матовый тембр», «теплый цвет», «легкая 
музыка». Всем понятны словосочетания «мали-
новый звон» или «округлый вкус». Способность 
связывать в сознании видимое и слышимое, 
запахи и звуки присуща каждому из нас в той 
мере, как развито у любого человека творческое 
воображение. Синестезия по психологической 
своей природе – межчувственная ассоциация. 
И, как любая ассоциация, она может быть либо 
пассивной, либо активной. В 2001 г. американ-
ские исследователи [12] повторили эксперимент 
профессора Келера [10] с использованием слов 
«Кики» и «Буба». Они предъявляли студентам две 
картинки – кляксы с острыми и округлыми кра-
ями – и просили назвать, какая картинка носит 
название «Кики», а какая – «Буба». Более 90% 
студентов назвали кляксу с округлыми формами 
«Буба», а с острыми – «Кики». В данном экспе-

рименте мозг большинства испытуемых выделил 
что-то общее между острыми углами фигуры 
и острыми звуками при произнесении «Кики». 
Мозг соотнес форму и звук, а это примитивная 
форма абстракции и синестетического переноса. 
То есть большинство людей потенциально способ-
но к синестетическому абстрагированию.

В последнее время это явление – синестезия – 
значительно повысило свой статус. Разные авторы 
сообщают различные данные о количестве сине-
стетов в популяции. По информации отечествен-
ных ученых [24], синестезии встречаются у 50% 
детей и у 15% взрослых, а по сведениям зарубеж-
ных специалистов – у одного на 25–100 тыс. [3] 
или одного на 2 тыс. человек [13]. Согласно более 
поздним данным, способности к синестезии про-
являются у одного человека из 23 [18]. Наиболее 
распространенная ее форма – графемно-цветовая. 
Например, проведенные нами исследования по-
казали, что цветовые ощущения в ответ на чтение 
букв или цифр в той или иной мере возникали 
у 22 человек из 49, то есть практически в 50% 
случаев [23].

Интерес к вопросу соотношения синестезий 
и творческих способностей возрастает. На данном 
этапе их взаимосвязь не доказана окончательно, 
но понимание того, что она, несомненно, есть, про-
слеживается. Возможно, дело заключается в том, 
что накоплен огромный материал, но эти данные 
остаются разрозненными. И каждый случай 
проявления синестетических способностей носит 
какие-то индивидуальные черты. Собрать и упо-
рядочить всю информацию достаточно сложно. 
Поэтому единой теории о возникновении сине-
стезии, которую принимали бы все ученые, на 
данный момент нет. Примерно так же, кстати, дело 
обстоит и в области исследований креативности.

Мало известно о том, есть ли какие-то особые 
когнитивные черты, присущие синестетам. Сооб-
щают, что последние, как правило, чувствитель-
нее к внешним стимулам [3]. Предполагают, что 
синестезия может стать основой феноменального 
развития памяти [25, 19], однако оно, как пра-
вило, ограничено областью, относящейся к име-
ющемуся виду синестезии. Во многих работах 
показано, что синестеты по разным показателям 
проявляют себя как более способные к творче-
ству люди [13, 7]. Исследования подтверждают 
повышенные показатели встречаемости различ-
ных видов синестезии среди артистов и худож-
ников [14]. Согласно данным экспериментов, 
синестеты склонны больше времени посвящать 
созидательной, творческой деятельности, чем 
другие люди [22]. Можно также привести при-
мер из нашей практики. В проведенном нами 
исследовании была выделена группа волонте-
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ров – 22 человека, у которых в той или иной мере 
наблюдались синестезии, связанные с возник-
новением цветовых ощущений при чтении букв 
или цифр. На основе результатов выполнения 
теста Торренса 15 человек из этой группы были 
отнесены к высококреативным испытуемым 
и только 7 – к низкокреативным. То есть наши 
данные тоже свидетельствуют о том, что синесте-
ты в целом люди более творческие.

Среди известных синестетов принято вспоми-
нать Владимира Набокова, который видел цвета 
в буквах и в словах. Известный художник Василий 
Кандинский передавал в своих картинах ощущения 
от фортепианной музыки, он слышал звучание кра-
сок. Николай Римский-Корсаков, наоборот, обладал 
цветным слухом, он различал цвета и оттенки в му-
зыкальных тональностях. Композитор Александр 
Скрябин также видел цвет нот. Можно вспомнить 
и многих других известных и талантливых людей. 
Но в целом и так понятно, что они нередко исполь-
зовали свои синестетические способности в твор-
честве. Однако всегда ли синестеты проявляют 
себя как исключительно креативные личности? 
Различные тесты показали, что склонность к твор-
честву может быть связана с механизмами синесте-
зии лишь косвенно. Так, в тесте на альтернативное 
использование предметов (тест Дж. Гилфорда) 
испытуемые-синестеты и не синестеты получили 
сходные баллы. В тесте на отдаленные ассоциации 
(тест С. Медника) первая группа лишь незначитель-
но опередила вторую [22].

В целом исследователи предполагают, что 
синестезия не обязательно обеспечивает высокие 
творческие способности. Вероятнее всего, необыч-
ное мировосприятие синестетов подталкивает их 
к необычному самовыражению, к поиску соот-
ветствующих новых художественных приемов. 
Синестезия выражается в умении связывать, 
казалось бы, не относящиеся друг к другу пред-
меты, в богатом ассоциативном мышлении. А, как 
известно, видение необычных связей, опериро-
вание метафорами чувственного восприятия, 
выражение одного через другое – это и есть основа 
творчества. Использование эффекта синестезии 
в творческом процессе приводит к открытию 
резервного источника новых идей, новых образов, 
расширению творческого поля. В ряде случаев 
тренинги креативных способностей в первую 
очередь направлены на развитие богатого ассоци-
ативного мышления на основе синестетического 
восприятия окружающего мира. Конечно, для 
того чтобы усовершенствовать творческие возмож-
ности, одной синестезии явно недостаточно, хотя 
ее можно рассматривать как необходимое условие. 
Чтобы стать основой творческого действия, она 
нуждается в развитии и правильном приложении.

Сейчас частота встречаемости в популя-
ции различных видов синестезии постоянно 
растет. Означает ли это, что она в современном 
обществе востребована и является определен-
ным преимуществом? Или просто дело в том, 
что интерес к собственной психике позволил 
многим из нас осознать себя как людей с осо-
бым восприятием? Возможно и то и другое. 
Феномен синестезии можно рассматривать как 
бонус, способствующий творческой обработке 
информации. А в быстро меняющихся условиях 
современного мира, когда количество сведений, 
которые приходится обрабатывать человеку, 
возросло в сотни раз, именно синестеты, воз-
можно, получат определенное преимущество. 
Исследователи признают, что механизмы, 
лежащие в основе синестезии, вносят свой вклад 
в творчество, поэтому два этих явления, несо-
мненно, взаимосвязаны, хотя эта связь необяза-
тельно прямая и причинно-следственная. 
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