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А.В. Алексеева 
(СПбГАИЖСА имени И.Е. Репина)

Синестезия в искусствознании. 
Специфика интерпретации термина1

Последние двадцать лет психологическая наука активно занимается исследованием 
специфики синестезии исключительно как физиологического феномена. Вместе с тем в 
отечественном искусствознании сохраняется традиция употребления термина в культу-
рологическом значении. В связи с этим возникает проблема отстаивания закономерно-
сти употребления термина в искусствознании или же необходимости замены его. Пер-
вая часть статьи посвящена обзору применения термина «синестезия» отечественными 
авторами в культурологических работах, а также сформировавшейся в искусствознании 
терминологической традиции. Этой традиции противопоставляется рассмотрение зару-
бежных работ авторов-нейропсихологов по проблеме синестезии в культурологии. Затем 
следует формулирование актуальной проблемы терминологического «недопонимания» 
между областями знания и предложение употребления в искусствознании альтернатив-
ных терминов психологической науки.

В отечественных исследованиях за понятием «синестетического» произведения 
искусства закрепилось значение художественного объекта, соединяющего в себе вза-
имозависимые визуальные и аудиальные образы. Более 60 лет проблема синестезии в 
искусствознании изучается коллективом авторов научно-исследовательского института 
экспериментальной эстетики «Прометей»2. Б.М. Галеев, основатель и наиболее актив-
ный выразитель идей НИИ, пишет: «…термин «синэстезия»3 по-прежнему наполняется 
различным содержанием — в зависимости от профессии исследователя. Одно из самых 
досадных последствий — использование этого термина и для обозначения навязчивых 
«соощущений» патологического происхождения, и для обозначения «соощущений» ассо-
циативной природы, присущих каждому человеку. Для творческой практики значимыми 
являются синэстезии ассоциативного происхождения <…> причем обладающие относи-
тельной общезначимостью, а не единичные и случайные...» [3]. Данный текст был опубли-
кован Галеевым в 1968 г., но, несмотря на временную отдаленность, указанный принцип 
отношения к понятию стал определяющим для работ исследователей НИИ «Прометей» 
до настоящего времени4. В 2004 г. в издательстве Казанского государственного универ-

1 Научный руководитель — Н.М. Леняшина, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафе-
дрой зарубежного искусства СПбГАИЖСА имени И.Е. Репина.

2 О деятельности НИИ «Прометей» подробно см.: Галеев Б.М. Светомузыка сегодня. Развитие идей 
Скрябина (на примере казанской школы нового искусства) (впервые опубликовано: Уч. зап. Гос. музея А. Скря-
бина. ‒ М., 1998. ‒ Вып. 3. ‒ С. 52‒71) // Синестезия (СНИИ «Прометей», Казань): научно-информационный сайт. 
‒ URL: http://prometheus.kai.ru/idei_r.htm (дата обращения 23.01.2013).

3 Следует отметить, что возможно написание термина «синестезия» как через «е», так и через «э». Напи-
сание менялось в процессе становления понятия в российской науке. И на сегодняшний день можно встретить 
различное написание этого слова, что никоим образом не влияет на смысловую нагрузку. То есть нет правила, по 
которому предполагалось бы писать через «э» культурологический термин или, наоборот, психологический.

4 Термин «синестезия» в указанном значении используется в статьях Б.М. Галеева, И.Л. Ванечкиной, 
И.Н. Чудновской, А.А. Овсянникова. Коллектив авторов продолжал развивать культурологическую интерпретацию 
данного термина и в начале 2000-х гг. URL: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/sin3.htm (дата обращения 08.01.13). 
Ими также было сформулировано определение, в котором синестезия как понятие имеет два значения [4].
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ситета вышла книга Э.А. Кузнецовой «Трактат о синестезии» [5], которая явилась обоб-
щением многолетних исследований НИИ. Автор «Трактата» вслед за учеными «Проме-
тея» разделяет понятие синестезии на психологическое и культурологическое значения. 
Указанная тенденция породила в российском искусствознании отношение к термину, как 
к самостоятельному культурологическому понятию. Отечественные исследователи про-
должают использовать термин в отдельном искусствоведческом смысле5.

Напомним, что в психологической науке синестезия — это «явление, состоящее в том, 
что какой-либо раздражитель, действуя на соответствующий орган чувств, помимо воли 
субъекта вызывает не только ощущение, специфичное для данного органа чувств, но од-
новременно еще и добавочное ощущение или представление» [7]. Одним из самых извест-
ных специалистов в области синестезии на сегодняшний день является Ричард Е. Цитович 
(Richard E. Cytowic), опубликовавший за последние 20 лет большое количество книг и ста-
тей, посвященных этому явлению психологии6. Цитович принципиально отделяет сине-
стезию как «непроизвольный опыт» от творческого проявления: «намеренного изобрете-
ния» способов соединения визуальных и аудиальных образов в искусстве [10], тем самым 
закладывая основу для обособленно психологической интерпретации термина. Автор 
формулирует ряд критериев для определения синестезии именно как явления психологии.

Много лет исследованиями психологического феномена синестезии занимаются Си-
мон Барон-Коэн (Simon Baron-Cohen) и Джон Харрисон (John Harrison). Проявление «сли-
яния ощущений» (термин Цитовича) в художественном творчестве Харрисон относит к 
роду «метафор» [12], совершенно отводя от термина «синестезия». 

Ряд статей продолжает и развивает идеи Цитовича и Харрисона, однако существуют и 
работы, оспаривающие их мнение. В дискуссию с Цитовичем вступает Кретьен ван Кам-
пен (Crétien van Campen) в публикации «Синестезия и художественное экспериментиро-
вание», обосновывая прежде всего тезис о том, что ощущения, испытываемые многими 
художниками в процессе «звуко-цветового» творчества, близки критериям синестезии, 
выявленным Цитовичем, и не могут быть названы «намеренным изобретением», так 
как в действительности переживались мастерами, а не были разработаны ими на уровне 
сознания. Также важным является замечание автора о том, что творческое постижение 
явления синестезии художниками не менее значимо для изучения этого феномена, чем 
психологические эксперименты [9]. При этом ван Кампен художественные переживания 
Скрябина и Кандинского уверенно называет синестезией. 

Дальнейшее развитие и обоснование идей автора можно проследить в работе Эми Ионе 
и Кристофера Тайлера (Amy Ione and Christopher Tyler) «Нейро-история и искусства. Был 
ли Кандинский синестетом?». В указанной статье авторы утверждают, что Кандинский 
являлся синестетом, обосновывая свое мнение цитированием высказываний художника 
и его современников [14, с. 224‒225]. Важно отметить, что в указанной дискуссии не по-
дразумевается подразделения термина «синестезия» на строгое психологическое и куль-
турологическое, как в отечественных исследованиях, значения, но проблемой ставится 

5 Так, в книге М.А. Петрова «Симультанность в искусстве. Культурные смыслы и парадоксы», издан-
ной в 2010 г., можно проследить продолжение указанного принципа отношения к термину. Автор определяет 
синэстезию, как ориентированность «арт-продукта на одновременное воздействие на различные органы чувств 
реципиента» [6, с. 91]. Также культурологическое употребление термина можно встретить в работах, посвящен-
ных искусству XX в., в том числе в книге В.С. Турчина «По лабиринтам авангарда» [8, с. 121].

6 Перечень книг и статей автора представлен на персональном сайте: URL: http://www.cytowic.net (дата 
обращения 23.01.13).
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отнесение, в частности, Скрябина и Кандинского, к явлению, изучаемому психологией. 
О «творческой синестезии» как отдельном явлении речь не идет, упоминается лишь о 
соответствии высказываний и творческого воплощения ощущений мастеров критериям, 
выдвигаемым психологами для определения синестезии. Таким образом, одновременно с 
изучением явления синестезии происходит отведение от этого понятия всех проявлений, 
которые в строгом психологическом смысле ему не соответствуют. 

Уже в начале XX в. сформировались некоторые принципы выявления «природной» си-
нестезии. Так, например, в 1914 г. английский психолог Чарльз С. Майерс (Charles S. My-
ers), изучавший «цвето-слышание», при исследовании системы аналогии звуков с цвета-
ми у А.Н. Скрябина выявил, что описанные композитором цвето-звуковые переживания 
не соответствуют изученным ранее случаям синестезии, и отнес их к «крайне редкому» 
проявлению [12, c. 32]. Последующие исследования вовсе выводят Скрябина, а вместе с 
ним и многих других деятелей искусства, разрабатывавших в творчестве принципы во-
площения «слияния ощущений», из списка синестетов, прежде всего опираясь на крите-
рии, выявленные посредством современных психологических исследований природной 
синестезии Цитовичем, Барон-Коэном и Харрисоном. То же делает и Галеев в статье «Был 
ли Скрябин синестетом?» на основании публикации Майерса. Российский ученый при-
знает, что в узком психологическом значении Скрябин синестетом не являлся. В этой ста-
тье, как и в предыдущих, автор настаивает на том, что употребление термина «синесте-
зия» исключительно в значении психологического феномена неверно и вновь утверждает 
принцип творческой синестезии в противоположность «клинической»: «…считаем воз-
можным доказать <…> что и упомянутые выше Римский-Корсаков, Чюрленис, Кандин-
ский тоже не были синестетами в клиническом смысле этого слова, когда нормальная 
способность метафорического мышления превращается в некую “аномалию мозга”» [1]. 

Обращаясь к термину «синестезия», исследователь-культуролог или искусствовед не 
может игнорировать перечисленных выше зарубежных исследований. Не оставлял их 
без внимания и Галеев. В статье «Высокая болезнь синестезии или творческая болезнь ее 
интерпретаторов?» (2000) он вновь пишет о синестезии как ассоциативном творчестве, 
отмечая, что «никаких «соощущений» в буквальном смысле этого слова ни у Рембо, ни 
у Бальмонта, ни у Скрябина не было», а также вновь выдвигает тезис о том, что «сине-
стетические способности — не биологического, а социального происхождения. И имен-
но искусство является той областью, где культивируется и развивается синестезия как 
концентрированное проявление образного мышления, отвечающего художественному 
стилю, духу данной эпохи» [2]. 

В своей публикации «Что такое синестезия?» (2006) Шон Э. Дэй (Sean A. Day) проти-
вопоставляет свое мнение высказываниям Галеева с прямой отсылкой к вышеуказанной 
статье: «Что касается синестезии и музыки, есть известные до сих пор композиторы, ко-
торые — в противоположность предположению, которое выдвинул российский исследо-
ватель синестезии Булат Галеев, — использовали свою биологического происхождения 
синестезию для формирования определенного аспекта их музыки» [11, c. 30]. Становится 
очевидным, что к 2000-м гг. между психологией и отечественной культурологией возник-
ло принципиальное противоречие в интерпретации термина. 

Решению этого противоречия посвящена работа психолога Михаэля Хаверкампа (Mi-
chael Haverkamp) «Аудио-визуальные связи в системе восприятия и отграничение сине-
стетического феномена». Автор констатирует, что «дискуссия об интермодальных связях 
между научными дисциплинами вызывает затруднения, так как в различных сферах воз-
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можны разные механизмы взаимосвязей». Хаверкамп создает упрощенную, по его сло-
вам, модель областей интермодальной (межчувственной) взаимосвязи на примере аудио-
визуальной связи. В этой модели синестезия занимает нижний уровень, автор отмечает 
ее природный и спонтанный характер. Выше располагаются межчувственная аналогия и 
ассоциация — также спонтанные ощущения, но вызванные контекстом или конкретным 
опытом. Четвертым уровнем в модели является область создания символов (включающая 
в себя, в том числе, литературные метафоры), а завершается система сферой математи-
ческих и физических сопоставлений. Последние два уровня представляют собой резуль-
тат сознательного соотнесения звуков и цветов. Природная синестезия, межчувственная 
аналогия и ассоциация в модели исследователя находятся под несомненным эмоциональ-
ным воздействием, символ — под возможным влиянием эмоций. Звуко-цветовая анало-
гия в творческом процессе предполагает выявление сходства между музыкальными и из-
образительными образами на основании индивидуального переживания, а ассоциации 
— взаимосвязь между звуками и конкретными визуальными образами внешнего мира 
[13, с. 32‒73]. Предложенные в модели термины удобны для использования не только в 
психологии, но и в современном искусствознании. 

Необходимо констатировать, что употребление термина «синестезия» в культуроло-
гическом значении на сегодняшний день, очевидно, возможно только в активной дис-
куссии с приведенными выше зарубежными специальными исследованиями. В связи с 
этим представляется наиболее целесообразным замещение термина «синестезия» в куль-
турологическом и искусствоведческом значении на словосочетание «цвето-звуковая вза-
имосвязь», которая может быть присущей как художнику, исполняющему «симфонию» 
в красках, так и зрителю, способному испытывать межчувственные переживания при 
восприятии того или иного произведения искусства. В рамках «взаимосвязи», соответ-
ственно, возможно отнесение того или иного мастера к природным синестетам, если это 
доказуемо, или же определение природы «взаимосвязи», как аналогии, ассоциации или 
символа. Подобный подход к интерпретации термина обеспечит улучшение взаимопони-
мания дисциплин, а также оптимальные условия для параллельной и совместной работы. 
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