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В процессе изучения эстетического восприятия перед 

нами возникла проблема интерпретации понятия "си-

нестезия". Поскольку мы выделяем способность к 

синестезии как одну из особенностей эстетического 

восприятия, возникла необходимость в более глубо-

ком анализе сущности данного термина. 

Изучение проблемы синестезии имело цикличный 

характер: острое внимание к данной особенности 

восприятия возникло в конце 19 века, затем в 20-е и 

70-е годы 20 века.  

Наиболее подробно явление синестезии в различ-

ных аспектах рассматривали С.В. Воронин, Б.М. Га-

леев, В.П. Глухов, А.П. Журавлев, В.В. Левицкий, 

А.Р. Лурия, Ю.Г. Легенький, Л.П. Прокофьева, 

Р.О. Якобсон, Г. Браэм, О.Хавьер, С. Барон-Коэн и др. 

Большинство исследователей считают статью 

Н.О. Ковалевского "К вопросу о соощущениях ", 

опубликованную в 1884, причиной возникновения 

интереса к исследованиям проблемы синестезии. 

Однако, Ковалевский, как позднее и Бехтерев, ис-

пользовавшие в своих исследованиях понятие "со-

ощущения", исследовали случаи осязательно - боле-

вой реакции у пациентов. Таким образом, их сфера 

интересов не касается проблематики нашего исследо-

вания. 

В отличие от вышеописанных, статью В.Н. Ива-

новского "Ложные вторичные ощущения", опублико-

ванную в 1893, можно считать первой научной рабо-

той о проблеме синестезии. В этой статье исследова-

тель говорит не о буквальной, а об образных ощуще-

ниях ("режущий звук", "кричащий цвет" и т.д.) [2]. 

Также исследованием синестезии занимался 

А.Р. Лурия, который описывал частный случай сине-

стетического восприятия у мнемониста и синестетика 

С.В. Шершевского. Следует заметить, что подобные 

исследования рассматривают синестезию феномено-

логическую, поскольку изучают особенности, не об-

щие для большинства, а частные, характерные для 

конкретных личностей.  

Серьезным препятствием, которое стало перед 

нами в процессе работы над изучением синестезии, 

является отсутствие единого понимания этой пробле-

мы, взаимоисключаемость трактовок, предложенных 

различными исследователями.  

Так, представители медицинских наук жестко 

ограничивают понимание синестезии как феномена, 

который проявляется избирательно и наследуется 

генетически. Под синестезией понимается "явление, 

состоящее в том, что какой-либо раздражитель, дей-

ствуя на соответствующий орган чувств, помимо воли 

субъекта вызывает не только ощущение специфичное 

для данного органа чувств, но одновременно еще и 

добавочное ощущение или представление, характер-

ное для другого органа чувств. По своей природе 

синестезия, по-видимому, представляет усиленное 

взаимодействие анализаторов". Синестетическая ре-

акция "помимо воли" — основа, базируясь на которой 

исследователи называют другие проявления синесте-

зии (под "другими" мы понимаем синестезию как 

осмысленное проявление реакции нескольких органов 

чувств на определенный раздражитель или как ответ 

на поставленную задачу) ложными или искусствен-

ными. 

В исследовании группы ученых во главе с С. Ба-

рон-Коэном утверждается, что способностью к сине-

стезии обладают один из двух тысяч человек. По мне-

нию этих исследователей "все мы, возможно, являем-

ся цвето-слуховыми синестетами до тех пор, пока не 

потеряем связей между этими двумя участками где-то 

в возрасте трех месяцев" [1]. Согласно их теории, в 

результате созревания коры головного мозга проис-

ходит ясное выделение и разделение чувств, что при-

водит к правильному функциональному соотношению 

ощущений. Таким образом, синестезия в их понима-

нии является генетическим нарушением, которое 

предотвращает полное размыкание этих ранних избы-

точных связей, так что их больший или меньший 

остаток сохраняется и во взрослой жизни. 

Вопрос, который возникает в случаем подобной 

интерпретации синестезии: как определить, вызвана 

синестезия помимо воли или нет? Ведь любое иссле-

дование само по себе является стимулом, толчком к 

рассуждению о наличии либо отсутствии синестети-

ческого восприятия. С другой стороны, подобная 

особенность восприятия может восприниматься чело-

веком как нечто обыденное. Иными словами, нас 

могут окружать огромное количество синестетов, 

которые не задумываются о наличии у себя каких-

либо особенностей восприятия. 

Значительный вклад в изучении синестезии был 

сделан российским исследователем Б.М. Галеевым. 

Его понимание синестезии, которая проявляется в 

основном в искусстве, состоит в том, что синестезия 

является не аномалией или феноменом, а нормой 

человеческой психики (а особо восприятия). Он счи-

тает ее "специфическим проявлением невербального 

мышления, осуществляемого путем непроизвольного 

либо целенаправленного сопоставления, сравнивания 

разномодальных впечатлений" [3]. По его мнению, 

синестезия - социальный, культурный, а не биологи-

ческий феномен.  

Такая интерпретация синестезии сходится с нашим 

представлением о данной особенности восприятия. 

Таким образом, мы пришли к выводу, которому ранее 

пришел и сам Б.М. Галеев: необходимо различать два 

основных типа явлений (которые обозначают одним 

термином). Первый тип — тот феномен, о котором 

говорят исследователи в сфере медицины и психофи-
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зиологии, а именно синестетические ощущения, кото-

рые являются аномальными. Второй же тип — прояв-

ления ассоциативных ощущений, присущих большин-

ству людей как психологическая норма.  

Поскольку целью нашего исследование являлось 

изучение особенностей эстетического восприятия у 

младших школьников, нас заинтересовало изучение 

уровня синестезии у детей младшего школьного воз-

раста.  

Для изучения синестезии мы воспользовались ме-

тодиками, основанными на исследованиях Е.М. Тор-

шиловой. В ее исследованиях синестезия понимается 

как механизм образно-эстетического восприятия 

формы [6, c.44-45]. Исследование было проведено с 

80 испытуемыми. 

Методика 1. Испытуемому предъявлялись изобра-

жения фантастических существ. Ему необходимо 

было подобрать: 
1) имена из предложенных абстракций; 

2) цвета из предложенных вариантов (мы предлагали цвета 

насыщенной гаммы и пастельные);  

3) какой из предложенных материалов (мягкий и теплый 

или твердый и холодный) подходит данным персонажам; 

4) речь из предложенных абстрактных вариантов; 

5) манеру поведения для каждого объекта. 

Данная методика позволяет обнаружить межчув-

ственные ассоциации между слуховым, зрительным, 

тактильным восприятием. Поскольку данная методи-

ка относится к проективным, оценивание ответов 

испытуемых имеет субъективный характер. Поэтому 

мы посчитали необходимым провести две методики, 

направленные на изучение синестезии.  

Методика 2. Испытуемому предлагаются 9 цветных 

открыток с изображениями натюрмортов и узоров. 

Испытуемым было необходимо определить "звуча-

ние" этих изображений. Подразумевалось, что яркие 

сочные изображения "звучат" громко, а пастельные — 

тихо.  

Результаты исследования занесены в таблицу 1.  
 

Таблица 1. 

Количественный анализ результатов исследования 

синестезии (n=80 чел ) 
  Низкий уровень. Средний уровень Высокий уровень 

Методика 1 23 56 1 

Методика 2 23 17 40 
 

Следует отметить, что первое исследование, в от-

личие от второго, было направлено не только на изу-

чение элементарных ассоциативных реакций, но и 

более сложных процессов, что усложнило оценивания 

результатов исследования. Это объясняет преоблада-

ющее количество испытуемых со средним и высоким 

уровнем синестезии во втором исследовании по срав-

нению с первым.  

Таким образом, мы видим, что у детей младшего 

школьного возраста преобладает средний и высокий 

уровень способности к межчувственным ассоциаци-

ям, способность к восприятию объекта в нескольких 

модальностях, способность к восприятию структуро-

образующих характеристик предмета.  

Мы видим, что большинство детей обладают высо-

ким уровнем синестезии. Следующий вопрос, кото-

рый у нас возник: есть ли связь между синестезией и 

другими психологическими процессами? 

Поскольку наше исследование включает изучение 

некоторых психологических процессов (подробнее с 

результатами исследования можно ознакомиться в 

других публикациях), мы провели статистическую 

обработку полученных данных.  

Фиксация и воспроизведение картин окружающего 

мира связаны с синтезом модально - специфических 

впечатлений. В этом случае фиксируются сложные 

образы, сочетающие зрительные , слуховые и другие 

модально - специфические сигналы. Модально - спе-

цифическая, образная память имеет большие пре-

имущества как в эффективности процессов усвоения 

и хранения, так и в объеме и прочности фиксации 

информации. В связи с тем, что входная информация 

поступает в центральную нервную систему человека 

через различные сенсорные каналы, выделяют: зри-

тельную, слуховую, обонятельную, тактильную, вку-

совую. Нас заинтересовала связь данных видов памя-

ти и показателей синестезии. 

Также нами была проведена диагностика креатив-

ности с помощью теста креативности Торренса.  

Тб – коэффициент беглости. Показатель "Беглость" 

отражает способность человека к созданию опреде-

ленного количества осмысленных идей. 

То – коэффициент оригинальности. Показатель "Ори-

гинальность" отражает способность давать необыч-

ные, уникальные ответы. 

Тр – коэффициент разработанности. Показатель "Раз-

работанность" отражает способность детально разра-

батывать придуманные идеи. 

Тн – коэффициент абстрактности названий. Показа-

тель "Абстрактность названий" отражает способность 

понимать суть проблемы. 

Тз – коэффициент сопротивления замыканию. Пока-

затель "Сопротивление замыканию" отражает способ-

ность длительное время оставаться открытым новизне 

и разнообразию идей. 

Ток – показатель "Образная креативность" [5, c. 125-

164]. 

Для корреляционной обработки мы использовали 

критерий Пирсона (Рис.1). Корреляционный анализ 

показал связи с показателями теста  креативности 

Торренса и показателями образной памяти, а именно 

аудиальной и тактильной памяти. 

Таким образом, имеет место статистически значи-

мые обратные связи между показателями синестезии 

и показателем общей креативности (на уровне значи-

мости р < 0,05), показателем абстрактности назва-

ний(на уровне значимости р < 0,05), показателем ори-

гинальности(на уровне значимости р < 0,05) и показа-

телем разработанности (на уровне значимости р < 

0,01).  
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Рис.1 Результаты корреляционного анализа 

 

где           связи на уровне значимости р < 0,05,  

                связи на уровне значимости р < 0,01, 

                связи на уровне значимости р < 0,001. 

Также мы имеем тесную прямую связь между по-

казателем синестезии и показателем аудиальной и 

тактильной памяти (на уровне значимости р < 0,001). 

Иными словами, чем выше уровень синестезии, тем 

выше уровень аудиальной и тактильной памяти. Нас 

заинтересовали результаты обратной связи между 

показателями синестезии и креативности. Исходя из 

результатов статистической обработки, высокие пока-

затели межчувственных ассоциаций соответсвуют 

низкому уровню креативности. Однако, как нам из-

вестно, большинство известных синестетов являлись 

представителями творческих профессий, обладали 

незаурядными творческими способностями. Такие 

результаты могут быть связаны с достаточно распро-

страненным мнением о том, что креативность не яв-

ляется тождественной творчеству, а есть характери-

стикой, присущей в большей степени представителям 

сферы рекламы, бизнеса и политики, нежели сферы 

искусства.  

Результаты исследования показали, что синестезия 

является не только интересной психологической осо-

бенностью личности, а и напрямую связана с некото-

рыми когнитивными процесами. Такой вывод дает 

толчок к дальнейшему изучению данной проблемы и 

будет интересна многим исследователям. 
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