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Аннотация. Аннотация. Предметом настоящего исследования является изучение синестезии в качестве 
одной из категорий современной эстетики и выявление ее связи с другими эстетическими 
категориями, относящимися к трем структурным составляющим современной эстетики: 
классике, нонклассике и виртуалистике. Отмечается, что синестезия имеет непосредствен-
ное отношение к метакатегории «эстетическое». При сопоставлении синестезии с класси-
ческими категориями эстетики выявляется ее связь с категорией «гармония», в первую 
очередь, с такими типами ее понимания, как гармония эстетическая и художественная, 
в отличие от математической гармонии. Сопоставление с категорией «гармония» подчер-
кивает главное свойство синестезии – сохранение целостности сенсорного опыта в услови-
ях современной «медиакультуры». Указывается связь синестезии и категории символа, 
поскольку любая художественно-эстетическая коммуникация осуществляется на основе 
особых символико-синестетических кодов, отражающих пространственно-временные ха-
рактеристики произведения искусства и эстетику авторского мировосприятия. Синестезия 
связана и с такой эстетической категорией, как игра, относящейся одновременно к клас-
сике и нонклассике. Из неклассических категорий эстетики синестезия имеет отношение 
к понятиям «телесность», «интертекстуальность», «лабиринт», «гипертекст». Наконец,  
в пространстве виртуалистики синестезия выполняет главную роль объединения многооб-
разных разнородных элементов в единое гармоничное целое. В результате исследования 
делается вывод, что в современном искусстве и эстетике синестезия может рассматриваться 
как универсалия, на основе которой связь ощущений, чувств и представлений фиксируется 
в синестетических художественных образах или синестетических кодах, которые служат 
средством активизации ассоциативного мышления. Кроме того, выявлено первостепенное 
значение синестезии для художественной и эстетической коммуникации.
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Abstract. Abstract. The subject of this research is the study of synesthesia as one of the categories 
of modern aesthetics and the identification of its connection with other aesthetic categories 
related to the three structural components of modern aesthetics: classics, non-classics and 
virtualistics. It is noted that synesthesia is directly related to the metacategory “aesthetic”. 
When comparing synesthesia with the classical categories of aesthetics, its connection with the 
category of “harmony” is revealed, first of all, with such types of its understanding as aesthetic 
and artistic harmony, in contrast to mathematical harmony. Comparison with the category of 
"harmony" emphasizes the main property of synesthesia – the preservation of the integrity of 
sensory experience in the conditions of modern “media culture”. The connection of synesthesia 
with the category of a symbol and with such an aesthetic category as a game, which belongs 
to the classics and non-classics at the same time, is indicated. Of the non-classical categories 
of aesthetics, synesthesia is related to such concepts as corporality, intertextuality, labyrinth, 
hypertext. Finally, it should be noted that in the space of virtualistics, synesthesia plays the 
main role of combining diverse heterogeneous elements into a single harmonious whole. As 
a result of the study, it was concluded that in modern art and aesthetics, synesthesia can be 
considered as a universal, on the basis of which the connection of sensations, feelings and 
ideas is fixed in synesthetic artistic images or synesthetic codes. In addition, the paramount 
importance of synesthesia for artistic and aesthetic communication has been revealed.
Keywords: Keywords: aesthetics, categories of aesthetics, classics, non-classics, virtualistics, art culture, 
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В последнее десятилетие теоре-
тическая эстетика в соответствии  
с вызовами современности стремит-
ся к разрешению ряда задач таких, 
как переосмысление природы эсте-
тического объекта, предмета эстети-
ческого отношения, смыслов эсте-
тической ценности, актуальности 
категориального аппарата и методо-
логий эстетических исследований, 
эти же проблемы обнаруживаются  
и в сфере арт-практик и художе-
ственной коммуникации.

Современная художественная 
культура и искусство находятся в ак-
тивной фазе развития и обновления, 
которые подразумевают появление 
все новых уровней и форм синтеза, 
все более сложных сочетаний вирту-
альных и реальных элементов, объ-
единения традиции и новаций. Ус-
ложнение «художественной ткани» 
современного искусства направлено 
на решение задачи многоканально-

го, многомерного способа передачи 
информации или художественной 
коммуникации. Вместе с тем повы-
шается и уровень синестезийности 
творческого воображения и эстети-
ческого восприятия. Этот процесс  
в современной эстетике относится 
к феномену становления новой чув-
ственности.

Изучая коммуникативную функ-
цию современного искусства, сле-
дует отметить, что она основана на 
синестетическом восприятии худо-
жественного пространства, которое 
имеет тенденцию к неуклонному ус-
ложнению и многоуровневости, рас-
ширению форм синтеза, но при этом 
сохраняет свойство целостности  
и гармоничности сочетания разно-
родных элементов за счет синесте-
зии или, по определению Б.М. Га-
леева, – естественной сознательной 
способности человека соотносить 
объекты разных модальностей, т.е. 
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межчувственной ассоциации, вы-
работанной в культуре и развивае-
мой в процессе социализации (1987,  
с. 108–122).

Обращаясь к истории, можно 
вспомнить, что в работе И. Канта 
«Критика способности суждения» 
уделяется большое внимание проб- 
леме коммуникации и рассмат- 
ривается «суждение рефлексии  
о соответствии способности чув-
ственного представления единства 
многообразных восприятий и спо-
собности рассудка давать понятие 
для чувственных образов в целях 
познания. Данное соответствие, или 
гармония, или свободное взаимо-
действие этих способностей осно-
вано на общем (sensus communis) 
душевном чувстве удовольствия 
(благорасположения), являющемся 
внеопытным, априорным» (1994,  
с. 106–108). Коммуникативность 
присутствует в содержании эстети-
ческого суждения или эстетической 
оценки и в самой эстетической идее 
произведения искусства (Прозер-
ский В., 2015, с. 35–36). 

При обычной коммуникации 
главным средством передачи ин-
формации является речь, а вспомо-
гательную функцию выполняют ре-
чевые интонации и жесты, если же 
рассматривать эстетическую комму-
никацию в сфере искусства, то здесь 
важны все три формы – вербальная, 
невербальная интонационная и же-
стово-телесная, совместно формиру-
ющие целостный синестетический 
художественный образ. Кант писал, 
что для глубины и всеохватности 
коммуникации необходимо вклю-
чить в нее все чувственные факто-
ры: «ибо таким образом мысль, со-
зерцание и ощущение одновременно 
и в соединении передаются друго-

му» (1994, с. 106–108). Таким обра-
зом, можно выявить первостепенное 
значение синестезии в процессе ху-
дожественной и эстетической ком-
муникации.

Ранее, в монографии автора обо-
сновывалась необходимость введе-
ния синестезии в общую систему тео-
ретической эстетики, поэтому целью 
данного исследования является изу- 
чение синестезии как актуальной 
категории современной эстетики  
и выявление ее связи с другими уни-
версалиями, относящимися к трем  
составляющим современной науки: 
классике, нонклассике и виртуалис- 
тике (Конанчук С., 2021, с. 172–
179).

В первую очередь, следует отме-
тить непосредственную связь сине-
стезии с понятием «эстетическое», 
т.е. с метакатегорией эстетики, обо-
значающей ее предмет и отражаю-
щей взаимосвязь различных катего-
рий внутри ее системного единства. 
Впервые категорию «эстетическое» 
ввел в научную сферу А.Ф. Лосев  
в начале 20-х гг. ХХ в., но она при-
менялась уже со времен Канта как 
понятие, относящееся ко всей эсте-
тической сфере, в которую входил 
эстетический опыт, эстетические 
отношения, эстетическое сознание 
и др., рассматривалась эта катего-
рия и в широком, и в узком смыс-
ле. Наиболее глубокое определение 
эстетического у А.Ф. Лосева: «Эсте-
тическое есть выражение той или 
иной предметности, данной как са-
модовлеющая созерцательная цен-
ность и обработанной как сгусток 
общественно-исторических отноше-
ний» (1992, с. 311).

В настоящее время проблематика 
эстетического рассматривается как 
самая спорная, поскольку за послед-
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ние десятилетия смысл и границы 
этой категории неизменно расши-
рялись. Другие эстетические кате-
гории, составляющие общий спектр 
классики, нонклассики и вертуали-
стики, являются более конкретны-
ми модификациями эстетического.

Следующая классическая катего-
рия эстетики, с которой следует со-
поставить категорию «синестезия», 
это «гармония». Понятие «гармо-
ния» рассматривается на разных 
уровнях, например, как принципы 
организации пространства произве-
дения искусства, закономерности 
эстетического восприятия, взаимо- 
связь макро- и микрокосма и др. Ма-
тематическое понимание гармонии 
является ее количественной опре-
деленностью и выражается обычно 
в виде числовых пропорций. Более 
глубокий смысл общего понимания 
гармонии обнаруживается на основе 
эстетической гармонии как выраже-
ния внутренней природы и внутрен-
ней меры вещей, которая связана  
с эстетическим переживанием  
и эстетической оценкой. В класси-
ческой эстетике считается, что эсте-
тическая гармония обусловлена не- 
утилитарным чувством наслажде-
ния при ее восприятии.

Третий, самый сложный вид – 
художественная гармония – это 
выражение принципа гармонии  
в материале самого искусства. Ху-
дожественная гармония не сводится 
исключительно к равновесию или 
порядку структурных элементов, 
но отражает также объединение  
и «взаимопереход» противополож-
ных эстетических категорий таких, 
как возвышенное и низменное, дра-
матическое и лирическое и др. Та-
ким образом, художественная гар-
мония обладает диалектическими 

качествами – это действие, едва уло-
вимая игра равновесия и движения 
(Шестаков В., 1973, с. 15–18).

Сопоставление с категорией 
«гармония» подчеркивает главное 
свойство синестезии – сохранение 
целостности сенсорного опыта в ус-
ловиях современной «медиакуль-
туры». Понятие гармонии имеет 
первостепенное значение при соз-
дании любого произведения искус-
ства – музыкального, живописного, 
поэтического и других, а также при 
восприятии и оценке произведений 
искусства, при этом рассматривает-
ся «целостность» восприятия, един-
ство или контраст художественных 
образов (Шестаков В., 1973, с. 6–7). 
Свойство целостности – одна их 
главных синестетических харак-
теристик произведения искусства, 
из понятия целостности и цельно-
сти как внутренней согласованно-
сти элементов вытекает и проблема 
пространственности. Целостность 
является и признаком символично-
сти художественного произведения 
в широком смысле этого слова.

Пространственность в произведе-
ниях искусства можно рассматри-
вать с точки зрения исследования 
самого пространства и изучения 
способов его изображения. Можно 
перечислить геометрическое, физи-
ческое и психофизиологическое про-
странство, связанное со способами 
восприятия (зрительное, осязатель-
ное, слуховое, термическое, обоня-
тельное, вкусовое и более сложные, 
синтетические), все они имеют си-
нестетические характеристики, но 
отличаются от эстетического про-
странства, объединяющего художе-
ственный и эстетический опыт.

Важна связь синестезии и ка-
тегории символа, поскольку лю-
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бая эстетическая коммуникация 
осуществляется на основе особых 
символико-синестетических кодов, 
отражающих пространственно-вре-
менные характеристики произведе-
ния искусства и формирующих эсте-
тику художественного образа.

Синестетическое восприятие сим-
вола заключается в постепенном 
переходе от восприятия внешней 
формы к восприятию невербальной 
символической информации на ос-
нове художественно-выразительных 
средств – гармонии звуков, цвета, 
формы, игры форм, фактуры, ас-
социаций и др., способствующей 
эстетическому созерцанию и осмыс-
лению символического содержания 
произведения искусства. В искус-
стве художественный символ явля-
ется неким проводником, осущест-
вляющим коммуникацию нашего 
сознания и таинственной энергии 
вселенной, ее материи и многообраз-
ных форм. Смысл и форма в симво-
ле неразделимы, представляя собой 
синестетический художественный 
образ, наполненный чувственной и 
смысловой энергетикой.

Классическая концепция символа 
была глубоко проработана в эстети-
ке французского символизма и эсте-
тике символизма Серебряного века, 
а затем она стала центром внимания 
в герменевтической эстетике, где 
отмечалось, что символ в определен-
ной степени тождествен игре, а в ис-
кусстве применение символа позво-
ляет выразить нечто непознаваемое, 
загадочное, присутствующее в при-
роде и человеке. По представлениям 
французских символистов символ –  
это «метафорическое выражение 
Универсума», указывающее на ду-
ховную реальность и в то же время 
это способ поэтического творчества. 

Синестезия связана и с такой эсте-
тической категорией, как игра, от-
носящейся одновременно к класси-
ческой и неклассической эстетике. 
А.Ф. Лосев в работе «Диалектика 
художественной формы» писал, что 
«художественная форма есть игра», 
так как в произведении искусства 
первообраз, находясь в процессе 
становления образа и самостановле-
ния, отражает саму ситуацию игры: 
вздымая целую бурю «чувственного 
материала и осмысленных связей», 
он одновременно пребывает «в са-
мом себе» (2010, с. 151–152). 

Синестетический аспект игры 
наиболее точно раскрывается  
в романе Г. Гессе «Игра в бисер».  
Н.П. Коляденко отмечает, что «меж-
чувственные ассоциации звуковых  
и визуальных образов заложены 
уже в положившем начало Игры 
“переводе” музыкальных тем на 
язык цвета, формы и размера стек- 
лянных бусин. Они питают собой 
неакустическую музыкальность, об-
разуя тайные смыслы Игры и соз-
давая единство ее универсального 
языка» (2020, с. 127–129). Диалог 
или игра модальностей, а также ди-
алог чувственного и рационального, 
свойственные синестезии, способ-
ствуют отображению живой связи 
художественного образа и окружа-
ющего пространства в динамике, 
позволяя добиться глубины воспри-
ятия и усиливая эстетическую вы-
разительность.

Из неклассических категорий 
эстетики синестезия имеет непо-
средственное отношение к таким по-
нятиям, как телесность, интертек-
стуальность, лабиринт, гипертекст, 
явно обладающими характеристи-
ками синестезийности. Нонклас-
сика сосредоточивает внимание на 
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концепции игры в сфере искусства, 
рассматривая игру как главный 
принцип современного художествен-
ного сознания (Бычков В., 2008,  
с. 90–108).

Понятие «лабиринт» характер-
но для современного художествен-
но-эстетического пространства, 
лабиринт – символ сложности, 
многоаспектности человеческого 
существования и многомерности 
феноменов культуры. Образ лаби-
ринта обнаруживается в постмо-
дернистской литературе, например,  
у У. Эко, у Ф. Хундертвассера в жи-
вописи, Д. Лигети и К. Штокхаузе-
на в музыке и других, но наиболее 
явно категория лабиринта присут-
ствует в виртуальной сфере.

Наконец, в пространстве вир-
туалистики синестезия выполняет 
главную роль объединения много-
образных разнородных элементов 

в единое гармоничное целое. Роль 
синестезии как эстетической катего-
рии можно рассматривать как выяв-
ление постоянно ускользающей гар-
монии или связи ощущений, чувств 
и представлений в процессе создания 
и восприятия художественных обра-
зов, формируемых с помощью осо-
бых синестетических кодов, активи-
зирующих творческое воображение 
и ассоциативное мышление. Кроме 
усиления эстетической выразитель-
ности, эстетическая роль синестезии 
состоит в создании символико-эсте-
тической образности и смыслового 
концепта произведения искусства.

Подводя итоги, можно отметить, 
что синестезия постепенно занимает 
определенное место в теоретической 
и практической эстетике, выполняя 
роль актуальной категории, имею-
щей отношение к классической эсте-
тике, нонклассике и виртуалистике. 
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