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«ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ» ИСКУССТВА  

ПО В. ХЛЕБНИКОВУ И В. КАНДИНСКОМУ (I) 

 
В статье заявляется общность синестетических подходов к творчеству 

В.Хлебникова и В.Кандинского, связанных с  идеей «исцеляющего 

искусства». Теоретический обзор работ позволяет предположить наличие 

базисных приемов синергетического синтеза в разных видах искусств, что 

может быть проверено в дальнейшем с помощью психолингвистических 

методик. 

 

Идея «исцеляющего воздействия» искусства восходит к древнему 

«архетипическому» периоду человеческой культуры, своеобразному 

«первобытному синкретизму», когда еще невозможно говорить о 

художественном творчестве в современном понимании, а процесс 

освоения человеком универсума, возможно, носил магическо-ритуальный 

характер. Позднее музыка, танец, изобразительное искусство стали 

активно целенаправленно использоваться в целительных действах и 

ритуалах. Активно используемое теперь понятие катарсис 

(освобождающая экспрессия) берет начало в традиционном искусстве 

греческого театра; Платон и Аристотель писали об исцеляющем 

воздействии музыки. По представлению язычников, звук отражал 

гармонию божественного творения, божественный порядок, в отличие от 

Хаоса, располагающегося на периферии. Эти идеи нашли отражение 

практически во всех религиях мира и духовных практиках. Показательны в 

этом отношении названия духовных практик в йоге: Рагавидья - учение о 

музыке и звуке как первооснове бытия; Нада-йога - путь звука; Нада 

брахмо - учение о звучании Абсолюта; Свара-шрути - учение о 

музыкальных звуках; Нама рупа - учение о проявлении мира в звуках и 

образах; Ахата-анахата нада - учение о временном и вечном звучании.  

Мир наполнен звуками, как слышимыми человеком, так и 

неслышимыми. Практически все видимое порождает звуки – это стороны 

одного и того же процесса «чувствования» мира. Говорение, звучание, звук 

всегда представлялись творческим началом: «язык действует не только в 

полном согласии с воображением, продукты которого он выражает, но он 

творит сам по себе так, что, рядом с мифическими идеями, в которых речь 

следовала за воображением, есть и такие, в которых речь шла впереди, а 

воображение следовало по проложенному пути» [Тайлор 1989: 89]. Эта 

мысль известного антрополога приводит к идее о взаимосвязи и 

взаимозависимости бессознательного и подсознательного, реализуемого 

языком и в языке. Многомерность мира и многомерность сознания 



предполагает значимость всех видов общностей, среди которых звуку 

соположен цвет. При подобном соотношении выявляется асимметричность 

сознания и бессознания, т.к цвет и звук являются непосредственным 

выражением психических переживаний, которые нельзя охватить, 

определить или выразить при помощи интеллекта. 

Столетиями искусство искало путь соединения различных 

модальностей для создания универсальной парадигмы, способной 

обозначить направление движения единой науки, акцентируя внимание на 

согласованности взаимодействия частей при образовании структуры как 

единого целого. Б. М. Галеев высказал гипотезу, согласно которой каждая 

эпоха обладает своим «метафорическим фондом», который из века в век 

развивается, усложняется, причем именно «по принципу наращивания 

несовместимости сопоставляемых вещей, понятий. Несовместимости, 

преодолеваемой напряжением интеллекта, интуиции и накопленного 

знания» [Галеев 2004: 33]. Вероятно, именно начало ХХ века стало 

своеобразной метафорической точкой бифуркации множества 

синергетических процессов, вылившихся в яркий всплеск синестетических 

проявлений в искусстве вообще и литературном творчестве в частности: «в 

ту пору происходил тектонический ментальный сдвиг, характер которого 

наиболее адекватно раскрывается <…> в памятниках духовного наследия» 

[Воскресенская 2005: 8]. В это время, в период сложного слома мира и 

представления человека о нем, многие деятели искусства ясно осознавали 

на собственном жизненном и творческом опыте реальность и 

неизбежность такой синергетической парадигмы. Яркими представителями 

Творцов, вышедших за рамки эксперимента и создавших собственные  

эстетические системы стали В.В. Кандинский и В. Хлебников. Интересно, 

что первый кроме таланта живописца прекрасно владел фортепьяно и 

виолончелью, писал стихи и в 1913 году даже выпустил поэтический 

сборник «Звуки», а второй кроме поэтического дара обладал несомненным 

талантом графика.   

Самым известным и цитируемым текстом, посвященном 

межсенсорным взаимодействиям, который значительно повлиял на 

развитие психологической теории цвета и привел к созданию 

психологического диагностического инструментария, является работа 

В. В. Кандинского «О духовном в искусстве» (1910). Фактически 

Кандинский на новом уровне возвращается к идеям эстетики Платона. 

Живопись уподобляется им музыке в ее абсолютном значении, и главную 

ее цель он усматривает в выражении на холсте или листе бумаги музыки 

(звучания) объективно существующего «Духовного», тогда как художник 

является лишь его посредником, инструментом, с помощью которого оно 

материализуется в художественных формах: «отсюда ведут начало 



современные искания в области ритма и математической, абстрактной 

конструкции» [Кандинский 2001: 55]. Основой синтеза, утверждал 

Кандинский, является не механическая аппликация, а внутренняя 

синестезия звука и цвета. Каждый предмет, каждое явление имеет свой 

«внутренний звук» и задача художника не запечатление музыки на холсте, 

но того, чтобы картина «резонировала» как музыкальный инструмент, 

чтобы талантливый зритель, способный воспринимать автора, мог не 

только «видеть», но и «слышать» ее вибрации. Такая резонансная 

вибрация способна гармонизировать тело и душу. Вспомним, что согласно 

доктрине индийских йогов человеческий организм соткан из 

переплетающихся вибраций звуков и цветов, мелодий и световых потоков, 

динамика которых полностью определяет жизнедеятельность и 

психическую жизнь человека.  

Идея «резонанса» с космическими силами, возникающего при 

творческом акте связывает художника с маргинальными религиозно-

мистическими практиками. Как замечает В.Шалабин, делая обзор не 

переведенной пока на русский язык монографии Пэг Вейсс «Кандинский и 

Древняя Русь» (1995), художник способен «оживлять» и «одушевлять» 

холст так же, как шаман оживляет свой бубен.[Weiss 1995: 156]. Идеи 

синтеза искусств у Кандинского существенно различаются со всем, что 

принято называть  Gesamtkunstwerk, скорее это шаманский ритуал, в 

котором голос звучит как язык богов, освобожденный от нагрузки смысла. 

При этом художник является «переводчиком» того, что превосходит 

обыденный человеческий опыт [Шалабин www.textonly.ru]. 

В представлении В.Хлебникова новая поэзия, так же как и живопись, 

должна быть красочной, объемной, цветной; звук (и буква) в ней должны 

нести всю полноту смысла, в том числе смысла «цветописи», - цветовой 

символики знаков и букв. Поэт ищет и находит материал, исцеляющий не 

только тело, но и душу: «почему заговоры и заклинания так называемой 

волшебной речи, священный язык язычества, эти «шагадам, магадам, 

выгадам, пиц, пац, пацу» — суть вереницы набора слогов, в котором 

рассудок не может дать себе отчета, и являются как бы заумным языком в 

народном слове. Между тем этим непонятным словам приписывается 

наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на 

судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. <…> Молитвы 

многих народов написаны на языке, непонятном для молящихся. Разве 

индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. 

Латинский — поляку и чеху. Но написанная на латинском языке молитва 

действует не менее сильно, чем вывеска. Таким образом, волшебная речь 

заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничный 

рассудок» [Хлебников 1986: 632-633]. Этот интерес к «славянской 

http://www.hlebnikov.ru/works/tvorenia/tvorprim/270.htm#Заговоры
http://www.hlebnikov.ru/works/tvorenia/tvorprim/270.htm#Шагадам


«периферии», в которой, по словам И.Ю. Иванюшиной, поэт видел залежи 

богатств, забытых в великорусском центре; увлечение примитивным 

искусством, заумным фольклором сектантов, творчеством полузабытых 

поэтов XVIII в. [Иванюшина 2003: 17-18], есть не что иное, как поиск 

исходной синестетической звуко-смысловой гармонии, способной 

врачевать душу человека.  

Идея звуко-цветовой ассоциативности нашла в работах 

В. Хлебникова оригинальное преломление, т.к. оказалась 

непосредственной частью его поисков связи между означаемым и 

означающим – из многочисленных зарисовок в результате складывается 

целостная система:  
Буквы  Цвет Буквы Цвет 

А Синий М темно-синий 

Б красный, рдяный Н нежно-красный 

В Зеленый П черный с красным оттенком 

Г Желтый С Серый 

Е светлый (белый) Т Коричневый 

Ж Коричневый У Черный 

З Золотой Ы Коричневый 

И Голубой Ч черный  

К  небесно-голубой Э Зеленый 

Л Белый, слоновая кость Я Зеленый 

По Хлебникову синестетический процесс находится в человеческом 

бессознательном, что не делает его фантастическим – существуют условия, 

когда переход через посредство подсознательного на уровень сознания 

станет возможным. Интересно, что в отличие от случаев семантизации 

звуковой стороны в поэзии, когда особо значимым является повышение 

частотности тех или иных звуков, цвето-звуковые связи для поэта 

начинают проявляться лишь во время снижения скорости 

информационного потока. Эта мысль подчеркивает очень важную идею 

Хлебникова - синестетические связи реальны и для вторичного осознания 

(например, читателя поэтического произведения). Таким образом, видимая 

уникальность звуко-цветовых ассоциаций есть по сути отражение 

универсальных законов, преломленных в индивидуальном сознании. 

У Кандинского цветовые ассоциации связаны со звуком  

музыкального инструмента, обогащаясь коннотативными приращениями. 

Отметим, что современные исследования, направленные на обнаружение 

связи между звуком и смыслом, продемонстрировали почти пророческое 

отражение как самой идеи синергетического единства звучащего и 

визуального, так и конкретных ассоциаций звука и цвета. Систематизируя 

сведения о коннотативно-ассоциативных значениях цвета на основании 

эмпирических и экспериментальных данных, нельзя не заметить, что 



многие результаты экспериментов прямо подтверждают положения 

В. В. Кандинского:  
Цвет  По В. Кандинскому по 

Ф. Адамсу 

и 

Ч. Осгуду  

по Е. Ф. Бажину, 

А. М. Эткинду 

Красный «Музыкально он 

напоминает звучание 

фанфар с призвуком 

трубы — это упорный, 

навязчивый, сильный 

тон». 

Сильный 

активный 

Отзывчивый, решительный, 

энергичный, напряженный, 

суетливый, дружелюбный, 

уверенный, общительный, 

раздражительный, сильный, 

обаятельный, деятельный, 

тяжелый. 

Оранже-

вый 

«Этот цвет звучит, как 

средней величины 

церковный колокол, 

призывающий к молитве 

«Angélus», или же как 

сильный голос альта, как 

альтовая скрипка, 

поющая ларго». 

Активный, 

хороший, 

сильный
* 

 

Теплый, сухой, кричащий, 

громкий, возбуждающий 

Желтый «От яркого лимонно-

желтого глазу через 

некоторое время больно, 

как уху от высокого 

звука трубы». 

Слабый, 

активный 

Сухой, открытый, 

общительный, энергичный, 

напряженный, теплый, 

легкий, возбуждающий. 

Зеленый «Я мог бы сравнить 

абсолютно зеленый цвет 

со спокойными, 

протяжными, средними 

тонами скрипки». 

Хороший Черствый, самостоятельный, 

невозмутимый, холодный, 

влажный, успокаивающий 

Голубой «Голубой цвет, 

представленный 

музыкально, похож на 

флейту» 

Сильный, 

хороший
* 

Прохладный, легкий, 

успокаивающий, влажный, 

тихий 

Синий Синий цвет похож на 

виолончель и, делаясь 

все темнее, на чудесные 

звуки контрабаса; в 

глубокой, 

торжественной форме 

звучание синего можно 

сравнить с низкими 

нотами органа». 

Пассивный

, хороший 

Честный, справедливый, 

невозмутимый, 

добросовестный, добрый, 

спокойный, холодный, 

влажный, тихий, тяжелый. 

Фиолето-

вый 

«Его звучание сходно со 

звуками английского 

рожка, свирели и в своей 

глубине — с низкими 

Активный, 

сильный, 

хороший
* 

Несправедливый, 

неискренний, эгоистичный, 

самостоятельный, холодный, 

тяжелый, угнетающий. 



тонами деревянных 

инструментов 

(например, фагота)». 

Коричне-

вый 

«Тупой, жестокий, мало 

склонный к движению 

коричневый цвет, в 

котором красный звучит, 

как едва слышное 

кипение». 

Нейтраль-

ные оценки 
* 

Уступчивый, зависимый, 

спокойный, 

добросовестный, 

расслабленный, тяжелый, 

теплый, влажный. 

Черный «Черный цвет внутренне 

звучит, как Ничто без 

возможностей, как 

мертвое. Ничто после 

угасания Солнца, как 

вечное безмолвие без 

будущности и надежды». 

Плохой, 

сильный, 

пассивный 

Непривлекательный, 

молчаливый, упрямый, 

замкнутый, эгоистичный, 

независимый, враждебный, 

нелюдимый, тяжелый, 

сухой.  

Серый «Серый цвет беззвучен и 

неподвижен, но эта 

неподвижность имеет 

иной характер, чем 

покой зеленого цвета... 

Серый цвет, поэтому 

есть безнадежная 

неподвижность». 

Плохой, 

слабый, 

пассивный 

Темный - нерешительный, 

вялый, расслабленный, 

неуверенный, 

несамостоятельный, слабый, 

пассивный, тяжелый, 

угнетающий.  

Светлый – легкий 

Белый «Белый цвет действует 

на нашу психику, как 

великое безмолвие, 

которое для нас 

абсолютно… Ничто 

доначальное, до 

рождения сущее. Так, 

быть может, звучала 

земля во времена 

ледникового периода». 

хороший Легкий 

* данные получены нами в ходе эксперимента по идентичной методике (50 

информантов разного пола и возраста)            

Соединение выявленных выше индивидуально-авторских 

эстетических теорий с современными экспериментальными методиками 

может позволить обнаружить базисные приемы синергетического синтеза 

в разных видах искусств, что будет проиллюстрировано 

фоносемантическим анализом текстов В.Кандинского и В.Хлебникова в 

статье II. 
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