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Авторами впервые предпринята попытка решить проблему синестетичности в структуре музы-
кальной одаренности М. Чюрлёниса: на основе разработки модели интеграции синестетичности пси-
хических процессов структуры музыкальной одаренности композитора в работе представляются три 
уровня «звучания картины»: тембро-фонический, композиционно-тематический и интонационно-
драматический. Первый темброво-фонический уровень «звучания картины» взаимосвязан с ком-
понентом структуры музыкальной одаренности – креативностью. Отмечается, что для творчества  
М. Чюрлёниса характерна синестетичность осмысления музыкального материала и её взаимо- 
связь с живописной интерпретацией синтеза искусств – музыкального и изобразительного. Второй 
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композиционно-тематический уровень взаимосвязан с интеллектуальным структурным компонентом 
музыкальной одаренности М. Чюрлёниса. Определяются некоторые параллели развития музыкального 
и живописного творчества Чюрлёниса в его музыкальных произведениях и картинах: пластика форм, 
сюитность или цикличность, картинность или пейзажность, вариационность, серийность или серий-
ная техника, полифоничность мышления, ритмичность и динамика развития. Третий интонационно-
драматургический уровень взаимосвязан со структурными компонентами музыкальной одаренно-
сти – музыкальностью и духовностью. Для взаимосвязи интонационно-драматургического уровня и  
составляющих структуры музыкальной одарённости (духовности и музыкальности) в процессе инте-
грации синестетичности психологического процесса ценными и первостепенными являются синесте-
зии ассоциативного происхождения (чаще все это является предметом исследования искусствоведов). 

Ключевые слова: М. Чюрлёнис, музыкальная одарённость, синестетичность, музыкальность, ду-
ховность, креативность, интеллект.
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The authors, for the first time, made an attempt to solve a synestic problem in structure of musical 
endowments of M. Čiurlionis: on the basis of development of model of integration of synesticity of mental 
processes of structure of musical endowments of the composer’s work presents three levels of “sounding of a 
picture”: timbre-phonic, compositional and thematic, and intonational-dramatic. The first timbre-phonic level 
of “sounding of a picture” is interconnected with a component of structure of musical endowment: creativity.  
It is noted that the synesticity of judgment of musical material and its interrelation with picturesque interpretation 
of synthesis of arts: musical and graphic is characteristic of M. Čiurlionis’ creativity. The second composite 
and thematic level is interconnected with an intellectual structural component of musical endowments  
of M. Čiurlionis. Some parallels of development of musical and picturesque creativity of M. Čiurlionis in 
his pieces of music and pictures are defined: plasticity of forms, suite or cyclicity, picturesque or landscape, 
variation, serial or serial technique, polyphony of thinking, rhythm and development dynamics. The third 
intonational and drama level is interconnected with structural components of musical endowments: musicality 
and spirituality. For interrelation of intonational and drama level and components of structure of musical 
endowments (spirituality and musicality) in the course of integration of synesticity of psychological process 
and paramount synesticity of associative origin are valuable (more often all this is an object of research of art 
critics). 

Keywords: M. Čiurlionis, musical gift, synesticity, musicality, spirituality, creativity, intelligence.

В истории пространственных искусств, опе-
рирующих визуальными формами, в частности,  
в живописи, неоднократно возникали попытки 
движения навстречу музыке. Философы и ху-
дожники считали, что «музыка как более могу-
щественное искусство заговаривает с нами с по-
лотна», а «звуки, линии, краски проникают друг  
в друга» [2, c. 164].

Чюрленис рисовал и писал этюды, воспроиз-
водя слегка обобщенные формы, изыскивал лишь 

созвучия красок и тонов, а, изменяя формы, искал 
их ритм и строил художественное целое. Многим 
казалось, что такие картины представляют не-
кую музыку. Большая роль в этом принадлежит 
колористике, которая у Чюрлениса воплощает на-
строение, словно в определенных тональностях и 
тембрах.  

Н. Коляденко [7] отмечает, что в рамках само-
развития вероятностной системы искусства музы-
кализация живописи стала резонансным следом 
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общего направления абстракционизации и неслу-
чайно ядро изобразительного quasi-музыкального 
пространства составляют абстрактные, нефигу-
ративные музыкальные построения. В процессе 
абстракционизации в неклассическом изобрази-
тельном пространстве такие общеэстетические 
категории, как визуальность и музыкальность, 
воплощая встречное движение музыкального и 
изобразительного искусства, синхронно детерми-
нировали друг друга.

Для решения проблемы исследования сине-
стетичности в структуре музыкальной одарённо-
сти М. Чюрлёниса рассмотрим модель интеграции 
синестетичности психических процессов, вклю-
чающую три уровня «звучания картины»: темб- 
ро-фонический, композиционно-тематический и  
интонационно-драматургический, и их взаимо-
действие со структурными компонентами – с му-
зыкальностью, духовностью, креативностью и 
интеллектом, что позволит дать полную характе-
ристику творчества композитора.

Первый темброво-фонический уровень «зву-
чания картины» взаимосвязан с компонентом 
структуры музыкальной одарённости – креа-
тивностью. По мысли Кандинского, художник 
в поисках «внутренней художественной ноты» 
обращается к нематериальнейшему из созданий  – 
музыкальному искусству, откуда появляется суж-
дение, отражающее живописность ритмической 
структуры, связь с интеллектуальной составляю-
щей музыкального построения, цветовое разно- 
образие тонального звучания и т. д. 

Для произведений М. Чюрлёниса характер-
на синестетичность осмысления музыкального 
материала и её взаимосвязь с художественной  
интерпретацией двух искусств – музыкального и 
изобразительного. Данный аспект изучения про-
изведений М. Чюрлёниса является актуальным 
для многих исследователей. В изобразительном 
искусстве его картины отражают музыкальную 
структуру построения. Многие полотна изо-
бразительного искусства М. Чюрлёниса имеют 
музыкальные названия: картины-фуги, картины-
сонаты, картины-прелюды. Звучание музыки 
прослеживается в живописных работах автора: 
многие исследователи отмечают, что за основу 
создание живописного шедевра М. Чюрлёнис 
брал структуру музыкального произведение, тем-

бральную окраску, колористические композиции. 
Художник создает уникальный и особенный стиль 
письма, основанный на индивидуальной интер-
претации созданных произведений как в музы-
кальном, так и в изобразительном искусстве. 

В синестетическом плане для исследования 
творчества Чюрлёниса необходимо обратиться  
к помощи психологического абстракционизма. 
Кандинский связывает «развитие в сторону про-
цесса абстракционазации» и «способность к само-
растворению» [6, с. 163]. Процесс «растворения», 
по Кандинскому, сохраняет в неприкосновенно-
сти «душу» предмета и усиливал его внутреннее 
звучание [9, с. 87]. 

В. Петренко [8] ярко представил с помощью 
восприятия смысла художественного творчества 
психосемантику невербального семантического  
дифференциала, учитывающую акустические 
параметры, с помощью которых векторизова-
лось восприятие смысла восьми рисунков разде-
ла «Зима» Чюрлёниса из цикла «Времена года». 
Эмоционально-смысловые характеристики «По-
кой, Одиночество, Таинство, Тишина, Возвы-
шенное, Красота, Движение, Динамика, Тяжесть, 
Свобода» корректировались предлагаемыми ди-
намическими и тембровыми координатами.  Чюр-
ленис был человеком незаурядного творческого 
воображения. Свои эстетические художественные 
представления он отражал аналогично услышан-
ной музыке в живописи и с помощью компози-
торского мышления ассоциировал зрительные 
впечатления, связанные с определёнными эмо-
циональными переживаниями. Процесс варьи-
рования оказался перенесенным в живописную 
композицию, аналогично процессу становления 
музыкальной идеи и формы. 

Второй композиционно-тематический уро-
вень взаимосвязан с интеллектуальным струк-
турным компонентом музыкальной одарённости. 
Чтобы проследить данную взаимосвязь, необ-
ходимо обратиться к истории исследования му-
зыкального мышления. Так, И. Ф. Гербарт [5]  
в своем исследовании объясняет данный феномен 
с ассоциативной точки зрения, указывая на роль 
восприятия, музыкальной памяти, музыкального 
мышления. Несколько иной точки зрения при-
держивался Э. Ганслик, подразумевавший под 
музыкальным мышлением способность чело-
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века ощущать изменение звуковых идей, общее 
музыкальное развитие [4]. Чуть позже появи-
лись работы Б. Яворского, вслед за ним и труды  
Б. Ф. Асафьева, посвященные значению интона-
ционного развития в становлении музыкальной 
мысли [1; 10]. 

Для определения взаимосвязи композици- 
онно-тематического уровня с интеллектуальной 
структурной составляющей музыкальной одарён-
ности необходимо проследить особенности разви-
тия музыкального и изобразительного творчества 
М. Чюрлёниса и провести параллели для сравне-
ний в этих направлениях. Опираясь на анализ ис-
следовательской литературы, можно констатиро-
вать структурирование картин изобразительного 
творчества художника М. Чюрлёниса, в основе 
которого находится композиционная музыкальная 
форма полифонических произведений и произве-
дений малой музыкальной формы. К данному на-
правлению можно отнести диптихи и триптихи. 

Рассматривая в нашем исследовании взаи-
мосвязь композиционно-тематического уровня 
с интеллектуальной структурной составляющей 
музыкальной одаренности, необходимо отме-
тить значимость полифоничности мышления 
Чюрлёниса в его музыкальных произведениях 
и картинах. В картинах-фугах ярко представле-
но развитие художественного материала подоб-
но музыкальному. Но и на музыкальные методы 
композиционных решений не могли не повлиять 
особенности изобразительного искусства. Таким 
образом, особенности полифонического мыш-
ления приводят к взаимосвязи композиционно-
тематического уровня с интеллектуальной струк-
турной составляющей музыкальной одаренности 
Чюрлениса.

Третий интонационно-драматургический 
уровень взаимосвязан со структурными компо-
нентами музыкальной одарённости – музыкаль-
ностью и духовностью. Определяя музыкальность 
как системообразующий структурный компонент 
музыкальной одарённости и духовность как 
высший уровень развития личности, мы можем 
проследить последовательность соотношения 
перечисленных компонентов с интонационно-
драматургическим уровнем модели синестетич-
ности на примере творчества М. К. Чюрлёниса.

Для взаимосвязи интонационно-драматурги- 
ческого уровня и составляющих структуры му-
зыкальной одаренности (духовности и музыкаль-
ности) в процессе интеграции синестетичности 
психологического процесса ценными и перво-
степенными являются синестезии ассоциативно-
го происхождения [3]. Обращаясь к символике  
в творчестве Чюрлениса, можно отметить, что 
образ и знак птицы становятся художественны-
ми символами его эстетической направленности.  
В своем творчестве Чюрленис обращается к об-
разу белой птицы – древнему символу духа. Бе-
лая птица в жизни и творчестве Чюрлениса ото-
ждествляется с ангелом: в кульминации Allegro в 
«Сонате звезд», в обращении к жене (Чюрленис 
называл жену «белой птицей моей»), в собствен-
ной подписи Чюрленис вводит графический знак 
птицы и др.

Представляя в своем творчестве синтез ис-
кусств, М. Чюрленис наделял музыкальное искус-
ство пространством, а изобразительное – време-
нем. Благодаря взаимопроникновению искусств 
с помощью линий, в произведениях Чюрлениса 
развивается децимовый лейтконтур всей его му-
зыки (рис. 1).

Рисунок 1. Чюрленис. Прелюд ор. 2
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Также линии  играют  важную роль в изобра-

зительном творчестве Чюрлениса: общие очерта-
ния волн и горы на картинах «Мой путь» и «По-
кой» представляют собой графическое отражение 
лейтконтура. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
можно отметить, что проблема исследования си-
нестетичности в структуре музыкальной одарён-
ности М. Чюрлёниса решается на основе анализа 
модели интеграции синестетичности психиче-
ских процессов структуры музыкальной одарён-

ности композитора, включающей три уровня 
«звучания картины»: темброво-фонический, ком- 
позиционно-тематический и интонационно-дра- 
матургический. Интеграция синестетичности в 
структуру музыкальной одарённости взаимообу-
словлена тесными связями: тембро-фонический 
взаимосвязан с креативностью, композиционно-
тематический с интеллектуальным компонентом, 
а  интонационно-драматургический – с музыкаль-
ностью и духовностью.
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