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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗНЫХ СТРУКТУР В ЖИВОПИСИ 
 

Раскрывается феномен факторного воздействия различного рода интерференционных процессов на формиро-
вание пластических особенностей образных текстов живописи. Материал исследуется в рамках междисциплинарно-
го культурологического подхода, включающего компоненты естественнонаучного и гуманитарного знания. Факто-
логической основой исследования определены конкретные артефакты из области изобразительных искусств. Науч-
ная новизна связана с экспликацией (развертыванием) понятия интерференция в области визуального творчества – 
живописи – на основе аналоговой интеграции физического, психологического, лингвистического и культурологиче-
ского знания о данном понятии/объекте. Впервые в теории предлагается рассмотрение живописных образных 
структур как интерферирующих объектов в условиях факторного воздействия. При этом интерференция в живопи-
си аналитически рассматривается в аспектах структурно-пластического и индивидуально-стилевого явлений. Опре-
деляются такие виды реализации интерференции в живописи, как перцептивно-моделирующая интерференция и 
билингвистическая стилевая интерференция. 
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The phenomenon of the factorial influence of various kinds of interference processes on the formation of plastic features 
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Введение 
Актуальность темы интерференции для 

области визуальных искусств была достаточ-
но отчетливо обозначена еще в самом начале 
ХIХ-го века, когда Томас Юнг впервые опуб-

ликовал результаты своих опытов по взаимо-
действию свето-волновых полей [5, с.17]. Ин-
терференционная «картина», представленная 
научному сообществу Юнгом, уже в то время 
могла стать отправной точкой для научного 
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рассмотрения процессов, сопряженных с 
изобразительным искусством. Касающихся, 
например, оптического восприятия физиче-
ских субстратных качеств и свойств живопис-
ных произведений. Но фактически очевид-
ность и необходимость естественно-научного 
аспекта отражения «красочных картин», со-
здаваемых художниками, не была принята к 
исследовательскому вниманию. 

Понятие «интерференция» как взаимное 
увеличение или уменьшение резонирующей 
амплитуды двух или нескольких когерентных 
(находящихся в связи) волн при их наложе-
нии друг на друга, в современной науке ис-
пользуется не только в физике, но и в других 
областях знания. Например, в философии, ме-
дицине, психологии, нейропсихологии, 
нейробиологии, генетике, лингвистике и др. 
Уже один перечень направлений научного 
освоения интерференции свидетельствует о 
существенной важности этой тематики. Дан-
ная тема даже стала основой целостной миро-
воззренческой модели в трудах современных 
теоретиков космической плазмы в аспекте 
«понимания мира как интерференции флук-
туаций вакуума». Но в то же время, тема так и 
не смогла «пробиться» сквозь множественные 
(как объективные, так и субъективные) 
«слои» гуманитарных концепций, связанных с 
искусствознанием [2; 9].  

Следует отметить, что первыми интерфе-
ренцию как научный фактор, после физиков, 
увидели психологи. Правда, произошло это 
почти ровно через сто лет после открытия 
интерференции Т. Юнгом. В 1900 году один из 
первых экспериментальных психологов Гер-
мании Г. Мюллер (совместно со своим учени-
ком А. Пильцекером) опубликовал описание 
психологического воздействия интерферен-
ции в ментальных процессах функционирова-
ния человеческой памяти. В наши дни в рам-
ках данного научного направления активно 
ведутся исследования интерференционной 
тематики, появляются новые векторы и ас-
пекты рассмотрения вопроса/проблемы. 
Вслед за психологами тему интерференции 
подняли в области своего теоретического 
знания лингвисты [1]. Изучение языковых 
особенностей личности, попеременно поль-
зующейся двумя (и более) языками, дало ос-
нования для выводов о существовании такого 
явления, как лингвистическая интерферен-
ция (У. Вайнрайх, 1953). В своем исследовании 
авторы предлагаемой статьи опираются 

именно на интерференционную теоретиче-
скую практику психологов и лингвистов, ис-
пользуя ее в роли междисциплинарного ана-
лога.  

К научной новизне данного авторского тек-
ста следует отнести несколько положений. 
Во-первых, собственно конфигурацию интер-
ференции в сфере визуального творчества 
(живописи), что связано с реальностью ин-
терференционных явлений в живописном 
продукте, физическая основа которой строит-
ся на системном поле отражающихся волн 
светоцветового эфира. Во-вторых, позицио-
нирование (по аналогии с лингвистикой) пла-
стической стилевой интерференции, харак-
терной для художников, имевших (или име-
ющих) практику в двух и более стилевых си-
стемах образной визуализации. В-третьих, 
впервые предлагается теоретическая модель 
систематизации происходящих в живописном 
творчестве интерференционных процессов, 
включающая такие виды/типы интерферен-
ции, как перцептивно-моделирующая и би-
лингвистическая стилевая [11, с. 33]. 

Материалы и методы 
Материалами для исследования послужили 

разработки тематики интерференции как яв-
ления в областях физики, психологии, линг-
вистики, рассматриваемые с учетом появле-
ния новых современных теоретических век-
торов интерференционного знания в биоло-
гии, нейробиологии, герменевтике и других 
науках. Визуальные материалы для изучения 
темы взяты из иллюстративных образных 
полей артефактов культуры – живописных, 
архитектурных, скульптурных, графических и 
фотографических. Для чего использовались 
иллюстративно-литературные источники 
(альбомы), интернет-информация. Методы в 
процессе исследования темы использовались 
следующие: метод иммерсии (погружения) в 
визуальный материал, анализ и синтез полу-
ченных данных, метод аналогий, методы экс-
траполяции, сравнения, моделирования и др. 

Литературный обзор 
Современные научно-литературные ис-

точники, поскольку предмет исследования – 
интерференция в визуальных образных 
структурах – позиционируется в теоретиче-
ском знании впервые, контекстно локализи-
руются в смежных областях знания. Наиболее 
значимые для темы интерференции в визу-
альном творчестве научные области – это 
психология, лингвистика/филология, оптика. 
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Поэтому краткий литературный обзор целе-
сообразно сосредоточить именно на них. По-
скольку это даст определенные аналоговые 
ориентации и сравнительное видение пред-
мета исследования для визуальных искусств 
(живописи). В этом ряду исследований клас-
сическое видение интерференции в психоло-
гии, связанное с описанием функций памяти в 
ходе получения новых знаний (Г. Мюллер, 
1900), современные авторы-психологи А.А. 
Созинов, А. К. Крылов, Ю. И. Александров до-
полняют актуальным положением, что «тор-
мозящий» эффект интерференции не являет-
ся показателем «несформированности» ново-
го опыта. Так как формирование нового опы-
та вызывает, соответственно, реорганизацию 
опыта, предшествующего ему. Это может слу-
жить актуальным знанием для теоретической 
и прикладной психологической науки, а так-
же использоваться для методик образова-
тельных процессов [12]. 

Значительно, судя по объему исследований 
и глубине его содержания, «продвигают» тему 
«интерференция» лингвисты. Например, в 
понятийный аппарат лингвистики включены 
такие смыслы, как трансференция, намерен-
ная интерференция, межъязыковая интерфе-
ренция, лексическая и грамматическая виды 
интерференции (Водоватова Т. Е., Задохин А. 
Э., 2022) и др.  Также теория интерференции 
является одной из основных теорий оптики. В 
оптике интерференция исследуется в свето-
вых, ультразвуковых и электромагнитных 
волнах, тонких пленках и других явлениях и 
субстанциях (Маныкин Э. А.,1998; Кирюхина 
Н. В.,2019; Ганжерли Н. М., 2023, и др.). 

Результаты 
Рассмотрение темы интерференции в фи-

зических, психологических, лингвистических 
структурах в рамках методов иммерсии, ана-
логий, сравнений и других, позволило прове-
сти аналитическую работу, направленную на 
генерирование идеи присутствия интерфе-
ренции в визуальном образном языке. При 
этом определить, что функционирование ин-
терференции в визуальном творчестве носит 
как аналогичный психологическому и линг-
вистическому аспектам исследования данно-
го явления характер, так и содержит опреде-
ленные особенности и характеристики.  

Если, следуя логической последовательно-
сти, начать рассмотрение визуально воспри-
нимаемой интерференции с физического ас-
пекта, то в этом случае следует обратить 

внимание на объективность присутствия 
волнового интерференционного поля во мно-
гих артефактах, связанных с использованием 
в образных структурах такого средства фор-
мообразования, как цвет, материально выра-
женный в красочной основе. Очевидно, что 
наиболее полно и разнообразно данное при-
сутствие цвета содержит в себе такой вид 
изобразительного искусства, как живопись. 
Именно живопись и предстала в роли доволь-
но заметного «прецедента» интерференцион-
ного характера, в котором впервые интерфе-
ренция в образном артефакте воспринима-
лась не только «открытым зрением», но и бы-
ла выражена пластически концептуально. 

Речь идет о ключевом для живописи про-
изведении – пейзаже К. Моне «Восход солнца. 
Впечатление», 1873г., послужившим поводом 
для искусствоведческого «логотипирования» 
такого стилевого направления живописи, как 
импрессионизм [8. с. 14]. 

Безусловно, данную работу К. Моне надо 
рассматривать не изолированно от других его 
работ, а в аналоговом контексте и предше-
ствующих произведений, и последующих. Для 
такого контекста, который можно обозначить 
как «контекст до и после», характерны устой-
чивая иммерсия [13] и концептуальное вни-
мание художника к ритмизированным волно-
вым структурам. К подобным структурам, со-
зданным до работы «Восход солнца. Впечат-
ление», можно отнести «волнующуюся по-
верхность воды» («Лягушатник»,1869 [8. с. 
11], «Терраса в Сент-Андресс», 1867 [8.с.13]); 
«свето-цветовые массивы вибрирующей 
листвы» («Завтрак на траве», 1865-1866, 
[8.с.5], «Дама в саду», 1867 [8.с.8]) и др.  

После написания работы «Восход солнца. 
Впечатление» у Моне появились ритмизиро-
ванные «мазковые» структуры изображения 
уличной толпы («Бульвар Капуцинок», 1873), 
мотивы ритмической «вибрации» вокзальной 
динамической среды («Вокзал Сен-Лазар. 
Прибытие поезда», 1877 [8.с.19]). А также 
аналогичные по ритмическим пластическим 
приемам другие композиционные мотивы. 
Например, «Стога сена в Живерни», 1886 
[8.с.28]; «Скалы в Бель-Иль», 1886 [8.с.30]; се-
рия изображений Руанского собора [8.с.27] и 
др. Таким образом, можно сделать вывод о 
целенаправленном стремлении художника 
разрабатывать динамичные, характеризую-
щиеся светоцветовой вибрацией мотивы 
окружающей среды.  
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Если посмотреть на данные мотивы, рас-
крываемые К. Моне, в аспекте применения к 
их анализу физического знания, то следует 
априори отметить, что все подобного рода 
мотивы связаны в той или иной степени 
структурирования реальной формы с интер-
ференционными процессами. Художник, пер-
цептивно и интуитивно считывая интерфе-
ренционную информацию в окружающем ми-
ре, формирует свои образные решения (в 
этюдах, картинах) на основе авторской пла-
стической интерпретации интерференции 
как явления физического мира. Тем самым 
Моне открывает новое понимание и содержа-
ние пластического текста живописи. Что в 
дальнейшем будет обозначено в искусство-
знании как импрессионизм (впечатление от 
изображаемого мотива).  

Поскольку импрессионизм является одним 
из самых аттрактивных [11, с.75,76], актуаль-
ных и распространенных направлений изоб-
разительного искусства, то крайне важно вы-
явить не только его описательные характери-
стики (с чем современное искусствознание 
успешно справилось), но также и его научную 
факторную основу как материализованного 
явления визуально-образного отражения 
действительности. На основе анализа работ 
К.Моне, а также и совокупности работ других 
художников (импрессионистов, пуантили-
стов, некоторых авторов постимпрессиони-
стических течений), можно сделать вывод об 
объективном воздействии на становление, 
функционирование и дальнейшее развитие 
импрессионизма (и близких стилевых анало-
гов) такого физического фактора, как интер-
ференция. Но, безусловно, нашедшего свое 
«художническое преломление» в рамках пси-
хологического восприятия его человеком 
(субъектом).  

Данный вид/тип присутствующей в живо-
писи интерференции можно обозначить как 
перцептивно-живописная (или перцептивно-
моделирующая) интерференция. В дефиниции 
это будет выглядеть следующим образом. 
Перцептивно-живописная интерференция – 
это восприятие и непосредственное отобра-
жение (в материале) художником того или 
иного подверженного интерференционному 
светоцветовому состоянию натурного объ-
екта окружающего мира. Приобретение опы-
та восприятия и отображения интерфериру-
ющих объектов в данных случаях будет назы-

ваться апперцептивной живописной интер-
ференцией. 

Еще один вид/тип интерференции, функ-
ционально присутствующей в объектном 
пространстве живописи, можно выявить по 
аналогии с интерференцией, научно обозна-
ченной и разрабатываемой в лингвистике (У. 
Вайнрайх, и др.). Особенность данного вида 
интерференции лингвисты видят во взаимо-
влиянии языковых практик – билингвистиче-
ской, полилингвистической. Эта особенность 
языкового взаимовлияния связана с воздей-
ствием языковых форм друг на друга, что 
лингвисты связывают с интерференционны-
ми процессами [1]. Нечто похожее, аналогич-
ное происходит и в области визуальных ис-
кусств (живописи, графики, скульптуры и др.). 
Но если в лингвистике данные процессы 
находят научное обоснование и получают 
теоретическое развитие, то в области/сфере 
художественных визуальных практик интер-
ференционный аспект не рассматривается 
вообще. Отсюда происходит определенное 
«недопонимание» сущности происходящих в 
изобразительных искусствах (в частности – 
живописи) процессных смыслов и характери-
стик. 

Включение в научный оборот искусство-
знания и культурологии понятия интерфе-
ренция, которое должно быть дано в соответ-
ствующей теоретической интерпретации, на 
наш взгляд, актуализирует возможность по-
новому, более объективно и полно увидеть 
суть происходящих в живописи (и вообще во 
всех визуальных практиках) процессных яв-
лений.  Метод междисциплинарного сравне-
ния интерференционных процессов опреде-
ленно создает условия применения экстрапо-
ляции смыслов лингвистической интерфе-
ренции для рассмотрения аналогичных про-
цессных явлений, происходящих в визуаль-
ных языковых формах. 

 Например, в живописи как одной из обла-
стей образного языка искусства можно уви-
деть множественно выраженные факты взаи-
модействия двух или нескольких пластиче-
ских языков (как основ деятельности) на 
формирование индивидуального стиля ху-
дожника. Обычно в таких случаях применя-
ются понятия «влияние», «воздействие», 
«подражание», «заимствование» и тому по-
добные. Работу художника-автора в данных 
типичных ситуациях эксперты-искусствоведы 
могут охарактеризовать по-разному. Или с 
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оправдательной позитивной, или с критиче-
ской негативной точек зрения на взаимовли-
яющие результаты языковых пластических 
практик. Если взять позитив, то характери-
стика может быть примерно такая: «автор в 
необходимых ему целях использует опыт 
предшественника (в том-то и том аспекте), 
применяет заимствования как ученик, вре-
менно попадает под влияние» и тому подоб-
ное. В критических оценках присутствуют та-
кие определения: «эклектика», «несамостоя-
тельность», «подражательство», «отсутствие 
собственного стиля», «плагиат», и так далее. 
Безусловно, все приведенные полярные оце-
ночные характеристики могут иметь место. 
Но, в таких случаях также надо иметь в виду и 
факторную основу происходящих взаимодей-
ствий (влияний и взаимовлияний).  

Чтобы прояснить факторную основу про-
исходящих пластических языковых влияний в 
творчестве художников, обратимся к некото-
рым известным в истории изобразительного 
искусства примерам «визуального билинг-
визма».  Выдающийся российский художник 
И.Н. Крамской до своего поступления в Ака-
демию художеств успешно работал ретуше-
ром в фотографических ателье [6.]. Поскольку 
работа ретушера была связана с точностью 
обработки фотоизображения для придания 
ему большей достоверности и выразительно-
сти, то ретушер высокого профессионального 
класса (а Крамской именно на таком уровне 
выполнял свою работу) приобретает опреде-
ленные специфические навыки владения по-
ниманием и коррекцией (средствами ручной 
графики) структуры фотографического ори-
гинала. В такие структурно-коррекционные 
навыки входят: видение и знание строения 
лица и фигуры человека (человек как объект 
фотографии, как известно, преобладал над 
другими объектами), а также знания, умения 
и навыки тональной моделировки лица, фи-
гуры и окружающей среды. Подчеркнем, что 
данные навыки, по сути, являются базовыми 
в академической подготовке художника [6, 
с.36]. 

В процессе обучения в Академии художеств 
умения и навыки, приобретенные Крамским 
во время работы ретушером, безусловно, ска-
зались на стилистике его рисунка и живописи. 
Работы художника отличались точностью по-
строения перспективы и формы, технологи-
ческим мастерством передачи свето-тоновой 
моделировки, чем-то неуловимо напоминая 

достоверную и объективную фотографию [6, 
с.38]. То есть, можно наблюдать, что в творче-
стве Крамского нашла место билингвистиче-
ская пластическая интерференция, выражен-
ная в органичном совпадении специфик язы-
ка ретушированной фотографии и рисун-
ка/живописи. Именно интерференция явля-
ется причиной субъектной особенности отоб-
ражения Крамским форм окружающей дей-
ствительности.  В итоге это повлияло на фор-
мирование своеобразного индивидуального 
стиля художника, отличающегося достовер-
ностью, правильностью, структурной точно-
стью и объективностью в передаче образной 
формы. 

Во многом похожая социально обуслов-
ленная «интерференционная ситуация» про-
изошла с другим знаменитым отечественным 
художником – А.И. Куинджи. По стечению об-
стоятельств Куинджи, как и Крамской, в юно-
сти успешно работал ретушером в фотоате-
лье, что наложило в дальнейшем определен-
ный отпечаток на стилистику его живопис-
ных работ. Фотографическая светопись за-
метно повлияла на структурный и содержа-
тельный подход художника к решению ком-
позиций. Результаты этого влияния можно 
увидеть во многих работах Куинджи, где при-
сутствуют световые эффекты и свето-
цветовые живописные эксперименты [7, с. 20-
37]. Язык фотографии и язык живописи в 
творчестве Куинджи были синтезированы в 
индивидуальном и оригинальном ключе. А 
факторной основой этого синтеза, опреде-
ленно, стала билингвистическая визуально-
пластическая интерференция, в процессе ко-
торой в живописных текстах художника 
нашли выход свойственные фотографии эф-
фекты запечатления природных световых со-
стояний. 

Несколько другой пример пластической 
интерференции можно наблюдать в творче-
стве одного из крупнейших российско-
советских мастеров живописи ХХ века К.С. 
Петрова – Водкина [10]. Индивидуальный 
стиль художника складывался в рамках «пла-
стического билингвизма» преимущественно в 
двух стилевых траекториях [3, с.143]. Начинал 
свой творческий путь Петров-Водкин с освое-
ния иконописного канона, который на опре-
деленный период стал для него ведущим в 
живописной практике. Погружение в законы, 
закономерности и особенности иконописного 
языка оказало на начинающего художника 
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настолько сильное воздействие, что он и в 
дальнейшей своей работе нередко возвра-
щался к специфической образной практике 
своего иконописного опыта. 

Вторым пластическим языком Петрова -
Водкина, который он последовательно про-
фессионально осваивал, был традиционный 
изобразительный язык, включающий в себя 
перцептивные, аналитические и композици-
онные компоненты образного структуриро-
вания [11, с.33-35]. На основе интерференци-
онного взаимодействия этих двух языковых 
практик – канонической иконописной и тра-
диционной академической – у Петрова- Вод-
кина сложился, а, точнее, под воздействием 
интерференции синтезировался, особый 
субъектный индивидуальный стиль, в кото-
ром органично проявлялись пластические 
характеристики обеих языковых практик. Ин-
терференционное «наложение» двух языков 
(пластический билингвизм) стало фактором 
формирования особого индивидуального 
стиля Петрова-Водкина. В данном стиле 
навыки «иконописности» и навыки «конгру-
энтной реалистичности» изображения стали 
составлять определенное стилевое единство, 
целостность.  

Заключение 
Таким образом, рассмотрение происходя-

щих в живописи процессов дает основания 
для вывода о существовании объективного 
факторного воздействия на формирование 
живописного стилеобразования – стиль «им-
прессионизм», а также индивидуального сти-
ля художника различных видов интерферен-
ционных явлений. Нами выделены такие раз-
новидности (виды/типы) интерференцион-
ного воздействия на визуально-пластический 

характер образного языка, как наблюдатель-
но-перцептивное воздействие и воздействие 
погружения в билингвистическую (пластиче-
скую) стилевую языковую практику. Наблю-
дательно-перцептивное воздействие на отоб-
ражение интерференционных природных 
процессов в истории изобразительного искус-
ства впервые наблюдалось в концептуально 
выраженной форме в творчестве К. Моне, а 
также других авторов импрессионистическо-
го течения. Билингвистическая стилевая ин-
терференция проявилась (в той или иной сте-
пени) в творчестве многих мастеров живопи-
си в разные исторические периоды. В данном 
тексте она представлена как характерный 
пример на основе творчества таких выдаю-
щихся мастеров изобразительного искусства, 
как И.Н. Крамской, А.И. Куинджи, К.С. Петров-
Водкин. Что нами приводится в качестве од-
ного из примеров такого рода интерферен-
ции.  

Поскольку данный вопрос – проявление 
интерференционных процессов в изобрази-
тельном искусстве – поднимается в теории 
впервые, то следует обозначить его в роли 
«явления стартового уровня». Безусловно, 
предлагаемый аналоговый подход, ориенти-
рованный на теоретические достижения пси-
хологии и лингвистики, рассмотревших тему 
интерференции в своих научных локациях, 
должен быть принят во внимание для даль-
нейшего рассмотрения темы в культуроло-
гии, искусствознании, педагогике, а также 
других предметных областях.  Вопрос интер-
ференции в визуальном творчестве, на наш 
взгляд, имеет существенное значение для бо-
лее глубокого понимания происходящих в ху-
дожественных практиках процессов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья посвящена анализу этнографических ресурсов Омской области и их роли в сохранении и популяризации 

культурного наследия региона. Выявлены особенности и роль этнографических ресурсов как носителей значимой 
информации по сохранению традиционной культуры. Авторы представили этноресурсы как ресурсы, сохраняющие 
этнические традиции в повседневной жизни и адаптирующиеся к современным реалиям. Популяризация этнокуль-
турного наследия транслирует формы этнических традиций в культурное пространство региона. Исследован опыт 
репрезентации этноресурсов региона как эффективной технологии актуализации культурного наследия региона на 
примере Омской области. Проанализированы этнографические ресурсы самых многочисленных этносов (немцы, 
сибирские татары, казахи), населяющих Омскую область. Представлена роль этноресурсов региона в популяризации 
культурного наследия посредством организации экскурсионных маршрутов в места компактного проживания этно-
сов. 
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The article is devoted to the analysis of the ethnographic resources of the Omsk region and their role in the preservation 
and popularization of the cultural heritage of the region. The features and role of ethnographic resources as carriers of 
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