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 преимуществами обладают и таблица с 
указанием параметров спектра, и двухмер-
ная спектрограмма, которые могут исполь-
зоваться соответственно принципу «бритвы 
Оккама» там, где их данные являются необ-
ходимыми и достаточными. Выполняя ис-
следование, важно помнить о специфике 

каждого из этих способов, избегать «под-
водных камней», подобных погрешностям 
БПФ. 

Для публикации же важно выбрать тот 
метод представления данных, который наи-
более отчетливо и наглядно проиллюстри-
рует идеи автора. 
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ПРИЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 
В ЖИВОПИСНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Умение наблюдать за жизнью глазами художника, богатый жизненный опыт яв-

ляются предпосылками художественного творчества. Тот, кто обучается живописи, 
должен, подобно налитому жизненными силами зерну, погрузиться в почву жизни и, 
впитав из нее все полезное, пропустить это через свои ум и душу. Только так можно 
глубоко понять и по-настоящему почувствовать жизнь. И тогда из самого сердца ро-
дится творческий импульс. 

 
Ключевые слова: творчество маслом, предпосылки творчества, приемы наблюде-

ния за жизнью, видение мира глазами художника. 



ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 

  140

Liao Zhending 
 

On the Art of Painting. 
Watching Life with "Artist's Eyes" 

 
A skill to look at life with "artist's eyes", rich life experience are the material and the 

precondition for artistic creativity. Anyone who is studying painting should immerse with body 
and soul in the soil of life, as a kernel swelling with vital force, absorbing wholesome sub-
stances and transforming them into his flesh and spirit. This is the only way to see the real life 
and feel life and perceive a creative surge from the depth of your heart. 

 
Keywords: oil painting, studying, life, artist's eyes. 

 
Искусство живописи предполагает высо-

кий идейно-познавательный уровень ху-
дожника, его способность наблюдать за 
жизнью и понимать ее, а затем использо-
вать полученные знания в своем творчестве. 
Само слово «творчество» подразумевает 
создание произведений, содержащих в себе 
творческое начало, т. е. это художественное 
осмысление живых, оригинальных предме-
тов и образов, извлеченных и выкристалли-
зованных автором из знакомой ему непо-
средственной жизни или из собранных опо-
средованно материалов.  

Живописное творчество требует от обу-
чающегося постоянной любви и активного 
интереса к жизни, так как именно в жизни 
зарождается душа творчества. Создать хо-
рошую работу можно только в том случае, 
если мы будем смотреть на жизнь глазами 
художника, искать подходящий творческий 
материал. Видеть мир глазами художника 
обозначает то, что художник в повседнев-
ной жизни способен обнаруживать скрытую 
от глаз обычных людей красоту, и эту спо-
собность необходимо развивать. Роден го-
ворил: «В жизни достаточно красоты, но не 
хватает способности её открывать». Поэто-
му каждый, кто учится рисовать, должен 
быть не только участником жизни, но и её 
открывателем. Помимо переживания общих 
повседневных радостей и невзгод, художни-
ку необходимо наблюдать за жизнью осо-
бым, присущим одному ему взглядом, ана-
лизировать происходящее вокруг и, пропус-
тив это через себя, фиксировать при помо-

щи кисти. Живые и трогающие людей явле-
ния зачастую длятся лишь одно мгновение, 
и художнику следует вырабатывать умение 
быстро схватывать такие моменты. Чтобы 
достичь этого, надо постоянно упорно тре-
нироваться в зарисовках из жизни, которые 
в дальнейшем послужат творческим мате-
риалом.  

Жизнь преломляется в творчестве непо-
средственно и опосредованно. Для этого 
жизнь, во-первых, надо любить, во-вторых, 
её надо знать и, в-третьих, над нею нужно 
размышлять. Любовь к жизни является ос-
новой творчества, а знание жизни — его га-
рантия. Любовь к жизни служит отправной 
точкой произведения, тогда как знание жиз-
ни помогает выбрать сюжет для произведе-
ния, угол, глубину, силу его отображения, 
выразить отношение автора к нему. Раз-
мышления над жизнью обеспечивают худо-
жественный уровень произведения. Угол 
отражения жизни, уровень ее постижения, 
глубина раздумий оказывают влияние на 
концепцию творчества и характер произве-
дений. 

В связи с этим тем, кто обучается живо-
писи, необходимо выполнять следующие 
приемы:  

1. Наблюдение и накапливание жизнен-
ных впечатлений. Знакомство с жизнью не 
только дает возможность подойти к рисова-
нию преисполненным искренними чувства-
ми, но и позволяет сюжетам картин выде-
литься среди прочих благодаря необычным 
по характеру переживаниям. Каждый чело-



Приемы наблюдения за жизнью глазами художника в живописном творчестве 
 

 

  141

век существует в своей особой, свойствен-
ной только ему жизненной среде, и у каждо-
го ― свой уникальный набор увиденного и 
услышанного. Если искать сюжеты для кар-
тин в собственной жизни, отбирать, вына-
шивая и компонуя их, то и создаваемые 
произведения будут отличаться от других.  

Лишенный зрения не может наслаждать-
ся выдающейся картиной и, как бы ему ни 
описывали ее, он вряд ли сможет по-
настоящему прочувствовать истинную кра-
соту этого творения! Все выдающиеся жи-
вописные произведения создаются только 
на основе зрительного восприятия челове-
ком реального мира и глубокого внутренне-
го переживания, рожденного посредством 
богатых ассоциаций, а также с помощью 
соответствующих приемов. Живописные 
произведения всегда являются совокупно-
стью зримых образов, прочувствованных 
автором в процессе его жизни [6]. 

2. Наблюдение за красотой формы в ре-
альной жизни. Следует наблюдать за фор-
мой, наблюдать за составляющими формы, 
выделять в рамках формы красоту структу-
ры объекта, сравнивать объекты с людьми, 
персонифицировать предметы и явления 
природного мира, через чувства и мастерст-
во стремиться к рождению красоты на-
строения картины. Каждый человек прохо-
дит свой жизненный путь, наблюдая за ре-
альной жизнью, и хранит в своей памяти 
огромное разнообразие красивых форм, од-
нако только в процессе наблюдения за объ-
ектом глазами художника может возникнуть 
конкретный художественный образ [2]. 

3. Наблюдение с акцентом на содержа-
ние основной темы. Немало китайских ху-
дожников с энтузиазмом едут за познанием 
жизни в Тибет. Однако, приехав на место, с 
мыслями о котором ложились и вставали, и 
увидев разбросанные по просторной степи 
шатры, отары овец, они задаются вопросом: 
а как же наблюдать за этими постоянно ме-
няющимися объектами и явлениями? В со-
ответствии с названным приемом наблюде-
ния за жизнью следует прослеживать ду-

ховное содержание среды обитания жите-
лей Тибета. Недавно появилась одна работа 
в технике масляной живописи, изображаю-
щая Тибетское нагорье. Композиционно в 
ней по всему полотну решительными маз-
ками большими черными пятнами изобра-
жены уникальные тибетские яки. Это вос-
хитительное произведение. Автор очень 
точно и четко подметил предметы и явле-
ния. Этот творческий метод применим для 
сопоставления и иносказания при передаче 
быстро меняющихся явлений. Скорее всего, 
он является спонтанным, основанным на 
многолетнем накоплении эстетического и 
жизненного опыта, и позволяет перенести 
подмеченный факт рождения эстетического 
чувства в произведение на другую тему 
[13]. 

4. Наблюдение за жизнью, предметами и 
явлениями с упором на подлинность дета-
лей. Во-первых, следует получить необхо-
димый для творчества фактический матери-
ал. Сбор и изучение материала сами по себе 
позволяют создать хорошую работу. Мате-
риала может быть очень много, однако хо-
роший материал является драгоценным ис-
точником вдохновения, он может стать сре-
дой, позволяющей автору совершить «вооб-
ражаемое путешествие» и помочь организо-
вать изображение. Сталкиваясь с жизнью, 
нам следует обращать внимание на два ас-
пекта: с одной стороны, ― внимательно на-
блюдать и изучать ее форму и структуру, с 
другой стороны, с трепетом относиться к 
вещам с местным и национальным колори-
том ― пусть даже они будут мелкими дета-
лями, ― постоянно ассоциативно извлекая 
и углубляя духовную сущность этих осо-
бенностей. Чтобы отразить красоту жизни, 
необходимо уметь ухватить подлинные ча-
стности, детали, которые обладают способ-
ностью к визуальной передаче [10]. 

5. Наблюдение за человеком и сбор об-
разного материала. Работа Ло Чжунли 
«Отец» создана на основе множества кре-
стьянских образов. Каждая мышца, капель-
ка пота, волосок нашли свое отражение на 
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полотне, что придает произведению особое 
очарование. Видны глубина проникновения 
автора во внутреннюю сущность персонажа 
и сила выражения внешних черт образа. 
Нужно любить жизнь, относиться к ней с 
теплотой, необходимо глубоко изнутри на-
блюдать за всем, с чем можешь соприкос-
нуться и что можешь увидеть вокруг, нужно 
не только смотреть, но и видеть, относиться 
к людям с добротой и любовью.  

Умение наблюдать за жизнью глазами 
художника, богатый жизненный опыт явля-
ются материалом и предпосылкой художе-
ственного творчества. Изучающие искусст-
во должны помнить, что наличие богатого 
жизненного багажа, опыт личных глубоких 
переживаний способствуют самопроиз-

вольному, спонтанно возникающему твор-
ческому порыву, который позволяет худож-
нику вынашивать замысел и создавать до 
глубины души трогающие людей художест-
венные произведения, богатые внутренним 
содержанием. Даже очень одаренный ху-
дожник, оторвавшись от общества, отде-
лившись от жизни и расставшись с реаль-
ностью, не способен создать произведение, 
полюбившееся народу и соответствующее 
требованиям времени. Помня об этом, мы 
сможем понять необходимость обучения у 
выдающихся художников, важность вос-
приятия полезных впечатлений из самой 
жизни, большей самозакалки, старательного 
постижения искусства, ощущения истинн-
ного в живописи. 
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ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 
В НОВОЙ МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века 

 
Освещаются проблемы трактовки категории времени в Новой музыке второй по-

ловины XX века и рассматриваются индивидуальные композиторские концепции в этой 
области.  

 
Ключевые слова: Новая музыка, категория времени, «момент-форма», «заморо-

женное время», «шарообразное время», вневременность. 
 

I. Ostromogilsky  
 
Interpretation of the Сategory of Time in New Music of the Second Half of the 20-th Century 
 
The article highlights the issues of interpretation of the category of time in New Music of the second half 

of the 20-th century and discusses composers’ individual concepts in this field. 
 
Keywords: New Music, category of time, “time-form”, “frozen time”, “spherical time”, timelessness. 

 
Категория времени, имманентно прису-

щая музыкальному искусству, является од-
ной из основных экспериментальных облас-
тей в Новой музыке второй половины XX 
века — направления, главной тенденцией 
которого стала установка на кардинальную 
новизну музыкального языка. Это направ-
ление Ю. Холопов обозначает как Авангард-
II (1948−1950−1956−1968), среди новаций ко-
торого — «сериализм, сонорика, алеаторика, 
электронная музыка и конкретная музыка, 

пространственная музыка, новая темброло-
гия, хэппенинг, микс-арт» [7, с. 80−81]. 

Специфика временного развертывания в 
композициях Новой музыки разнообразна. 
Индивидуальные концепции музыкального 
времени разрабатывали многие композиторы, 
в том числе К. Штокхаузен (1928−2007), Д. 
Лигети (1923− 2006), Б. А. Циммерман 
(1918−1970), М. Фелд-ман (1926−1987), 
Ж. Гризе (1946− 1998). Незамкнутостью, бес-
конечностью характеризуется многомерная 




