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И
нтерференция в статусе действующе-
го понятия научной теории и прак-
тики известна с начала XVIII в. 
(Т. Юнг, 1801 г., физика) [4, 17]. 

Введение в научный оборот термина «интер-
ференция», который в переводе с латинского 
означает «взаимодействие» (между несущими, 
переносящими), в физической теории Т. Юнга 
соотносилось с рассмотрением взаимодействия 
двух световых волновых полей, в которых воз-
никновение интерференции происходило в экс-
периментальных рамках на основе «принципа 
суперпозиции» [2, 6]. В дальнейшем понятие 
интерференции включили в свой научный ар-
сенал психологи (Г. Мюллер, 1900 г.) и лингви-
сты (У. Вайнрайх, 1953 г.). Введя представления 
об интерференции в оборот в той или иной об-
ласти знаний, ее представители, как правило, 
использовали термин с учетом своей специфи-
ки. Например, физики рассматривали интер-

ференцию в оптическом аспекте. Психологи 
видели интерференцию как психологический 
процесс функционирования памяти субъекта. 
Лингвисты исследовали интерференционное 
взаимодействие в языковой практике субъекта 
на основе двух (и более) применяемых языков. 
Уже эти примеры в определенной степени свиде-
тельствуют об универсальности интерференции 
как явления.

Для оценки научной значимости интерфе-
ренции обозначим указывающий на нее ряд 
современных исследовательских векторов. Это 
физика, механика, оптика, биология, нейробио-
логия, психология, медицина, лингвистика, 
эстетика, педагогика и другие направления. 
Такой междисциплинарный массив свиде-
тельствует об универсальности интерференции 
как явления [1; 2; 5; 7].

Чтобы дополнить суждение об универсаль-
ном статусе интерференции, следует видеть 
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ее в круге явлений, близких к ней 
своей волновой природой. В пер-
вую очередь, это резонанс, который 
рассматривается в физике, химии,  
астрономии, материаловедении, био-
логии, этимологии, психолингвисти-
ке, социологии и других отраслях 
знания. Резонансный эффект как раз-
нообразный частотно-избирательный 
«отклик» на определенное внешнее 
воздействие имеет волновое проис-
хождение.

С интерференцией и резонансом 
сопрягаются такие волновые явления, 
как дифракция (происходящее волно-
вое «огибание» препятствий в поле 
неоднородных сред), дисперсия (рас-
сеяние, разброс света и др.). Выявляя 
их субординацию, можно заметить, 
что базовым компонентом в данном 
комплексе волновых явлений будет 
интерференция. Именно в ней про-
является установленный Т. Юнгом 
«принцип суперпозиции» [2; 4; 6].

Рассматривая интерференцию 
и резонанс в визуально выраженном 
творчестве (изобразительное искус-
ство, архитектура, дизайн), следует 
видеть их не изолированно, но в рам-
ках функционирующей системы «че-
ловек — волновая среда — человек», 
а также учитывая достижения пси-
хологии, лингвистики, оптики, эсте-
тики и др. Определение волнового 
«состояния» архитектуры, дизайна, 
изобразительного искусства имеет 
свою специфику.

Объекты архитектуры, дизайна, 
изобразительного искусства в своем 
материальном состоянии, как пра-
вило, воспринимаются с точки зре-
ния перцепции волновой инфор-
мации статичными, конструктивно 
прочными, далекими от видения 
их в «образе волновых вибраций». 
Между тем их процессное отраже-
ние в ментальном аппарате человека 
(мозге) носит волновой характер. 
Нейроны, осуществляющие прием 
и обработку внешней информации, 
производят эти сложные процессы 
на электроволновой и электрохими-
ческой основе [5, 85–101]. Это дает 
основание считать архитектуру, ди-
зайн и изобразительное искусство 
не только прямо (непосредственно) 
воздействующими на восприятие 
человека волновыми субстанциями, 
а воздействующими и опосредованно, 
через ментальное «видение» и освое-
ние визуальных форм.

К этому можно добавить и воз-
никновение современного электрон-
ного виртуального мира, в котором 
восприятие архитектуры, дизайна, 
изобразительного искусства «усили-
вается» (в волновом аспекте) самим 
инструментарием электронной сис-

темы, который переводит реальные 
объекты в их визуальные волновые 
информационные подобия. Отсюда 
можно заключить, что интерферен-
ция и резонанс, активно функциони-
рующие в системе «человек — вол-
новая среда — человек», оказывают 
объективное воздействие на вос-
приятие, анализ и композиционное 
творчество в сфере продуктивной 
деятельности на визуальной основе 
[8, 70–80], сначала влияя на автор-
скую стилистику, а затем оказывая 
активное воздействие и на сопряжен-
ный с авторским стилем «общести-
левой материал» в рамках как пря-
мой, так и обратной связи. То есть 
«общестилевой» образ начинает 
интерференционно или резонансно 
воздействовать на индивидуальную 
авторскую стилистику.

В стилевом плане интерферен-
ция и резонанс часто влияют на тот 
или иной объект одновременно, 
совместно и масштабно. В качестве 
исторического примера реализации 
такого общестилевого воздействия 
можно рассматривать тотальную 
интерференционную и резонансную 
«интервенцию» древнегреческого 
искусства и архитектуры, осущест-
вившуюся в рамках продуктивного 
сознания и деятельности покорив-
ших Грецию римских завоевателей. 
Через полторы тысячи лет аналогич-
ное по воздействию на «содержание 
формы» проявление интерференции 
и резонанса дало миру такой новый 
архитектурно-художественный стиль, 
как «классицизм». Безусловно, такой 
крупнейший историко-культурный 
факт нужно рассматривать не толь-
ко историко-культурологически, 
но и включать в междисциплинарное 
исследование с привлечением есте-
ственно-научного знания [8, 39–51].

Поскольку система «человек — 
волновая среда — человек» замкнута 
на человеке, то одним из основных 
естественно-научных знаний в пред-
полагаемом междисциплинарном 
комплексе наук надо видеть психо-
логию. Собственно, именно в рам-
ках психологии (Г. Мюллер и др.) 
было начато исследование интерфе-
ренционных, а затем резонансных 
волновых воздействий объектов 
окружающей среды на человека. 
Среди множества разнообразных 
культуротворческих объектов окру-
жающего мира, воздействующих 
на субъекта интерференционно 
и резонансно, одними из важней-
ших и эффективных по воздействию 
являются произведения искусства. 
Это направление исследования ин-
терференции и резонанса открыто 
и активно разрабатывается лин-

гвистами (У. Вайнрайх, Э. Хауген, 
В. И. Беликов, Л. П. Крысин и др.). 
В настоящее время в лингвистике 
данное тематическое поле исследо-
ваний последовательно расширяется. 
Например, в нем конфигурированы 
такие смыслы, как «языковая конвер-
генция», «смешение языковых кон-
тактов», «заимствования», «акцент» 
и др. Включение в исследовательскую 
тематику, связанную с интерференци-
онными и резонансными процессами, 
произведений архитектуры, дизайна 
и изобразительных искусств для сов-
ременной научно-теоретической 
практико-ориентированной ситуа-
ции видится не только органичным, 
но и актуально необходимым [3]. 
Здесь следует подчеркнуть, что «ви-
зуально-языковые» восприятия 
и информация в системе визуального 
творчества основываются на реаль-
ном физическом оптическом мате-
риале. Не следует игнорировать факт, 
что визуально-информационная 
практика в разных своих ипостасях 
превращается в ведущую в современ-
ном социуме, становясь действенной 
в науке, технике, технологии, произ-
водстве, образовании.

Например, архитектура, дизайн 
и изобразительное искусство яв-
ляются одними из самых, так на-
зываемых, «аутотелических» ком-
муникаций человека социального. 
Для объяснения особенностей про-
цессов органичного, «естествен-
но-мотивированного» восприятия 
и такой же свободно осуществляе-
мой деятельности известный аме-
риканский психолог М. Чиксентми-
хайи применяет именно этот термин. 
Используемый термин «аутотели-
ческий» образован от греческих 
слов: auto означает «само по себе», 
а telos — цель [9, 134]. Рассматри-
вая на педагогическом примере 
две внешне одинаковых ситуации, 
М. Чиксентмихайи делает вывод 
о их процессном разграничении, 
связанном с «аутотеличностью» 
и «экзотеличностью». То есть дея-
тельностью, совершаемой в первом 
случае по внутренне мотивирован-
ным психологическим причинам, 
а во втором случае — по причинам 
внешнего характера. Рассматрива-
емый «бифуркационный» пример 
выглядит так. Первая траектория: 
преподаватель учит детей потому, 
что любит с ними общаться, — это 
аутотелический вариант. Вторая 
траектория: преподаватель учит де-
тей потому, что желает вырастить 
из них образцовых граждан, — ва-
риант экзотелический. Безусловно 
(М. Чиксентмихайи это подчерки-
вает), в чистом виде данные два 
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подхода встречаются крайне редко 
[9]. В реальности существуют только  
различные, так или иначе «количе-
ственно сбалансированные» их ком-
бинации (сочетания). Тем не ме-
нее аутотеличность как явление, 
порож даемое интерференционно-
резонансными воздействиями, несет 
в своем результате функционирова-
ния в архитектурно-художественном 
пространстве определенные субъек-
тивно выраженные характеристики. 
В определенной степени это свойст-
венно и экзотеличности.

В художественном и архитектур-
ном творчестве и в дизайне можно 
наблюдать многочисленные фак-
ты / примеры формообразующего 
(стилевого) совпадения образов 
объектов. Как и в примере с «греко-
римско-классицистическим» истори-
ческим стилевым феноменом, в та-
ких случаях стилевого совпадения 
формообразующих норм, в причине 
их появления логично видеть интер-
ференционно-резонансное воздей-
ствие. Восприятие образной формы 
интерферирует и резонирует в визу-
ально-ментальном аппарате субъек-
та, провоцируя и создавая в процессе 
рецепции / перцепции похожие / ана-
логичные «формообразы». Логично 
предположить, что в данных случаях 
результатом может быть как ауто-
телическое по характеру запечат-
ление процесса восприятия, так 
и экзотелическое. То есть объекты 
визуального творчества, формиру-
емые в реальном пространстве, мо-
гут быть подвержены и субъективно 
выраженному процессу их стилевого 
структурирования, и определенным 
воздействиям объективного, внешне 
инспирированного стилевого нор-
матива. Напомним, что воздействия 
и того, и другого рода не существу-
ют в «чистом» виде, а, как правило, 
являются смешанными по своему 
структурно-стилевому характеру, 
но с преимуществом признаков од-
ного из них [8, 86–90].

Реальных примеров объектов, 
сформированных на основе комби-
наций аутотелического и экзотели-
ческого влияний на стилевое состо-
яние форм, встречается множество 
в любом виде и жанре визуального 
творчества. В изобразительном 
искусстве это различные образы 
и композиционные структуры, осно-
ванные на приемах стилизации, ми-
мезиса (подражания), копирования 
(репродукции), интерпретации и др. 
В дизайне и архитектуре к подобным 
подходам, определяющим стилевое 
формообразование, можно добавить 
еще и аналоговый метод моделиро-
вания, который в архитектурном 

и дизайнерском творчестве является 
общепринятым. Кроме того, имен-
но аналоговый метод используется 
в роли одного из базовых средств 
в архитектурно-дизайнерских обра-
зовательных процессах [8, 58–64].

Аналоговый метод определенным 
образом сопрягается с воздействую-
щим влиянием интерференции и ре-
зонанса. Образная (волновая) энер-
гия образца, который принимается 
за основу так называемого «вторич-
ного творчества», в свою очередь, 
может оказывать на творческую по-
зицию реципиента, резонирующего 
с ним, и аутотелическое, и экзотели-
ческое воздействие. То есть вызывать 
или увлеченность самим процессом 
непосредственного «миметического» 
(подражательного) освоения формы 
и содержания образца, или в подра-
жании следовать внешнему воздей-
ствию резонанса через посредника. 
Такими посредниками могут быть, 
например, заказчик или руководи-
тель осуществляемого проектного 
задания. Подобного рода реальные 
ситуации можно наблюдать в любом 
сегменте / виде системы визуального 
творчества — архитектуре, дизайне, 
изобразительном искусстве [8, 58].

Привлекательность, притягатель-
ность любого объекта визуального 
(и другого) творчества, которая ле-
жит в основе психологического 
контакта в системе «человек — объ-
ект — человек», по всей вероятности, 
связана также с такими явлениями, 
как интерференция и резонанс. Сле-
довательно, она имеет волновую 
природу, но особого — визуального 
ретрансляционного — характера, 
т. е. ретранслируется через объект. 
Воспринимаемый результат «резо-
нансного контакта», опосредованно-
го объектом, его притягательность 
можно обозначить как «аттракция» 
(аттрактивность). Если классиче-
ская психология исследует аттрак-
цию (от лат. attrahere — привлекать, 
притягивать) в системе «человек — 
человек», то в визуальном творче-
стве аттракцию следует связывать 
с положительной притягивающей 
установкой на объект художествен-
ного, дизайнерского, архитектурно-
го творчества [8, 75–76]. Существует 
возможность возникновения такого 
нового вектора психологических ис-
следований, как «психология аттрак-
ции визуального творчества».

Вся визуальная информация 
возникает в рамках светового вол-
нового восприятия окружающей 
действительности, а объекты визу-
ального творчества несут в себе ха-
рактеристики и свойства структуры 
волнового «порядка», отраженные 

в специфических условиях и формах. 
Эта специфика условий и форм может 
быть связана и с физической мате-
риальностью объектов (архитектур-
ные сооружения, предметы дизайна, 
скульптурные, живописные и т. п. 
арт-объекты) [3], и непосредственно 
с волновой субстанцией — электрон-
ные арт-объекты, проекты и др.

Если ранее, в предшествующие 
исторические периоды, волновая 
информация считывалась толь-
ко с материально оформленных 
объектов визуального творчества, 
то в современном мире она может 
восприниматься непосредственно 
(электронная виртуальная реаль-
ность). В любом случае восприятие 
и материальных, и виртуальных объ-
ектов будет связано с такими харак-
теристиками волнового поля, как ин-
терференция и резонанс. В свою 
очередь, согласно принципу «опос-
редованной связи», идущей от авто-
ра того или иного воспринимаемого 
объекта, они будут создавать в со-
циуме такие феномены восприятия 
и опыта, как аттракция, аутотелич-
ность и экзотеличность деятельнос-
ти. При определенных условиях это 
в дальнейшем может сформировать 
реципиента и как автора, повлияв 
в ходе восприятия на его творческие 
вкусы, установки, принципы, цели, 
задачи и др. [7].

Если на каком-либо отчетливом 
примере конкретизировать исходя-
щие от интерференции и резонанса 
влияния на культуротворческий мир 
социума, то такую конкретику можно 
связать, например, с архитектурной, 
дизайнерской, а также и с реализу-
ющейся в изобразительном искусст-
ве модой. Моду в данной плоскости 
(аспекте) надо понимать как следо-
вание возникающим новым ценно-
стям в том или ином виде визуаль-
но-творческой деятельности (мода 
от лат. modus — мера, образ, способ). 
Понятие моды в таком смысле со-
прягается с понятием стилеобра-
зования как процессом следования 
формированию устойчивого струк-
турно-содержательного подхода к ис-
пользованию системы определенных 
актуальных формообразующих ком-
понентов / элементов. Интерферен-
ционные и резонансные воздействия 
в возникновении моды, как факторы 
для конкретной «модусной» структу-
ры и разнообразных стилеобразую-
щих систем, безусловно, выполняют 
определенный реальный причинно-
следственный функционал.

Заключение
1 Поскольку визуальное творчество 

связано с физическими и оптиче-
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скими волновыми свойствами действительности, необ-
ходимо включить в его теоретический и практический 
инструментарий такие понятия, как интерференция 
и резонанс. Использование в теории и практике визу-
ального творчества данных других наук даст возмож-
ность более глубокого анализа и синтеза процессов, 
происходящих в архитектуре, дизайне, искусстве.

2 Конфигурируется новый аспект процессного видения 
интерференции и резонанса как взаимосвязанных яв-
лений, дополняющих друг друга в рамках их воздейст-
вия на субъекта-реципиента, субъекта-автора, систему 
визуально-образного стилеобразования и объект-про-
дукт творчества. Рассмотрение интерференции и резо-
нанса, существующее в современной теории в разных 
дисциплинарных областях, предлагается в области ви-
зуального восприятия и творчества из «дискретного» 
процессного состояния перевести в более целостный 
системный вид.

3 Можно расширить поле исследования воздействия ин-
терференции и резонанса за счет включения в данную 
исследовательскую область таких сопряженных с ними 
понятий, как аттракция, аутотеличность, экзотелич-
ность. Необходима интеграция знания о системном 
взаимодействии всех явлений, факторно влияющих 
на формообразование, стилевые характеристики 
и само стилеобразование, а также на процессы вос-
приятия объектов архитектуры, дизайна и художест-
венного творчества.
Нужна дальнейшая разработка темы воздействия ин-

терференции и сопряженных с ней явлений на стилевое 
формообразование в визуальном творчестве на разных 
стилевых уровнях — индивидуальном, общем профес-
сиональном, массовом, региональном, национальном, 
глобальном.
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