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Пейзаж- в музыке.
   Тема природы издавна привлекала 
музыкантов. Природа дарила музыке звуки 
и тембры, которые слышались в пении 
птиц, в журчании ручьёв, в шуме грозы.
Звукоизобразительность как подражание 
звукам природы можно найти уже в музыке 
XV века - например, в хоровых пьесах К. 
Жанекена «Пение птиц», «Охота», 
«Соловей».
Слушание: К. Жанекен. «Пение птиц».
Постепенно помимо подражания звукам 
природы музыка научилась вызывать 
зрительные впечатления. В ней природа 
не только зазвучала, но и заиграла 
красками, цветами, бликами - стала 
зримой.
Есть даже такое выражение - 
«музыкальная живопись». Это выражение 
композитора и критика А. Серова не 
просто метафора; оно отражает 
возросшую выразительность музыки, 
открывшей для себя ещё одну образную 
сферу – пространственно-
изобразительную.



Пейзаж- в музыке.
⦿ 2. Времена года.
⦿ Среди ярких музыкальных картин, связанных с изображением природы,- цикл П. Чайковского 

«Времена года». Каждая из двенадцати пьес цикла представляет образ одного из месяцев 
года, причём этот образ чаще всего передан через пейзаж.

⦿ По программе, предложенной нотным издателем, он написал свой знаменитый 
фортепианный цикл. В этих небольших пьесах, напоминающих музыкальные акварели, 
отражено настроение сезона – зимние грёзы, весенняя свежесть, летнее раздолье, осенняя 
грусть. Композитор вложил в них всю свою огромную любовь ко всему родному - к русскому 
человеку, русской природе, русским обычаям. Каждой из двенадцати миниатюр предпосланы 
заголовок и эпиграф, раскрывающие характер музыки, строчки из стихотворения русских 
поэтов.

⦿ Несмотря на поэтический первоисточник, музыка Чайковского ярко живописна - и в 
обобщённо-эмоциональном плане, связанном с «образом» каждого месяца, и в плане 
музыкальной изобразительности.

⦿ Вот, например, пьеса «Апрель», которой дан подзаголовок «Подснежник» и предпослан 
эпиграф из стихотворения А. Майкова:

⦿ Голубенький, чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние грёзы
О горе былом
И первые грёзы
О счастье ином...

⦿ Как это часто бывает в лирической поэзии, образ ранней весны, первого весеннего цветка 
связывается с пробуждением сил человека после зимнего оцепенения, сумрака морозов и 
вьюг - к новым чувствам, свету, солнцу.





Пейзаж- в музыке.
⦿ Образы природы.
⦿ Если музыка Чайковского - при всей её яркой изобразительности - все 

же направлена на передачу настроения, переживания, вызванного 
первым цветением весны, то в творчестве других композиторов можно 
найти яркий зрительный образ, точный и конкретный.

⦿ Ференц Лист так писал об этом: «Цветок живёт в музыке, как и в 
других видах искусства, ибо не только «переживание цветка», его 
запах, его поэтические чарующие свойства, но сама форма его, 
структура, цветок как видение, как явление не может не найти своего 
воплощения в искусстве звука, ибо в нём находит воплощение и 
выражение всё без исключения, что может испытать, пережить, 
продумать и прочувствовать человек.

⦿ Начальная тема-наигрыш, исполняемая фаготом, по своим 
очертаниям напоминает строение стебелька, который постоянно 
тянется, устремляется вверх. Подобно тому, как стебель растения 
постепенно обрастает листьями, мелодическая линия на протяжении 
всего звучания также «обрастает» мелодическими подголосками. 
Свирельные пастушьи наигрыши постепенно превращаются в густую 
музыкальную ткань, в которой слышится птичье щебетанье.



Пейзаж- в литературе. 
⦿ Пейзаж властно вошел и в прозу и в драматургию. Некоторые «приви легии» он 

получил в лирической поэзии. В лирике особенно часто привлека ются образы 
из природы. Только лирический поэт может позволить себе и чисто пейзажное 
стихотворение.
Труднее вводить пейзаж в действие драмы, где авторская речь сведена до 
минимума. Зато пейзажные штрихи, разбросанные в драме, приковывают 
внимание как нечто очень многозначительное. Пейзаж усиливает драматизм 
сцен. Навсегда запечатлеваются в памяти пейзажи Шекспира. Карканье во 
рона, когда леди Макбет задумывает убийство; буря в степи, когда Лир бу шует 
в безумии, или пение соловья в ветвях граната перед окном Джульет ты, когда 
она в последний раз встречается с возлюбленным. Или с каким волнением мы 
встречаем у А.Островского грозу — судьбу Катерины! Свое чувство природы 
драматург препоручает выговорить действующему лицу. Байроновский 
Манфред «создает» прекрасные пейзажные полотна,навеваю щие такое же 
настроение, что и пейзаж в лирике самого

⦿ Байрона.



Пейзаж- в литературе. 



Пейзаж – в искусстве.
⦿ Пейзаж — сравнительно молодой жанр живописи. Веками образы природы 

рисовались лишь как изображение среды обитания персонажей, в качестве 
декораций для икон, впоследствии для сцен жанровых сюжетов и 
портретов.

⦿ Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и воздушной 
перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, 
колорита, рельефности изображения, природные виды стали вначале 
равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировалась 
в центральный предмет изображения.

⦿ Длительный период времени пейзажные мотивы представляли собой 
обобщённые, сочинённые, идеализированные виды. Значительный рывок в 
отношении осознания художником значения пейзажа представляло 
изображение им конкретной местности (берег Женевского озера, 
швейцарский художник XV века Конрад Виц).

⦿ Во всемирно-культурном процессе пейзаж как живописный жанр заявил о 
себе, в первую очередь, как европейское искусство, несмотря на 
существование древнекитайской и других восточных традиций искусства 
пейзажного рисунка и их влияние на европейские художественные 
процессы.

⦿ Пейзажные произведения европейских мастеров XVII—XVIII веков — 
неотъемлемый образец идеальных эстетических воззрений на пейзаж, 
работы импрессионистов и постимпрессионистов явились 
кульминационным моментом необычайного становления пейзажного жанра 
в конце XIX века.



Пейзаж – в искусстве.



           Спасибо за внимание!!!


