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Цвет – душа живописи, без цвета 
живопись не существует… Цвет – 
жизнь живописи. 

А. Недошивин 

Пленэрная практика, как правило, 
проходит в сезон буйства раститель-
ности: ранняя весна, лето, ранняя и бо-
гатая осень – довольно длительный и 
благоприятный период для работы на 
природе художника-пейзажиста. Зеле-
ный цвет, растительность, окрашенная 
спокойным, ленивым, зеленым цветом 
во всех его проявлениях, с любезно-
стью предоставляют возможности к 
непосредственному созерцанию, от-
дыху и творчеству. «Музыкально мне 
хотелось бы обозначить абсолютно-
зеленое спокойными, растянутыми, 
средними тонами скрипки» (Кандин-
ский, 1992, с. 43). 

Зеленый, как любой хроматический 
цвет, имеет свою символику и исто-
рию в искусстве, науке и творчестве. 
Это бесконечный замкнутый жизнен-
ный цикл, круговорот: зеленым был и 
цветок – символ вечной молодости, и 
нефрит в Китае как камень – символ 
вечности; также он считается симво-
лом надежды, цветом древа жизни. 
Неся в себе психоэмоциональное воз-
действие на человека, способен изме-
нить поведенческие характеристики с 
возможностью влияния на состояние 
организма в целом. Возможности со-
временных прикладных синтетических 
наук, таких как цветомузыка и цвето-
терапия, с полной уверенностью (по 
результатам экспериментов и иссле-
дований) позволяют корректировать и 
направлять в нужное русло действия 
по достижению определенных задач 
согласно поставленной проблематике. 

Наличие у ученика таланта иногда 
ставит педагога в бережную, выжи-
дающую позицию: не помешать бы, 
не спугнуть, не чинить помехи и т.д. 
Та кая позиция, естественно, деликат-
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на, но вряд ли полезна, поскольку 
способствует не развитию симпатии к 
творчеству, а рождению инфантилиз-
ма. Талант подлежит обучению без 
принуждения, на интересе к предмету 
с целью сопоставить теоретические 
предпосылки с реальностью. П.П. Чи-
стяков на этот счет говорил, что «та-
лант… не обученный (самоуверенный) 
всегда порождает разврат – упадок» 
(Ростовцев, 1982, с. 115). 

Базовой, научной, определяющей 
все остальные направления как синте-
тических наук, так и художественных, 
а следовательно, и творчества как 
такового, является наука о цвете – цве-
товедение. Наука, которая в том числе 
выступает определяющей в классифи-
кации хроматического и ахроматиче-
ского ряда цветов и их гармонических 
сочетаний, несет в себе прикладной 
характер, столь необходимый и ху-
дожнику-практику, и исследователю, и 
психологу. Психологией цвета занима-
лись теоретики искусства и художники: 
Делакруа, Леонардо да Винчи, Кан-
динский, Ге т е и др. У психологов есть 
основания считать, что «ближе всего 
к акту творчества стоит понимание» 
(Журавлев, 1983, с. 177). Психология 
влияния различных цветов на настро-
ение и симптоматику достаточно раз-
работана и широко применяется в 
различного рода профилактических 
и медицинских целях, используя на-
правленные действия цвето-светового 
потока на испытуемого (Nascimento et 
al., 2017; O’Connor, 2010). Например, 
известно, что оранжевый цвет вызы-
вает морскую болезнь, красный – цвет 
эротики, синий цвет лечит различные 
психологические расстройства, фио-
летовый цвет привлекает и нравится 
женщинам, желтый цвет – цвет солнца 
и жизни, черный – грусти, зеленый 
цвет действует положительно на нерв-
ную систему, повышает умственную 

деятельность, успокаивает, снимает 
усталость и т.д. Можно привести массу 
примеров. 

Э. Делакруа говорил, что «цвет таит 
в себе еще неразгаданную и более 
могущественную силу, чем обычно 
думают» (Ковалев, 1989, с. 140). Во-
просами прикладного цветоведения 
и их практического применения чело-
вечество занимается давно. Леонардо 
да Винчи, гениальный исследователь 
явлений природы, итальянский архи-
тектор, изобретатель и гениальный 
живописец, считал, что основных цве-
тов шесть: синий, красный, желтый, 
зеленый, белый и черный. Леонардо 
называл их «простыми цветами» и вы-
строил их в определенной логической 
последовательности: белый – жел-
тый – зеленый – синий – красный – 
черный. Белый принимается за свет 
(в дальнейшем – световой поток), 
желтый – за землю, зеленый – за воду, 
синий – за воздух, красный – за огонь, 
черный – за мрак (да Винчи, 2010). Да 
Винчи – создатель передовой цвето-
вой теории, в которой черный и белый 
цвета относятся к основным. 

В более поздние времена теори-
ей цвета и гармонических сочетаний 
занимались И. Ньютон, В. Бецольд, 
Б.В. Оствальд и др. В современной 
системе цветового круга используются 
три основных цвета: красный, желтый, 
синий. Остальные же цвета получаются 
путем смешения их между собой. Нас 
окружает природа, где три четверти 
года мы наблюдаем окружающую рас-
тительность с различными оттенками 
зеленого окраса. И вдруг зеленый – 
не главный. Справедливо, видимо, 
зеленый цвет считать цветом жизни, 
развития и причислить его к главным. 
А классификацию Леонардо да Винчи 
никто не отменял. 

Возможность оперировать четы-
рехцветной системой цветового круга 
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нам предоставляет академик В.М. Шу-
гаев, чья теория основана на исследо-
вании Менселла и Бецольда, где цве-
товой круг строится на четырех основ-
ных цветах: желтый, красный, синий, 
зеленый. В предлагаемом цветовом 
круге определены две группы противо-
положных цветов: желтый – синий, 
красный – зеленый. Но белый и чер-
ный не лишены присутствия в системе 
организации гармонических сочетаний 
и являются естественными гармониза-
торами цветовых отношений. 

Однако в контексте поставленной 
проблемы – «На пленэре. И не толь-
ко» – следует вначале вернуться на при-
роду и взглядом не новичка перед тем, 
как приступить к выполнению этюда 
пейзажа, выбрать мотив и определиться 
с качеством и силой светового потока. 
Утреннее состояние – одна ситуация, 
состояние освещенных элементов ланд-
шафта согласуется с утренним холодным 
светом. Ситуация днем, в полдень при 
ярком солнечном свете иная – освещен-
ные элементы пейзажа кажутся теплы-
ми, в отличие от их же собственной те-
ни. Вечернее состояние, когда деревья 
и прочие элементы пейзажа освещены 
заходящим багровым солнцем, – ситуа-
ция, отличная от первых двух. 

Таким образом, следует предпо-
ложить, что состояние освещенной 
и теневой частей объекта (в нашем 
случае – исследуемого зеленого цве-
та) может зависеть от времени года, 
времени суток, погодных условий и 
расстояния (с учетом воздушной пер-
спективы). Цвет растительности будет 
меняться в зависимости от цвета свето-
вого потока, и это можно подтвердить 
при визуальном наблюдении, а также 
при проведении фотосессии. И фото-
пейзаж не обманет. Очень интересная 
ситуация с работой над пейзажем воз-
никает при длительном, постоянном, 
ровном и спокойном освещении так 

называемым купольным освещени-
ем – во время бездождливой пасмур-
ной погоды. Объект освещен ровным 
серым световым потоком, не образу-
ющим теней. В это время можно на-
блюдать собственный, локальный цвет 
предмета, объекта, и это определение 
в предстоящих экспериментах может 
стать стартовым при определении ос-
вещенной и теневой частей объекта. 

«Научись прежде всего, – наставля-
ет всех желающих быть художниками 
С. Дали, – рисовать и писать, как ста-
рые мастера. Потом можешь делать, 
что хочешь, и каждый будет тебя ува-
жать» (Дали, 2001). Период границы 
XIX–XX вв. вызывает всеобщий интерес 
как у искусствоведов и художников, 
так и у критиков. Эра импрессионизма. 
У импрессионистов пленэр стал мето-
дом. Он не допускал ни коррективов, 
ни компромиссов. Импрессионисты 
встали перед решением двух важных 
принципиальных проблем, которые, 
по существу, являлись звеньями одной 
цепи, одной и той же главной зада-
чи: передачи солнечного света в его 
возможных проявлениях и логически 
связанной с ней колористической раз-
работки пейзажа (этюда, картины). 
Работая на пленэре, художник реально 
присутствует в стихии света, где тени 
как «абсолюта», уничтожающего боже-
ственные начала цвета, вроде бы как и 
не существует. Но это не так. Тени так-
же имеют свою окраску, но в отличие 
от света они холоднее, ближе к синей 
части спектра. Вот какова качественная 
оценка этого «холодного». В дальней-
шем мы постараемся внести ясность 
в организацию освещенной и теневой 
частей объекта при помощи опытных 
экспериментов, фотосессии, оперируя 
смешением красок на палитре и логи-
ческих рассуждений. 

Второй особенностью пейзажной 
живописи на пленэре стала конкрет-
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но-временная обусловленность, по-
скольку природа, ее состояние посто-
янно меняются. Цветовые отношения, 
несколько минут назад казавшиеся 
верными, становятся другими, и изо-
браженные на полотне оказывается 
неверным по сравнению с тем, что 
теперь видит глаз. Импрессионисты 
по шли ва-банк, начав фиксировать 
мгновения. Это, естественно, привело к 
определенной перестановке акцентов: 
то, что раньше для них было этюдом, 
заготовкой, стало целью живописи. Пи-
сать надо было быстрее, в результате 
чего появилась подвижная «импуль-
сивная» фактура, но с фиксацией еди-
ного образа этого всплеска природы. 
Глубоко изучая природу, ее различные 
состояния, свет, передачу цвета, они 
фиксировали мимолетные впечатления 
реальности. Классик, основатель дви-
жения Клод Моне (1840–1926) очень 
точно и досконально изучал все эти мо-
менты и практически каждый час ме-
нял холст, дабы запечатлеть положение 
облаков, солнца, теней и рефлексов. 

Неоценимый вклад в развитие жи-
вописи XIX в. в России внесли своим 
новаторством именно импрессио-
нисты. Возникают новые течения и 
группы, такие как «Голубая роза», 
«Бубновый валет», одним из основате-
лей которого был П.П. Кончаловский. 
Даже художники-передвижники ощу-
тили на себе, своем творчестве влия-
ние импрессионистов (А.К. Саврасов, 
И.И. Шишкин). В «Корабельной роще» 
Шишкина показана мощь русского 
леса, эпическая, девственная красота 
пейзажа. Колорит пейзажей Шишкина 
отличался изысканностью, обилием 
богатейших оттенков зеленого цвета. 

«Нет такого изящного искусства, 
в котором бы не было чего-то ме-
ханического, что можно постигнуть 
по правилам: таким образом, нечто 
согласное со школьными правилами 

составляет существенное условие ис-
кусства» (Кант, 1966). Очень часто во 
время выездных пленэрных практик, 
особенно во время проведения прак-
тических занятий по живописи, можно 
услышать замечания педагога, об-
ращенные к студентам, что в данной 
ситуации теневая часть дерева или 
иного объекта должна быть теплее, 
а свет, напротив, холоднее. Как и по-
чему, обычно разъяснений не следует. 
Виной всему отсутствие теоретической 
составляющей сути вопроса – базового 
теоретического закона, объясняющего 
механизм образования светотеневых 
частей объекта. 

Основываясь на базовых теорети-
ческих законах цветоведения, путем 
логических рассуждений следует рас-
смотреть эту проблему. Предположим, 
имеется определенный объект (дере-
во, стог и пр.), имеющий локальный 
(собственный) зеленый цвет. Меха-
низм создания виртуальной модели 
выглядит таким образом: 

1. Определяем цветовой тон свето-
вого потока – А. 

2. Определяем локальный (соб-
ственный) цветовой тон исследуемого 
объекта – В (зеленый) (рис. 1). 

Рис. 1 

3. По цветовому кругу В.М. Шугаева 
определяем диаметрально противопо-
ложный (контрастный) цветовой тон – 
С, необходимый в дальнейшем для 
организации теневой части объекта. 

Согласно одному из основных 
средств изобразительности тоновой 
контраст является условием видимо-
сти, заметности; по аналогии должен 
существовать и цветовой контраст. 
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В данном случае следует его при-
нимать как пограничный цветовой 
контраст. 

Дальнейшие действия: 
4. Световой поток А освещает часть 

объекта, смешивая оба цветовых тона: 
А + В. 

5. Определяем цвет теневой части 
аналогично освещенной, т.е. локаль-
ный цвет В, смешиваем с контрастным 
цветом светового потока С: В + С. Та-
ким образом, схема может быть пред-
ставлена формулой: световой поток 
определенного (заданного) цветового 
тона А освещает объект В, оставляя 
локальную часть объекта нейтральной 
(неосвещенной и не находящейся в те-
невой части). Теневая часть формиру-
ется согласно описанию выше (рис. 2). 

полученную цветную модель подобно 
геометрической: 

1. Локальный (собственный) цвето-
вой тон объекта В – зеленый. 

2. Освещенная часть объекта фор-
мируется путем смешения локаль-
ного зеленого В и светло-желтого А: 
А + В = светлый желто-зеленый. 

3. Теневая часть образуется в ре-
зультате смешения локального цвето-
вого тона В (зеленый) и контрастного 
цветовому тону светового потока С – 
затемненного синего (тень) и будет 
определена как затемненный сине-
зеленый цветовой тон (темный изум-
рудный). 

На рис. 3 представлено, как будет 
выглядеть освещенный объект. 

А+ ^ D [3 +С 

Рис. 2 

На рис. 2 предложена геометри-
ческая модель освещенного объекта, 
которую можно представить в виде 
формулы: 

А + B B B + C 

Геометрическую модель и пред-
ложенную формулу можно конкрети-
зировать, точно определив локальный 
цвет объекта, направленный свето-
цветовой поток освещения. Пред-
положим, локальный цвет объекта 
В – зеленый. Выберем по цветовому 
кругу Шугаева цветовой тон светового 
потока А – светлый желтый. Диаме-
трально противоположный цветовой 
тон, который участвует в формиро-
вании теневой части объекта, будет 
затемненный синий C (см. п. 3 меха-
низма создания виртуальной модели). 
Можно на словах проиллюстрировать 

Рис. 3 

Для посвященного человека пред-
ложенный порядок и способ трактовки 
не кажется неприемлемым, но для 
дилетанта, неспособного абстраги-
роваться в систему виртуальных ма-
нипуляций с чертежами и схемами, 
основанных на логических размышле-
ниях, догадках, он может оказаться не-
доступным и непонятным. Ведь когда 
свет, тень, полутень, цвет представле-
ны лишь буквенными обозначениями, 
абстрагироваться трудно и подготов-
ленному человеку, но не специалисту. 
Студенты III–IV курсов бакалавриата 
по специальности «Изобразительное 
искусство» могут считаться, да и счита-
ются подготовленными. Схемы просты, 
но необходимо провести целый ряд 
практических занятий с использова-
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нием фотосессии, когда есть возмож-
ность освещать объект искусственным, 
направленным световым потоком раз-
ного цветового тона. Это требует более 
развернутого, реально представленно-
го видеоряда в полном хроматическом 
выражении, облеченного в стройную 
теоретическую систему. 

Рассмотренная выше эксперимен-
тальная часть лишь абстрактно, бес-
предметно, умозрительно может со-
ставлять представление о непосред-
ственной практической работе, связан-
ной с живым материалом, а именно 
с таким, который способен создавать 
изображения видимых предметов по-
средством рисунка цвета, светотени, 
т.е. целесообразными, определен-
ными в данной ситуации изобрази-
тельными средствами, которые, в 
свою очередь, подсказывают выбор 
оптимального материала (акварель, 
пастель, масляные краски и пр.) и ме-
тодики его применения. «Простая ис-
тина состоит в том, что ни измерение, 
ни эксперимент, ни наблюдение не-
возможны без соответствующей теоре-
тической схемы…» (Kothari, 1975, р. 5). 

Естественно, нельзя не воспользо-
ваться возможностью для иллюстрации 
сказанного провести исследование с 
реальным изобразительным материа-
лом, например – гуашевыми красками, 
проанализировать и провести существу-
ющие параллели с учетом предыдущих 
опытов. Предлагаемый локальный 
цветовой тон – зеленый. Цветовой тон, 
обозначающий цветовой поток, – жел-
тый. Контрастный желтому (определяю-
щий состояние тени) – синий. Цветовой 
тон, определяющий световой поток, – 
белый. Цветовой тон, определяющий 
теневую часть, – черный. Имеем следу-
ющую палитру красок: 

1) белая; 
2) желтая; 
3) зеленая; 

4) синяя; 
5) черная. 
1, 2, 3 – цветовые тона определяют 

освещенную часть объекта. 
3 – остается без изменения – цен-

тральная, локальная. 
3, 4, 5 – цветовые тона определяют 

теневую часть объекта. 
Следует придерживаться следую-

щей последовательности: 
1. Определяем свето-цветовой по-

ток: 1 + 2 (б. + ж. = св.-ж.). 
2. Локальный (зеленый) остается 

без изменения: 3 (з.). 
3. Определяем цвето-тоновое 

состояние регулятора тени: 4 + 5 
(с. + ч. = т.-с.). 

Получились цветовые тона: 
– по позиции 1 – светло-желтый; 
– по позиции 2 – зеленый; 
– по позиции 3 – темно-синий. 

При механическом смешении 
(кисть) светло-желтого и локального 
зеленого получаем освещенную часть 
объекта – светлый желто-зеленый. 

При смешении сине-черного и зеле-
ного получаем темный сине-зеленый 
(темно-изумрудный) цветовой тон, 
определяющий теневую часть (рис. 4). 

6. ж. 

w 
3. с. ч. 

св.-
ж. 

3. 

V7 

св.-
ж. 

св. 
ж.-з. 

т.-с. 

3. 
т. 

с.-з. 
т.-с. 

Рис. 4 

Сопоставив предыдущее исследо-
вание и последнее, можно сделать 
вывод, что результаты виртуального и 
реального экспериментов совпадают. 
Предлагаемый метод, естественно, 
может быть использован с применени-
ем свето-цветового потока различного 

+ + 

+ + 
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цветового тона. И испытуемый объект 
возможно рассматривать не только 
цвета зелени, но всех цветов, составля-
ющих ландшафт, пейзаж, натюрморт. 

В процессе работы над созданием 
объема освещенного цветного тела не-
обходимы следующие условия: 

1. Наличие самого объекта опреде-
ленного цветового тона. 

2. Умение оперировать с системой 
цветового круга. 

3. Знание основных признаков цве-
та (цветовой контраст). 

4. Умелое использование ахромати-
ческого ряда цветов. 

Использование ахроматического 
ряда цветов при создании хромати-
ческих композиций, гармонических 
сочетаний и теневого ряда, вероятно, 
является одним из главных условий 
прикладного цветоведения, так как 
они одновременно проявляются само-
стоятельно и воздействуют на качество 
ахроматических цветов, выступая в 
роли гармонизаторов. Иногда от пе-
дагога модно слышать реплику: «Не 
разбели, исключи черную в смесях». 
Однако при умелом, разумном приме-
нении черного и белого цветов можно 
добиться неожиданно удачных резуль-
татов, которые находят применение в 
живописи, декоративно-прикладном 
искусстве и дизайне. 

Вот что Иоханесс Иттен говорит в 
своем труде «Искусство цвета»: «Если 
вы, не зная законов владения цветом, 
способны создавать шедевры, то ваш 
путь заключается в этом “незнании” . 
Но если вы в своем “незнании” не-
способны создавать нечто высоко-
классное с точки зрения владения 
цветом, то вам следует позаботиться 
о получении соответствующих знаний» 
(Иттен, 2001). 
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