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АННОТАЦИЯ. Впервые поднимается вопрос о включении в систему педагогических понятий в об-
ласти цветодидактики таких смыслов, как цветофактурная и цветотекстурная градиентность. Дан-
ные понятия в процессах аналитического восприятия цвета и освоения цветовых структур выпол-
няют функцию репрезентации колористического разнообразия окружающей действительности по-
средством материальных форм/объектов. В рамках системы художественного/проектного образо-
вания и творчества эти понятия являются инструментами образного и предметно-объектного моде-
лирования, обеспечивают как материальную конкретизацию формы, так и образно-символические 
значения абстрактных цветовых смыслов. Авторами предлагается рассмотрение проблем цветового 
содержания в художественно-творческой, проектной и  дидактической деятельности осуществлять 
при системном использовании смыслов цветофактурной и цветотекстурной градиентности. 
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ABSTRACT. For the first time, the question of including such meanings as color-texture and color-texture 
gradient into the system of pedagogical concepts in the field of color didactics is raised. These concepts, in 
the processes of analytical perception of color and the development of color structures, perform the func-
tion of representing the coloristic diversity of the surrounding reality through material forms/objects. 
Within the framework of the system of art/design education and creativity, these concepts are tools of fig-
urative and subject-object modeling, providing both material concretization of the form and figurative-
symbolic meanings of abstract color meanings. The authors propose to consider the problems of color con-
tent in artistic, creative, design and didactic activities with the systematic use of the meanings of color-
texture and color-texture gradient. 
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истема понятий цветодидактики, 
используемая в целостном отече-

ственном образовательном пространстве – 

дошкольном, общеобразовательном, пред-
профессиональном, профессиональном, – 
на сегодняшний день обнаруживает опре-
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деленную потерю уровня своей актуально-
сти. Уже само базовое понятие «развитие 
чувства цвета», применяемое в обучающих, 
воспитательных и развивающих процессах, 
не несет в себе той необходимой полноты 
теоретической информации, которая в со-
временных условиях формирует научно 
обоснованный подход к использованию «ло-
готипированных цветодидактических смыс-
лов», ориентированных на теоретическое и 
практическое освоение [14]. Высокая степень 
обобщения, положенная в основу формули-
ровки «чувство цвета», хотя и придает дан-
ному смыслу определенный понятийный 
масштаб, но контекстно, в необходимой пол-
ноте, не раскрывает существенных особенно-
стей содержания «целостного явления цвет», 
его восприятия, понимания, практического 
использования и применения. 

Проблема «образовательного запазды-
вания» тезауруса цветодидактики, приме-
няемого на сегодняшний день, на наш 
взгляд, связана с заметной незавершенно-
стью современного актуального системного 
подхода к раскрытию цветодидактических 
вопросов. В рамках их использования для 
образовательной «презентации» в первую 
очередь необходимо восполнить один суще-
ственный содержательный пробел. Данный 
пробел сопряжен с отсутствием в понятий-
ном аппарате художественного образования 
таких новых, но вполне утвердившихся и ис-
пользуемых в теории и практике последних 
десятилетий понятий, как «цветофактурная 
градиентность», «текстурный градиент», 
«фактурный градиент» [6; 12; 13]. Обозна-
ченные понятия на данный момент фигури-
руют в отечественных и зарубежных науч-
ных и практико-ориентированных текстах, 
но пока еще не приобрели должного науч-
но-теоретического и научно-методического 
значения, а также целенаправленного обра-
зовательного применения в необходимом 
системном виде.  

Между тем во всем мире расширяется 
сеть специфических, так называемых биб-
лиотек цвета, постоянно пополняются атла-
сы и каталоги цвета, активно функциони-
руют библиотеки стандартных цветов и т. п. 
Например, общее количество «оцифрован-
ных» цветофактурных градиентов по широ-
ко известным сведениям (Интернет) при-
ближается к 17 миллионам образцов. Пока-
зателен, например, и такой факт, что в Ху-
дожественном музее Гарварда хранится 
2 500 пигментов собранных со всего мира 
редких образцов цвета. Пополняется цве-
тофактурное и цветотекстурное разнообра-
зие материалов, применяемых в архитекту-
ре, строительстве, промышленном произ-
водстве и дизайне. Таким образом, реально 
существует и действует тенденция к расши-

рению «ассортимента» как материализован-
ных физико-химических, так и электронных 
«цветовых данных», а также происходят их 
различные интеграции в проектных и реаль-
ных формах. Все это, безусловно, требует от-
ражения в рамках образовательной системы.  

Для образовательной системы (с учетом 
всех ее уровневых и специализированных 
направлений и траекторий) цвет представ-
ляет актуальнейшую область деятельности, 
способствующую эффективному личност-
ному и социально полезному обучению, 
воспитанию и развитию человека. Приве-
дение восприятия цвета (в рамках обобща-
ющей, генерализирующей категории) к си-
стемному, основанному на актуальном ис-
пользовании научных данных виду будет 
способствовать приданию процессам обра-
зовательного развития творческого, научно 
обоснованного и продуктивного характера 
на более современной основе. Тем более что 
это актуально также по «системным творче-
ско-продуктивным причинам», а именно – 
проектным, образовательным, производ-
ственным и другим. В «комплексе» это дает 
основания для постановки цели данной ста-
тьи как формирования системной модели 
подхода к цветовой дидактике в образова-
тельном пространстве на основе интеграль-
ного привнесения в существующие данные 
научно-методической педагогической тра-
диции понятий цветовая фактурная и 
цветовая текстурная природа объектов 
окружающего мира, поскольку «сублими-
рованное обобщающее» понятие цвет, ис-
пользуемое в разнообразных по содержа-
нию и уровню образовательных процессах, 
не дает оптимально полного и отчетливого 
представления о характере происходящих 
процессах цветового восприятия окружаю-
щего мира человеком [4; 14; 15]. 

Понятие цвет по своему содержанию 
является необходимым обобщением, а точ-
нее, «сверхобобщением» (или гиперобоб-
щением). Такой предельно обобщающий 
характер маркировки физического понятия 
(каким и является цвет) в целом отражает 
свойства и специфику взаимодействия всех 
объектов окружающего мира и солнечного 
света. Но в то же время, являясь обобщени-
ем высокого порядка, понятие цвет «пере-
крывает» некоторые другие смыслы, харак-
теризующие процессы восприятия цвета 
человеком. Например, особенности цвето-
вого текстурного и цветового фактурного 
видения окружающего мира. Происходящее 
наложение смыслов требует своего анали-
тического разделения, так же как и связан-
ное с понятием цвет (и вытекающее из не-
го) педагогическое понятие / установка 
развитие чувства цвета. Именно педаго-
гический смысл в данном случае должен 
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играть ведущую роль в подходе к анализу 
восприятия действительности, а также в не-
обходимом «логотипировании» (формиро-
вании знака / отпечатка смысла) рассмат-
риваемого явления. 

Переходя к рассмотрению педагогиче-
ского / образовательного смыслового со-
держания понятия цвет, можно отыскать 
его разные интерпретации в педагогиче-
ских материалах – теоретических, диссер-
тационных, методических, технологических 
и др. Но при всем различии интерпретаций 
в цветодидактических материалах можно 
обнаружить / выделить одну объединяю-
щую их смысловую черту, а именно – поня-
тие цвет преподносится в обобщении, кото-
рое подчеркивает не реальную физическую, 
а абстрагировано метафизическую природу 
цвета. То есть цвет трактуется как логически 
обобщаемый феномен, в котором присут-
ствует доминантное философское его виде-
ние [4, с. 10–14]. Физические / химические 
смыслы цвета подпадают под интеграл тео-
ретического философского формулирова-
ния идеи присутствия в нашей действи-
тельности этого универсального и много-
мерного явления. Примеров такого «мета-
физического видения цвета» в педагогиче-
ской литературе довольно много. Также 
следует отметить, что примеры такого рода 
продолжают множиться.  

Для понимания сути данного вопроса 
обратимся к одному из характерных приме-
ров педагогического видения проблематики 
цвета в процессах художественного воспи-
тания детей. Существенно, что данный 
пример из области цветодидактики доста-
точно «возрастной», ему насчитывается бо-
лее полувека. В то же время его педагогиче-
ское содержание, касающееся цвета, нахо-
дит «функциональный аналоговый выход» 
и в реальной практике современных обра-
зовательных процессов. Речь идет о статье, 
опубликованной в журнале «Декоративное 
искусство СССР» [5]. Статья в целом являет-
ся актуальной для художественной педаго-
гики по некоторым методическим позици-
ям и в настоящее время. Но аспект раскры-
тия цветового мышления, содержащийся в 
статье, требует выделенного комментария, 
так как в нем сконцентрирована позиция, 
отражающая, в принципе, те вопросы тео-
ретического и практического цветоведения, 
цветодидактики, освоения цвета в рамках 
художественного образования, которые в 
современных условиях являются злобо-
дневными проблемами и требуют соответ-
ствующего разрешения. 

Авторы рассматриваемой статьи пред-
лагают свой взгляд на ситуацию видения и 
понимания цвета в контексте противопо-
ставления европейской и японской тради-

ций. Конкретно это выражено в следующем. 
Европейское художественное сознание ви-
дит цвет «вторичным», зависящим от света. 
Здесь сделаем ремарку, что именно такое 
понимание цвета сопряжено с современ-
ным научным подходом и отражает сущ-
ность цвета в системе «свет – матери-
альный предмет / объект – отражение 
определенной цветовой волны». В свою 
очередь, как далее формулируют авторы, 
мир цвета в культуре Японии суверенен, 
первичен и «не разлагается на цветность и 
пространственность-телесность». Цвет сам – 
«существенность и сущность художествен-
ного делания мира». «Переживание цвет-
ности – одна из экзистенциальных основ 
художественной культуры Японии» [5]. То 
есть, по утверждению авторов, цвет в про-
цессе моделирования и формирования об-
раза является первичным «строительным» 
материалом и не разлагается при этом на 
телесные (физические) формы своей репре-
зентации. Но далее авторы комментируе-
мой статьи, описывая работу Института 
цвета Японии, дают пример другого рода: 
освещая проблемы колористики, Институт 
цвета выпускает различные методические 
пособия и учебники, колерные книги (220, 
396 цветов), наборы цветных бумаг (98 цве-
тов), перфорированных цветных бумаг для 
изучения оптического смешения цвета. Та-
ким образом, в данном развернутом авто-
рами примере сопоставления философского 
понимания цвета в культуре Японии и его 
методико-дидактической реализации мы 
можем наблюдать определенные противо-
речия, связанные, с одной стороны, с 
утверждением о неразложимости цвета на 
телесные формы, а с другой – на примерах 
подтверждающие репрезентацию цвета 
именно в материальных формах. 

Данные противоречия, обратим на это 
особое внимание, являются характерными в 
аспекте их присутствия в современных пе-
дагогических методиках и самих процессах 
изучения и освоения цвета. Конфигурируя 
цвет как абстрактное философское метафи-
зическое явление, мы зачастую забываем о 
научной физической стороне вопроса. 
Обобщенно (интегрально) воспринимае-
мый мыслеобраз цвет при восприятии 
предметов / объектов окружающего мира 
начинает доминировать, этим «отвлекая» 
от раскрытия физических особенностей 
цветового восприятия уже самих окружаю-
щих нас объектов. В этом процессе необхо-
димо увидеть, помимо интегрального поня-
тия цвет, еще и другие характеристики 
объекта, которые именно «репрезентиру-
ют» в визуальном восприятии человека сам 
цвет [4; 12; 14].  

Наиболее существенные для формиро-
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вания цвета и цветового восприятия харак-
теристики – это текстурные и фактурные 
характеристики любого объекта. Например, 
американский психолог Д. Д. Гибсон, под-
черкивая эти особенности цветового вос-
приятия, ввел термин «визуальная тексту-
ра», в рамках которого он рассматривает 
такие характеристики цвета объектов, как 
естественные текстуры и искусственные 
текстуры [6, с. 72]. Под текстурой будем 
понимать доступную интегральному визу-
альному восприятию человека «ткань» 
(текст) того или иного объекта / предмета. 
Именно возможности и диапазон визуаль-
ного восприятия субъекта дают существен-
ную для интегрального восприятия объек-
та / предмета информацию. Здесь следует 
иметь в виду также реально существующее в 
мире громадное текстурное разнообразие 
объектов / предметов, а также то обстоятель-
ство, что человеческий глаз в своем восприя-
тии ограничен и «прочитывает» далеко не 
все структурные текстовые «построения». 
Преимущественно глаз считывает состояние 
поверхности объекта / предмета, что будем 
относить к понятию фактура [8]. 

Для понимания трактовки смыслов 
текстуры и фактуры надо иметь в виду осо-
бенности их описания как понятий в визу-
альных искусствах. Под текстурой, как пра-
вило, понимают отражение в поверхности 
внутреннего строения природного, кри-
сталлического, металлического, синтетиче-
ского и др. разных объектов. Очевидно, что 
в данном подходе к определению текстуры 
главным является визуально воспринимае-
мое строение материала, т. е. субстрат, яв-
ляющийся «частным случаем» в соотнесе-
нии с таким базовым понятием, как суб-
станция. Именно понятие цвет как суб-
станция фигурирует в методологии и мето-
дике визуальных искусств, акцентируя вни-
мание преимущественно на общем смысле 
цветового восприятия (добавим – и моде-
лирования, образного или проектного). 
Между тем этого для освоения цветовой 
культуры в целом (теоретического и прак-
тического) явно недостаточно. Если визу-
альные процессы освоения цвета образно 
сравнить с музыкальными – освоением зву-
ка, то логично для прояснения методиче-
ского смысла задать вопрос примерно тако-
го рода: а нельзя ли в музыкальной сфере / 
области, обучая музыке, обходиться без му-
зыкальных инструментов? Может быть, до-
статочно обходиться только освоением му-
зыки как некой звуковой субстанции? Но 
ведь в реальности достичь этого без исполь-
зования музыкальных инструментов (или 
хотя бы собственного голоса в роли инстру-
мента) просто невозможно, так как звуковая 
субстанция (абстрактная первооснова) свя-

зана с материальным носителем музыки – 
инструментом. Материальный носитель (он 
же субстрат) является, в свою очередь, еще 
одной первоосновой к постижению самой 
музыки как звукового явления. Отсюда оче-
видно, что и само освоение музыки связано 
с функцией субстрата, т. е. музыкального 
инструмента. 

В развитии «чувства цвета» (этот тер-
мин широко распространен в педагогике) 
[4; 15], осуществляемом посредством худо-
жественного творчества, как и в музыкаль-
ном творчестве, невозможно обойтись без 
материального «субстрата», без понимания 
его ролей функционального прагматиче-
ского и психологического воспитательного 
назначения. Например, для музыканта, 
чтобы деятельностно углубиться в музыку, 
необходим тот или иной конкретный музы-
кальный инструмент. В свою очередь, для 
подготовки художника на профессиональ-
ном или любительском уровне нужен опре-
деленный красочный материал – акварель, 
масло, акрил, темпера, гуашь, пастель, ка-
рандаши и прочее. В процессе освоения об-
разного визуального мышления художник 
использует краску / краски (наряду с дру-
гими составляющими – бумагой, холстом, 
кистями, мастихинами и др.) для погруже-
ния в цвет, а также для его поиска и моде-
лирования в нужном задуманном характере 
и качестве. То есть художник оперирует в 
процессах поиска и формирования образа 
не только абстрактным понятием «цвет», но 
и его материальным физическим выраже-
нием. В таких процессах художник создает в 
образном языке, моделях и формах матери-
ализованный текст, в котором цвет присут-
ствует в выбранном и используемом авто-
ром «цветоносном» материале [14]. 

Характеристика любого цветоносного 
материала, как правило, связана с такими 
традиционными для художественного твор-
чества понятиями, как «фактура» и «тек-
стура». Причем характеристика и фактуры, 
и текстуры как понятий в полном объеме 
далеко не завершена. Объясняется такая 
незавершенность и теоретической, и мето-
дической ситуации с данными понятиями 
тем, что до сих пор в теории и практике ху-
дожественного творчества, а также в обра-
зовательных художественных процессах 
фактуре и текстуре уделяется мало внима-
ния. Между тем данные понятия требуют 
более глубокого раскрытия, что актуализи-
руется в том числе и в случае с органикой 
(как показывает физика) синтеза фактуры и 
текстуры с цветом и, безусловно, синтезом 
фактуры и текстуры с краской как художе-
ственным материалом. Для доказательства 
последнего утверждения авторы данной 
статьи могут привести конкретный пример 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  328 

из творчества такого значительного автори-
тета, как И. Е. Репин [14].  

Прошедшая в 2019 году (16.03–18.08) 
юбилейная (175 лет со дня рождения) вы-
ставка работ художника показала постоян-
ный интерес Репина к работе с фактурой. 
Уже в 1878 году написанная им масштабная 
композиция «Крестный ход в дубовом лесу. 
Явленная икона» (данная работа хранится в 
Чехии) свидетельствует об активном поиске 
выдающимся мастером новых выразитель-
ных средств живописного текста. Фактура 
громадного по размерам холста выглядит 
поистине фееричной по состоянию красоч-
ного слоя. Плотный объемный красочный 
слой контрастирует с гладкими фрагмента-
ми живописного слоя. Художник применяет 
разнообразные и динамичные ритмические 
приемы нанесения краски, а также соеди-
няет работу мастихином и кистью в различ-
ных по плотности и конфигурации мазка 
вариациях. Тот факт, что активная работа 
Репина в направлении поиска новых для 
академической живописи фактурных выра-
зительных художественных средств в дан-
ном произведении являлась не отдельным 
акцидентным эпизодом, а целенаправлен-
ным вектором, подтверждают и другие бо-
лее поздние работы художника. Например, 
такие показанные на выставке в Третьяков-
ской галерее полотна, как «Какой простор!» 
(1903), «Гопак» (1927). Последняя работа 
выглядит по фактурным характеристикам и 
качествам настолько новой для своего вре-
мени, что кажется работой больше совре-
менной по использованию приемов переда-
чи фактуры, чем принадлежащей первой 
трети прошлого века.  

Вообще, ХХ век стал определенным по-
воротным этапом в отношении художников 
к фактуре. Авторы – живописцы, графики, 
скульпторы, художники декоративного ис-
кусства – начинают демонстрировать прак-
тический интерес к фактурному разнообра-
зию, активно работать в направлении поис-
ка фактурной выразительности и смыслово-
го наполнения фактурных средств и прие-
мов. В то же время теоретическое осмысле-
ние самой фактуры и фактурных средств, 
используемых в визуальных искусствах и их 
педагогической интерпретации, не находит 
места на должном для такого явления, как 
фактура, уровне. До сих пор лучшим (на 
наш взгляд, объективно) теоретическим 
трудом, посвященным проблематике фак-
туры, является книга В. Маркова «Фактура. 
Принципы творчества в пластических ис-
кусствах», изданная в 1914 году [8].  

Поскольку имя В. Маркова как теоре-
тика искусства известно широкой аудито-
рии крайне мало, то есть смысл дать крат-
кий комментарий к биографии и творчеству 

этого интересного художника и глубоко 
мыслившего теоретически исследователя. 
В. Марков – это псевдоним. Настоящее имя 
автора Вольдемар Ганс Иоганн Матвейс 
(1877–1914). Матвейс учился в Петербург-
ской Академии художеств на живописном 
отделении, где его соучеником по курсу был 
выдающийся мастер и новатор П. Н. Фило-
нов. В круг общения Матвейса входили бра-
тья Бурлюки (Давид Давидович, Владимир, 
Николай), В. В. Кандинский, А. М. Родчен-
ко, В. Ф. Степанова, Л. С. Попова и другие 
известные мастера искусства ХХ века, свя-
занного с так называемым «русским аван-
гардом». Супругой Матвейса была извест-
ная русская художница Варвара Дмитриев-
на Бубнова. Кстати, родная тетя (по сестре) 
японской художницы Йоко Оно – супруги 
популярного музыканта Джона Леннона. 
Именно В. Д. Бубновой принадлежит заслу-
га в сохранении и популяризации теорети-
ческих трудов рано ушедшего из жизни му-
жа. Статьи Матвейса, например, пытался в 
60-е годы прошлого века опубликовать вы-
дающийся советский поэт и главный редак-
тор «Нового Мира» А. Т. Твардовский, но 
ему не удалось это сделать «по независя-
щим от него причинам» [6]. 

Работа Матвейса, адресованная про-
блематике фактуры, несмотря на свой не-
большой страничный объем, является ем-
кой по своему содержанию. В ней затраги-
ваются и раскрываются основные факторы, 
обусловливающие фактуру как универсаль-
ное явление/понятие. Среди этих факторов 
фигурируют: материалы как пластическая 
изобразительная основа, блеск, красочные 
пигменты, материал как основа для живо-
писи, инструмент, манера, связующие ма-
териалы, нематериальная фактура, природ-
ная фактура, ручная фактура, машинная 
фактура и др.  

Что касается цветовых живописных 
фактур, то Матвейс акцентирует внимание 
на синтезе цвета и фактурного красочного 
слоя, что, по его мнению, обогащает вырази-
тельность образа, придает ему новые худо-
жественные смыслы и качества [8, с. 49–52]. 
Подчеркивая органику механической и эс-
тетической связи между материалами, Мат-
вейс утверждает принципы такого нового 
подхода к фактуре, как сохранение тради-
ций в использовании разнообразных сово-
купных материалов в синтезе с новаторски-
ми экспериментами и решениями, ставя это 
в области цвета на одну из главных творче-
ских позиций. 

Если в целостной системе видения про-
блемы фактуры, данной Матвейсом, выде-
лить аспект реального существования не-
разрывности цветофактурного феномена, то 
следует принять к теоретическому сведе-
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нию, а также практическому применению в 
художественных образовательных процес-
сах методическую установку на освоение 
данной феноменологической формы. Тем 
более что данная форма синтеза цвета через 
взаимодействие света и фактуры / поверх-
ности реальных предметов / объектов 
окружающей действительности является 
научно обоснованной в физике, в разделе 
«Оптика». Именно научная основа понима-
ния цвета должна стать базовым компонен-
том методики и художественного, и тем бо-
лее проектного освоения цветового матери-
ала, так как научный подход не только не 
противоречит развитию цветового восприя-
тия и мышления субъекта, а, напротив, яв-
ляется «платформой» для дальнейшего 
продвижения эмоционального и интеллек-
туального развития человека в рамках 
«цветового созерцания» и творчества [7]. 

Подчеркивая актуальность методиче-
ского включения в образовательные про-
цессы видения, освоения и применения 
цветофактурных реалий, необходимо, наря-
ду с этим, обратить внимание и на цветовые 
текстурные особенности восприятия и ху-
дожественно-проектного отображения и 
моделирования объектов окружающего ми-
ра. Если фактура раскрывает цвет через по-
верхность материальных предметов / объ-
ектов, то текстура погружает восприятие в 
более «глубинные» (трехмерные) цветовые 
слои и параметры реальности. В текстуре 
«реальная трехмерность» окружающего 
мира становится новыми условиями фор-
мирования содержания цветовых структур. 
Как правило, цветовые текстуры несут в се-
бе особенное по структуре цветовое содер-
жание. Наиболее заметно это в масштабных 
и универсальных структурных явлениях те-
кучего газообразного или жидкостного ха-
рактера. Например, текстура неба / воздуха, 
облаков, воды в различных ее состояниях 
содержит особые цветовые характеристики, 
в которых одной из особенных можно 
назвать «глубину цвета». Также многие 
биоформы – пронизанная светом листва, 
трава, кроны деревьев, цветы – исполнены 
цветового текстурного содержания.  

Передача этой визуально воспринима-
емой цветовой глубины, например, в живо-
писи может быть осуществлена разными 
способами и приемами. Самый распростра-
ненный и популярный способ – миметиче-
ский, основанный на подражании натуре, ее 
изобразительном (от «изо» – равный) ана-
литическом воспроизведении. Здесь надо 
иметь в виду и то, что в традиционном ака-
демическом воспитании и образовании 
изобразительный метод в разных его ин-
терпретациях является ведущим. Извест-
нейшим мастером одного из видов мимети-

ческой интерпретации цветовых текстур 
(динамической водной) был, например, 
И. К. Айвазовский. Не отрицая лирико-
драматических достижений художника, со-
здавшего такие популярные полотна, как 
«Девятый вал», «Черное море» и многие 
другие эмоционально насыщенные роман-
тические композиционные образы, отме-
тим, что именно высочайший уровень ми-
метизма в изображении водной стихии 
явился основой аттрактивного воздействия 
картин И. К. Айвазовского. Притягатель-
ность динамичных водных текстур и струк-
тур в творчестве мастера выполняет если не 
главную, то одну из ведущих функций ху-
дожественности [14]. 

Другим методом, лежащим в основе об-
разной визуальной информации, является 
метод абстрагирования. Он включает в свои 
рамки различные «троповые» векторные 
ходы – символику, метафоризацию, гипер-
болизацию, ассоциативность, аллюзии и др. 
Цветотекстурная передача визуального тек-
ста посредством абстрагированного метода 
(его еще называют «формальным»), в свою 
очередь, больше обращена не к эмоциям 
воспринимающего текст субъекта, а к его 
логической зрительской подготовленности, 
хотя «чувственность» формализованных 
образных текстов в них самих вовсе не от-
сутствует, а просто целенаправленно интер-
претируется, приобретая черты, признаки и 
характеристики определенного культурного 
кода. Следует обратить внимание, что фор-
мализованная живописная информация, 
как и изобразительно-миметическая по ха-
рактеру живописная образная информация, 
также не «освобождена» от передачи и фак-
турных градиентных «полей», и текстур-
ных. Установка на моделирование образа 
посредством цветотекстурных и цветофак-
турных градиентных полей сохраняет свое 
присутствие и в формализованной (в той 
или иной степени) живописи. Только со-
держательное наполнение образа, соответ-
ственно, приобретает более абстрагирован-
ный характер. 

Приемы, на основе которых передается 
цветотекстурная и цветофактурная инфор-
мация, в рамках абстрагированного метода, 
как правило, разнообразны и субъектив-
но/субъектно обоснованы. Например, это 
могут быть метафорические, символиче-
ские, связанные с аллюзиями, сравнения-
ми, гиперболами, агглютинациями и дру-
гими пластическими тропами «субъектные 
ходы» того или иного автора. Иногда пла-
стическое выполнение приема может быть 
концептуально поддержано вербальным 
дополнением, придающим произведению 
живописи характер так называемого «ги-
пертекста», т. е. образа, выраженного в двух 
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или более языковых формах. Одним из са-
мых известных в мире произведений такого 
рода является, например, «Черный квад-
рат» К. Малевича, в котором текстурно-
фактурная символика формального текста 
приобретает тотально доминантный харак-
тер [1, с. 25]. Примеров формализованной 
(абстрагированной) передачи в так называ-
емой «авангардной» живописи, как и в род-
ственной ей «современной», текстурных и 
фактурных смыслов довольно много. Также 
следует заметить, что они продолжают 
множиться и усложняться по своей семио-
тической «дешифровке». 

Экспозиция смыслов текстурности и 
фактурности цветовой образной информа-
ции в творческой области изобразительного 
искусства, а также в рамках цветодидактики 
актуализирует существенные содержатель-
ные и методические аспекты. Во-первых, 
само обобщающее понятие цвет принимает 
определенную «материализованную» кон-
кретность. Это необходимо для практиче-
ских подходов в области цветодидактики на 
самых разных уровнях – профессиональ-
ном, начальном, среднем, высшем, а также 
(добавим к этому утверждению) на люби-
тельском (дилетантском) и на общем про-
светительском уровнях. Конкретизация 
описания проявления цвета в материале 
необходима для «соприкосновения» обуча-
ющихся (и самообучающихся) с реальной 
действительностью, ее объективным цвето-
вым наполнением, содержанием и особен-
ностями. Для образовательной системы это 
имеет особое значение, так как дает обуча-
ющемуся объективное знание о цвете, осу-
ществляемое на конкретном и абстрагиро-
ванном уровнях в интегральном виде [12; 15].  

Во-вторых, в процессах постижения 
цвета и его цветодидактических понятий 
возникает необходимый «понятийный ба-
ланс» между общим (цвет) и конкретным 
(градиентность видимой цветовой реально-
сти). Смысл данного «баланса» проявляется 
в том, что в его рамках начинает понимать-
ся разнообразие цветовых реалий, его «по-
шаговое» градиентное состояние в окружа-
ющем человека мире. То есть в обучающих 
процессах раскрывается и многообразие 
(разнообразие) окружающей действитель-
ности, и ее целостность и сложность как си-
стемы. Отсюда процессы цветодидактики 
принимают более емкий и научно обосно-
ванный образ / вид.  

В-третьих, сами понятия цветотек-
стурная и цветофактурная градиент-
ность, получая необходимую дидактиче-
скую «поддержку», дают обучаемому науч-
ную объективную информацию, которая 
требуется для формирования целостной 
«картины мира». Осваивая данную картину 

мира в пошаговых, плавно сопрягающихся 
состояниях цвета (градиентах), субъект 
приобретает опыт реального мышления в 
двух методических векторах – дедуктивном 
и индуктивном. Реализация такого опыта, в 
свою очередь, создает условия для даль-
нейшего развития цветового мышления и 
расширения сознания субъекта обучения. 

В-четвертых, наблюдаемая в окружаю-
щем мире (природе, культуротворческой 
среде) градиентность в творческих процес-
сах визуального (образного и предметного) 
моделирования раскрывается посредством 
определенного материала – красок, графи-
ческих и пластических (скульптурных) ма-
териалов. Это является существенным усло-
вием для развития цветового мышления 
субъекта творчества, так как формирует 
разнообразный рабочий инструментарий, с 
помощью и посредством которого происхо-
дит материализация творческой мысли. От-
сюда не следует забывать непреложную ис-
тину, что без своего воплощения в материа-
ле / инструменте мысль не может проявить 
себя как языковая форма. 

Это происходит в любом виде искус-
ства – живописи, музыке, скульптуре, лите-
ратуре и т. д. К этому следует добавить так-
же то, что современная «языковая материа-
лизация» активно обращается к «световол-
новым» компьютерным цветовым гради-
ентным формам. Данная реальность, как и 
все другие моделирующие языковые систе-
мы творческой деятельности человека, яв-
ляется реальностью виртуальной (реаль-
ной при определенных условиях). В связи с 
этим ее «цветофактурное» и «цветотекстур-
ное» освоение требует не только выделен-
ного (что происходит в действительности) 
рассмотрения и использования цветового 
языка, а сравнительного анализа с другими 
видами моделирующих виртуальных язы-
ков. Такой анализ может дать для педагоги-
ки много существенного и актуального ди-
дактического материала [4, с. 150–156].  

Завершая обсуждение темы рассмотре-
ния цветотекстурной и цветофактурной 
градиентности в дидактических аспектах, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Система понятий в области цвето-
дидактики на всех уровнях освоения цвета 
должна опираться не только на общие по-
нятийные смыслы, но и на конкретные ас-
пекты репрезентации цвета. Например, та-
кие, как текстурная и фактурная цветовые 
субстанции / субстраты. Необходимость 
конкретизации фактурной и текстурной 
цветовой информации в процессах перцеп-
ции / восприятия окружающей действи-
тельности дает цветовому дидактическому 
освоению окружающего мира новую ин-
формацию, в которой цвет связан с реаль-
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ными объектами, их объективно выражен-
ной бифункциональностью – цветотекстур-
ной градиентностью и цветофактурной гра-
диентностью.  

2. Понятие цветовая градиентность, в 
соотнесенности с понятиями фактура (руко-
творная поверхность) и текстура (внутрен-
нее строение) объекта, составляет особую 
реальную комбинацию, передающую цвето-
вые тексты объектов окружающей действи-
тельности. Использование понятия «гради-
ентность» (плавное, пошаговое развитие и 
изменение цветового тона в сочетании со 
световым тоном) в цветодидактических 
(решающих проблему обучения цвету) про-
цессах создает условия для аналитического 
восприятия действительности, а также со-
держательно-структурного образного и 
предметного моделирования цветовых тек-
стов в материале (красках, электронных 
цветовых полях и др.). 

3. В условиях включения в дидактиче-
ские процессы, связанные с тематикой цве-
та, конкретных понятий цветофактурная 
и цветотекстурная градиентность по-
явятся новые возможности и векторы реа-
лизации методик, средств и приемов освое-
ния содержания цвета на разных уровневых 
платформах – начальном образовании, 
среднем и высшем. Абстрактное понятие 
цвет в данных условиях приобретет другие 
практически ориентированные значения, 
способные значительно расширить пред-
ставление о возможностях цветового вос-
приятия и моделирования действительно-
сти человеком. 

4. Понятия цветофактурная и цветотек-
стурная градиентность в той или иной их 
смысловой интерпретации используются в 
отечественной и зарубежной научно-
теоретической и практической деятельности. 
Тем не менее включение их в интегральном 
(объединенном) смысловом варианте пред-
лагается впервые. Такое использование дан-
ных понятий дает не только новый теорети-
ческий комбинаторный смысл, но и расши-
ряет аналитическое видение цвета, выделяя 
его особенности – фактурную модальность 
(как цветовое состояние поверхности), а 
также текстурную модальность (как цвето-
вую внутреннюю структуру). 

5. Образное моделирование в художе-
ственном творчестве фактурной и текстур-
ной модальностей объектов окружающего 
мира имеет свои особенности как в области 
миметической (подражательной) изобрази-
тельности, так и в области абстрагирован-

ного образного творчества. Отсюда можно 
заключить, что цветовая информация, вы-
раженная в образной форме, реально свя-
зана и с понятием фактуры, и с понятием 
текстуры. В связи с этим дидактическое 
включение в художественное и эстетическое 
образование и воспитание этой интеграль-
ной связи цвета, фактуры и текстуры необ-
ходимо как использование объективных 
данных о сущности устройства окружающе-
го мира.  

6. В связи с тем, что в цветовой дидак-
тике должен присутствовать научный метод, 
раскрывающий объективные особенности 
окружающего человека мира, понятия цве-
тофактурная и цветотекстурная градиент-
ность необходимо включить в ряд дидакти-
ческих проблем, связанных с цветовым осво-
ением мира субъектом образовательных 
процессов. И это должно касаться и художе-
ственных методик (изобразительное творче-
ство), и методик проектно-предметного мо-
делирования (дизайн, архитектура, искус-
ствоведение, инженерное творчество). 

7. Раскрытие цветотекстурных и цве-
тофактурных аспектов окружающего мира в 
рамках визуальных творческих систем в со-
временных условиях приобретает роль ак-
туальной проблемы. Это, в свою очередь, 
должно быть представлено и разработано в 
различных и системно организованных ди-
дактических понятиях, сопряженных с ви-
зуально-моделирующим освоением окру-
жающего мира человеком, реализующимся 
в теории, практике и собственном развитии. 

Безусловно, реализация целей и задач, 
связанных с данными выводами, является 
процессом не только новым и актуальным, 
но и в определенной степени сложным, так 
как требует своего осуществления в образо-
вательной системе на всех ее уровнях и в 
специализированных направлениях. Авто-
рами данной статьи начата теоретическая 
реализация темы в общем проблемном 
смысле, а также сделаны начальные публи-
кации теоретико-методического и практиче-
ского характера, предназначенные для ву-
зовского художественного и дизайнерского 
образования [12–14]. Перспективу исполь-
зования положений статьи авторы видят в 
системном применении рассматриваемых в 
тексте понятий в художественной теории и 
практике, искусствознании, проектном 
творчестве и расширении дидактического 
поля функционирования смыслов фактур-
ной и текстурной градиентности цвета. 
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