
 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 77-93 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 77-93 

77 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

 

УДК 130.2                   DOI: 10.18413/2408-932X-2022-8-2-0-6 

 

 

Нанкевич А. А. Цветовые системы как способ репрезентации категорий цвета 

 

Смоленский государственный университет, ул. Пржевальского, д. 4, г. Смоленск,  

214000, Россия; alena.nankevitch@yandex.ru 

 

Аннотация. Цветовые системы имеют богатую историю и широко использу-

ются в производстве, искусстве и науке, однако философско-культурологиче-

ские исследования цвета представлены в недостаточной мере. Цель статьи за-

ключается в определении специфики репрезентации цвета в форме цветовой си-

стемы. Автором рассмотрены понятия «репрезентации» и «категоризации» как 

ключевые операции по выявлению отношений между категориями цвета, тем са-

мым обеспечивающие основу для формирования цветовой системы. Результаты 

анализа авторских цветовых систем и современных цветовых пространств пред-

ставлены в контексте культурно-исторического развития общества. Связь между 

перцептивным и номинативным аспектами категории цвета показана на приме-

рах исследований цветообозначений русского и английского языков. В резуль-

тате анализа различных цветовых систем установлено, что визуальная репрезен-

тация цвета представляет собой сложный процесс осмысления категорий цвета, 

результатом которого выступает определенное геометрическое представление 

отношений между цветными материалами различной природы: красителями, 

пигментами, лучами света. Визуальные репрезентанты эволюционировали 

ввиду качественных изменений субъекта и объекта познания. С одной стороны, 

форма и содержание цветовых систем менялись по мере исторически и соци-

ально обусловленного развития субъекта познания. С другой стороны, появле-

ние новых оттенков, систем визуализации в технике, цветной печати – внесли 

свой вклад в совершенствование формы и содержания цветовых систем.  
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Abstract. Color systems have a rich history and are widely used in industry, art and 

science, but philosophical and cultural studies of color are not sufficiently presented. 

The purpose of the article is to determine the specifics of color representation in the 

form of a color system. The author considers the concepts of “representation” and 

“categorization” as key operations to identify relationships between color categories, 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 2. С. 77-93 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(2). Р. 77-93 

78 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

thereby providing the basis for the formation of a color system. The results of the anal-

ysis of the author's color systems and modern color spaces are presented in the context 

of the cultural and historical development of society. The connection between the per-

ceptual and nominative aspects of the category of color is shown on the examples of 

studies of color names in Russian and English. By considering various color systems, 

it has been established that visual representation is a complex process of understanding 

the color categories, which results in a certain geometric representation of the relation-

ship between colors of various origins: paints, dyes, and electromagnetic radiation. 

Visual representatives have evolved due to qualitative changes in the subject and ob-

ject of cognition. On the one hand, the form and content of color systems changed due 

to the subject’s historical and social development. On the other hand, the emergence 

of new shades, as well as development of visualization systems in technology and color 

printing have contributed to the change of the form and content of color systems. 
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color system 
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Цвет, являясь важной характеристи-

кой окружающей действительности, долгое 

время находился вне поля пристального 

внимания философов, так как относился к 

числу вторичных качеств объекта. В насто-

ящее время ситуация меняется, однако фи-

лософско-культурологическое содержание 

цвета раскрыто не в достаточной мере. В 

предлагаемом исследовании анализу под-

вергаются цветовые системы как визуаль-

ные репрезентанты категоризации цвета 

посредством рассмотрения авторских цве-

товых систем. Авторские системы цвета 

прошли долгий путь культурной эволюции, 

заложив основы стандартизации и система-

тизации цвета во многих областях практи-

ческой деятельности человека. Современ-

ные цветовые пространства – вершина со-

временного этапа культурного генезиса 

способов репрезентации категорий цвета и 

отношений между ними. 

 

Репрезентация как динамичный 

ментальный конструкт 

В силу большого количества поступа-

ющих цветовых стимулов возникла потреб-

ность в их организации и преобразовании 

таким образом, чтобы использовать полу-

ченные знания наиболее эффективно. По-

следнее невозможно без наличия менталь-

ных операций высокого порядка, к которым 

относится репрезентация – «представление 

одного в другом посредством другого» 

(Кассирер, 2002: 35). Согласно Л.А. Мике-

шиной, репрезентация – «это одна из фун-

даментальных операций любой познава-

тельной деятельности, опирающаяся на 

представление идеальных и материальных 

объектов в акте сознания и знании с помо-

щью их “заместителей” или “посредников” 

– символических, знаковых, в первую оче-

редь языковых, систем, моделей, любых 

“когнитивных артефактов”, а также матери-

альных объектов, выполняющих эти функ-

ции» (Микешина, 2007: 8). Создаваемые ре-

презентации оказывают большое влияние 

на то, как мы воспринимаем и познаем мир. 

Окружающая реальность неоднородна и со-

держит в себе многообразие «реальностей», 

существующих в разных обществах и в раз-

ное время, основной из которых является 

повседневная жизнь. Она воспринимается 

субъектом как данность, сложившаяся в ре-

зультате принятия образцов понимания и 
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репрезентации, схем систематизации и ти-

пизации, закрепленных в соответствующем 

языке. Усвоение канонов репрезентации 

предписывается культурой посредством 

образования, воспитания и практики. 

В этом ключе развивал свою концеп-

цию исторической эпистемологии М. Вар-

тофски. Согласно этой концепции челове-

ческое восприятие, обладая универсаль-

ными предпосылками, такими как сенсор-

ная система, является исторически обу-

словленным процессом. Характерным 

свойством восприятия как способа деятель-

ности и процесса является его опосредован-

ность репрезентацией. Все репрезентации 

делятся на внешние и внутренние. К внеш-

ним относятся артефакты – все созданное 

человеком как результат творческой и про-

изводственной деятельности, направлен-

ной на преобразование природы и самих 

себя. К внутренним – мыслительные мо-

дели, схемы и образы, возникающие в ре-

зультате процессов мышления и воображе-

ния, отражающих эволюционирующие осо-

бенности человеческого познания. Вариа-

тивность форм репрезентации обеспечи-

вает связь восприятия с другими видами че-

ловеческой практики (см.: Вартовски, 

1988). 

Мыслительная операция репрезента-

ции охватывает как внешний, так и внут-

ренний мир познающего субъекта. Цель ре-

презентации не в том, чтобы достичь под-

линное и адекватное представление объ-

екта, что позволяет говорить о таких свой-

ствах репрезентации, как конструктивизм, 

плюрализм и релятивизм. С позиции кон-

структивизма мы не можем понять окружа-

ющий мир, поэтому создаем различные 

конструкции, которые затем проверяем на 

жизнеспособность, и репрезентация вполне 

гармонично вписывается в этот процесс 

(см.: Абрамов, 2012). Плюрализм предпола-

гает множественность вариантов репрезен-

тации одного и того же объекта или явле-

ния, а релятивизм, характеризующий ре-

презентанты, указывает на то, что они «ре-

грессируют» к канонам и образцам, приня-

тым главным образом по соглашению, со-

ответствующему эволюции различных 

форм деятельности (см.: Микешина, 2005: 

106). Поэтому репрезентация является 

сложной многофакторной мыслительной 

операцией, но никак не пассивным отраже-

нием реального мира. Репрезентация цвета 

в субъективном опыте представлена в сен-

сорно-перцептивной, номинативной и се-

мантической формах (см.: Сафуанова, 

1994). 

 

Категория цвета: ее структура и 

участие в процессе восприятия 

Другой важной операцией познава-

тельной деятельности выступает категори-

зация – процесс отнесения объекта к неко-

торой категории (классу, типу, разряду), 

которая входит в естественную категори-

альную систему познающего, на основе су-

щественных отношений объектов действи-

тельности, знаний и результатов практики. 

Категоризации подлежат сенсорные и пер-

цептивные образы, социальные стерео-

типы, эталоны поведения. Соответственно, 

категории – это фундаментальные понятия, 

формы мысли, имеющие априорное значе-

ние для получения и обобщения опытного 

знания (см.: Микешина, 2020: 51). Наибо-

лее продуктивно рассматривать проблему 

категоризации в контексте культурно-исто-

рической и социальной эволюции. За дол-

гое время изучения категорий были разра-

ботаны онтологические, гносеологические 

и логические концепции (см.: Лосев, 1975; 

Кант, 1994; Остин, 1999). В лингвистике 

принято разграничивать языковые и поня-

тийные (логические и семантические) кате-

гории (см.: Болдырев, 2007). 

Категориальная система человека 

включает в себя разнообразие научных (фи-

лософских) и повседневных (естественных) 

категорий. Естественная категория пред-

ставляет собой результат социально пред-

писанной репрезентации объективной ре-

альности наивными носителями языка (см.: 

Батыркаева, 2012), потому они субъек-

тивны и культурно и социально обуслов-
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лены (см.: Леонтьев, 1975). Научные кате-

гории появляются в ходе «искусственной» 

категоризации, так как представляют собой 

результат систематизации накопленного 

опыта научных исследований. По способу 

формирования все перечисленные катего-

рии – это концептуальные объединения 

объектов. Выбор того или иного концепту-

ального основания для выделения сходных 

характеристик у объектов определяет вы-

бор соответствующих принципов и меха-

низмов их объединения (см.: Болдырев, 

2007: 7). Концепт – это лингвофилософская 

единица, появившаяся благодаря антропо-

центрическому подходу в языкознании. 

Концепт, «квант структурированного зна-

ния» (Попова, Стернин, 1999: 30), является 

ментальным образованием, которое заме-

щает в процессе мышления неопределенное 

множество предметов одного и того же 

рода (см.: Грибер, 2021: 20). Концепт может 

быть репрезентирован представлением, 

схемой, понятием, фреймом, сценарием 

и другими формами репрезентации. Кате-

гории, концепты и другие когнитивные 

конструкты образуются посредством ре-

дукции, упрощенной идентификации, ча-

стичного сходства, с целью реализации не-

обходимых в познании обобщений и клас-

сификаций (см.: Микешина, 2020: 8). 

В антропологических и психолингви-

стических исследованиях категория цвета 

определяется с точки зрения его объектив-

ных референтов, или денотатов, то есть 

диапазона цветовых образцов, которые она 

охватывает. Референты представляют со-

бой либо стандартизированные цветовые 

чипы, например, те, что составляют атлас 

Манселла, либо цветовые стимулы, тон, яр-

кость/светлота и насыщенность которых 

указаны в фотометрических терминах. С 

другой стороны, категория цвета – мен-

тальная единица, которая представлена 

набором оттенков, объединенных одним 

цветообозначением. Ядро категории цвета 

представляет фокальный или эталонный от-

тенок, все остальные стимулы формируют 

периферию (см.: Грибер, 2021: 20). Таким 

образом, содержание категории цвета соот-

носится с формами репрезентации цвета в 

сознании человека: сенсорно-перцептив-

ной, номинативной и семантической – и 

формирует трехмерный психический образ 

(см.: Ломов, 1986; Забродин, Потемкина, 

Рубахин, 1986).  

Дж. Брунер отмечает, что категориза-

ция выступает базовым свойством восприя-

тия, во время которого происходит сопо-

ставление признаков объекта с имеющейся 

системой категорий, при этом верность сен-

сорной оценки зависит от предваритель-

ного усвоения категорий (см.: Брунер, 1977; 

Батыркаева, 2012). Категориальное воспри-

ятие цвета возникает, когда различение эле-

ментов, выходящих за границы категории, 

происходит быстрее или точнее, чем разли-

чение элементов внутри этой же категории 

(см.: Hanley, 2015). Например, зеленый и 

синий цвета легче различить, чем два раз-

ных оттенка зеленого. Вычленение перцеп-

тивных категорий цвета является базовой 

операцией, поэтому первые цвета мла-

денцы способны различать довольно рано 

(см.: Сафуанова, 1994), и, хотя границы 

цветовых категорий у младенцев сформи-

рованы менее четко, чем у взрослых, их 

центры (прототипы) примерно совпадают 

(см.: Persaud et al., 2021). Тем не менее за-

поминание цветового словаря и безошибоч-

ное употребление цветонаименований в 

речи происходит не сразу и требует значи-

тельных когнитивных усилий для связыва-

ния воедино перцептивного и языкового ас-

пектов категории цвета. Кроме того, цвет 

выступает важным кодом культуры, с по-

мощью которого происходит воссоздание 

окружающего мира в образно-символиче-

ской форме (Грибер, 2022: 27). Таким обра-

зом, в основе категорий лежит определен-

ная модель знания и нужно некоторое 

время для ее усвоения.  

 

Парадигма авторских цветовых си-

стем: от Аристотеля до Манселла 

Репрезентация перцептивной стороны 

категории цвета получила широкое разви-

тие в теории цвета в качестве различных 
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цветовых систем, которые в зависимости от 

размерности могут принимать форму гра-

диентной линии, двумерной геометриче-

ской фигуры или объемной пространствен-

ной фигуры, называемой также цветовым 

пространством. Цветовая система – это си-

стематический и рациональный метод рас-

положения цветов в соответствии с опреде-

ленными правилами (см.: Rhodes, 2002). 

Соответственно, цветовое пространство – 

это цветовая система, где цвета располо-

жены в зависимости от значений трех изме-

рений цвета: насыщенности, цветового 

тона и светлоты. 

Ранние одномерные цветовые си-

стемы появились еще в эпоху Античности. 

Согласно Плутарху, пифагорейцы назы-

вали белый, черный, красный и желтый ос-

новными цветами. Примерно 200 лет спу-

стя Аристотель расширил количество ос-

новных цветовых категорий с четырех до 

семи, добавив синий, зеленый и фиолето-

вый (см. рис. 1). Его категории были распо-

ложены в линейном, зависящем от осве-

щенности порядке, от белого к черному. 

Система упорядочивания Аристотеля, воз-

можно, задумывалась как шкала светлоты, 

учитывая его убеждение, что все цвета со-

здаются из света и тьмы (см.: Лосев, 1975).  

 

 
Рис. 1. Линейная цветовая система Аристотеля и ее репродукция1 

Fig. 1. Linear color system by Arisltotle and its reproduction 

 

Парадигма аристотелевской линей-

ной цветовой шкалы господствовала вплоть 

до ХVIII века, когда появился первый цве-

товой круг в результате эмпирического ис-

следования света И. Ньютоном (Ньютон, 

1946) (см. рис. 2). В нем ученый графически 

представил результаты смешения спек-

тральных лучей. Пангармонист И. Ньютон 

использовал музыкальные отношения, 

чтобы разместить семь основных цветов по 

окружности своего круга, а «белый» свет 

был помещен в его центр. Таким образом, в 

круге был представлен не только цветовой 

тон, ограниченный спектральными цве-

тами, но и насыщенность по линиям от 

окружности к центру. Круговая форма цве-

тов использовалась и ранее, но ее значение 

было скорее символическим. Примером мо-

жет послужить цветовой круг З.А. Фладда 

(см. рис. 3), который явно отсылает к об-

разу уробороса, змеи, кусающей себя за 

хвост, и символизирует битву между све-

том и тьмой, добром и злом (см.: Kuehni, 

Schwarz, 2008). 

 

 
1 Здесь и далее, кроме случаев с особыми ссылками, используются репродукции авторских цветовых систем из 

работы Дж. Л. Каявано (Caivano, 2022). 
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Рис. 2. Цветовая система И. Ньютона и его репродукция 

Fig. 2. Color order system by I. Newton and its reproduction 

 

 

 
Рис. 3. Цветовой круг Р. Фладда (с цветовыми образцами) 

Fig. 3. Color circle by R. Fludd (color samples added) 

 

Несмотря на то, что необходимость 

трех измерений была ясно понята в конце 

XVIII века, дискуссия о форме цветового 

тела и его внутреннем порядке продолжа-

ется до настоящего времени (см.: Rhodes, 

2002). В начале XIX века Г. Грегуар и 

М. Клотц предложили три параметра цвето-

вого восприятия объектов: цветовой тон, 

яркость (светлота) и насыщенность (интен-

сивность). Эти атрибуты позже стали ча-

стью колориметрического канона. В 

1846 году К. Доплер использовал желтый, 

красный и синий цвета в качестве основных 

цветов для первой трехмерной цветовой си-

стемы, которая имела сферический вид, од-

нако наиболее известными стали цветовые 

системы А. Манселла (см. рис. 4) (Kuehni, 

Schwarz, 2008) и В. Оствальда (см. рис. 5) 

(Ostwald, 1918), созданные в начале 

ХХ века. Авторы продемонстрировали яс-

ное понимание трех измерений цвета: насы-

щенности, цветового тона и светлоты – и 

предложили логически и визуально строй-

ные цветовые пространства в виде асиммет-

ричного цветового тела и сферы соответ-

ственно. Помимо сфер в качестве геомет-

рии визуальной репрезентации широко ис-

пользовались конусы, пирамиды, кубы и 

другие фигуры со сложной формой (см.: 

Fairchild, 2010). 
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Рис. 4. Цветовая модель и атлас А. Манселла 

Fig. 4. Color space and atlas by A. Munsell 
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Рис. 5. Цветовой круг и цветовая модель В. Оствальда 

Fig. 5. Color circle and color model by W. Ostwald 

Важно отметить, что авторские мо-

дели репрезентации цвета разрабатывались 

с целью дальнейшего практического при-

менения в различных областях. Основная 

цель И.Г. Ламберта состояла в том, чтобы 

показать, как выглядит систематическое 

расположение цветов (см. рис. 6) (Kuehni, 

Schwarz, 2008). Он также считал, что стан-

дартную коллекцию цветов могут исполь-

зовать портные и магазины тканей. 

И.Г. Ламберт видел в своей системе полез-

ный инструмент и для красильщиков: они 

могли предварительно вычислить формулы 

для получения промежуточных цветов. 

Дж. Соверби, Ф.О. Рунге и М. Клотц (см. 

рис. 8.1)2 были художниками, и цель их 

цветовых систем была дидактической, 

включая создание систематических коллек-

ций цветов для разработки и демонстрации 

предполагаемых законов цветовой гармо-

нии. И.И. Шиффермюллер, М. Харрис (см. 

рис. 7)3 и Р. Риджуэй (см. рис. 8.2)4 были 

энтомологами или орнитологами, и их уси-

лия, частично или полностью, сводились к 

созданию систематических коллекций от-

тенков для определения окраски насекомых 

и птиц. Специальные таблицы цветов также 

были разработаны, чтобы идентифициро-

вать и указать цвета различных видов мате-

риалов (см.: Kuehni, Schwarz, 2008). 

Рис. 6. Цветовая система И.Г. Ламберта 

Fig. 6. Color system by I. G. Lambert 

2 The Dimensions of Colour by David Briggs, 2013 
[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.huevaluechroma.com (дата обращения 

26.04.2022). 

3 Там же. 
4 Там же. 
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Рис. 7. Цветовые системы ХVIII века 

Fig. 7. Сolor systems of the 18th century 

Рис. 8.1. Цветовые системы начала ХIX века 

Fig. 8.1. Color systems of the beginning of the 19th century 
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Рис. 8.2. Цветовые системы второй половины ХIX века 

Fig. 8.1. Color systems of the second half of the 19th century 

Только начиная с середины ХХ века 

промышленные организации разных стран 

стали предпринимать согласованные уси-

лия по установлению формальных границ 

цветовых категорий в трех измерениях, в 

связи чем были созданы различные нацио-

нальные и международные организации. В 

результате появились стандарт DIN 6164 

(Германия), цветовая модель CIE 1931 (см. 

рис. 7), Атлас единых цветовых шкал, есте-

ственная цветовая система (Natural Color 

System – NCS) и атлас (см. рис. 8.1 и 8.2)5. 

На основе модели CIE 1931 были получены 

две другие модели для цветов предметов 

(CIELAB) и для световых лучей (CIELUV). 

Современные цветовые стандарты и мо-

дели вобрали в себя идеи уже существовав-

ших авторских систем, таких как системы 

Э. Геринга, А. Манселла, В. Оствальда, и 

широко применяются в различных сферах 

деятельности, связанных с цветом.  

5 Virtual Colour Systems, 2022 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vcsconsulting.uk (дата обращения: 

26.04.2022). 
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Рис. 9. Модели CIE 19316 c линиями постоянной цветности, CIELAB и CIELUV7 

Fig. 9. CIE 1931 (lines of constant chroma added) CIELAB and CIELUV models 

6 См.: (Fairchild, 2005). 
7 См.: (Zeileis, Fisher, Hornik and al., 2020). 
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Рис. 10. Cтандарт DIN 6164 и цветовая система NCS 

Fig. 10. Standard DIN 6164 and color system NCS 

Парадигма вышеизложенных цвето-

вых систем отражает эволюцию научного 

изучения механизмов восприятия цвета. 

Основная цель таких систем заключалась в 

создании модели того, как человек видит 

цвета, и того, как цветовые категории свя-

заны между собой. Таким образом, в центр 

помещался субъект, воспринимающий цвет 

и категоризирующий оттенки для получе-

ния цветовой гармонии.  
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В другой группе цветовых систем 

цвет рассматривался как набор цветовых 

стимулов, которые необходимо было уни-

фицировать для эффективного использова-

ния на производстве и в технике. Разра-

ботка таких систем началась с появлением 

цветной печати, телевидения, кинемато-

графа и техники, использующих визуализа-

цию данных посредством цвета. Приме-

рами стимульных цветовых систем явля-

ются RGB и CMYK (см. рис. 11)8, которые 

различаются по способу смешения цветов и 

области применения. Цветные изображе-

ния создаются аддитивным смешением 

красного, зеленого и синего лучей (RGB) в 

результате электрической активации трех 

разных люминофоров. Чтобы преобразо-

вать стимулы, представленные на мони-

торе, в цветовые стимулы объекта в виде 

печатных изображений, используется суб-

трактивная схема формирования цветов на 

основе голубого, пурпурного, желтого и 

черного цветов (CMYK) для получения со-

поставимых результатов при печати с опре-

деленной системой чернил. Визуальная ре-

презентация указанных систем имеет 

форму куба (см.: Fairchild, 2005). 

Рис. 11. Цветовая система RGB 

Fig. 11. RGB color system 

Соотношение номинативной и 

перцептивной репрезентаций категорий 

цвета 

Исследования репрезентации цвета в 

цветовых системах и номинативной форме 

показали, что цветовое пространство нерав-

номерно представлено на вербальном 

уровне. В частности, при сопоставлении раз-

ных участков системы NCS с 260-ю наимено-

ваниями цвета русского языка выяснилось, 

что максимально в вербальном плане пред-

ставлен сектор пространства NCS, располо-

женный между желтым и красным цветами, а 

минимально – область, примыкающая к зеле-

ному цвету (см.: Сафуанова, 1994). 

8 См.: (Zeileis, Fisher, Hornik and al., 2020). 

Подобное исследование было прове-

дено с использованием цветовой лексики 

английского языка. Данные о цветовых ка-

тегориях собирались с помощью онлайн-

краудсорсинга – более 1000 испытуемых 

привели почти 20 000 терминов цвета для 

600 цветовых стимулов. Из этих данных, 

используя структуру информационной гео-

метрии, была вычислена риманова метрика 

для куба RGB. В этой категориальной мет-

рике расстояние между двумя близкими 

цветами определяется разницей в распреде-

лении цветообозначений. Такой подход 

контрастирует с предыдущими цветовыми 

метриками, которые определялись различи-
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мостью стимулов или приемлемостью цве-

тового соответствия. 27 полученных кате-

горий были представлены в цветовом про-

странстве RGB. Однако чаще всего при ис-

следовании категоризации цвета использу-

ется цветовая система CIELAB или цвето-

вые чипы Манселла (Грибер, Милонас, 

2015; Paramei, Griber, Mylonas, 2018). Пер-

вая система позволяет достаточно точно 

представить трехмерную модель цветовых 

категорий, вторая – репрезентирует пер-

цептивно однородные интервалы цветового 

тона, хромы и значения. 

Заключение 

В целом репрезентация представляет 

собой важную познавательную функцию, 

посредством которой происходит рекон-

струкция образа окружающей действитель-

ности, интернализация отдельных фактов и 

построение осмысленных моделей. Послед-

ние не являются застывшими конструктами 

сугубо индивидуального порядка: в про-

цессе коммуникации и познания они видо-

изменяются, приближаясь к общепринятым 

конвенциональным канонам. Репрезен-

танты тесно связаны с категоризацией, цель 

которой – упорядочить и выстроить 

в систему разрозненные данные, получае-

мые из различных каналов чувственного 

восприятия. 

Репрезентация естественных катего-

рий цвета происходит в трех формах: пер-

цептивной, номинативной и семантиче-

ской. Особым видом осмысления перцеп-

тивной репрезентации цвета выступает со-

здание различных цветовых систем, кото-

рые группируют цвета таким образом, 

чтобы наглядно представить их взаимо-

связь и отношения. При этом вербальная и 

перцептивная формы репрезентации кате-

горий цвета не совпадают в полной мере 

ввиду избирательности лингвистической 

категоризации.  

Цветовые системы делятся на две 

большие группы: системы восприятия и 

стимульные системы. Стимульные системы 

представляют собой набор цветовых стиму-

лов, организованных таким образом, чтобы 

унифицировать процесс производства или 

визуализацию данных на цифровых устрой-

ствах. Цветовые системы восприятия отра-

жают субъективную классификацию цвето-

вых категорий посредством визуальной ре-

презентации. Репрезентация категорий 

цвета в виде прямой линии, начиная с эпохи 

Античности, долгое время оставалась ос-

новной моделью, пока механистическая 

философия не поставила во главу всего экс-

перимент. Цветовой круг И. Ньютона запу-

стил процесс геометрических трансформа-

ций цветовых систем. Построение объем-

ных цветовых систем стало возможным по-

сле выделения трех измерений цвета: цве-

тового тона, насыщенности и светлоты. Се-

годня цветовые системы широко применя-

ются в науке, производстве, дизайне, архи-

тектуре и искусстве. Таким образом, цвето-

вые системы выступают культурными фор-

мами репрезентации цвета, геометрическое 

и понятийное выражение которых продик-

товано социально-исторической эпохой, в 

которую они были созданы, мировоззре-

нием их создателей, практической значимо-

стью и общим пониманием природы цвета 

и цветовых отношений.  
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