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Введение
на протяжении веков мыслители искали уни-

версальные категории для классификации сущест-
вующих вещей и отношений. обычно создавались 
некие концептуальные схемы, состоящие из иерар-
хических структур данных с релевантными класса-
ми объектов, их связями и правилами, принятыми в 
этой области. к примеру, зададимся простым вопро-
сом, что такое человек и/или его сознание? почему 
даже на этот простой вопрос современная наука не 
может ответить, так как все более и более запуты-
вается в бесконечном количестве отрицающих друг 
друга «психологических теорий» �1, 23��?

и, разумеется, в этих «теориях» нет ни слова 
о субъективных детерминантах эксперта, их созда-
ющего; т.е. эксперт уподоблен некой объективной 
системе оценки данных, адекватность чего мне ка-
жется маловероятной. каким путем можно обойти 

данное ограничение? по-видимому, для этого была 
бы весьма полезна какая-либо общепринятая модель 
личности. однако таковой до последнего времени 
не существовало. Это связано и с индивидуальной 
мотивацией, и с субъективностью исследователей, 
строящих модели личности «по образу и подобию 
своему». здесь же и индивидуальность личности 
(как объекта исследования), в которую тоже никак 
«нельзя войти дважды». образно говоря, налицо 
картина некой субъективности в квадрате.

каким же образом можно элиминировать эту 
субъективность и приблизиться к построению 
моделей, адекватных их «идеальным» аналогам, 
которые, по всей видимости, существуют в естес-
твенном интеллекте? на этот вопрос дает весьма 
обоснованный ответ д.Мацумото (2002): «необхо-
дим фундаментальный пересмотр самого характера 
психологии, так чтобы она включала культуру в ка-
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честве одной из своих рабочих переменных, как в 
исследовании, так и в теории». Эти тезисы и будут 
служить нам в качестве основы для раскрытия се-
мантики заглавных предикатов. 

ибо без ответов на эти вопросы мне, в част-
ности, не представить алгоритм поисковой системы 
человека, который «через сто лет» встретил старого 
знакомого и тут же - вне какого-либо перебора и/или 
итерационного поиска по базам данных - адекватно 
идентифицировал его. назвать эту логику «нечет-
кой» я не осмеливаюсь, – она весьма и весьма чет-
кая, – разумеется, для нормальных людей при нор-
мальных граничных условиях. иное дело, - мы ее не 
знаем и только-только подступаем к формулировке 
ее правил (н.в.серов, 2004). к примеру, вряд ли кто 
сможет отрицать тот факт, что концепт ‘красное’ яв-
ляется обобщением таких вещей как кровь, солнце, 
брусника, пожар, страсть, война, стыд, революция 
и т.д. и т.п. и актуальной задачей науки, по-види-
мому, является согласование принципов, связей и 
отношений этой логики с логикой формальной.

Цвет как информация
для естественного интеллекта информация яв-

ляется базовой составляющей, которая, как будет 
показано ниже, может описываться универсальной 
онтологией. поскольку информация интеллекта 
– онтологически идеальна, то для его моделирова-
ния требуется адекватный инструментарий. опыт 
показал, что наиболее надежным инструментарием 
такого рода мог служить только концепт «цвета», 
выполняющий функции идеального отображения 
материальных объектов. поэтому в свою очередь и 
для моделирования информации в хроматизме ис-
пользуются атрибуты цвета как ‘идеального’. 

напомню, что хроматизм – как интердисцип-
линарное исследование реального (фемининно-
маскулинного) человека в реальной (социо-культур-
но-свето-цветовой) среде – используется в практике 
анализа и/или методологического создания инфор-
мационных моделей саморазвивающихся систем 
открытого типа. свое название хроматизм получил 
от древнегреческого понятия «хрома», которое ан-
тичные авторы наделяли различной и в тоже вре-
мя взаимосвязанной семантикой. сегодня в поня-
тии «хрома» выделены следующие составляющие, 
обозначаемые как хром-планы: 

цвет как означаемое (десигнат, сигнификат, 
интенсионал, концепт, образ-концепт, перцепт, бла-
годаря образованию которого и осуществляется цве-
товосприятие) – распредмеченное, психическое, 
идеальное – Id-план ‘chroma’; ибо цвет – в отличие 
от краски – существует исключительно в виде пер-
цепта. иначе говоря, предполагается существова-
ние неразрывной связи между образом цвета и его 
перцептом. Это подтверждается феноменом обра-
зования апертурного цвета, в котором смысл обра-
за (концепт) принципиально не отделим от самого 
образа. так, по в.п.зинченко (1975), стимульный 
цветовой образец является инструментом, с помо-
щью которого испытуемый опредмечивает свой об-
раз-концепт (ок) во внешней среде. отсюда можно 
предположить, что цель цветового ок – обобщать 
смысл в распредмеченном, т.е. в онтологически 
идеальном виде собственно информации.

краска как денотат внешней среды (предмет, 
экстенсионал, стимул) – физическое, опредмечен-
ное, материальное – Ma-план ‘chroma’ (автоокрас-
ка внешней среды); 

окраска коЖноГо Покрова как денотат 
интеллекта - базово-органическое, физиологичес-
кое, совмещающее информацию объекта и субъек-
та, синеальное – S-план ‘chroma’ (цветоощущение); 

иМЯ цвета как означающее (слово, лексема, 
пропозиция) – идеальное относительно с-плана, но 
относительно ид-плана материальное – Мт-план 
‘chroma’ (тезаурус цветообозначений); 

ЭМоции, чувства как информационно-
энергетические отношения между релевантными 
планами ‘chroma’. объективно это отношение про-
является в таких идиомах, как «багроветь от гне-
ва», «чернеть от горя», «краснеть от стыда» и т.д. 
в самом деле, эти обороты раскрывают смысл от-
ношений между психическим (цветом) и физиоло-
гическим (окраской кожного покрова или внешней 
средой) как идеальным и материальным: S / Mт 
– «покраснеть от стыда»; Id / S – «покраснеть от 
страсти»; Mа / S – «покраснеть от жары». 

вместе с тем имена цвета сочетают в себе и 
материальные и идеальные предикаты, но в раз-
ных системах анализа. вероятно, это имеет в виду 
витгенштейн, когда констатирует: «логика понятия 
«цвет» гораздо более сложна, чем это могло бы по-
казаться» (l. wittgenstein, 1977). после четверть-
векового изучения этой проблемы психолингвист 
анна вежбицкая практически вторит витгенштей-
ну: «концепт ‘цвета’ действительно чрезвычайно 
сложный, и я не буду пытаться дать его толкование» 
(а вежбицкая, 1997). аналогичные выводы сделали 
специалисты многих научных дисциплин как о цве-
те, так и об интеллекте человека (а.п.василевич, 
2007; в.и.карисик, 1992; р.М.Фрумкина, 1984; 
в.г.кульпина, 2001; н.в.серов, 2004; й.Brйmond, 
2002; S.lemoin, p.rousseau, 2003; r.G.kuehni, 2004 
etc).

поэтому для начала рассмотрим развитие 
представлений о цвете, чтобы адекватно исполь-
зовать итоговые результаты для достижения целей 
работы: возможной элиминации субъективных 
представлений за счет многовековой объективации 
человеческого духа.

История систематики цветов 1

история систематики цветов насчитывает 
сотни многочисленных идей плоскостного и про-
странственного расположения цветов. к плоскос-
тным решениям группирования цветов можно от-
нести круги и треугольники, а к пространственным 
- шары, конусы, сферы и производные решения. 
остановимся лишь на принципах, наиболее значи-
мых для хроматической концепции цветового круга 
и тела. для наглядности рассмотрим построения, 
оказавшие наиболее существенное влияние на ис-
торию научного цветоведения. одним из первых 
построений цветового круга можно считать цвето-
вой диск ньютона (1642-1727), откуда легко видеть 
(v. Buvat, 2003), что цвета (при переходе от красно-
го к синему через зеленый) им были расположены 
по часовой стрелке (рис. 1). шесть основных цве-
1 данные настоящего раздела представлены по работам �2-5, данные настоящего раздела представлены по работам �2-5, 
8-10, 16-19, 26-35��.
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рис.1. цветовой круг ньютона (1672) рис. 2. круг цветов гёте (1810)

рис.3. Юнг (1807) рис.4. Максвелл (1855) рис.5. гельмгольц (1867)

рис.6. цветовой круг и шар рунге (1810) рис.7. шопенгауэр (1816)

тов гёте (1749-1832) представил против часовой 
стрелки в цветовом круге (рис. 2). именно благо-
даря установленным гете законам гармонии цветов 
западная психология приобрела совершенно новые 
подходы к экспериментальным методикам в согла-
сии с их внутренними концептуальными функция-
ми цветового восприятия (M. Brusatin, 2003).

опыты по определению и смешению основных 
цветов привели к построению многочисленных тре-
угольников, как с целью количественного выраже-
ния цветов, так и с целью их систематизации. уже 
томас Юнг (1773-1829) для определения результа-
тивных ощущений цвета предложил, пользоваться 
равносторонним цветовым треугольником (рис.3), 
в углах которого должны находиться основные цве-
та, а по сторонам – смешанные. белый цвет, вслед 
за ньютоном, Юнг ставил в центре как смесь всех 
цветов. известен цветовой треугольник джеймса 
Максвелла(1831-1879), в котором в качестве основ-
ных взяты другие цвета, расположенные по часовой 
стрелке (рис.4). герман гельмгольц (1821-1894) ос-

новывался на психофизиологической теории гете и 
одновременно на опытах Юнга и Максвелла, и, - не 
объяснив причину изменения направления цветов 
против часовой стрелки (г. гельмгольц, 1896), - из-
менил и сам цветовой треугольник, придав ему фор-
му в соответствии с расчетами Максвелла (рис.5).

немецкий художник Филипп отто рунге (1777-
1810) разместил цветовой круг в центре цветового 
шара, на полюсах которого – белый и черный; а на 
прямой, соединяющей эти полюса и являющейся 
осью шара, размещены все серые; наиболее чис-
тые и насыщенные нашли свое место по экватору, 
а все остальные, такие, как смеси с белым, черным 
и серым, оказались в соответствующих промежут-
ках. как следует из рис.6, рунге располагал цвета 
против часовой стрелки. цветовой круг артура 
шопенгауэра (1788-1860) составлен из секторов, 
соответствующих взаимодополнительным цветам, 
причем длина каждого из них выбрана так, что глаз 
наблюдателя получает впечатление уравновешен-
ных масс (рис. 7). 
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рис.8. цветовой круг геринга (1878) рис.9. цветовой круг бецольда (1874)

рис.10. круг Манселла (1899) рис.11. цветовая сфера, по Манселлу (хх век)

рис.12 цветовой круг оствальда (1916) рис. 13. цветовое тело оствальда 

Физиолог Эвальд геринг (1834-1918) располо-
жил цвета по ощущениям их сходства и противо-
положности, приняв за основные четыре: желтый, 
красный, синий и зеленый, которые он считал до-
полнительными и противоположными по их вос-
приятию. именно поэтому геринг поместил их в 
круге крестообразно (рис. 8). к паре основных ге-
ринг относил и ахромные - белый и черный, кото-
рые также противоположны друг другу, как и поли-
хромные дополнительные цвета. Физик вильгельм 
бецольд (1837-1907) вслед за ньютоном строил уже 
12-цветовой круг (рис.9) по часовой стрелке так, 
что гармоничные цвета (строго говоря, краски) от-
стояли друг от друга на четыре тона, то есть между 
ними должен быть интервал в 3 тона. 

детальную разработку и усовершенствование 
цветового тела провел американский художник, 
преподаватель теории искусства альберт генри 
Манселл (1858-1918), который в патенте 1899г. 
при расположении цветов против часовой стрелки 
учитывал различную светлоту основных исходных 
цветов, разместив плоскость диска наклонно к оси 
шара. таким образом, наиболее светлый желтый 
цвет оказался ближе к белому и дальше от черного 

(рис.10). впоследствии атласы названные его име-
нем были преобразованы химиками с расположени-
ем цветов по часовой стрелке (рис.11) для класси-
фикации красителей и т.п. материальных вещей.

широко известно цветовое тело в виде двой-
ного конуса немецкого физика, специализировав-
шегося в психофизиологии, вильгельма оствальда 
(1853-1932) с размещением цветов против часовой 
стрелки (рис.12). в этом пространственном пред-
ставлении нашло отражение попытка характерис-
тики цвета по трем показателям: по цветовому тону 
(место цвета на окружности), по светлоте (уровень 
на оси серых цветов), по насыщенности (удален-
ность от оси серых цветов). 

аналогично располагали цвета русский живо-
писец и теоретик василий кандинский (1866-1944) 
и швейцарский теоретик и педагог иоханнес ит-
тен (1888-1967) согласно перцептивному построе-
нию в субъективном цветовом пространстве.

обобщая эти данные, можно полагать, что в 
истории цветоведения наблюдалось зеркальное 
отображение цветового круга. так, стимульные 
цвета — при переходе от красного через зеленый 
к синему располагались по часовой стрелке, тогда 
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рис.14. кандинский (1911) рис.15. иттен (1911)

как расположение перцептивных цветов (вообража-
емых, чувствуемых, представляемых и т.п.) — про-
тив часовой стрелки. отсюда с определенной долей 
вероятности можно было бы предположить, что 
существует некая зеркальная взаимодополнитель-
ность данных физиков и физиологов по сравнению 
с отношением к цвету философов, художников и 
психологов. однако дело здесь не в физиках и ли-
риках, поскольку и отдельные физики изображали 
цвета против, а лирики – по часовой стрелке. ибо 
даже приведенные выше данные позволяют видеть, 
как одни представления сменялись другими, как по-
нятия обобщали образы, и как образы снова и снова 
предвосхищали понятия.

дело, очевидно, состоит в том, что мировос-
приятие делится на творчески образное (правопо-
лушарное, оперирующее, в частности, цветовыми 
образ-концептами) и на фиксирующее, упорядочи-
вающее достижения предыдущих творцов (лево-
полушарное, оперирующее понятиями, формами, 
очертаниями). в самом деле, если платон, гете, 
шопенгауэр, гегель разрабатывали движение твор-
ческой мысли, то аристотель, ньютон и многие 
другие их последователи великолепно обобщали 
известные данные. и вышеприведенные факты де-
монстрируют нам как последователи творцов, по-
видимому, из-за билатеральной специфики мышле-
ния, зеркально переворачивают творчески-образное 
направление цветов на ортодоксально-понятийное.

в хроматизме левое и правое направление цве-
тов в цветовом круге объясняется преимуществен-
ным расположением цветообозначений стимульных 
(опредмеченных и/или вербализованных) цветов в 
левом полушарии головного мозга, которое отвеча-
ет динамической локализации функций сознания 
как Мт-плана аМи, и перцептивных (распредме-
ченных) – в правом, связанном с функциями подсо-
знания, т.е. ид-плана аМи. 

поскольку латерализация коррелирует с опре-
деленной стереотипией функций левого полуша-
рия и функциональной индивидуализацией право-
го, то именно здесь мы сталкиваемся с проблемой 
архетипичности цветовых образов в подсознании. 
ведь если бы они были строго индивидуальными, 
то никак не являлись бы архетипическими, то есть 
присущими коллективному бессознательному. в 
хроматизме же вслед за Юнгом постулируется, что 
все люди на земле неосознанно обладают тождес-
твенными архетипами, то есть сублимированными 

образами в подсознании (к.г.Юнг 1991; к.леви-
стросс 2002; н.в.серов 2008). 

поэтому обратим особое внимание на тот факт, 
что индивидуальным является не ид-план аМи, не 
информация подсознания, а лишь ее Мт-плановое 
(сознательное) воплощение, то есть способность 
адекватного опредмечивания архетипов в красках 
или словах. в силу таланта или умения опредме-
тить их и претворить такими, какие они есть в на-
шей душе – в коллективном бессознательном чело-
вечества. 

Концепт интеллекта
если же говорить о гносеологической катего-

рии «сознание», которую до сих пор весьма проти-
воречиво используют психологи (в.М.аллахвердов 
2000; а.в.Юревич, 2006) то общеизвестна присказ-
ка почти каждой из конференций: без смены фунда-
ментальных представлений о сознании у нас обра-
зуется провал и в его изучении (т.в.черниговская, 
2008). для смены же этих фундаментальных пред-
ставлений элиминируем полисемантичность гносе-
ологической категории «сознание» его заменой 
на понятие «интеллект», классическое опреде-
ление которого (лат. «intellectus» – ощущение, вос-
приятие, понимание) тысячелетиями включало в 
себя «метакогнитивные» функции, которые хх век 
с абсолютизацией IQ и для удобства (по крайней 
мере, в теории искусственного интеллекта) просто 
элиминировал. каждую из сфер «атомарной» моде-
ли интеллекта (аМи) и/или аМи с гендерной оп-
понентностью (аМиГо) моделируют следующие 
функции и планы:

соЗнание - (душа, рассудок, рацио, социо, 
белый цвет - М-план аМи) – произвольно осознава-
емые функции социальной обусловленности и фор-
мально-логических операций «понимания» с цвета-
ми, опредмеченными в каких-либо знаках (в науке, 
философии и т.п.). к примеру, как замечает и.кант 
(1994: 115), «человеческий рассудок дискурсивен и 
может познавать только посредством общих поня-
тий». или по определению к.леви-стросса (2002: 
291), «осознанные модели (как их обычно называ-
ют, «нормы») являются самыми бедными (из всех 
возможных)». сознание в аМиго подразделяет-
ся на право- и само-сознания. ПравосоЗнание 
- (душа, M(f)-план аМиГо, пурпурные цвета ) - в 
большей мере характеризуются женщины, посколь-
ку репрезентативно они более законопослушны и 
социализированы: врожденное материнство, ми-
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ролюбие, рассудочность, лучшая восприимчивость 
к воспитанию и обучению, много меньшая крими-
ногенность, лучшие вербальные способности и т.п. 
саМосоЗнание - (душа, M(m)-план аМиГо, 
зеленые цвета) - приобретенная от социума «Я-
концепция», достоверно характеризующая мужчин, 
имеющих ярко выраженные черты повышенной са-
мооценки, самоконтроля, самопознания и т. п. кро-
ме того, мужчина достоверно чаще женщин компе-
тентен, властен, агрессивен, самоуверен и социаль-
но не ограничен вплоть до криминогенности. 

ПоДсоЗнание – (дух, Id-план аМи – серый 
цвет; Idg-план аМиГо - холодные цвета) – частич-
но осознаваемые функции культурной обусловлен-
ности и образно-логических операций эстетичес-
кого, т.е. внепрагматического «восприятия» бес-
предметных цветов (в игре, искусстве, творчестве 
и т.п.). следуя и.канту (1994: 1091), «прекрасно то, 
что познается без посредства понятия». по к.леви-
строссу же (2002: 211), «подсознание - хранилище 
воспоминаний и образов, которые каждый индиви-
дуум накапливает в течение жизни».

БессоЗнание - (тело, S-план аМи - черный 
цвет; Sg-план аМиГо - теплые цвета) – принци-
пиально неосознаваемые функции природно-гене-
тического кодирования информации (M.Barbieri, 
2004) и непроизвольно-биологической обуслов-
ленности «ощущений» цвета (цветовые феноме-
ны внс, аффектов и т.п.). как заключает к.леви-
стросс (2002: 31): «бессознательная умственная 
деятельность состоит в наделении содержания фор-
мой <…> переход от сознательного к бессознатель-
ному сопровождается восхождением от частного к 
общему». а что может быть более общим, чем при-
рода интеллекта. не зря же ученый подчеркивает: 
«между бессознательным и подсознательным нуж-
но установить более четкое различие, чем это при-
нято в современной психологии» (там же: 211).

сразу же оговорюсь, что строгий онтологичес-
кий анализ идеального и материального является не-
правомерным по многим причинам (Э.в.ильенков, 
1991), что, вообще говоря, и привело меня к реле-
вантной формализации функциональных Id- и Мт-
планов как их информационных предикатов; при 
этом оказалось необходимым ввести S-план аМи 
для анализа и описания базовых функций обоих 

планов. разумеется, если в традиционной бинар-
ной системе анализа S-план аМи всегда проявляет 
свойства материального, то в триадной он может 
быть и материальным (относительно Мт- и Id-пла-
нов аМи), и идеальным (относительно Ма-плана 
внешней среды). 

поскольку анализ семантики цветовых кано-
нов в традиционных культурах позволил считать, 
что так называемые “субъективные параметры цве-
та” тысячелетиями объективно воспроизводились 
на земле, то у нас имеются все основания припи-
сать им своего рода объективированный характер 
(н.в.серов, 2008). благодаря этому были элимини-
рованы субъективистские подходы психологов, что 
позволило выявить взаимоотношения компонентов 
в иерархии подсистем интеллекта с их последую-
щей интеграцией в единое информационное про-
странство.

Моделирование интеллекта 
благодаря этой зеркальной дополнительности 

и дифференциации компонентов аМи появляется 
реальная возможность установления семантичес-
кой связи между полученными в хроматизме реп-
резентативными данными по ахромным цветам и 
хром-планами аМи: сознание (белый цвет социума 
– М-план аМи), подсознание (серый цвет креатив-
ности – Id-план аМи) и бессознание (черный цвет 
неизвестности – S-план аМи). на рис.16 изобра-
жен переход от цветового тела xIx в. через образ-
ные представления з.Фрейда и Э.Фромма xx в. к 
аМи xxI века.

Психология и феминизм
общими же или близкими по цвету компонен-

тами аМи с гендерной оппонентностью (аМиго) 
для обоих полов могут являться бессознание (о = 
к+Ж) и подсознание (с = г+Ф), как это представле-
но в цветовых канонах, тысячелетиями воспроизво-
димых человечеством. очевидно, это обусловлено 
единым принципом восприятия цветов друг друга 
в гомеостатическом соответствии с определенным 
локусом контроля. 

так, в частности, сопоставление данных локу-
са контроля и гендерных характеристик позволяет 
выявить кажущиеся противоречия (контрасты) в 
представлении интеллекта как взаимодействующей 
с внешней средой системы. действительно, сопос-

рис. 16. переход представлений хх века от цветового тела к аМи
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таблица 1.
локус контроля и контраст планов аМиго

Гендерные 
планы 
АМИ
(Цвет)

Внутренний локус контроля
(ср. “героизм”, “доблесть”)

� > f

Гендерные 
планы 
АМИ
(Цвет)

Внешний локус контроля
(ср.“сензитивность”, ”женственность”)

f > �

Id-
(серый)

стремление к новому, неизведанному, 
внеморальная потребность в творчестве, 
относительный инфантилизм, социально 
неограниченный стиль поведения вплоть 
до преступности, агрессивность, потреб-
ность в эротических образах, деликвентно-
образное общение в социуме, «цинизм», 
макиавеллизм 
низкая выживаемость, снятие противоре-
чий M- и S-планов аМи в опредмечивании 
чувственности познания, творец новой 
информации (философ, композитор, ху-
дожник), “внеморализм секса в познании 
нового”, 
вынашивание и рождение идей

M-
(белый)

Материнство, сохранение традиций, раци-
онализм, доминанта моральной требова-
тельности, миролюбие, рассудочность, вос-
приимчивость к воспитанию и обучению, 
вербально-предметная коммуникативность, 
социальная уравновешенность и конвенци-
ональность

S-
(черный)

повышенная адаптивность (гомеостаз) 
деликвентно-образное общение в сексе, не-
гативизм, предубежденность относительно 
f-образа творца, сексуальность, аффекты 
аноргазмии, , аутизм, инстинкты, интуиция, 
вынашивание и рождение детей

Sm-
(красный)

личностное качество действовать реши-
тельно в опасной обстановке, уверенность 
в себе, преодоление возможных чувств 
страха и неуверенности, властность, актив-
ность, относительный нонконформизм

Idf-
(голубой)

застенчивость, робость, заниженный уро-
вень притязаний, неуверенность в своих 
способностях, эмоциональность, подчи-
няемость, пассивность, нерешительность, 
тревожность, конформизм,

Mm-
(зеленый)

Я-концепция, контроль импульсивных 
порывов, самоанализ, рационализм, неза-
висимость, уравновешенность, компетент-
ность, уверенность в себе, опредмечивание 
времени в деньги,
самообладание в любых (N и е) условиях

Mf-
(пурпур)

впечатлительность, интуиция, религиоз-
ность, противоречивость, беспокойство, 
эмоциональная поддержка, потребностная 
сфера, опредмечивание денег в быту, 
потеря личностных черт в е условиях

Idm-
(Фиолет)

игра, умение мобилизовать силы и настой-
чивость в достижении цели, способности 
к творчеству, интуиция, чувственная эф-
фективность контактов, юмор, духовное 
самоуважение

Sf-
(Желтый)

продолжительное переживание событий, 
уход от реализации намерений, эмоцио-
нальная теплота, изменчивость, инстинк-
тивная готовность к контактам, самолюбо-
вание внешностью

тавление (по планам аМиго) канонизированных 
цветов с основными предикатами локуса контроля 
в табл. 1 достоверно согласуется и с типическим 
контрастом полоролевых стереотипов.

из табл.1 со всей очевидностью следует, что 
аМиго не только по форме, но и по существу яв-
ляется гендерно оппонентной, в которой женствен-
ному осознанию социума противостоит мужская 
логика его формального отображения. последнее 
объясняется социализирующим воспитанием маль-
чиков как «настоящих мужчин» («не реви, ты не 
девочка – придумай что-нибудь, дай сдачи, и т.п.»), 
которое практически элиминирует их эмпатические 
способности, – в отличие от природно обусловлен-
ной социальности девочек («поплачь милая, поп-
лачь, и все пройдет»). и эта социализация мужс-
кой «Я-концепции», с одной стороны, необходима 
обществу как надежная опора для будущего по-
коления женщин, а с другой, по-видимому, может 
представлять серьезную опасность для развития 
общественных отношений на основе права. таким 
образом, М-план аМи подразделяется на вербаль-

ную душевность социально фемининного правосо-
знания (Мf) и формальную логику искусно социа-
лизированного маскулинного самосознания (Mm), 
как это и представлено на рис.17.

так как «человек» это родовая абстракция, то 
по принципу его полового и/или гендерного димор-
физма можно выявить конкретные видовые пре-
дикаты, что в хроматизме было осуществлено на 
основе цветовых канонов, которые тысячелетиями 
воспроизводились в памятниках мировой культуры. 
показательно, что независимо от этих построений 
ш.шварц и соавт. (Schwartz, Bilsky 1987; Bardi, 
Schwartz 2003), изучавшие аксиолого-перцептуаль-
ное пространство человека, построили аксиологи-
ческий круг в соответствии с левым направлением 
так, что все сектора ценностей оказались весьма 
близкими к цветовой семантике канонов, частично 
представленных в табл. 2:

все это позволило методологически создать 
адекватный концепт внешнего (по ньютону) и внут-
реннего (по гете) цветового пространства. в соче-
тании с цветовыми архетипами эти пространства 
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привели к построению архетипической («атомар-
ной») модели интеллекта (аМи). по моим оцен-
кам, исключения из правила архетипичности цвето-
вых канонов составили не более 15 % от всей базы 
данных по цветовым канонам мировой культуры 

(н.в.серов, 1990-2008). и теперь, можно полагать, 
что задачей психологов является проверка досто-
верности аМи с учетом гендера (психологического 
пола) и граничных (нормальных или экстремаль-
ных) условий существования индивидов.

рис.17. переход от моделей интеллекта Юнга-айзенка-люшера и шварца к аМиго

таблица 2.
семантика цветовых канонов и концептов ш. шварца 

Цвета и каноны Планы Функции и предикаты планов АМИ Аксиология по 
шварцу

Белый - (инь - металл) M- Мать, душа,
понятное прошлое, традиции -

серый - (Ян = к+з) Id- отец, дух,
незаметное настоящее, творчество, -

черный - (инь - вода) S- инстинкты тела будущей матери -

Пурпур – софия, св. анна, 
дева Мария Mf ипостась женской интуиции –

сверх- и правосознание
самостоятельность 

универсализма

красный – маскулинный (m)
Ян, тела богов и воинов Sm Мускулы, активность,

драки, войны, фанатизм
самостоятельность, 

стимуляция

оранж = к+Ж, совместный, 
общий (андрогинный) Sn Физическое развитие,

питание, сексуальность гедонизм

Желтый – фемининный (f)
инь, тела богинь и женщин Sf Жирок, «жена,

облеченная в солнце» достижение

Зеленый – Ян, осирис, 
Магомет, робин гуд Mm самоутверждение

«Я-концепция», власть власть

Голубой – (инь – небо днем), 
богини неба, «сердца дев» Idf романтичность, гадания,

дамские романы, фатализм
безопасность, 

традиции

синий = г+Ф, совместный, 
общий, (андрогинный) Idn религиозность, работа,

эстетика, отдых, сон
конформность, 

доброта

Фиолет – (Ян- ночное небо), 
вишну, кришна, лель Idm творчество, хобби,

игровая зависимость универсализм
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Заключение
так как любая система характеризуется отно-

шениями между ее компонентами, и, в частности, 
информацией, то цветовые построения оказались 
идеальным инструментарием для изучения интел-
лекта. ибо характерным свойством цветового тела 
и цветового круга является такое расположение их 
характеристических компонентов, при котором оп-
позиционные как бы компенсируют друг друга и в 
сумме образуют ахромный цвет.

иначе говоря, использование цветового круга 
дало исследователям совершенно новый инстру-
ментарий, согласованный с тысячелетиями разви-
тия человеческого интеллекта. для психологии ис-
пользование цветового круга ценно еще и тем, что 
научная идеализация является важным свойством, 
которое — в отличие от статистической интерпре-

тации — характеризует все без исключения разде-
лы науки, шедшие от фактов к теории. 

итак, благодаря цвету и, в частности, цветово-
му кругу и/или телу, нами актуализирована возмож-
ность классификации социально-психологических 
функций, которая естественным образом связана 
шкалой равных отношений с представлениями как 
объективных, так и субъективных функций выраже-
ния. цвет же оказался тем адекватным средством, 
которое позволило классифицировать разнородные 
по онтологическим предикатам свойства, вещи и их 
отношения, постоянно встречающиеся в социаль-
ной психологии. и как мне кажется, именно учет 
этих отношений, – отношений между понятийным 
и образным подходами к реальной жизни – пред-
ставляет огромное поле деятельности для психоло-
гии социальной работы.
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