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дктуальность темы )нного исследов ания Нанкевич дпёны

Анваровны <Категор изация ологический ан€tлиз и

социокуJIьтурные репрезента 
несмотря на активный

интерес к феномену цвета со стороны ства, целенаправленное

изуrение категоризации цвета в купьтурологической перспективе предпринято в

относителъно небольшом количестве исследований, Традиuионно проблема

универс€Lльных и специфичных для

ттенков в виде категорий цвета, При

лософ ско-культурологического анаJIиза,)

кономерностей генезиса категоризации

цвета в культуре.
дктуальность исследования также обусловлена необходимостью

конкреТиЗаЦИИсоДержанияПоНятия((каТеГориЗацияцВета>ВсВетесоВреМенНых
междисциплинарных исспедований цвета. По этой причине автор принимает

определение цвета, предложенное М. Чиримуутой, согJIасно которому цвет - это

<<модификатор перцептивных процессов, или взаимодействие между

наблюдаемым и 
"uбподчощим). 

Понимая таким образом цвет, диссертант

предлагает .оО.""."ную дефиницию категоризации цвета как купьтурной

классификации оттенков на отдельные группы (категории цвета) и отмечает, что

((в процессе такой классификации категории цвета как общие понятия,

обозначающие классы оттенков, помимо денотативного значения приобретают

также и наиболее культурно-специфичное коннотативное значение> (с, 5),

научная 
- 

"Ёr"й работы и полrIенных результатов, выводов и

рекоменд аций закJIючается в том, что д. д, Нанкt вич провела комплексный

,)



аншIиз теоретических подходов к осмыслению понятия ((категоризащия цвета)),

обозначила предпосылки факторы, способствовавшие Трансформации

концептуЕtлъных представпений о категоризации цвета, Кроме того, важным

достоинством работы является^"rр,о,1,"" формы закрепления категоризации

цвета в виде культурной схемы и обоснованйе специфики социокулътурных

репрезентаций *ur..ьр"й цвета. Теоретизация бытования категоризации цвета в

кУпьТУрепроВоДенасприВлеЧениеМрЕ}Зпичны'*Уп""Урфилософскихконцепций
(распредепенноепоЗнание,социалЬНаЯпамять'ТеориясоциаJIъныхэстафет,
тезаурусный подход), что позволиJIо автору показать сложную организацию

культуры как систеrы общ.го знания и определить место категоризации цвета в

ней. Культурологический ан€rлиз таксономии цветообозначений осуществлен с

опорой на тернарную модепь культуры, что дало диссертанту возможность

обосновать функчион€шьные особенности цветообозначе ний и трансформацию их

таксоном""aaооГ-a"a"ar"r, обусповленную взаимодействием потребителъского,

традиционного и креативного типов культуры, Ретроспективный анzLJIиз цветовых

систем позволип диссертанту проследить преемственность традиций построения

цветового порядка и обобщ""" попученные наблюдения в виде классификации

u","""#}"1XH};"" 
исследования построена на основе единства купьтурно-

исТориЧеского'когнитиВногоИсистеШоГо"оо"l|-l1:-*::*..о'u""исполЬЗУет
также типологический метод дпя характеристики направлений концепту€tлизации

термина ((категор изацияцВета). С целью выявления предпосылок формированиlI

понятия категоризации u"."u в работе .задействован 
такой методический

инструмент, как концептУ*"rч"^ метафора, Применение сравнительно_

сопосТаВиТелЬногоИГенеТиЧескоГоМеТоДоВДляаНаJIИЗацВетоВыхсисТеМ
позволяет автору обобщит ь идеио природе цвета,'разрабатываемые в философии

сознания, и на их основе пр.дпо".ъr" собственную классификацию цветовых

систем. аr-rr"|у" .п.urфr*у цЪ.,ообозначений при помощи метода тезаурусов,

диссертант демонстрирует, как усвоенный человеком объем купътурного знания

влияет на процесс демаркации категорий цвета и понимание их культурной

семантики (с. 19).

ТеоретическаяЗнаЧимосТЬрезУлЬтаТоВДиссертациипоДтВержДаеТсяТеМ'
что автором разработаны концепту€tльные и историоцрафические основания

исследов ания категоризации 
'ц",ъч, 

Предлагая р€впичные направления

ия цвета), диссертант раскрывает
мого явления в рЕвные периоды

иксирование категоризации цвета в виде

культурной схемы и применение тернарной модели к ан€rлизу социокультурных

репрезентаций *ur..орЪИ ц"."ч ,ro*onino д. д, Нанкевич на более глубоком

научно-теоретическом уровне обосновать генезис таксономии цветообозначенийи

актУапиЗиро"ч'"р*рчоо'кУфипософскихосноВДиалоГакУпьТУрИ
межкультурной коммуникации,

Практическая значимость работы

систематизации р€}зличных проявлений

А. А. Нанкевич видится в

цветовой когниции в кулътуре,



ПредложенныеаВтороМтиПопоГияконцептУаJIьныхпреДстаВленийо
категоризации ,,".;;;'-;ассификация цвеТОrrr*."i'еМ МОryТ бЫТЬ ИСПОJIЬЗОВаНЫ

в процессе препо давания ryманитарных дисциплин (философии, культуропогии,

антропоЛогии, теории языка, истории и теории ц","u), а также при разработке

специапьных курсов дпя искусствоведов, дизайнеров, архитекторов,

преподаватепей 
" изобразительного искусства, Резулътаты и матери€tлы

исследов аниямоryт применяться в образоватепьнОй и науЧно-просВетительскоЙ

ДеяТеЛЬности'напраВJIеннойнапопУJIяриЗациЮЗНанияоцВеТе.
ЩиссертаЦионноеиссJIеДоВаниесооТВеТстВУетТакимПУнктамПасПорТа

научной .п.rr"чrr""ости 5.10.1 ТеориЯ и истори,I кулътурЫ, искусства' каК

преемств.,*о.,J"lой*ж,;l*:,#нJ""ч""i;:",ri-],J#'ЁТ
з8), nyn""ypu'" ,уЬ*упьтуры (п, З4), диаsлог куJIьтур и их

(п, а1)' плпоuсl]\/r тrсс,пепов аНИЯ.
СтрУктУраработыВыстроеналогиЧноиоТВеЧаеТЗаДаЧаМисслеДоВаг

каждое положение, выноa"*оa на защиту, обосновано и раскрыто в главах и

параграфч* o"JБ uuio. Работа состоит из введения, двух гпав, вкпючающих

шесТЬпараграфоВ'заклюЧения'сПискапитераТУры(503исТоЧника)иприпожения
(182 иллю*о*""i, Ъ?й"и объем которых .o.ru"n"eT 287 страниц. Наполнение

глав и параграфов равномерное, что подчеркивает стремление автора в равной

степени отрефлексировать каждую поставленную з адачу исспедов ания,

основателъная теоретико-методологическая разработка проблемы позволила

диссертанту составить ury"p.""a обоснованный план исследования,

представп".r."-уЪ.оительной логика рассмотрения проблемы, когда автор от

системат изацииитиtIизации сложившихся подходов к осмыслению категоризаЦии

цвета через обоснование ключевых идей и положений каждого выявленного

направления переходит к непосредственному ан€шизу специфики воппощения

категоризации цвета в культуре,

во ввеdенuч убедительно раскрываются акту€lльность, новизна и степень

разработанности "йрurr"о.о 
прЬбп.,n"о,о поля, Щиссертант четко и погично

обозначает предмет, объект, цели и задачи исследования, обосновывает

методологическую 6*у, выделяет матери€tлы и источники работы, отмечает

теореТическУюИпрактиЧескУЮзнаЧиМосТьисслеДоВаНИЯИреЗУлЬтатыего
u"РОбЫ"Х' 

ер в о й ulaB е к I! в еmо в ая no*1y :::: л::: _ :::, :: 
^Ф 

u,lл о со 
!ско,

кулЬmуроЛо,u*,,*о,о t,lсслеdоваНl'l,Я) аВтор поспеДоВаТелЬно иЗлагаеТ исТориЮ

развития концептушIьных "рй*п","й 
о категоризации цвета, Согласно

типологии, предпоженной д".ъ.р"чнтом, имплицитное понимание категоризации

цВеТапрояВляеТсяВкУльтУрф"ло"офскомДискУрсеВобразнойформе-ВВиДе
метафор,ВрУспетрансценД""""о,о'иММанентногоИантропоцентриЧеского
направлений. В трансцендентном направлении KaTeI:_p_TilT" цвета поним€UIась

как некая данность, обозначенная извне, за IIределами действительного мира,

Обращаясь к работам u"r"r-rruo 
- 

фило_софов (Др""о"",,, Платон, ,Щемокрит,

Эмпедокл и другие) и on"r.п"""пбй Ср,д"Ъ",*о""" и Возрождеt'ия (Боэчий,

J



васипий Вепикий, Дж. Кардано, Леонардо да Винчи, Роберт Гроссетест,

М. Фичино и другие), автор показывает, что обозначенная идея исходит из

натурфипософского учения о первоэлементах и христианской дихотомии света и

цвета, метафорически осмыспиваемых как оппозици,I сакрЕlJIьного и профанного,

ИмманентIIое направление складывается под влиянием корпускулярной теории и

механистической картины мира в эпоху Просвещения, Анал

философо", *un Д*'. Б,р*п,, Ъ, Д,*чрт, Дж, Локк, Т, Рид и

оТстаиВаетиДеюотоМ,ЧтоВосноВекатеГоризаЦИИцВеТа
субъекта познаниrI за цветами предметов реального мира, среди которых

обязатепьно определяется прототип как характерный носитель некоторого цвета,

на основе которого формируется соответствующая категория цвета, С расцветом

немецкой 

''---f J 
адывается антропоцентриЧескЕUI трактовка

категориз &втором в работах И. Канта, Г. Гегепя,

и. Гете и вке, субъект выстраивает категорию цвета

в своем сознании, ориентируясь на свой чувственный опыт,

освеЩаяисТориюПояВпенияперВоГоопреДеления]:-р-У""u((каТегорИЗаЦИЯ
цвета), диссертант обращается к теориям пингвистической относительности и

куJIьтурного универсализма. Двтор предлагает оригин€lльную интерпретацию

категоризации цвета, принимая в качестве доминирующей установки

экологическую мотивацию, согJIасно которой восприятие цвета это

эволюционирующий процесс, необходимый для успешного и непрерывного

взаимоде йствиячеповека с окружающей средой, По этой причине категоризация

цвета рассматривается как часть воплощенного познания, проистекающего в

постоянно меняющемся контексте восприятия и внутренних интенций субъекта

категоризации. На основе экологической мотивации автор выделяет

наТУроценТрическое'телесноориентироВанноеисоциокУльТУрноенапраВленшI
осмысления категоризации цвета и приводит результаты ануи:аработ Б, Берлина,

Ф. Боаса, Дж. Гибсона, В. Гумбопйrч, П. Кея, Э. Рош, Э. Сепиро, Б. Уорфа и

других.
По мысли автора, в первом направлеrr"1 :]1т:::j_важным 

выявление

степени влиянияокружающеи среды на содержание категорий цвета' Наблю дая за

предметами окружающей среды, человек полгIает образцы готовых наборов

оттенков, которые дапее находят применение в р€lзличных социокупьтурных

;р;r;_;" (дйзайне, архитектуре, искусстве). во втором направлении

категоризация цвета рассматривается как продукт эвопюционной адаптации

зрительной системы человека и его тела в цепом к меняющимся усповиям

внешнего мира. в третьем фокус внимания исследователей направпен на

опредеJIение роли социа.пьной активности человека в процессе организации

р€tзличных оттенков в категории цвета,

НеобходиМостЬрассМоТреНи,IкаТеГориЗациицВеТаВДинаМике
ДеМонсТрирУеТся Далее ."u Материале исслеДоВаниЙо ПроВеДенных

представителями современной философии сознания, Все многообразие теорий,

сложивш ихсяв русле данного направления аналитической фипософии, диссертант

делит на две группы: объективизм и субъективизм, объективистская

4



инторпретация категоризации цвета (на основе анаJIи

А. ЬЪрЪu, д. р. ГилбЬрта и других) б*:-|y1;" на

"aо*a*пемой 
качественной характеристикой предм

(категории цвета возникают в сознании человека н

презентации или репрезентаI\ии этих каче

Субъективисты 1в рЪОоЪе освещены идеи Б, М

других) считают, что цвета (происхоДяТ

цветово с приятия, конституируемого в с ознании челове

Бrrr.r..*иЪ об"екты бесцветны>) (с, 89-90),

двтор последовательно арryментирует несостоятелъность (редуктивного

поДхоДакцВеТУкакаВтоноМноМУИеДиноМУатрибУтУобъективнойИЛИ
субъективной р.-""о.""о (с. 10i), чем объясняет появление концепций,

сТреМяЩихсяУ"..""амбивалентнУЮПрИроДУцВеТаИТеМсаМыМотразиТъ
диалектику объективных (внешних по отношению к реципиенту) условий

восприятиrI цвета и субъективного характера переживсния чувственного опыта в

виде цветовой перцепции. обозначая данные концепции как холистический

субъективизм, диссертант отчетливо представляет свою позицию в рамках

данного направления, приводя в качестве аргументов убедительные доводы и

примеры, относящиеся к категоризации цвета,

во ,-фп' ?лаве ксоцuокульmурные репрезенmацuu каmееорlk,ацuu

l4веmD)ДиссерТантрассМаТриВаеТр€lзличныекоНцепции,ПосВяЩенные
эпистемологической проблеме трансляции и_сохранения культурного наследия,

обозначенные ;;йr' раз"ообрй"", в способах интерпретации распространения

культурного знания) од"й их объединяет общее представление о

гносеологическом статусе культуры, в рамках которой субъекты социаJIьности

познают окружающую действительность И ,u,"" себя средствами самой

кУЛЬТУры.АнализИруЯкоГнитиВныйстройкУльтУры,ДиссертанТпоказыВаеТ'как
категоризация ц"Ё"ч функционирует в качестве культурной схемы, и

интерпретирует ее генезис в рамках тернарной модели культуры, В подходе

автора импонирует комппaпс""rй характер экспликации категоризации цвета и

социокупьтурных репрезентаций каiегорий цвета. Макроанализ категоризации

цвета каК элемента *yn""yp"o.o об""u сопровождается конкретизацией

проявпений этого видайrrур"ой схемы в рамках индивидуальной деятельности

человека. В качестве фор' репрезентации категоризации цвета в культуре

диссертант определяет таксоrой"rо цветообозначений и цветовые системы,

Рассматр иваямеханизм социокультурной репрезентации категорий цвета в

языке, диссертант аргументирует изменени", Iry:::тэ,т", 
в таксономии

цветообозначений с течением времен и, напримере взаимодействия традиционной,

креативнойИпотребительскойкУльТУр.ПоМысЛиаВтора'ВраМках
потребительской кулътуры человек ф"-с"гчут в своем сознании естественные

классы оттенков, наблюдаемые в окружающей среде, С развитием традиционной

кУльТУрыкаТегориицВетарепреЗентирУюТсяВязыкечереЗосноВные
цветообозначения. д*r""rо ,rр.обр*у" о*ружающую среду и создава,I артефакты,

человек и общество в рамках креативной культуры способствуют появлению



новых цветообозначений. трансформация некой сложившеиu)t lсll\ч\,лчrчr

цветообозначений, как o"r."u." о"-..Jрru"r, обу:I:_:::::jlr: 
"оuryу.lьтур_ной

активностъю субъекта на уровне индив да и межкультурноЙ 1'м}tlЖ:}HlJi
уровне кулътурного сообщества, В этой связи диссертант разграничивает

жffi #жi#Ь;;;;,-;;;ф"*":_":i:"Y-,,::::"":::iт":"Н;#,iii,"',nnт'Te маDкиDУЮт
Ж#;;;,"";;; Ъ;;;;,,", общего знаНИЯ О ЦВеТе, ВТОРЫе МаРКИРУЮТ

aTaTTId пrrбъ.ектов

HffiЖIil,.l"" .;i;;;;;;^ и физиологические р€}злИЧИЯ СУбЪеКТОВ

коммуникации.
ЩветовыесистеМыДиссертантрассМатриВаеткакреЗУлЬТатрепреЗенТаЦИИ

категорий цвета по мере осуществления человеком производственной

деятельности, направлеrr"ой_"ч стандартизацию, унификацию и управпение

цветом. Д"...р"ч", подробно анализирует понятие цветовой системы и

разрабатывает собственную классификацию цветовых систем, в которой за основу

принимается непосредственное нЕвначение данного артефакта, В связи с чем автор

ДепиТВсецВетоВыесисТеМыНаДВеГрУППы:онтологизироВанныеИ
прагматические. Первая группа объединяет цветовые системы, созданные в

качестве моделей цветового порядка, необходимых для объяснения структуры

цветовых категори й и взаимосвязи между ними в зависимости от понимания

сущности 6.rrоrЪ"а цвета: физической, психологической, психофизической, Во

вторую группу диссертант включил цветовые системы, предназначенные для

визу€lлиз ацииэвристики постро ения цветовых сочетаний или структуры цветовых

отношений при решении задач прикJIадного характера в рu}зных куJIьтурных

практиках человека и общества' 
-,.У- vanor.A^ TrcT.vc.c,TReHT

,щиссертант также демонстрирует взаимосвязанный характер искусственнои

категоризации цвета, направленной на создание цветовых систем, HoMeT]::I| :
каталогов, и концеrrrу-"rrой инженерии, Подчеркив€lя взаимосвязь креативнои и

массовой культуры, автор приводит примеры цветовых трендов в индустрии моды

",up*.rr".a. 
йr"aar""rй многим из рекJIамы цвет года, согласно автору, (призван

отр€lзить "дУх времени" и вдохновлен современными событиями, соци€шьно-

экономическими, технологическими или культурными идеями>) (с, 153), Вместе с

тем автор отмечает, что (в искусственной категоризации также есть место и для

традиций, так как новое знание предполагает знакомство с идеями и наследование

идеit, которые были представпБrr", ранее> _(с. 12s), В то же время влияние

,рuд"ц"онной культуры просматривается в формировании некоторых паттернов

внутри тех же модных трендов, которые цикличны по своей природе и

возвращаются в массовое потребление спустя некоторое время,

ВLаюlюченuчаВТорреЗюМирУеТосноВныеитоГиПроВеДенного
исследов ания категоризации цвета и предлагает перспективы дальнейшего

;;r;.;"" обозначенной культурной универсаJIии, важным элементом

рецензируемой диссертационной работы выступает Прu,rлосtсенuе) наглядно

иллюстрируощ.J рuзЪообра"ие способов пространственной организации и

графической репрезентации цветового порядка,

ОбоснованностЬИДосТоВерносТьнаУчныхполопсенийИВыВоДоВ,
сформулированных в д"..aрruч"", обеспечена полнотой и завершенностью

некои сложившейся таксономии



предложенной автором культрурфилософской концепции, тщательным ан€Lлизом

обширного материала в pu**u* обозНаЧеННОГО ПРОбЛеМНОГО ПОJIЯ'

профессионЕlльным использованием комплекса мотодов исследования,

В целом диссертационное исследов

на выбранной проблематике, следует

енностей формирования термина

проявления категоризации цвета в

а. Не вызывает сомнения личный вкJIад

,роблематики, который наиболее выражен в

оригинаЛьноМ tIодходе к решению поставпенных задач и подборе

иллюстративного материала. в то же время работа не лишена и некоторых

недостатков: л_алfлп^тттId TT^TJST

1. В диссертации не приводятся определения понятии

((культурфилософский дискурс)>, ((купьтурное знание), (социокупьтурная

репрезентация), на которые автор опирается при описании научной новизны

исследов ания и полож ений, выносимых на защиту, их значения можно понять

только из контекста.
2. Дпеллируя к п. 9 паспорта специальности 5,10,1, Теория и история

культуры, ".ny..r"u 
(философские науки), сформулированному как

<<историческая преемственность В СОХРаНеНИИ И ТРаНСЛЯЦИИ.^i'"""*О;'Т:
\\I дw r чуrд

ценностей и смыaоо". Традиции и инновации в истории культуры), автор не

УДеЛяеТДолжногоВниМанияаксиоЛоГиЧескоМУ:::.:::L€еМантикикатегорий
ц"a"ч. Размышл енияо ценностях носят, скорее, эпизодический характер,

3. объясняя специфику влияния христианства на концепту€lльные

преДсТаВЛенияокатеГорИзаЦИИцВеТа'аВТоротМеЧаеТ'Что((еслисВеТ_ПоказаТепЬ
возвышенного и идеаJьного, то цвет характеризует тленное и матери€lльное))

(с.38). Это слишком обобщенная формулировка для характеристики эпохи

средневековья, поскольку в этот период отмечается противоречивое отношение к

цвету, вырz}зившееся, в частности, в хромофилии и хромофобии отдельных

.rр.дйч"ителей духовенства. Кроме того, религиозный символизм нередко

соПроВожДаетсяцВеТоВыМсиМВоЛизМоМ'поэтоМУполноесВеДениецВетак
материи не вполне приемлемо, uт, лптr

4.ПрианалиЗеЭкологическойМотиВациинеУпоМинаетсяНИоДнои
работЫ отечественныХ исспедоВатепеЙ по данной проблематике, Между тем,

ьтурному подходу д. с, Лихачева, ноосферному подходу

""r..*ойу 
подходу Д.н.Замятина могло бы значителъно

и обоснование предложенной автором типологии

направпений осмыспения категоризации цвета, Необходимо также отметить

некоторое смещение ракурса освещения концепту€tлизации исследуемого понятия

в этой части диссертации с философско-купьтурологического 
в сторону

культурной антропоJIогии, *о.""""""ой психологии и философии языка,

5. в качестве перспективы исследования отметим недостаточное

внимание диссертанта к категоризации цвета как изобр€}зительно-выр€tзительному



средству и, как следствие, отсутствие в работе глубокой философско-эстетической

рефлексии. она может быть направлена на анапиз трансформации категоризации

цвета в контексте иконического (пикториального) поъоро"u, который берет начапо

с наступлением хх века. Новая визуаJIьность отр€tзилась на производстве и

тиражировании массовой культуры и_нашпа свое выражение в фотографии и

кинематографе, моде, p.*nura. Наиболее ярким проявлением иконического

поворота в наши дни выступают р€lзличные варианты проективной эстетики:

УJIиЧноеискУссТВо'сетеВоеарт.тВорЧестВоИсаМопрезенТацияЧелоВекаВ
ВИРТУЁЪ""ЪТ#Нffff;" 

приведены некоторые илпюстрации (наприме р, РИС, З2,

зз, 64,89, 91 ,92 вприложении) и примеры из оптики и физики света (например:

((вариации 1rni о"r"rо"пции) отраженного от поверхности предметов света

воспринимаются как сходные или рЕLзличные в опред"i:л::"]::тношенияп (с, 81)

или креальный цвет поверхности определяется природой световых волн,

отражаемых этой поверхностью в зависимости от ее микроструктуры, Причем чем

ближе к поверхности происходит восприятиецвета, тем оно досТовернее) (с, 82)),

возникает сомнение о целесообр*поar" использования таких примеров в

философско-культурологической работе,

7. В работе встречаются места, гд ощущается нехватка

сТрУктУрироВанностипреДсТаВляеМыхрассУжденийИарГУМенТоВ.ВкаЧестВе
примера можно рассмотреть текст диссертации на с, 32_33, После описания

концептуыIьных идеЙ Эмпедокла о категоризации цвета автор размышляет о

сохранностипигМентоВВархитекТУреИПроизВеДенияхискУссТВасоВреМен
днтичности, затем снова возвращается к анчLлизу мыслей Эмпедокла, касающихся

сочетания цветов.
8.НередкоаВторисПолЬЗУеТгроМоЗДкиеконстрУкЦИИ,Вкоторых

ВсТреЧаюТсяпоВторыслоВипексиЧескиеНетоЧносТи;сМ.напр.:
ксоздавая новые пигменты или включая новые предметы в описанную

коммуникативную ситуацию, человек расширяет сеть взаимодействия, включая в

нее новых акторов, что приводит к трансформации цветовой картины мира и ее

репрезентации) (с. 1 07-1 08),
(В этой связи можно считать, вслед за Р, ,.Щ'Дндрейдом, что культура

состоиТ из изrIенных сисТем значений (культурных схем), которые представлены

посредством естественного языка и других символьЕых систем и обладают

репрезентативной (представление культурных смыспов), директивной

(обязатеп ьная часть соци€tлиз ации и инкультурации, основа социальной

стрУктУры)Иаффективной(процессПоЗнанИясопряженсВнУтренниМ
психологическим состояни"",по"ека) функциями)) (с, 110), 

плfiлvд
УказанныеЗаМеЧаниянеЗаТраГиВаютПринциПиЕtпЬЕыхполоЖении

диссертации, которая в целом заслуживает положитепъной оценки,

двтореф.рч, " 
публикации адекватно отражают содержание и результаты

диссертационного исследов urir. Опублико"ч,i,"" работы включают 11 статей,

4 из которых представпены в журналах, рецензируемых вАк, Часть

диссертационного исследов анияпроведена в рамках проекта, реализация которого

8



осуществлена за счет средств, выделенных Российским научным фондом (грант

]ф 22-1s-00407). основные положения диссертации докладывались на |2 наrIных

конфереНцияХ всероссИйского и международного ypoBIUI,

таким образом, диссертация Ньнкь""" дпёны Днваровны ккатегоризация

цвета: филоъофско-культурологический ан€tлиз и социокультурные

репрезентации)> является научно-квалификационной работой, в которой

содержится решение задачИ филс софско-культурологического анаJIиза

концептуальных представлений о категоризации цвета и их социокультурных

репрезен таций, "й"rощей 
значение для рЕtзвития соответствующей отрасли

знаний, что соответствует требованиям п,9 Положения о присуждении г{еных

степеней, утвержд.""Ь.о 
^по.rч"о"лением правительства рФ JФ 842 от

24.оg.2оtз дъявляемым к диссертациям на

соискание а ее автор Нанкевич Алёна

Днваровна степени кандидата философских

наУкпоИЯИисТориякУЛЬтУры,искУссТВа
(философские науки).
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