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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ПРЕДМЕТ 
СЕМИОТИКИ 

 
Н.А. Тарабанов 

 
В статье определяются специфика и основные принципы семиотического 

подхода к исследованию информационных (компьютерных) систем, которые 
предлагается рассматривать в единстве организационного, концептуального и 
технологического уровней изучения.  

 
INFORMATION SYSTEM AS THE SUBJECT OF SEMIOTICS 

 
N.A. Tarabanov 

 
In the article specificity and main principles of the semiotics approach to research 

of information (computer) systems which are offered to be considered in unity of 
organizational, conceptual and technological levels of studying are defined.  
 

Семиотика изучает знаки и знаковые системы. Знак – это носитель 
информации, поэтому семиотический подход играет важную роль при 
анализе разнообразных знаковых систем, которые используются в про-
цессах передачи и обработки информации. Не случайно отечественный 
исследователь семиотики Ю.С. Степанов отмечает, что «ее непосредст-
венным предметом является информационная система» [5. С. 5]. Что 
такое «информационная система» в качестве предмета семиотики?  

В широком смысле под информационной системой понимается лю-
бое хранилище информации – библиотеки, архивы, наборы статистиче-
ских данных и пр. Тем не менее до использования автоматизации хра-
нения и поиска информации для совершенствования, прежде всего, сис-
тем управления организациями понятие информационной системы 
обычно не использовалось [2. С. 161]. Под информационной системой, 
как правило, понимают систему, предназначенную для сбора, хранения, 
обработки и поиска информации, необходимой для системы управления 
предприятием или любой другой организацией, системы проектирова-
ния учебного процесса и т.п., наконец, для удовлетворения потребно-
стей индивидуального потребителя информации. Такое определение 
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информационной системы тесно связано с ее «компьютерной» (более 
узкой) трактовкой как прикладной программной подсистемы, ориенти-
рованной на сбор, хранение, поиск и обработку текстовой и/или факто-
графической информации. Подавляющее большинство информацион-
ных систем, в состав которых включены такие типовые программные 
компоненты, как «диалоговый ввод-вывод», «логика диалога», «при-
кладная логика обработки данных», «логика управления данными», 
«операции манипулирования файлами и/или базами данных», работают 
в режиме диалога с пользователем [4. С. 24].  

Существует немало подходов к изучению особенностей взаимодей-
ствия человека с компьютерной системой [14]. Наиболее известными 
являются подходы «компьютер как партнер по диалогу» и «компьютер 
как посредник». Подход «компьютер как партнер по диалогу» рассмат-
ривает процесс взаимодействия между человеком и компьютером как 
процесс общения, реализующегося через определенную среду – пользо-
вательский интерфейс. Компьютерная система предстает интеллекту-
альным партнером, а не инструментом, как в подходе «компьютер как 
посредник», с точки зрения которого компьютер – это лишь канал связи, 
позволяющий человеку общаться с другим человеком. Эти два подхода 
дополняют друг друга, отражая многоаспектность возникающих между 
человеком и машиной отношений.  

Отношения между пользователем и такой разновидностью информа-
ционной системы, как компьютерная система, выстраиваются по сле-
дующей схеме [12]. Посредством внешних устройств (монитор, клавиа-
тура и др.) происходит взаимодействие пользователя с компьютерной 
системой на основании определенного алгоритма, встроенного в управ-
ляющую программу, в которой выделяются два компонента: система 
внешнего диалога, обеспечивающая взаимодействие пользователя и 
компьютера, а также система внутреннего диалога, обеспечивающая 
связь управляющей программы с программами специального назначе-
ния. Совокупность способов организации системы внешнего диалога 
именуется пользовательским интерфейсом, который обычно определя-
ется как составная часть диалога, направленная непосредственно на че-
ловека. Следовательно, при решении проблемы создания наиболее дру-
жественного интерфейса следует учитывать как характер взаимодейст-
вия человека с компьютерной системой, так и специфику самого поль-
зователя – его знания, умения, потребности и др. При этом вопросы ди-
зайна компьютерных систем обсуждаются с разных точек зрения: орга-
низационной, философской, политической, психологической, техниче-
ской и др.1  
                                                 

1 Семиотическую парадигму дизайна (проектирования) пользовательского интерфей-
са разрабатывает также М. Надин [11], который считает, что принципы проектирования 
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К анализу информационных систем могут быть применены принци-
пы семиотического подхода, в общем виде представляющие собой сле-
дующее:  

1. Знак – это материальный объект, который что-то обозначает. Объ-
ект обозначения знака – это его денотат. Существенное свойство любо-
го знака – то, что он способен замещать несколько объектов или явле-
ний, образующих определенное множество (объём знака). Другое, не 
менее существенное свойство знака состоит в его способности порож-
дать – по крайней мере, у того, кто его использует, – те или иные пред-
ставления о специфике замещаемого знаком денотата. Совокупность 
знаний о денотате и его отношениях с другими денотатами – это кон-
цепт знака (информация о нем). Структуралистское2 понятие знака 
предполагает также единство содержательного и формального его ас-
пектов: всякий знак имеет план содержания (обозначаемое) и план вы-
ражения (обозначающее).  

2. Выделяют следующие виды знаков: натуральные (имеющие есте-
ственное происхождение – явления природы, звезды на небе и др.), ико-
нические, или образные (имеющие внешнюю схожесть с обозначаемым 
предметом или явлением – нарисованные ножницы, знак пешеходной 
дорожки и др.), и конвенциональные (принятые по соглашению – есте-
ственные и искусственные языки, нотная запись и др.). Кроме того, зна-
ки могут быть простыми или сложными (составными) в зависимости от 
количества составляющих их элементов.  

3. Знаковая система – это множество знаков, которые отличаются 
друг от друга по тому или иному признаку. Как известно, в семиотике 
выделяются три уровня изучения знаковой системы: синтаксический, 
семантический и прагматический. Синтактика изучает особенности 
строения знаков, правила их порождения и комбинации друг с другом. 
Семантика исследует смысловое содержание (концепты) знаков и их 
комбинаций. Прагматика занимается выявлением специфики использо-
вания знаков в процессе коммуникации, определяет основные правила 
действий адресата и адресанта в рамках определенной знаковой си-
туации. 

                                                                                                         
являются семиотическими по своей природе. Проектировать – означает структурировать 
систему знаков таким образом, чтобы сделать возможным достижение целей в самых 
различных областях (коммуникация, инженерия, бизнес, образование и пр.). 

2 Как известно, объектом исследования в структурализме выступает культура как со-
вокупность знаковых систем (язык, искусство, мода, наука и др.), которые изучаются, как 
правило, в отвлечении от динамики их развития, отражая тем самым примат синхронии 
над диахронией. Основные принципы структуралистского подхода сформулированы в 
работах Ф. де Соссюра, Л. Ельмслева, У. Эко и др. [3, 8]. 
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Информационные системы правомерно изучать, исходя из трех уров-
ней абстракции [1. С. 151-3]: организационного, концептуального и тех-
нологического. При этом важно сознавать, что эти уровни являются не 
просто условно выделяемыми точками зрения, а представляют собой 
взаимосвязанные аспекты, которые отображают онтологию информаци-
онных систем и образуют единое целое. Определим специфику каждого 
из уровней анализа информационных систем. 

1) Организационный уровень предстает внешним по отношению к 
самой информационной системе, поскольку на нем устанавливаются 
предъявляемые к ней требования, позволяющие определить информа-
ционные потребности рассматриваемой системы. Поэтому данный уро-
вень вполне оправданно назвать прагматическим: раскрываются по-
требности, лежащие в основе целесообразности построения той или 
иной информационной системы, и, как следствие, формулируются ос-
новные требования к ее последующему функционированию. 

2) Концептуальный уровень включает в себя формальную модель 
реализации определенных на организационном уровне требований в 
«идеальном» (гипотетическом) виде. Как правило, модель информаци-
онной системы содержит некоторое количество субмоделей, описы-
вающих конкретную предметную область: субмодели логического со-
держания данных, способов обработки информации и др. Такой уровень 
в связи с этим можно назвать семантическим, так как именно на нем 
выполняется определение содержания описывающих информационную 
систему формальных моделей. 

3) Технологический уровень состоит из моделей, имеющих непо-
средственное отношение к практике. На этом уровне реализуется пере-
вод описанных ранее формальных моделей в практически действующую 
информационную систему с применением современных технологий, 
устанавливается соответствие между системой и последующими спосо-
бами ее функционирования. Такой уровень именуется синтаксическим, 
поскольку здесь определяется структура распределения информации в 
системе на основе описания отношений между прагматической (органи-
зационной) и семантической (концептуальной) моделями для достиже-
ния целей, поставленных перед информационной системой. Рассмотрим 
пример описания некоторых знаков и знаковых систем с точки зрения 
выделяемых уровней анализа. 

В рамках компьютерной семиотики [6] изучается особая группа зна-
ков и знаковых систем, одним из типичных примеров которых является 
компьютерная программа – описание алгоритма решения задачи, задан-
ное на определенном языке программирования, которое, в свою оче-
редь, рассматривается как процесс порождения знаков. Однако это не 
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единственный пример семиотического описания компьютерных систем. 
Всё, что отображается на мониторе компьютера, имеет знаковую при-
роду. Любой графический символ (курсор, пиктограмма и пр.), помимо 
плана выражения и плана содержания, подразумевает также совокуп-
ность синтаксических, семантических и прагматических правил опери-
рования этим знаком. Например, знак курсора в виде стрелки – будучи 
подвижным знаком, воспроизводимым на дисплее компьютера и отме-
чающим (идентифицирующим) его рабочую точку – предполагает опре-
деленный набор правил своего использования. Среди синтаксических 
правил, описывающих способы его взаимодействия с другими знаками, 
можно назвать следующее: при наведении курсора на гиперссылку план 
выражения этого знака меняется – преобразуется в знак руки с указатель-
ным пальцем. Семантическим правилом в данном случае будет условие, 
при котором изменившийся план выражения знака означает возможность 
перехода к другой знаковой системе. Тогда прагматическое правило ис-
пользования этого знака предполагает, что такой переход возможен при 
условии нажатия пользователем на левую клавишу мыши.  

Рассмотрение этого и многих других примеров описания конкретных 
правил оперирования знаками на мониторе компьютера позволяет типи-
зировать многообразные формы их выражения. Пиктограммы можно 
было бы классифицировать в зависимости от того, как графический 
символ соотносится с обозначаемым им объектом или явлением: 1) пик-
тограммы как изображения обозначаемых объектов (знаки дискеты, 
принтера, динамика и др.); 2) пиктограммы как указатели выполняемых 
действий (знаки ножниц, малярной кисти, закругленной стрелки влево и 
др.); 3) пиктограммы как результаты выполнения операций (знаки изме-
нения начертания шрифта, способов выравнивания текста и др.). 

В семиотике информационных (компьютерных) систем допускается 
несколько способов описания знаков [7] – как систем, артефактов, пове-
дения и знания (рис. 1). Знаки как системы предстают в процессе описа-
ния и/или разработки различных компьютерных программ, мультиме-
дийных приложений и т.д. Результатом этого процесса становится по-
нимание какой-либо знаковой системы как особого артефакта (знаки как 
артефакты), рассматриваемого в прагматическом аспекте человеческой 
деятельности. Использование разнообразных компьютерных знаков 
прежде всего предполагает их организационный анализ и оценку техни-
ко-технологических решений их дизайна (знаки как поведение). Иссле-
дование информационного потенциала знаков (плана их содержания) 
реализуется в рамках когнитивных наук – когнитивной лингвистике, 
психологии и др., позволяя создавать наиболее эффективные в функ-
циональном отношении знаки (знаки как знание). Эти аспекты понима-
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ния знаков тесно связаны друг с другом и для полноты картины должны 
рассматриваться вместе, формируя в итоге так называемую карту ком-
пьютерной семиотики.  

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта компьютерной семиотики 
 
Итак, семиотический подход к анализу информационных (компью-

терных) систем позволяет обобщить и актуализировать значимые ре-
зультаты, полученные в разных областях научного знания: лингвистики, 
информатики, психологии, логики и др. В настоящее время активно раз-
вивается так называемая организационная семиотика3, цель которой – 
демонстрация основных принципов любой организации знаков [9]. В 

                                                 
3 Считается, что организационная семиотика берет начало с книги Р. Стэмпера «Ин-

формация» [13]. 



• • • Гуманитарная информатика. 2009.  Вып. 5 • • •  46

частности, организационная семиотика находит применение в сфере 
анализа и проектирования экономических операций [10]. Таким обра-
зом, в качестве предмета семиотического подхода вполне оправданно 
рассматривать информационную систему в единстве организационного, 
концептуального и технологического уровней ее изучения.  
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