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Говорить о семиотике культуры – значит говорить о культуре как о знаковой
системе, а любые культурные явления рассматривать как тексты, несущие
информацию и смысл. Понимать какую-либо культуру – значит понимать ее
семиотику, уметь устанавливать значение используемых в ней знаков и
расшифровывать тексты, составленные из них. Под словом «текст» в
культурологии понимается не только письменное сообщение, но любой объект –
произведение искусства, вещь, обычай и т.д., - рассматриваемый как носитель
информации. Каждому человеку более или менее понятна семиотика его родной
культуры. Что же касается чужой культуры, то, даже приложив огромные усилия,
трудно достичь такого же уровня, на каком находится понимание родной
культуры. Язык любой культуры своеобразен и уникален. Но во всех культурах
используются одни и те же типы знаков и знаковых систем. Поэтому знать их
необходимо для понимания любой культуры.

1.2.Понятие семиотики

Семиотика (греч. semeiotikón, от seméion — знак, признак) - наука, исследующая
свойства знаков и знаковых систем (естественных и искусственных языков).
Семиотика изучает характерные особенности отношения «знак — означаемое»,
распространённого достаточно широко и несводимого к причинно-следственным
отношениям. Термин «знак» понимается в широком смысле как некоторый объект
(вообще говоря, произвольной природы), которому при определённых условиях
(образующих в совокупности знаковую ситуацию) сопоставлено некоторое
значение, могущее быть конкретным физическим предметом (явлением,
процессом, ситуацией) или абстрактным понятием.

Существует несколько определений семиотики. Распространенным, классическим
определением является следующее: "Семиотика - это наука о знаках и/или
знаковых системах". В основе положен объект семиотики – знаки и системы знаков.
Однако, если взглянуть на это определение более пристально, возникает вопрос:
кто устанавливает различие между знаками и не-знаками (условимся считать
заранее, что 1) знаки есть и 2) мы знаем, что такое знаки). Уже Блаженный
Августин осознавал трудность разграничения вещей и знаков. С одной стороны, мы
можем познавать вещи и говорить о вещах только с помощью знаков, заменяя
вещи их обозначениями. С другой стороны, то, что обычно используется как знак, в
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некоторых ситуациях может восприниматься как простая вещь. Иногда люди
наделяют особыми значениями вещи, для других совершенно не значимые.
Приверженцы экзотических религий могут служить здесь примером.

Поскольку семиотика не имеет дела с незнаковой реальностью, она не способна
рассматривать вопросы о существовании или не существовании чего-либо помимо
знаков. Или, говоря семиотически, не-знак мыслится тоже как знак, хотя и с чисто
отрицательным содержанием.

Таким образом, семиотика - это средство рассмотрения чего угодно в качестве
знаков и знаковых систем. Ее объектом является все, что означает.

Определение второго типа - определение по методу: "Семиотика - это приложение
лингвистических методов к объектам иным, чем естественный язык. Это значит,
что семиотика - это некоторый способ рассмотрения чего угодно как
сконструированного и функционирующего подобно языку. В этом заключается суть
метода. Все может быть описано как язык (или как имеющее свой язык): система
родства, карточные игры, жесты и мимика, кулинария, религиозные ритуалы и
поведение насекомых. Семиотика, следовательно, - это перенос метафоры языка
на любые неязыковые (с точки зрения обычного, "несемиотического" сознания)
феномены. Одним из принципов, на которых основывается семиотика, является
расширение значения лингвистических терминов. Таким образом, метод семиотики
- это рассмотрение чего угодно как метафоры языка или, говоря иначе,
метафорическое описание чего угодно в качестве языка.

Также существует еще одно определение, семиотика – это научная дисциплина,
изучающая общее в строении и функционировании различных знаковых систем,
хранящих и передающих информацию, будь то системы, действующие в
человеческом обществе (главным образом язык, а также некоторые явления
культуры, обычаи и обряды), в природе (коммуникация в мире животных) или в
самом человеке (зрительное и слуховое восприятие предметов; логическое
рассуждение).

1.2 Разделы семиотики: синтактика, семантика, прагматика.

В семиотике имеется три раздела, в каждом из которых знаки и знаковые системы
изучаются с различных точек зрения. Учёными выделено три раздела семиотики.

Синтактика изучает особенности строения знаков, правила их построения и
правила составления их комбинаций (синтаксис знаковых систем).



Семантика изучает смысловое содержание знаков и комбинаций.

Прагматика изучает особенности использования знаков в процессе коммуникации,
устанавливает правила получателя знака в контексте той или иной знаковой
ситуации.

2. ЗНАК И СИМВОЛ В СЕМИОТИКЕ

Понятия знака и символа являются одними из основных в семиотике и в науке
вообще.

В семиотике знак понимается в широком смысле как материальный объект,
которому при определенных условиях соответствует некое «значение», могущее
быть чем угодно - реальной или вымышленной вещью, явлением, процессом,
фантастическим или сказочным существом, абстрактным понятием.

Важным свойством знака является то, что он может обозначать или замещать не
единичный объект или конкретное явление, а целое множество объектов или
явлений. В связи с этим вводится понятие объема знака. Чем больше конкретных
объектов реального мира представляет данный знак, тем больше его объем.
Например, слово «дерево» как языковой знак имеет значительно больший объем,
чем слово «береза». Совокупность обозначаемых знаком объектов именуется его
денотатом.

Другим, не менее важным, свойством знака является его способность вызывать у
человека представления о характере обозначаемого знаком объекта или явления.
Совокупность сведений (знаний) об обозначаемом объекте и его связях с другими
объектами называется концептом знака.

2.1. Типология знаков

Все многообразие знаковых средств, используемых в семиотике и культуре в
целом, составляет ее семиотическое поле. В составе этого поля можно выделить 6
основных типов знаков и знаковых систем:

1. Естественные знаки ( под ними понимаются вещи и явления природы)

Не все предметы выступают как знаки, а только те, которые указывают на какие-то
другие предметы и рассматриваются в качестве носителей информации о них.
Чаще всего естественный знак является частью какого-то целого и поэтому дает
информацию о последнем.



Естественные знаки – это знаки-признаки. Простейший пример: дым как знак огня.
Чтобы понимать естественные знаки, надо знать, признаками чего они являются, и
уметь извлекать содержащуюся в них информацию. В обыденном опыте огромное
множество естественных знаков обычно не подвергается систематизации.
Построение систем естественных знаков является, как правило, результатом
длительного развития практики и науки. Примеры таких систем: система
медицинской диагностики, описывающая естественные знаки – симптомы
заболеваний; спектральный анализ, позволяющий по цветам спектра определить
химический состав вещества; астронавигация, основанная на установлении
систематической связи между наблюдаемым расположением звезд и координатами
наблюдателя.

2. Функциональные знаки (предмет становится функциональным знаком, если
связь между ним и тем, на что он указывает, возникает в процессе человеческой
деятельности и основывается на способе его употребления человеком.) Например,
обнаруженное археологом в кургане оружие – функциональный знак,
свидетельствующий о том, что в нем захоронен воин. Обстановка квартиры –
комплекс функциональных знаков (текст), несущий информацию о степени
состоятельности хозяев, а подбор книг на книжной полке говорит об их вкусах и
интересах.

Функциональные знаки – тоже знаки-признаки. Но в отличие от естественных
знаков связь функциональных знаков с тем, на что они указывают, обусловлена не
их объективными свойствами, а теми функциями, которые они выполняют в
деятельности людей. Эти знаки создаются человеком для практического
использования, а не с целью наделить их знаковой функцией; используясь по
прямому назначению, они заодно выполняют и знаковую функцию. Они могут
выступать в качестве знаков только потому, что включены в человеческую
деятельность и несут в себе информацию о ней.

3. Иконические знаки и символы - это принципиально иной класс знаков по
сравнению с естественными и функциональными.

Иконические знаки – это знаки-образы, имеющие сходство с тем, что они
обозначают. Иконические знаки – знаки в полном смысле слова. Если для
предметов, выступающих в качестве естественных и функциональных знаков,
знаковая функция является побочной и выполняется ими как бы «по
совместительству», то для иконических знаков эта функция является главной и
основной. Они, как правило, искусственно создаются такими, чтобы их внешний



вид отражал облик обозначаемых ими вещей.

Особое место среди иконических знаков занимают символы.

Символы – выражение культуры. Через символы открываются бессознательные
смыслы в глубинах души, которые объединяют людей и превращают их из “Я” в
“Мы”. В то же время без символов теряется и индивидуальность. При этом
“подлинный символ не просто «обозначает» смысл, но несет в себе всю полноту его
действенной силы”.

Символы – это знаки, которые не только изображают некоторый объект, но и несут
в себе добавочный смысл: выражают общие идеи и понятия, связанные с
толкованием этого объекта. Примеры символов: эмблемы, гербы, ордена, знамена;
крест в христианской религии; «птица-тройка» у Гоголя; «голубь мира» у Пикассо.

Символ имеет двухслойное строение. Его внешний, «первичный» слой – наглядный
образ некоего объекта, а «вторичный», собственно символический слой – мысленно
сопрягаемая с этим объектом идея (иногда по своему содержанию весьма далекая
от него). Символический слой может, в свою очередь, содержать в себе идеи и
понятия разной степени общности и абстрактности. Язык символов самые
абстрактные идеи выражает в конкретно-наглядной форме.

Символом является, например, герб города. В гербе Санкт-Петербурга изображены
два скрещенных якоря – морской и речной. Это знаки-образы. Если бы смысл их
этим исчерпывался, то герб был бы просто рисунком двух якорей. Рисунок
воспринимается не только как наглядный образ якорей, но и как символический
образ города. Но это лишь первый слой символического смысла герба. За ним стоит
еще один смысловой уровень: скрещенные якоря символизируют роль Санкт-
Петербурга как центра морского и речного судоходства (в гербе есть еще скипетр
– символ города как центра державной власти).

Связь внешнего облика символа с его глубинным идейным смыслом включает в
себя некоторый элемент условности. Однако в основе этой связи всегда лежит
какое-то иконическое сходство. Как писал Ф. де Соссюр, символ «не до конца
произволен»: весы могут быть символом справедливости, поскольку иконически
содержат идею равновесия, а, например, колесница – нет.

4. Конвенциональные знаки (служат обозначением предмета «по условию» -
потому, что люди условились считать его знаком этого предмета.
Конвенциональные знаки создаются специально для того, чтобы выполнять



знаковую функцию, и ни для какой другой цели не нужны. Простейшие примеры
конвенциональных знаков: школьный звонок; красный крест на машине «скорой
помощи»; «зебра» на пешеходном переходе; звезды и полосы на погонах.

Существует два основных вида конвенциональных знаков – сигналы и индексы.
Сигналы – знаки извещения или предупреждения. Со значением, которое
придается наиболее распространенным и общепринятым в данной культуре
сигналам, люди знакомятся с детства (например, значение цветов светофора).
Индексы – условные обозначения каких-то предметов или ситуаций, имеющие
компактный, легкообразимый вид и применяемые для того, чтобы выделить эти
предметы и ситуации из ряда других. Примеры знаков-индексов: показания
приборов, картографические знаки, условные значки в схемах, графиках, школьные
оценки и т.п.

Наряду с отдельными конвенциональными знаками в ходе развития культуры
возникают разнообразные системы конвенциональных знаков. Например:
геральдика, система знаков дорожного движения, значение имеют образно-
символические системы в искусстве – «художественные языки», свои в каждом
виде искусства.

5. Вербальные знаковые системы – естественные языки. Важнейшие из
созданных людьми знаковых систем. Их называют «естественными», чтобы
отличить от искусственных языков. Любой из нескольких тысяч естественных
языков – это исторически сложившаяся знаковая система, образующая основу всей
культуры говорящего на нем народа. Никакая другая знаковая система не может
сравниться с ним по своему культурному значению. Человеческий язык сложился
на основе возможностей, заложенных в биологической природе человека. По-
видимому, человек обладает врожденной и генетически передающейся по
наследству языковой способностью, т.е. психофизиологическим механизмом, с
помощью которого ребенок в течение первых лет жизни может научиться речи. Но
реализация и развитие языковой способности происходит у людей только в
условиях общения. Язык формируется и развивается людьми только благодаря
совместной, общественной жизни. Поэтому он хотя и имеет биологические
предпосылки, но является по своей сущности социальным феноменом. Во всяком
языке существуют нормы, определяющие построение речи. Люди, говорящие на
одном языке, способны понимать друг друга потому, что придерживаются одних и
тех же норм. Несоблюдение этих норм порождает путаницу и недоразумения.
Наглядным примером тому служит известное выражение «Помиловать нельзя
повесить», которое может приобрести два противоположных смысла в зависимости



от того, где поставить запятую (или в устной речи – где сделать интонационную
паузу). Но вместе с тем границы языковых норм не являются жесткими. Они
достаточно гибки и изменчивы.

Естественный язык – открытая система. Он способен к неограниченному развитию.
История развития культуры отражается в истории развития языка. Но эволюция
языка не является просто следствием перемен в общественной жизни. Несмотря на
изменения, происходящие в языке, он остается одним и тем же в течение столетий,
и дети понимают своих предков, а деды – внуков и правнуков. Основной словарный
фонд со временем тоже изменяется (так, наши предки говорили не «пахать
землю», а «орать землю»). Но эти изменения совершаются очень медленно – иначе
люди разных поколений не могли бы понять друг друга и опыт прошлого не
накапливался бы в культуре.

6. Знаковые системы записи (Важнейшие - письмо, система записи знаков
естественного языка, устной речи. К этому типу знаковых систем относится также
нотная грамота, способы записи танца и т.п. Особенностью знаковых систем этого
типа является то, что они возникают на базе других знаковых систем –
разговорного языка, музыки, танца – и вторичны по отношению к ним. Изобретение
знаковых систем записи – одно из величайших достижений человеческой мысли.
Особенно большую роль сыграло появление и развитие письменности, позволившее
человеческой культуре выйти из начального, примитивного состояния. Без
письменности было бы невозможно развитие науки, техники, искусства, права и
т.д.п Зародышем письменности было так называемое «предметное письмо» -
возникшее еще в первобытном обществе использование предметов для передачи
сообщений (например, оливковой ветви как знака мира).

Первой стадией истории письменности было письмо в рисунках (пиктография).

На следующей стадии возникает идеографическое письмо, в котором рисунки
приобретают все более упрощенный и схематический характер (иероглифы).

И наконец, на третьей стадии создается алфавитное письмо, в котором
используется сравнительно небольшой набор письменных знаков, означающих не
слова, а составляющие их звуки устной речи. Аналогичным образом развивалась и
запись музыки – нотное письмо, и система записи танца.

С возникновением письменности начинают складываться языковые нормы и
правила, создается нормированный литературный язык, появляются приемы



обработки текста. В результате совершенствуются способы выражения мысли в
языке, повышаются точность и глубина передачи ее нюансов. Неизмеримо
возрастает количество циркулирующей в обществе информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объединяя и вдохновляя людей, культура дает не только общий способ
постижения мира, но способ взаимопонимания и сопереживания, язык для
сопереживания, язык для выражения тончайших движений души. Языком культуры
в широком смысле этого понятия называются те средства, знаки, формы, символы,
тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с
другом, ориентироваться в социокультурном пространстве. Человек выражает свои
мысли и чувства с помощью знаков и знаковых систем: условных, или
конвенциональных, вербальных (естественные знаки), знаковых систем записи и т.
п. Основываясь на многочисленных исследованиях, можно сделать заключение, что
человеческая культура начинается там и тогда, где проявляется способность
сознания к символизации. Культура предстает как смысловой мир, определяющий
способ бытия и мироощущения людей, выражаясь и в знаках и в символах. С
помощью символа человек нашел способ передачи информации средствами,
превосходящими возможности языка. Помимо наглядно-образной формы они
передают абстрактные идеи и понятия. Причем, формы материальной культуры
могут со временем меняться, но символы сохраняются (иногда даже на
протяжении тысячелетий). Смысл символа чаще всего является многоуровневым, в
него могут быть включены различные историко-культурные представления, знание
которых облегчает понимание этого смысла. Особое значение имеют образно-
символические системы в религии, искусстве («художественные языки»), причем
каждый вид искусства вводит свой образно-символический язык: язык музыки,
танца, живописи, кино или театра и т.п.

Культура выражает себя через мир символических форм, передаваемых от
поколения к поколению. Символические и знаковые формы сами по себе – лишь
внешняя сторона культуры. Только благодаря творческой активности человека
символический мир наполняется глубоким содержанием.
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