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Поднимается вопрос о коммуникативной роли визуальных знаков, используемых на библиотечных сай-
тах. Приводятся различные подходы для изучения информационного взаимодействия читателя с сайтом 
библиотеки при помощи невербальных средств. В ходе анализа визуального ряда библиотечных сайтов 
выявляются разновидности знаков, цели и способы их использования. 
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The author raises the question on the communicative role of visual signs used on library sites. Different ap-
proaches for studying information interaction of readers with a library site using non-verbal means are de-
scribed. The analysis of visual signs on library sites allowed to reveal the diversity of signs, aims and ways of 
their use. 
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роблема общения людей при помощи ви-
зуальных средств не нова. Еще в начале 
ХХ в. К. Петровым-Водкиным была вы-

сказана такая мысль: «Человечество �слепнет�, 
принимая �на слово� видимое, человечество разу-
чивается осмысливать до конца, ощупывать сущ-
ности, поступающие через глаз�» [15]. И уже 
в сфере мышления на стыке XX�XXI вв. произо-
шел явный принципиальный сдвиг, вызванный 
визуально насыщенной средой. По мнению спе-
циалистов, современный человек «воспринимает 
информацию совсем не так, как те, кто вырос 
в окружении печатных текстов» [4, с. 86]. Если 
изобретение книгопечатания способствовало рас-
пространению вербального общения, то появление 
фотографии, кинематографа, а затем и телевиде-
ния, компьютеров, электронных игр пробудили 
интерес к визуальным формам выражения, обще-
ния и восприятия [15, 24]. 

Ученые в различных областях науки, техники, 
искусства проявляют большой интерес к вопросу 
невербальной коммуникации. В психологии, тео-
рии коммуникации, культурологии, философии, 
педагогике, эргономике, социологии и других об-
ластях знания мы сталкиваемся с такими понятия-
ми, как «визуальная культура», «визуальное мыш-
ление», «визуальное восприятие», «визуальные 
модели», «визуализация», «визуальный текст», 

«визуальные языки», «визуальные средства ком-
муникации», «визуальные информационные моде-
ли», «зрительные образы», «язык образов» и т. п. 

Одной из важнейших задач педагогики являет-
ся поиск «эффективных методов и средств управ-
ления процессом усвоения знаний» [2, с. 4]. В свя-
зи с этим активно обсуждаются вопросы соот-
ношения образного и словесного в обучении, 
использования методов визуализации учебного 
материала [2, 11, 20, 21]. По мнению А. А. Зенки-
на [7, с. 7], больший обучающий эффект достига-
ется путем сочетания двух способов представле-
ния информации: вербального «в виде последова-
тельности символов» и невербального «в виде кар-
тин-образов». 

С этим теснейшим образом связана современ-
ная серьезнейшая гносеологическая проблема ви-
зуализации научно-теоретического знания. Фило-
софы все больше говорят о ее необходимости для 
процесса познания окружающего мира, так как 
«наглядный образ � это знание, скорректированное 
практическим опытом, и поэтому информация, 
заключенная в наглядных образах, легче усваива-
ется, она более понятна человеку» [10, с. 32]. Вот 
почему активно обсуждаются вопросы существо-
вания несловесных «эвристических языков» [12, 
25]. По словам И. И. Козлова, наглядность явля-
ется необходимым свойством развитого знания 
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и условием правильного понимания этого знания 
другим индивидом [10, с. 32]. 

Ученые проявляют большой интерес к иссле-
дованию таких форм мыслительной деятельности, 
для которых недостаточно вербальных, языковых 
средств. К ним относится невербальное и визуаль-
ное мышление, оперирующее прежде всего икони-
ческими знаками и символами [10]. Визуаль- 
ное мышление активно изучается в психологии. 
Р. Л. Грегори установил, что при одновременном 
визуальном и вербальном воздействии человек в 
большинстве случаев реагирует на первый способ 
передачи информации, часто пропуская второй [5]. 
В ходе исследования механизмов несловесного 
мышления группой отечественных психологов 
(В. П. Зинченко, В. М. Муниповым и В. М. Гордо-
ном) было доказано, что зрительная система обла-
дает возможностями синтеза (одномоментный ох-
ват сложной ситуации) и анализа (практически 
мгновенное выделение информации, релевантной 
задаче) [8, с. 4], а «язык образов в неменьшей сте-
пени, чем речь, является средством моделирования 
проблемной ситуации» [8, с. 13]. Кроме того, уста-
новлено, что знаково-символическое опосредство-
вание (т. е. образная форма познавательной дея-
тельности человека) служит для «ориентировки 
в различных новых сложных ситуациях при отсут-
ствии у субъекта адекватной ориентировочной ос-
новы» [3, с. 30]. 

Таким образом, визуальный ряд становится все 
более важным элементом для восприятия инфор-
мации, средством информационного обмена. 

Еще большее значение визуальные средства 
коммуникации приобрели в связи с современным 
состоянием развития техники и электроники. Ком-
пьютер воплотил в себе всю систему новейших 
коммуникационных технологий и «помогает чело-
веку решать самые разнообразные задачи» [14, 
с. 27], да и сама традиционная система коммуни-
кации претерпевает изменения в связи с высокой 
активностью информационного взаимодействия 
в обществе. В. П. Зинченко еще в 70-х гг. ХХ в. 
предположил, что «образы в недалеком будущем 
станут чрезвычайно эффективным средством об-
щения человека и машины» [9, с. 44]. Необходи-
мым условием общения человека с компьютером 
является использование специальных знаковых 
средств, благодаря которым передача информации 
будет возможна уже «не только на уровне поня-
тий», но и на «уровне образов», «станет внешне 
более доступной, легко воспринимаемой». В ре-
зультате этого скорость ее обработки и накопления 
увеличится [14, с. 28�29]. 

Визуальные средства коммуникации � различ-
ные знаки и символы � использовались в библио-
теках достаточно давно. Вспомним хотя бы цвет 
в качестве маркера, указатели и схемы, ориенти-

рующие читателя в помещении библиотеки, сим-
волические изображения предоставляемых услуг, 
эмблемы, логотипы и т. п. Радикальное влияние 
информационно-коммуникативных технологий на 
деятельность библиотек ведет к тому, что все 
больший поток информации от библиотеки к чита-
телю идет через сайты: предоставляется доступ 
к электронным каталогам, базам данных, элек-
тронным коллекциям, электронным библиотекам. 
В этих условиях значительно сокращается непо-
средственное общение библиотекаря и читателя, 
и, следовательно, коммуникативный аспект, реали-
зуемый через визуальные средства, при создании 
библиотечных сайтов приобретает особое значение. 

Таким образом, возникает вопрос, как и какие 
средства невербальной коммуникации уже исполь-
зуются и необходимо использовать на сайтах биб-
лиотек для повышения эффективности и удобства 
работы пользователя. Как уже было отмечено, 
проблема визуального изучается многими науками, 
поэтому можно проанализировать подходы и раз-
работки в различных областях знания, которые мо-
гут служить в качестве методологической основы. 

В. М. Розин [18, с. 220], с помощью культуро-
логического подхода в изучении визуальной куль-
туры, определяет этапы проведения визуального 
исследования. Первый � анализ фиксированных 
и объективированных проявлений видения (визу-
альных «текстов»). Они описываются и анализи-
руются не сами по себе, а как моменты, точки 
взаимодействия определенных визуальных систем, 
отпечатки визуальной активности. Второй этап � 
описание и анализ механизмов порождения, по-
нимания и переживания визуальных «текстов». 
В результате чего создается модель механизма 
порождения (понимания), которая может быть 
использована для объяснения особенностей упот-
ребления этого «текста» или для обоснования про-
веденного структурного анализа. Третий � предпо-
лагает рассмотрение социальных и культурных ус-
ловий и факторов, определяющих видение и дру-
гие визуальные явления. Здесь подлежат анализу 
и рассмотрению визуальные коммуникации и язы-
ки, визуальные системы и области их обращения, 
различные системы осознания, нормирования и ор-
ганизовывания видения. На четвертом этапе дол-
жен проводиться анализ видения как такового: ис-
следование ведущих визуальных систем, основных 
принципов культуры, влияющих на визуальное 
восприятие. 

Для описания и анализа визуальных «текстов» 
(первый этап исследования) необходимо осущест-
вить классификацию (типологию) знаков и знако-
вых систем, что является одной из основных задач 
семиотики [19]. Нами было выявлено несколько 
классификаций визуальных средств коммуникации, 
полезных для проведения нашего исследования. 
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Для изучения невербальных средств информа-
ционного взаимодействия читателя с сайтом биб-
лиотеки основополагающими могут оказаться ре-
зультаты, полученные в эргосемиотике. Г. Я. Узи-
левский определяет пользовательский интерфейс 
как интерактивную многоуровневую информаци-
онную систему, образованную на основе прису-
щих человеку языков (естественный язык, икони-
ческий язык, цветовой код и др.) и подразделяет 
языки взаимодействия человека с ЭВМ [23] на две 
группы: 

a) языки пользователей предметной и про-
блемной областью, создаваемые с «участием ико-
нического языка»; 

b) языки общения человека с компьютером 
(командные языки, экранное и планшетное меню, 
окна как знаковое средство и др.) 

З. С. Белова [1, 2] в качестве знаковой системы 
выделяет следующие разновидности визуальной 
наглядности � иллюстрации: 

• Феноменальная наглядность «копирует ре-
альность» и поэтому является «не обобщенным, 
а детальным фотографическим изображением объ-
екта» [2, с. 13]. К этой группе относятся фотогра-
фии, документальные фильмы, образцы живописи, 
рассчитанные «не только на усиление наглядного 
образа, но и на поиск информативных точек (дета-
лей), способствующих экспликации структурно-
логической сущности объекта» [1, с. 76]. 

• Структурно-логическая, т. е. теоретическая 
наглядность «эксплицирует лишь общую структу-
ру схематических контуров, теоретических поня-
тий и положений». Она «как форма представления 
информации напоминает рентгеновский снимок 
скелета» [2, с. 14]. К этой же категории относятся 
«приемы когнитивной визуализации, где в схемах 
отражается соподчиненность предлагаемой инфор-
мации» [11, с. 166]. 

• Теоретизированная наглядность представ-
ляет собой изображение (отражение, копию) ре-
альности. При отвлечении от физических средств 
ее воплощения «перед нами остается некая объек-
тивная реальность» [2, с. 13]. Примерами такой 
визуализации могут быть портреты вымерших жи-
вотных, модели молекул, галактик и т. п. 

В теории web-дизайна к визуальной информа-
ции относят [13] следующие знаковые системы: 

• цвет � визуальное средство, создающее ин-
дивидуальность и внешний вид; 

• рисунок (иконография); 
• схема и координатная сетка, способствую-

щие размещению элементов на экране с «учетом 
смысловой и логической взаимосвязи, что помогает 
использовать ассоциативное мышление» [6, с. 11]. 

Кроме того, специалисты разделяют знаки 
и знаковые системы с функциональной точки 
зрения. 

В интерактивной компьютерной графике, на-
пример [7, с. 23�24], выделяются две функции зна-
ковых систем: 

• иллюстративная, обеспечивающая узнавае-
мость представленных объектов; 

• когнитивная, позволяющая использовать 
один из важнейших познавательных механизмов 
человеческого мышления � способность мыслить 
«сложными пространственными образами». 

По функциональному назначению выделяют 
и две группы пиктограмм, размещаемых на стра-
ницах web-сайтов [16]: 

• навигационные пиктограммы (характеризу-
ют определенный раздел сайта и являются гипер-
ссылкой на него); 

• имиджевые пиктограммы (не являются 
ссылками и размещаются в качестве иллюстратив-
ного материала, дополняющего конкретный текст 
или другую графику). 

Еще одним подходом для анализа невербаль-
ной коммуникации через сайты библиотек может 
стать использование методов пространственного 
восприятия, применяемых в гештальт-психологии. 
Доказано, что любой объект отображается в пря-
моугольном пространстве: картина, монитор ком-
пьютера, которые сами по себе являются икониче-
скими знаками [17, с. 210] и в зависимости от 
формы воспринимается реципиентом по-разному. 
Прямоугольная форма сосредоточивает внимание 
индивида именно на форме, квадратная � на со-
держании объекта. Также известно, что более эф-
фективна композиция по горизонтали, тогда как 
при вертикальной композиции взгляд скользит 
сверху вниз (или снизу вверх), не задерживаясь на 
одной точке; композиция по двум пересекающим-
ся диагоналям (квадрат) фокусирует внимание 
чуть выше точки их пересечения [17, с. 171]. По-
этому для эффективной коммуникации желательно 
избегать сильно вытянутой по вертикали формы. 

С позиции изложенных подходов и классифи-
каций визуальных знаковых систем нами была ис-
следована невербальная коммуникация в элек-
тронной библиотечной среде. Анализ сайтов круп-
нейших библиотек России, таких как РГБ, РНБ, 
ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, БАН, БЕН, 
ВГБИЛ, ГНПБ им. К. Д. Ушинского, девяти обла-
стных библиотек и десяти российских вузовских 
библиотек, а также семи зарубежных националь-
ных библиотек показал, что на сайтах можно вы-
делить следующие структурные блоки средств не-
вербальной коммуникации: 

1. Структурно-логические элементы (схемы, 
меню, окна, форма композиционного пространства, 
способы расположения и группировки материала 
на страницах сайта, в том числе при помощи выде-
ления цветом, гиперссылки, способствующие ор-
ганизации информации, представленной на сайте); 
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2. Феноменально-наглядные элементы (изо-
бражения, фотографии, иллюстрирующие пред-
ставленную на сайте информацию, нацеленные на 
создание имиджа библиотеки, в том числе эмбле-
мы, логотипы, фирменные знаки); 

3. Теоретизированные наглядные элементы 
(или иконки, помогающие в решении специфиче-
ских библиотечных задач). 

Структурно-логические элементы «упорядо-
чивают систему информации» [2, с. 11] и служат 
целям навигации по сайту, определяя структуру 
сайта и логику размещения информации. Исполь-
зование схем, меню, окон, гиперссылок позволяет 
представлять материал не линейно, а организовы-
вать его в пространстве, благодаря чему у читателя 
не возникает необходимости прочитывать всю ин-
формацию, представленную на сайте, выбирая 
только необходимое. Анализ сайтов библиотек 
показал, что для структурирования материала ча-
ще всего используется меню, где перечислены ос-
новные разделы (рис. 1). Внутри них содержится 
информация о конкретных услугах или продуктах, 
которая часто сопровождается иконками-гипер-
ссылками, отражающими их содержание. Также 
внутри разделов встречаются значки, иллюстри-
рующие содержание в целом (например, раздел 
«Электронная библиотека» � изображение ком-
пакт-диска или компьютера, раздел «Книжные па-
мятники» � фотографии старинных книг и т. д.) 
(рис. 2). Иногда структура сайта создается при по-
мощи вкладок. Окна чаще всего используются для 
размещения форм заказа литературы или запроса 
библиографических справок, а также для демонст-
рации конкретных ресурсов (рис. 3): карт, откры-
ток, писем, рукописей, книг на древних языках 
и т. д. Также при создании структуры сайта цве-
том, например выделяются блоки разнородной 
информации (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Феноменально-наглядные элементы размеща-
ются на сайтах библиотек с целью «замещения 
отсутствующей реальности имитацией этой реаль-
ности» [2, с. 11]. Подобные элементы предназна-
чены для иллюстрирования представленной ин-

формации и поэтому формируют образ библиотеки 
в сознании читателей, создают имидж, одновре-
менно с этим они могут являться средством нави-
гации по разделам сайта, т. е. использоваться в ка-
честве гиперссылок. Нами были выявлены эмбле-
мы, логотипы, фотографии фасадов зданий и внут-
ренних помещений библиотек (рис. 4), фотографии 
руководителей и сотрудников, схемы библиотеч-
ных помещений и проезда до библиотеки. Иллю-
страции также характеризуют видовой и тематиче-
ский состав предоставляемых ресурсов (рис. 5). 

Рис. 1. Использование меню и цветового кода 

Рис. 2. Иллюстрация к разделу «Книжные памятники»

Рис. 3. Использование окна для демонстрации ресурсов 

Рис. 4. Интерактивная схема помещения библиотеки 

Рис. 5. Пиктограмма, характеризующая видовой состав ресурсов 
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Это могут быть фотографии или изображения 
каких-либо событий или явлений, портреты авто-
ров произведений, вошедших в представленную 
коллекцию. На виртуальных выставках можно 
увидеть иллюстрации физических носителей ре-
сурсов (обложки и титульные листы книг и журна-
лов, футляры дисков). Использование подобных 
знаков играет важную роль в процессе коммуни-
кации, так как они являются связующим звеном 
между библиотекой и ее виртуальным воплощени-
ем, знакомят читателя с реальными объектами, 
наполняющими традиционную среду. Но часто 
оно ограничивается наличием на главной странице 
сайта эмблемы или логотипа библиотеки, чего, по 
нашему мнению, недостаточно. Поскольку, полу-
чая информацию через сайт читатель лишен непо-
средственного контакта с библиотекарем, с кни-
гой, усложняется восприятие и появляется непо-
нимание, если информация будет представлена 
только лишь вербальными средствами. В других 
случаях возникает избыточность (например, ин-
формация о структуре библиотеки пестрит фото-
графиями сотрудников (рис. 6)), которая является 
барьером, так как затрудняет восприятие важной 
информации. 

Теоретизированные наглядные элементы � ико-
нические знаки, способствующие решению специ-
фических коммуникационных задач библиотеки, 
используются крайне редко. Были выявлены лишь 
графики и блок-схемы, характеризующие состав 
библиотечного фонда и категории читателей, на-
вигационные и иллюстративные иконки с сим-
волизированным изобра-
жением услуг, действий, 
процессов (рис. 7), а также 
визуализированные объем-
ные вкладки (для выбора 
нужной базы данных или 
каталога из представлен-
ных на сайте) и кнопки 
(для начала выполнения 
определенной операции) 

в поисковых библиотечных системах. Редко на них 
встречаются невербальные «тексты»: увеличи-
тельное стекло � поиск, стрелки � вперед, назад, 
изображение дома � вернуться на главную страни-
цу сайта, т. е. общепринятые знаки. 

Анализ сайтов показал, что в целом уровень 
использования невербальных компонентов комму-
никации на сайтах крупных библиотек выше, чем 
на сайтах вузовских. 

Положительный результат от невербальных 
коммуникационных средств очевиден: иконический 
код упрощает навигацию, помогает четко структу-
рировать информацию, при этом делая ее более 
наглядной. На сайтах библиотек применяется доста-
точно широкий спектр средств невербальной ком-
муникации, но довольно часто это отрывочные зна-
ки, и используются они бессистемно. Недостаточно 
разработаны теоретизированные наглядные элемен-
ты, которые могли бы способствовать решению 
специфических коммуникационных задач библио-
теки. Поэтому важно синтезировать опыт и разра-
ботать комплекс знаковых средств. Также было бы 
полезно выразить в знаковой, символьной форме 
основные понятия, важные для обслуживания чита-
телей, процессы, протекающие в библиотеке, содер-
жание предлагаемых услуг, и на этой основе разра-
ботать систему пиктограмм для организации об-
служивания читателей через библиотечные сайты. 

Особое значение визуальный ряд приобретает 
в связи с происходящим в наши дни «становлени-
ем глобального коммуникационного пространст-
ва», динамичным развитием электронных библио-
тек, и неизбежной, в этих условиях, «сменой ме-
ханизмов и процессов социального взаимодейст-
вия» [18, с. 14]. Электронная библиотека � одна из 
перспективных форм библиотечного обслужива-
ния, достоинством которой является отсутствие 
временных и территориальных барьеров. А ее не-
достаток заключается в отрыве читателя от пред-
метной среды. Одним из способов устранения это-
го недостатка может стать замещение отсутст-
вующей реальности системой иконических знаков. 
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