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мательности. Такой интернет-продукт только от-
толкнет покупателей и потенциальных клиентов.

Если посетитель интернет-странички заинтере-
суется предложенными ему товарами и услугами, 
то это знак того, что компания находится на долж-
ном уровне развития рынка сбыта товаров и услуг. 
В дальнейшем этот посетитель может превратить-
ся в потенциального покупателя. И это знак того, 
что клиент доволен оказанными ему услугами, а 
компания приобретет еще одного потенциально-
выгодного для себя клиента.

Это называется, по Пирсу, мысленное прочте-
ние образов (mental icon), которые впервые возни-
кают у человека при первом же изучения новой для 
себя информации [1, с. 98].

Веб-сайт – это совокупность вербальных и не-
вербальных знаков, которые вызывают определен-
ные чувства в отношении «потребитель – заказчик».

Для того чтобы получить качественный сайт и 
обеспечить его высокую посещаемость, разработ-
чики уделяют внимание контенту на сайте.

Первое, что бросается в глаза,– это графика. 
Графика – это знак того, что дизайн сайта должен 
быть уникальный, привлекательный, удобный и 
так далее. И, наконец, даже на любых информаци-
онных сайтах ментальные изображения в статьях 
нужны для того, чтобы как-то их разнообразить. 
Иногда картинки нужны для лучшего понимания 
статьи, например, в блогах. Иногда картинки встав-
ляют просто для того, чтобы не скучно было читать 
статью, чтобы как-то развлечь посетителей. Так что 
изображения играют очень важную роль в дизай-
не сайтов.

Логическую основу Пирс видит в архитектуре 
построения сайта. Его интересует вопрос об анало-
гии между сайтом-визиткой и логическими связя-
ми с конкретной компанией: его координаты, услу-
ги, отрасль деятельности предприятия, конкуренты 
в данной отрасли.

Карта сайта. На карте сайта мир предстает пе-
ред нами в виде знаков, соответствующих дей-
ствительности нашим представлениям о них. Кар-
тография сайта тесно связана с семиотикой, кото-
рая находит применение в различных отраслях нау-
ки и техники. С помощью компьютера, который по-
зволяет воспроизводить ментальные и мысленные 
изображения, можно разрабатывать любые знаки. 
А при помощи Интернета найти нужный нам сайт и 
информацию на нем. Да и телевидение предлагает 
нам все новые и более совершенствованные формы 
интерпретации окружающей среды и знаков в ней. 
Подача сигналов посетителю сайта осуществляется 
при помощи средств выразительности: цвет, факту-
ра, пластика линии, выделение главного – доминан-
ты, расставление акцентов – по степени важности. 
Логотип – это товарный знак компании. Как прави-
ло, он располагается в верхнем левом углу, меню – 
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Согласно исследованиям известного европей-
ского ученого-семиотика Чарльза Пирса, знак – 
произведение искусства [2, с. 14]. Попробуем пе-
реложить понятие знака на интернет-продукт (веб-
сайт). Так, создание и продвижение сайтов в Интер-
нет – это знак, который сообщает потребителю о су-
ществовании такой компании. При помощи инфор-
мации, которая содержится на сайте, можно узнать, 
чем компания занимается, перечень ее услуг, ее 
возможности, выгоды, скидки. Скидка – это тоже в 
свою очередь знак, который призывает нас приоб-
рести данную вещь, может быть, даже не нужную в 
данный момент.

Ч. Пирс считает, что в искусстве существу-
ют разные знаки. Но знаком, без которого искус-
ство не существует, является иконический знак, 
или изобразительный знак [2, с. 24]. Например, в 
качестве иллюстраций на веб-сайте используют-
ся небольшие изобразительные иконки, которые 
создают и дополняют художественный образ веб-
сайта. Иконка на сайте – это знак, который пре-
образовывает интерфейс сайта. Он является от-
личительным от конкурентных аналогичных сай-
тов. Обязательное условие при рисовании икон-
ки – это качество. Качество имеет сходство с ка-
чественно стилизованным изображением. Иконка 
на сайте может служить знаком только потому, что 
ей пришлось быть похожей на свой изображаемый  
объект.

Согласно Пирсу, сходство иконки на сайте явля-
ется сходством формы изображаемого знака с кон-
кретным объектом.

Как правило, небрежно выполненный какой-
либо элемент в целом продукте – это знак о недо-
бросовестной компании, о ее небрежности, невни-
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ных редакциях: 1832, 1842, 1857, 1900 гг.), после 
завершения систематизации права, включен в ком-
плекс источников, основу которых до этого периода 
составляло монаршее волеизъявление, о чем мож-
но судить по систематизации строительного зако-
нодательства 1700–1825 гг., приведенной в [2, при-
ложение 3].

Развитие капитализма в России конца XIX – 
начала XX вв. характеризовалось противоречием 
между быстрым ростом городов и невозможностью 
их планомерного развития. До 1864 г. контроль за 
градостроительными преобразованиями осущест-
влялся с помощью регулярной системы застрой-
ки, продолжавшей традиции XVIII в. В последую-
щий период изменилось градостроительное законо-
дательство, ослаб контроль государства, была дана 
большая самостоятельность местным управлени-
ям и застройщикам, централизованное управление 
строительством было упразднено. 

Строительный устав 1857 г. содержал положе-
ние: «Городским обывателям предоставляется сво-
бода разделить свои обширные места и дворы на 
части для продажи порознь без всякого к тому стес-
нения» [3, с. 439, п. 307], однако, согласно анали-
зу различных редакций Строительного устава, при-
веденном в [2, приложение 4], можно судить о том, 
что существенное упразднение отражено только в 
редакции Строительного устава 1900 г. Развитие го-
родов пошло в русле либерализации экономики и 
не было стеснено градостроителями и другими не 
зависимыми от государства субъектами градостро-
ительной деятельности. Появился интерес домов-
ладельцев к строительству доходных домов и част-
ной застройке, что включало как положительные, 
так и отрицательные аспекты. Расширение потреб-
ностей субъектов, заинтересованных в градостро-
ительных преобразованиях, вели к существенным 
изменениям принципов формирования городской 
застройки, отдельных зданий и сооружений. 

До 20-х г. ХХ в. основными нормативными до-
кументами в области строительства, как уже гово-
рилось выше, продолжал оставаться Строительный 
устав, а также первое издание Урочного положе-
ния, составленное в 1869 г. В работе [4], посвящен-
ной разработке нового Урочного положения 1952 г. 
говорится, что «за период с 1869 по 1923 гг. пер-
вое издание “Урочного положения” не претерпело, 
по существу, никаких изменений, и содержание его 
вполне отвечало уровню строительной техники се-
редины 19 века, так, в нем отсутствовали какие-
либо данные по железобетонным работам, цен-
тральному отоплению и т. п.». Тем не менее, ана-
лизируя европейский опыт и Урочное положение, 
можно сказать, что в статье отражена неточная ин-
формация, Урочное положение актуализировалось, 
а строительный устав содержал некоторые важные, 
и на современном этапе, требования к планировке 

сверху, снизу, сбоку. Контакты – в правом верхнем 
углу. Т. е. прочтение текста сайта происходит, начи-
ная от верхнего левого угла, далее взгляд идет впра-
во, а затем – вниз. 

Привыкнув к одним и тем же формам и цве-
там, мы улавливаем значение каждого сигнала с 
первого взгляда. Цвет очень символичен. Красно-
коричневый – символ земли, глины. Красный – 
символ пролитой крови, огонь веры. Голубой или 
синий – символ неба, все святое. Зеленый – символ 
надежды, цвет жизни, успокоения, утешения, воз-
рождение к новой жизни.

Итак, дизайнер интерфейсов стремится создать 
в своих проектах удобную для пользователя нави-
гацию, т. е. usability, и это строится в первую оче-
редь на знаковой иконической композиции, цвете, 
форме.
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Архитектурно-строительная деятельность всег-
да была важнейшей структурной составляющей 
жизни государства и подвергалась определенному 
регулированию. Но характер, масштабы и органи-
зация этого регулирования были различными и за-
висели от многих факторов. В настоящее время в 
науке строительное законодательство дореволюци-
онной России почти не рассматривается, историче-
ские научные исследования по этой проблематике 
очень немногочисленны [1, с. 155], что приводит к 
многочисленным проблемам в процессах регенера-
ции историко-культурных сред.

Урочное положение и Строительный устав 
играли основополагающую роль в строительстве 
на территории Российской империи в XIX – начала 
XX вв. Строительный устав (в четырех официаль-


