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Статья  делает  собой  обзор  применения  информационных  единиц  в разных  научных  направлениях. 
Статья выполняет первичную систематизацию информационных единиц. Проводиться соотнесение инфор-
мационных единиц с разными областями применения. Статья показывает, что информационные единицы 
являются разновидностью широко применяемых базовых элементов теории. Отмечено, что теория информа-
ции пока не является согласованной наукой. Отмечены различия в точках зрения К.э. Шеннона и Н. Винера 
на количество информации. Описаны характеристики информационных единиц: структурная вложенность, 
информационное окружение, информационная определенность, эмерджентность. Показано различие между 
структурными и семантическими  информационными  единицами. Показаны примеры физических  инфор-
мационных единиц. Показано различие между субстанциональными, процессуальными и атрибутивными 
информационными единицами. 
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Во многих научных направлениях при-
меняют:  базовые  элементарные  частицы, 
атомарные  объекты,  элементы  и т.п.,  для 
построения теорий или объяснения явлений 
и процессов окружающего мира. Обобщен-
но можно обозначить их термином базовые 
элементы теории. В науках об информации 
и науках,  которые  используют  информа-
цию  (языкознание,  лингвистика,  когнитив-
ная  семантика,  искусственный  интеллект, 
управление и др.) такими базовыми элемен-
тами  теории  часто  являются  информаци-
онные единицы [1]. Следует отметить, что 
термин  «науки  об  информации»  является 
более адекватным, чем термин «теория ин-
формации». С одной  стороны он  включает 
информатику и различные науки об инфор-
мационных технологиях. С другой стороны 
теория информации до настоящего времени 
не сформирована и существует два разных 
ее направления. 

Первое направление можно условно на-
звать статистической теорией информации. 
Оно основано на работе К.э. Шеннона «ма-
тематическая  теория  связи»  [2].  Под  «ин-

формацией»  в этой  теории  понимают  «не-
что», что уменьшает неинформированность 
и неопределенность,  а именно  уменьша-
ет  «незнание».  Количеством  информации 
в этой  теории  называют  информационную 
емкость носителя информации,  сообщения 
или  иной  информационной  конструкции 
безотносительно  к содержанию.  Ее  изме-
ряют  в байтах  и битах,  безотносительно 
к тому, что в этих байтах содержится или не 
содержится ничего.

Второй подход развит в работах Н. Вин-
нера  [3],  Р.  Карнапа  [4],  Л.  Флориди  [5]. 
В этом подходе  под  информацией  понима-
ют содержание информационной конструк-
ции  безотносительно  к ее  объему  и часто 
рассматривают  это  в аспекте  семантики. 
эта теория часто называется семантической 
теорией информации. Под «информацией» 
в этой теории понимают «нечто», что содер-
жит  знание  и увеличивает  в итоге  знание 
получателя. 

Однако  общим  для  обеих  теорий  явля-
ется  использование  информационных  еди-
ниц, хотя в разных аспектах рассмотрения. 
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Поэтому  исследование  информационных 
единиц представляет интерес как для наук 
об  информации,  так  и для  наук,  в которых 
осуществляется  построение  картины  мира 
[6, 7].

Основная часть. Информационные еди-
ницы –  это  единицы,  которые  переносят 
порции информации безотносительно к со-
держанию  или  характеризуют  содержание 
порции информации безотносительно к ин-
формационному  объему.  Как  базовые  эле-
менты  теории,  информационные  единицы 
(ИЕ)  обладают  свойством  неделимости  по 
какому-либо  признаку  [8].  Информацион-
ные  единицы  служат  основой  построения 
сложных: языковых описаний, информаци-
онных  конструкций  или  информационных 
объектов [1].

Как  многие  информационные  понятия, 
информационные  единицы  являются  по-
лисемическим, многоаспектным понятием. 
Поэтому  для  разграничения  и уточнения 
видов  информационных  единиц  необходи-
мо указывать аспект их рассмотрения и об-
ласть применения.

В аспекте формирования структуры ИЕ 
выделяют  составные  и простые  информа-
ционные единицы. Простые ИЕ не включа-
ют в свой состав другие единицы. Состав-
ные  информационные  единицы  включают 
в свой состав другие информационные еди-
ницы. Например, информационная единица 
«предложение» включает информационные 
единицы «слова» [9]. Информационная еди-
ница  «слово»  включает  информационные 
единицы «символы». 

Для  многих  составных  информацион-
ных  единиц  имеет место  характеристика – 
структурная  вложенность.  Структурная 
вложенность  информационных  единиц – 
это  не  структура,  а отношение  иерархии 
компонент единицы и ее окружения. 

Для  многих  составных  информацион-
ных  единиц  имеет  место  характеристи-
ка – окружение информационной единицы. 
Окружение информационной единицы – это 
другие,  связанные  с ней  информационные 
единицы  и характеристики,  необходимые 
для  однозначной  интерпретации  информа-
ционной  единицы  и ее  информационной 
определенности.  Информационное  окру-
жение  единицы  проявляется  при  ее  непо-
средственном  использовании.  Например, 
информационным окружением информаци-
онной единицы «слово» в предложении или 
во  фразе,  будут  все  связанные  с этим  сло-
вом символы и другие слова, а также такие 
информационные характеристики как пози-
ция слова и вид его написания.

Для  многих  составных  информаци-
онных  единиц  имеет  место  характери-

стика –  информационная  определенность 
[10].  Информационная  определенность – 
это  совокупность  параметров  ИЕ,  полно-
стью  определенных  на  основе  измерений 
или  сбора  информации.  Информационная 
единица  вместе  с окружением  является 
уникальной  и обладает  свойством  эмер-
джентности.  эмерджентность  составной 
информационной единицы означает несво-
димость свойств ИЕ к свойствам ее частей.

В  аспекте  применения  выделяют:  фор-
мальные, логические, физические – инфор-
мационные  единицы.  Примером  физиче-
ской  информационной  единицы  являются 
бит, байт, кластер. Бит (байт) характеризует 
информационную емкость носителя инфор-
мации,  а не  количество  информации.  эти 
единицы  являются  аналогами  физических 
единиц  измерения  емкости  литр,  кубиче-
ский сантиметр и др. Кластер характеризу-
ет  физическую  единицу  дисковой  памяти 
[11]. эти характеристики применяют в ком-
пьютерных технологиях.

В  аспекте  отражения  свойств  внешнего 
мира,  для  любой  предметной  области,  выде-
ляют:  субстанциональные,  процессуальные, 
атрибутивные  и комбинированные –  инфор-
мационные  единицы.  Субстанциональные 
информационные  единицы  характеризуют 
сущности, процессуальные – процессы, а атри-
бутивные единицы описывают свойства. 

Субстанциональные  информационные 
единицы можно рассматривать как элемен-
тарные  описания  объектов,  фактов,  явле-
ний – окружающего мира. 

Примером  атрибутивной  информаци-
онной  единицы  является  реквизит  в базах 
данных. Реквизиты – логически неделимые 
элементы,  соотносимые  с определением 
свойств  отображаемого  объекта  или  про-
цесса [10].

Процессуальная  информационная  еди-
ница – это единица, которая описывает ди-
намику:  процесс  или  его  часть. Примером 
процессуальных  информационных  единиц 
являются транзакция и бод, битрейт. Тран-
закцией  называют  неделимую  последова-
тельность операций манипулирования дан-
ными в БД. это свойство информационной 
единицы.

Бод (boud) – единица скорости передачи 
сигнала,  количество  изменений  информа-
ционного  параметра  несущего  периодиче-
ского сигнала в секунду. Названа по имени 
эмиля Бодо, изобретателя кода Бодо – коди-
ровки символов для телетайпов. Зачастую, 
ошибочно считают что бод это количество 
бит (переданное в секунду). В действитель-
ности же, это верно лишь для двоичного ко-
дирования, которое используется не всегда. 
Бодами выражают полную емкость канала, 
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включая  служебные  символы  (биты),  если 
они есть. эффективная же скорость канала 
выражается другими единицами, например, 
битрейтами.

Битрейт  (bitrate)  –скорость  прохожде-
ния  битов  информации.  Битрейт  принято 
использовать  при  измерении  эффективной 
скорости передачи информации по  каналу, 
то  есть  скорости  передачи  «полезной  ин-
формации».  Онтологии  [12]  также  можно 
рассматривать  как  сложные  процессуаль-
ные информационные единицы

В  аспекте  информационного  объема 
и структуры  информационных  объектов 
выделяют  структурные  информационные 
единицы.  Структурные  информационные 
единицы –  это  единицы,  рассматриваемые 
в аспекте структуры информационного объ-
екта и обладающие свойством неделимости 
по структурному признаку безотносительно 
к смысловому содержанию единицы. 

Структура  информационного  объекта, 
в отличие от структурной вложенности, пред-
ставляет собой схему со связями между ком-
понентами  информационной  конструкции 
или информационного объекта, которая вклю-
чает  информационные  единицы  как  компо-
ненты. Характеристика «структура» является 
более полным описанием по сравнению с ха-
рактеристикой «структурная вложенность».

Примером  структурной  единицы  явля-
ется символ. Он не носит смысл, а является 
элементом структуры текста. Символ – ин-
формационная  единица,  обладающая  не-
делимостью  по  структурному  признаку. 
Символ, это атомарный объект на который 
может  быть  поделен  фрагмент  теста  или 
иная информационная конструкция. Как са-
мостоятельный  объект  символ –  формаль-
ное  обозначение,  которое  выступает  либо 
как представитель другого предмета,  явле-
ния,  действия,  либо отражает  самого  себя. 
Символ  не  имеет  смыслового  значения, 
а является  носителем  информации.  Глав-
ным  назначением  символов  в информаци-
онных  технологиях  является  определение 
информационного  объема  той  информаци-
онной  конструкции  или  информационного 
объекта, которые они образуют.

В  аспекте  содержательности  выделя-
ют  семантические  информационные  еди-
ницы.  Семантические  информационные 
единицы –  это  единицы,  рассматриваемые 
в аспекте семантической содержательности 
[8, 9] безотносительно к физическому объ-
ему  и обладающие  свойством  неделимо-
сти  по  какому-либо  смысловому  признаку. 
Примерами таких единиц являются: слово, 
предложение,  фраза.  Семантические  ин-
формационные  единицы  характеризуются 
топологией семантических значений [13].

Слово –  информационная  единица,  об-
ладающая неделимостью по сигнификатив-
ному смысловому признаку,  способная не-
посредственно  соотноситься  с предметом 
отражения и указывать на него. В информа-
ционной  конструкции  слово –  предельная 
смысловая составляющая, имеющая семан-
тическое окружение, вследствие этого сло-
во  приобретает  дополнительные  смысло-
вые свойства. Слово минимальная единица 
информации,  имеющая  смысловое  значе-
ние. Согласно Поланьи «слова несут в себе 
только ранее вложенное в них значение, и, 
и несмотря на то, что в предложении или во 
фразе их  значение модифицированно,  оно, 
как правило, не открывается впервые» [14]. 
Слово  характеризуется  возможностью  из-
менения  словоформы.  это  влечет  измене-
ние смысла слова в предложении в опреде-
ленных пределах. Слово – сигнификативно 
неделимая информационная единица.

Предложение – информационная едини-
ца, обладающая неделимостью по предика-
тивному  смысловому признаку. Предложе-
ние –  смысловая  совокупность  связанных 
слов,  выражающая  законченную  мысль. 
В отличие  от  слова,  для  предложений 
представляется  возможность  проверки  их 
на  истинность.  это  возможно  за  счет  ис-
пользования  свойства  предикации.  Пре-
дикация –  отношение  содержания  сообще-
ния  к действительности,  осуществляемая 
в предложении.  Предложение –  предика-
тивно неделимая информационная единица.

Фраза – информационная единица, обла-
дающая неделимостью по  контекстуально-
му смысловому признаку. Фраза смысловая 
совокупность  предложений,  выражающая 
законченную мысль. Фраза – ИЕ информа-
ционной  конструкции,  обладающая макси-
мальной  смысловой  содержательностью. 
Для  фразы  смысловое  содержание  допол-
няется контекстом [8] и ассоциативностью. 
Предложение в составе фразы может обла-
дать свойством ассоциативности,  т.е.  соот-
носится  по  смыслу  с другим  предложени-
ем.  Такое  свойство  приводит  к появлению 
в предложении ассоциативных связей с дру-
гими  предложениями  или  объектами.  это 
свойство  дополняет  фразу  ассоциативным 
смысловым  содержанием.  Информацион-
ная конструкция, содержащая фразы, несет 
максимальную  смысловую  нагрузку.  Она 
включает  сигнификативный  смысл,  пре-
дикативный  смысл,  ассоциативный  смысл 
и контекстный смысл.

Информационные  конструкции  харак-
теризуются также зависимостью смысла от 
позиции информационных  единиц. Семан-
тическая  сущность  информационных  еди-
ниц связана с наличием признаков релятив-
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ности, референциальности и ситуативности 
[15].  Например,  изменение  формы  напи-
сания  информационной  единицы  (курсив) 
означает референцию, то есть ссылку на ее 
подробное разъяснение. 

Для  информационных  единиц  суще-
ствует  характеристика  «позиция»,  которая 
определяет  их  дополнительное  смысловое 
значение.  Выделяют  следующие  виды  по-
зиций:  препозиция,  интерпозиция  и пост-
позиция.  Позиция  информационных  еди-
ниц  влияет  на  смысл  информационной 
конструкции. Например, «флажковый знак» 
в кодах  переменной  длины  [16]  занимает 
постпозицию  и символизирует  о конце  ин-
формационной единицы – предложения. 

Характерным  представителем 
интерпозиции  является  семантическая  ин-
формационная единица «and». В текстовых 
выражениях  она  связывает  другие  семан-
тические  единицы  (слова,  предложения). 
В логике  выполняет  функции  оператора 
связывающего  логические  переменные 
[17]. Слово, стоящее в начале предложения, 
начинается с заглавного символа. это при-
знак препозиции. 

В  лингвистическом  аспекте  выделяют: 
лингвистические,  паралингвистические – 
информационные единицы. Определим тра-
диционные  (языковые)  информационные 
единицы  термином  «лингвистические». 
К таким информационным единицам отно-
сятся: слово, предложение, фраза.

Паралингвистические информационные 
единицы не входят в систему лингвистиче-
ских информационных единиц данного язы-
ка. Паралингвистические информационные 
единицы  выполнять  паралингвистические 
функции:  дополнение,  замещение,  сочета-
ние,  потоковое  воздействие  [18].  Первые 
три  функции  изучают  в традиционной  па-
ралингвистике, четвертая имеет место толь-
ко в информационных технологиях, в част-
ности  в мультимедийных  образовательных 
технологиях.

Функция «Дополнение» означает внесе-
ние дополнительной информации к лингви-
стическим информационным единицам. На-
пример, голосовая окраска аудиосообщения.

Функция  «Замещение»  означает  заме-
щение  лингвистических  информационных 
единиц  паралингвистическими.  Например, 
использование  мигающего  восклицатель-
ного  знака,  окрашенного  в красный  цвет 
как  символ  сбоя  или  аварийной  ситуации 
в компьютерной  программе.  эта  функция 
не языковая и одинаково понятна лицам, го-
ворящим на разных языках для пользовате-
лей разных стран.

Функция  «Сочетание»  означает  соче-
тание  паралингвистических  информаци-

онных единиц с лингвистическими инфор-
мационным  единицам  в информационном 
сообщении  для  ускорения  восприятия  или 
усиления  смысла  информационного  со-
общения.  Например,  выделение  в больше-
размерной таблице значений цифр красным 
цветом,  может  служить  дополнительным 
сигналом о качестве – критическом режиме 
или критической ситуации.

Рассмотренные  три  функции  являются 
«внеязыковыми». Они не привязаны к кон-
кретному языку, что дает основание исполь-
зовать  их  как  инструмент  межъязыкового 
общения или сопровождения программных 
средств  и информационных  образователь-
ных технологий.

Функция «потоковое воздействие» про-
является  в мультимедийных  технологиях 
и в  первую  очередь  в интенсифицирован-
ных информационных потоках [19]. Напри-
мер, можно показывать отдельные рисунки 
и дополнять  показ  вербальными  средства-
ми, но можно показать фильм без звукового 
сопровождения который будет намного по-
нятней.

По аспекту прикладной области выделя-
ют информационные  единицы:  сбора,  хра-
нения,  обработки,  представления,  комму-
никации. Например,  при  информационном 
поиске информационной единицей запроса 
является слово, логическая единица, микро 
информационная единица. В информацион-
но-поисковых системах – словарная едини-
ца  информационно-поискового  языка,  вы-
раженная  словом  называется  дескриптор. 
Единицей представления информационного 
поиска является не отдельное слово, доку-
мент  произвольных  форматов,  то  есть  ин-
формационная конструкция.

В образовании применяют информаци-
онные образовательные единицы. В психо-
лингвистике, в частности, в контент-анали-
зе,  применяют  информационные  единицы 
анализа.  Информационная  единица  ана-
лиза –  лингвистическая  единица  речи  или 
элемент  содержания,  служащие  в тексте 
индикатором  интересующих  исследовате-
ля явления [20]. При многих видах анализа 
и декомпозиции  применяют  дихотомиче-
ские или оппозиционные информационные 
единицы [21].

Информационная  единица  имеет  опре-
деленный смысл, если существует ее интер-
претация.  Интерпретировать  информаци-
онную  единицу –  это  значит  связать  с ней 
семантическое окружение,  т.е. конкретизи-
ровать локальную область, называемую так-
же областью интерпретации. С точки зрения 
когнитивной  семантики  интерпретация 
может включать субъективные когнитивные 
процедуры.
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Формальное  описание  информацион-

ных  единиц  позволяет  осуществлять  их 
морфологический  анализ.  Морфологиче-
ский анализ включает идентификацию фор-
мы  информационной  единицы  (в  простей-
шем  случае  словоформы)  и приписывание 
форме  соответствующего  комплекса  мор-
фологической информации. 

Заключение. В настоящее время инфор-
мационные  единицы  представляют  собой 
совокупность  групп  единиц,  применяемых 
в различных направлениях. Пока отсутству-
ет  общая  теория  информационных  единиц 
и общие  принципы  их  построения  и сопо-
ставления.  Все  информационные  единицы 
можно рассматривать как элементы инфор-
мационного поля. Общим для  всех ИЕ яв-
ляется  признак  неделимости  информаци-
онной  единицы по  какому-либо критерию. 
Общим является то, что все информацион-
ные единицы являются инструментом ото-
бражения  внешнего  мира  и инструментом 
создания научной картины мира.
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