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Аннотация
В обзоре представлены основы обновленного подхода к символьному моделированию (s-моде-
лированию) аудио, видео, графических и др. сообщений и решению задач извлечения инфор-
мации. Значение задач s-моделирования сообщений и извлечения информации определяется 
их растущей ролью в различных видах деятельности. Доминирование s-моделей сообщений 
в интеллектуальной деятельности определяется не только их компактностью и выразитель-
ностью, но и отсутствием ограничений на типы носителей, применяемых для их хранения. 
Носителями могут быть память человека, компьютера, смартфона, цифровой камеры или др. 
Затраты на построение, копирование, передачу, сохранение и накопление s-моделей сообще-
ний (статей электронных энциклопедий, учебников и научных журналов, навигационных карт, 
видеосообщений, чертежей машин в системах автоматизированного проектирования, ме-
дицинских томограмм, записей музыкальных композиций и др.) несопоставимо меньше, чем 
аналогичные затраты, связанные с несимвольными моделями (макетами судов, зданий и др.). 
S-моделирование сообщений рассматривается как их отображение в выбранную среду моде-
лирования, выполненное при заданных ограничениях, соответствующих условиям решения 
задач извлечения информации. Адекватность s-моделей сообщений определяется степенью 
их соответствия задачам, для решения которых они созданы, и точностью результатов, полу-
чаемых при решении этих задач. Предложены обновленные определения понятий s-(символа, 
кода, сигнала, сообщения, данных, информации). Рассмотрены уточненные s-модели задачи, 
алгоритма, программы, системы понятий и системы знаний. Задача извлечения информации 
из сообщения рассматривается как задача интерпретации сообщения на s-модели системы по-
нятий. Приведен краткий обзор работ А. Н. Колмогорова и К. Шеннона, посвященных задачам 
передачи сообщений. В этих работах говорится о «количестве информации» и рассматриваются 
задачи, связанные с этим понятием. Понятие «информация» (как результат интерпретации со-
общений на моделях систем понятий) там не рассматривается. Приведен пример применения 
предложенного подхода к анализу задачи перевода с одного языка на другой. 

Ключевые слова: символьное моделирование, сообщение, данные, информация, интерпре-
тация сообщения, извлечение информации, модели систем понятий, модели систем знаний
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Abstract
The review presents the basics of an updated approach to symbolic modeling (s-modeling) of audio, 
video, graphic, etc. messages and solving problems of information extraction. The importance of the 
tasks of s-modeling messages and information extraction is determined by their growing role in various 
types of activities. The dominance of s-models of messages in intellectual activity is determined not 
only by their compactness and expressiveness, but also by the absence of restrictions on the types of 
media used for their storage. The media can be the memory of a person, computer, smartphone, digital 
camera, etc. The costs of building, copying, transmitting, storing and accumulating s-models of mes-
sages (articles of electronic encyclopedias, textbooks and scientific journals, navigation maps, video 
messages, drawings of machines in computer-aided design systems, medical tomograms, recordings 
of musical compositions, etc.) are incomparably less than similar costs associated with non-symbolic 
models (models of ships, buildings, etc.). S-modeling of messages is considered as their mapping into 
the selected modeling environment, performed under specified constraints corresponding to the con-
ditions for solving information extraction problems. The adequacy of s-models of messages is deter-
mined by the degree of their compliance with the tasks for which they were created, and the accuracy 
of the results obtained when solving these tasks. Updated definitions of the concepts of s-(symbol, code, 
signal, message, data, information) are proposed. Refined s-models of the problem, algorithm, program, 
concept system and knowledge system are considered. The task of extracting information from a mes-
sage is considered as the task of interpreting a message on the s-model of a system of concepts. A brief 
review of the works of A.N. Kolmogorov and K. Shannon on the problems of message transmission is 
given. These works talk about the “amount of information” and consider the tasks associated with this 
concept. The concept of “information” (as a result of interpreting messages on models of concept sys-
tems) it is not considered there. An example of the application of the proposed approach to the analysis 
of the problem of translation from one language to another is given.
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1. Введение

Извлечение информации из сообщений – постоянно актуальная 
задача [1-14]. В современных информационных технологиях ау-
дио, визуальные, аудио-визуальные и др. сообщения представ-
лены символами, цифровыми кодами и сигналами. Работа с со-
общениями выполняется с помощью программируемых машин 
(компьютеров, смартфонов и др. компьютерных устройств). 
В теории символьного моделирования произвольных объектов 
(s-моделирования) программируемые машины названы s-ма-
шинами1. S-машины объединены в человеко-машинную среду 
поддержки различных видов деятельности (s-среду). Инфра-
структурным основанием современной s-среды (в наши дни ее 
называют также цифровой средой) служит Интернет. 
На стартовом этапе развития s-среды (в середине 1970-х го-
дов) в лекции, посвященной концептуальному обеспечению 
построения интеллектуальных систем, американскими иссле-
дователями Алленом Ньюэллом и Гербертом Саймоном (Allen 
Newell and Herbert A. Simon) была предложена гипотеза о том, 
что «система физических символов имеет необходимые и до-
статочные средства для общего разумного действия». «Физи-
ческий» означало (у них) «подчиняющийся законам физики» и 
«пригодный для реализации в виде инженерных систем». Ре-
шающее значение эффективного символьного представления 
сущностей (без которого невозможно развитие науки, техни-
ки и других видов интеллектуальной деятельности) было под-
чёркнуто в рассуждениях этих авторов об интеллектуальных 
системах [15]. 
Понятие символьное моделирование (как научная дисциплина) 
было определено в 1989 году в монографии, посвященной ме-
тодологии автоматизированного конструирования программ-
ных систем. «Символьное моделирование – научная дисци-
плина, изучающая процесс построения символьных моделей 
объектов произвольной природы. Объектами символьного 
моделирования могут быть и процесс формальных рассужде-
ний (в математике), и процесс изобретения (как творческого 
акта, существующего во всех научных областях, в том числе и в 
математике, и не поддающегося полной формализации)»2.
Несимвольное моделирование служит дополнительным (по от-
ношению к s-моделированию) средством изучения объектов 
на физических моделях (физическое моделирование) и/или 
прототипах (прототипирование). И физические модели, и про-
тотипы создаются на основе s-моделей. Напр., в электротехни-
ке s-модель может быть представлена комплектом электрон-
ной документации, включающей файлы специфицированного 
описания, графических изображений (двумерных и/или трех-
мерных), электрических схем и др.
В настоящее время для изготовления символьных и несим-
вольных моделей объектов [изучаемых в науке (физике, хи-

1 Ильин А. В., Ильин В. Д. Основы теории s-моделирования. М.: ИПИ РАН, 2009. 143 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25784971 (дата обращения: 
10.09.2021).
2 Ильин В. Д. Система порождения программ. М.: Наука, 1989. С. 170-171. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24889586 (дата обращения: 10.09.2021).
3 Ильин В. Д. Код в информатике [Электронный ресурс] // Большая Российская энциклопедия, 2021. URL: https://bigenc.ru/technology_and_technique/
text/3958322 (дата обращения: 10.09.2021).
4 Ильин В. Д. Компьютерная сеть [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия, 2021. URL: https://bigenc.ru/technology_and_technique/
text/2087809 (дата обращения: 10.09.2021).
5 Ильин А. В., Ильин В. Д. S-моделирование объектов информатизации. М.: ИПИ РАН, 2010. 412 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25878776 (дата 
обращения: 10.09.2021).  

мии и др.), создаваемых в технике (в авиастроении, робототех-
нике и др.), медицине (в имплантологии, томографии и др.), 
искусстве (в архитектуре, музыке и др.) и др. областях дея-
тельности] применяются технологии моделирования с помо-
щью компьютеров и компьютерных устройств (3D-сканеров, 
3D-принтеров и др.)].
S-модель объекта изучается как отображение в s-среду, вы-
полненное при заданных ограничениях, соответствующих 
планируемому применению s-модели (напр., цифровое фото 
– отображение визуального объекта, сделанное с заданным 
разрешением; программа решения некоторой задачи – отобра-
жение выбранного метода решения, учитывающего заданную 
совокупность ограничений). 
В s-моделировании не предполагается никаких ограничений 
на виды и типы заменяемых s-символами объектов: объекты 
могут иметь любую физическую сущность, размещение, про-
исхождение и назначение. S-символы одного вида могут за-
менять s-символы другого (напр., визуальные символы могут 
заменять аудиосимволы).
На каждом этапе развития s-среды постоянно актуальными 
остаются задачи символьного, кодового и сигнального пред-
ставления сообщений, их преобразования, интерпретации, 
сохранения, накопления, поиска, обмена и информационной 
безопасности. 
Символьные модели (s-модели) систем понятий и систем зна-
ний, в которых представлены результаты изучения сущностей 
(объектов исследований); программы, определяющие поведе-
ние смартфонов, компьютеров и др. s-машин; веб-страницы и 
файлы документов ‒ всё это символьные сообщения (s-сообще-
ния) и их s-кодовые3 эквиваленты.
В современной s-среде люди и управляемые ими роботы фор-
мируют s-сообщения, представляя их на языках запросов, про-
граммирования и др.; выполняют различные преобразования 
[из аналоговой формы в цифровую и обратно; из несжатой в 
сжатую и обратно; из одной формы представления документа 
в другую (*.doc в *.pdf)]; распознают, используют s-сообщения 
для конструирования новых s-сообщений (программ, доку-
ментов и др.); интерпретируют на моделях систем понятий 
(которые хранятся в памяти интерпретатора также в форме 
s-сообщений); обмениваются s-сообщениями [используя при 
этом программно-аппаратно реализованные системы правил 
(сетевые протоколы4) [17]; сохраняют и накапливают s-сооб-
щения (создавая электронные библиотеки, энциклопедии и 
др. информационные ресурсы], занимаются решением задач 
поиска и защиты s-сообщений5 [16-21].
Интерпретация сообщений на моделях систем понятий – зада-
ча (впервые рассмотренная в [22]), методы решения которой 
во многом определяют темпы продвижения в исследованиях, 
посвященных не только системам искусственного интеллекта.
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1.1. Запись формул и выделение фрагментов текста 
Для записи формул и выделения определений, замечаний и 
примеров используются средства языка TSM-комплекса (TSM: 
textual symbolic modeling), разработанного для формализован-
ного описания текстовых s-моделей сообщений6. 
В статье применены следующие средства выделения фрагмен-
тов текста:

 <фрагмент описания>  ≈ утверждение (определение, аксио-
ма и др.) (здесь и далее символ ≈ заменяет слово «означает»);
◊ <фрагмент описания> ◊ ≈ замечание;

 <фрагмент описания>  ≈ пример.
Курсивом выделены первые вхождения названий понятий и 
фрагменты описания, к которым автор хочет привлечь внима-
ние. 

1.2. Обсуждаемые результаты
В статье представлена часть результатов методологического 
обеспечения технологий представления и интерпретации со-
общений. Результаты получены при выполнении научно-ис-
следовательской работы «Моделирование социальных, эко-
номических и экологических процессов» (№ 0063-2016-0005), 
выполняемой в соответствии с государственным заданием 
ФАНО России для ФГУ «Федеральный исследовательский 
центр «Информатика и управление» Российской академии 
наук.

2. Символы, коды, сигналы

 S-символ – заменитель природного или изобретённого объ-
екта, обозначающий этот объект и являющийся элементом 
системы построения символьных сообщений (текстов, нотных 
записей или др.), рассчитанных на восприятие человеком или 
роботом.  

 В s-моделировании русский алфавит вместе со знаками пре-
пинания рассматривается как система текстовых символов 
для построения сообщений по правилам грамматики русского 
языка (каждый элемент алфавита является заменителем зву-
ка, применяемого в речевых сообщениях); шрифт Брайля для 
слепых – как система фактурных символов для построения 
текстовых сообщений, рассчитанных на восприятие осязани-
ем пальцами рук; нотное письмо, система нотных символов 
– как средство построения графически представленных му-
зыкальных сообщений; система шахматных графических сим-
волов – как средство визуального представления шахматных 
позиций.  

 S-код – заменитель s-символа или символьного сообщения, 
предназначенный для построения, сохранения, передачи и ин-
терпретации символьных сообщений с помощью s-машин.  
Азбука Морзе, коды стандарта Юникод (The Unicode Standard).  

В компьютерах, смартфонах и других s-машинах s-символ 
представляется в форме s-кода, предназначенного для постро-
ения, сохранения, передачи и интерпретации символьных со-
общений. ◊ Отличительным признаком символьных объектов, 
существующих в s-среде (файлов книг, статей, видеозаписей, 

6 Ильин В. Д. Символьное моделирование [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия, 2021. URL: https://bigenc.ru/technology_and_technique/
text/4010980 (дата обращения: 10.09.2021).

электронных карт, компьютерных программ и др.), являются 
легко осуществляемые копирование без искажений, распро-
странение и хранение копий (по сравнению с несимвольными 
объектами: физическими моделями, макетами научно-техни-
ческих сооружений и др.). ◊

 S-сигнал – физически реализованное представление s-сим-
вола, рассчитанное на восприятие органами чувств человека 
(или сенсорами робота), или представление s-кода, рассчитан-
ное на прием аппаратными средствами s-машин.  

3. Системы понятий и системы знаний

В s-моделировании определение системы понятий рассматри-
вается как описание её s-модели, сопровождаемое указанием 
области применимости определения. 

 S-модель системы sc понятий – < совокупность set sc поня-
тий >, < семейство rel (set sc) связей, заданных на set sc >. 
В соответствие понятиям системы sc поставлены множества 
их значений.
Область применимости определения задаётся описанием ти-
пов:
−	 корреспондента (на интерпретацию которым рассчитано 

определение);
−	 цели, в процессе достижения которой определение це-

лесообразно применять (  задач, при изучении которых 
определение может быть полезно );

−	 стадии, на которой имеет смысл использовать определе-
ние (  постановка задачи, создание метода решения ).  

 < Система tr понятий треугольник > ≈ < множество set tr поня-
тий>, <семейство rel (set tr) связей, заданных на set tr >.
В tr элементами settr служат стороны треугольника (a, b, c), 
углы (α, β, γ), периметр p и др. Семейство rel (set tr) связей вклю-
чает  p = a + b + c , α + β + γ = π и др.  

 Система trπ/2 понятий прямоугольный треугольник может 
быть определена как специализация tr:
trπ/2 ≈ tr [::α = π/2] (добавлением связи α = π/2, выделяющей 
подмножество треугольников, у которых величина одного из 
углов равна π/2). 
Представление связей между понятиями в виде разрешимых 
задач — необходимое условие построения количественных 
s-моделей систем понятий.

 S-задача – это четвёрка { Formul, Rulsys, Alg, Prog }, где Formul – 
постановка задачи; Rulsys – множество систем обязательных и 
ориентирующих требований к решению задачи [23], поставлен-
ных в соответствие Formul; Alg – объединение множеств алго-
ритмов, каждое из которых соответствует одному элементу 
из Rulsys; Prog – объединение множеств программ, каждое из 
которых поставлено в соответствие одному из элементов Alg. 
Постановка задачи Formul – пара { Mem, Rel }, где Mem – множе-
ство понятий задачи, на котором задано разбиение Mem = Inp 
U Out ( Inp ^ Out = 0 ) и совокупность Rel связей между поняти-
ями, определяющая бинарное отношение Rel < Inp * Out. Мно-
жество Mem называем памятью задачи, а Inp и Out – её входом 
и выходом, значения которых предполагается соответственно 
задавать и искать.  
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 S-алгоритм – система правил решения задачи (соответству-
ющая одному из элементов Rulsys), позволяющая за конечное 
число шагов поставить в однозначное соответствие заданно-
му набору данных, принадлежащему Inp, результирующий на-
бор, принадлежащий Out.  

 S-программа – реализованный (на языке программирования 
высокого уровня, машинно-ориентированном языке и/или 
в системе машинных команд) s-алгоритм, представленный в 
форме сообщения, определяющего поведение s-машинного 
решателя задачи с заданными свойствами. Существует в сим-
вольном, кодовом и сигнальном воплощениях, связанных от-
ношениями трансляции].  
◊ В общем случае множества Rulsys, Alg и Prog могут быть пу-
стыми: числа их элементов зависят от степени изученности 
задачи. ◊
Для каждого элемента из Rulsys, Alg и Prog задано описание 
применения. Описания применения элементов Rulsys включа-
ют спецификацию типа решателя задачи (автономная s-маши-
на, сетевая кооперация s-машин, кооперация человек-s-маши-
на или др.); требование к информационной безопасности и др. 
Описания применения элементов из Alg включают данные о 
допустимых режимах работы решателя задачи (автоматиче-
ский локальный, автоматический распределенный, интерак-
тивный локальный или др.), о требованиях к полученному 
результату и др. Описания применения программ включают 
данные о языках программирования, операционных системах 
и др.
◊ Каждая программа сопровождается ссылками на наборы те-
стовых примеров. ◊

 S-модель системы sk знаний представлена триадой < ca ≈ 
s-модель системы sc понятий >, < set lng ≈ s-модель совокупно-
сти языков сообщений, интерпретируемых на ca >, < set intr ≈ 
s-модель совокупности интерпретаторов на ca сообщений, со-
ставленных на языках из set lng >.   
Интерпретация сообщения на ca:
1. построение выходного сообщения по заданному входному 
(сообщения представлены на языках из совокупности set lng);
2. анализ выходного сообщения (требуются ли изменения в 
ca);
3. если требуется, то изменение ca; если нет – завершение.

 Онлайн-сервис построения маршрутов основан на системе 
навигационных знаний.  

4. Сообщение, данные, информация

 S-сообщение – конечная упорядоченная совокупность s-сим-
волов, рассчитанная на распознавание и интерпретацию полу-
чателем, или её s-код, удовлетворяющий требованиям реше-
ния базовых задач s-(представления, преобразования, распоз-
навания, конструирования, интерпретации, обмена, сохране-
ния, накопления, поиска и защиты) в s-среде.  

 S-модели систем понятий и систем знаний, в которых пред-
ставлены результаты изучения некоторых сущностей (объек-
тов исследований); программы, определяющие поведение 
s-машин; веб-страницы и файлы документов – всё это s-сооб-
щения.  

 Файл – поименованная единица хранения компьютерного 
кода сообщения (данных или программы) на накопителе (SSD, 

жестком диске или др.) компьютера или компьютерного 
устройства (смартфона, цифровой камеры или др.).   

 S-данные – s-сообщение, необходимое для решения некото-
рой задачи или совокупности задач, представленное в форме, 
рассчитанной на распознавание, преобразование и интерпре-
тацию решателем (программой или человеком). 
Специализация s-сообщения (s-message) по параметру получа-
тель s-сообщения (s-recipient), значением которого является 
решатель s-задачи (s-solver): s-data ≈ s-message [::s-recipient = 
s-solver].   

 S-информация – результат интерпретации сообщения на 
s-модели системы понятий. Для извлечения информации из 
сообщения необходимо иметь: 
– принятое сообщение, представленное в форме, рассчитан-
ной на распознавание и интерпретацию получателем сообще-
ния;
– хранящиеся в памяти модели систем понятий, среди которых 
– необходимая для интерпретации принятого сообщения;
– механизмы поиска необходимой модели, интерпретации со-
общения, представления результата интерпретации в виде 
сообщения и записи его в память.  

 Результат интерпретации сообщения ma, представленного 
на языке a, полученный переводчиком (человеком или робо-
том) в виде сообщения mb на языке b, – информация, извлечён-
ная из сообщения ma.  

 Экранное представление веб-страницы, рассчитанное на 
восприятие человеком, – результат интерпретации сообще-
ния, полученного браузером от веб-сервера.  

5. О работах А. Н. Колмогорова 
и К. Шеннона
В работах К. Шеннона [24] и А. Н. Колмогорова [25] определе-
ния понятий сообщение и информация введены с целью реше-
ния задач количественной оценки объема кода некоторого со-
общения и изменения предсказуемости исхода опыта. 
Так, для оценки изменения предсказуемости исхода опыта b в 
зависимости от исхода опыта a применяется разность энтро-
пий I (a, b) = H (b) – Ha (b), где H (b) и Ha (b) – энтропия исхода 
опыта b при неизвестном и известном исходе опыта a соот-
ветственно. При этом I (a, b) рассматривается как приращение 
предсказуемости исхода опыта b, если известен исход опыта a. 
Заметим, что содержание опытов a и b и типы возможных исхо-
дов предполагаются заранее известными. Предполагается так-
же, что знание исхода опыта a поможет в предсказании исхода 
опыта b. Другими словами, все известно, кроме исхода опыта. 
В упомянутой работе [24] К. Шеннон определил основную за-
дачу связи, как «точное или приближенное воспроизведение 
в некотором месте сообщения, которое было выбрано из не-
которого множества возможных сообщений и отправлено из 
другого места». Он предложил рассматривать эту работу как 
математическую теорию связи. В коммуникационной модели 
К. Шеннона определены основные элементы, присущие любой 
коммуникационной системе, а теория связи К. Шеннона пред-
ставляет собой методологическое обеспечение технологий 
кодирования, передачи, декодирования и приема сообщений. 
К. Шеннон разделяет задачи передачи сообщений и определе-
ния их смыслового значения: «семантические аспекты связи 
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не имеют отношения к технической стороне вопроса»: «…ча-
сто сообщения имеют значение, т.е. находятся в соответствии 
с некоторой системой с определенной физической или умо-
зрительной сущностью». Обратим внимание на следующее 
утверждение К. Шеннона: «Если множество возможных со-
общений конечно, то число сообщений или любую монотон-
ную функцию от этого числа можно рассматривать как меру 
информации, создаваемой выбором сообщения из этого мно-
жества, в предположении, что все сообщения равновероятны». 
Сам по себе выбор сообщения не создает информации. Нетруд-
но представить, что одно и то же сообщение, может иметь раз-
личающиеся результаты интерпретации. Полученные экзем-
пляры могут зависеть и от оценки получателем сообщения его 
отправителя (как источника сведений), и от того, какие будут 
применены модели систем понятий и методы интерпретации 
на выбранных моделях. 

6. Возможен ли перевод с одного языка 
на другой без потери смысла [18]
Человек-переводчик, получив сообщение на языке А (входное 
сообщение), сначала интерпретирует его на имеющихся в его 
памяти моделях систем понятий, чтобы понять смысл.
Если требуемых моделей нет или вместо них ошибочно выбра-
ны какие-то другие, или допущены ошибки при интерпрета-
ции – смысл сообщения останется недоступным.
◊ Известно, что человек не в состоянии понять сообщения, со-
ставленные на его родном языке, если модели систем понятий, 
необходимые для интерпретации сообщений, отсутствуют в 
его памяти. ◊
Как-то поняв смысл сообщения, человек-переводчик присту-
пает к формированию сообщения на языке Б (выходного сооб-
щения), стремясь передать как-то понятый смысл. Для этого 
ему необходимо найти в языке Б модели систем понятий, со-
ответствующие тем, которые использовались им (переводчи-
ком!) при интерпретации входного сообщения.
◊ Не исключено, что в языке Б таких систем понятий просто 
нет или они далеки от смыслового соответствия тем, на основе 
которых переводчик интерпретировал входное сообщение. ◊

6.1. О сообщениях эквивалентных по смыслу
Известно, что лучший перевод может сделать автор сообще-

ния (которому, как никому другому, ясен смысл). При этом ав-
тор (обладатель смысла) должен одинаково хорошо владеть 
языками А (на котором составлено входное сообщение) и Б 
(языком выходного сообщения).
◊ И в этом случае сообщения на языках А и Б не обязательно 
будут эквивалентны по смыслу. Прежде всего, потому, что эк-
вивалентность сообщений по смыслу трудно определима даже 
в научно-технических предметных областях (где принято 
строго определять системы понятий, на которых надлежит 
интерпретировать каждое сообщение). ◊

6.2. Необходимые условия перевода без потери смысла
Чтобы без потери смысла входному сообщению на языке А по-
ставить в соответствие выходное сообщение на языке Б необхо-
димо, чтобы выполнялись три следующих условия:
1. системы понятий предметных областей, к которым относит-
ся сообщение, эквивалентны по смыслу в языках А и Б;
2. переводчик (человек или s-машинная система) способен 
найти эквивалентные по смыслу системы понятий, опреде-
лённые на языках А и Б;
3. переводчик способен составить сообщение на языке Б, экви-
валентное по смыслу сообщению на языке А.

6.3. Возможен ли перевод без потери смысла
Есть основания полагать, что к одновременному выполнению 
необходимых условий перевода без потери смысла можно 
только приближаться. Чем нетривиальнее смысл сообщения, 
тем меньше оснований для одновременного выполнения ус-
ловий (1-3).

7. Заключение

В обзоре рассмотрен обновленный подход к s-моделированию 
сообщений и решению задач извлечения информации.  При-
ведены уточненные определения понятий s-(символа, кода, 
сигнала, сообщения, данных, информации). Уточнены также 
s-модели задачи, алгоритма, программы, системы понятий 
и системы знаний. Задача извлечения информации из сооб-
щения рассмотрена как задача интерпретации сообщения на 
s-модели системы понятий.  Приведен пример применения 
предложенного подхода к анализу задачи перевода с одного 
языка на другой. 
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