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В статье анализируются различные подходы 

к рассмотрению понятия «информация». 

Принято характеризовать информацию как 

основное условие экономического развития 

наравне с капиталом, трудом и сырьем, но 

что делает информацию особенно значимой 

в современном мире, так это ее цифровая 

природа. Стоит также отметить, что влияние 

информационных технологий на естествен-

ные и социальные науки сделало это понятие 

весьма противоречивым. «Математическая 

теория связи» К. Шеннона (1948 г.) является 

знаковой работой. В ней говорится об общем 

использовании информации с ее семантиче-

скими и прагматическими измерениями. Тот 

факт, что понятие «обмен знаниями» обо-

значается словом «информация», представ-

ляется особым лингвистическим явлением. 

The article considers various approaches to 

the concept “information”. It is customary to 

consider information as the main condition of 

economic development along with capital, la-

bor and raw materials, but what makes infor-

mation particularly significant in the modern 

world is its digital nature. It is also worth not-

ing that the impact of information technology 

on natural and social sciences has made this 

concept very controversial. “The Mathemati-

cal Theory of Communication” by C. Shan-

non (1948) is a landmark work. It talks about 

the general use of information with its seman-

tic and pragmatic dimensions. The fact, that 

the notion of “knowledge-sharing” is desig-

nated by the word “information”, is a special 

linguistic phenomenon. 

The relevance of the article is that this con-
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Актуальность статьи состоит в том, что дан-

ное понятие играет центральную роль в со-

временном обществе. Хотя знания и их вза-

имосвязь являются основными явлениями 

любого человеческого общества, именно 

развитие информационных технологий и его 

глобальные последствия характеризуют 

наше общество как информационное. 

 

cept occupies a central role in modern society. 

Although knowledge and their interrelations 

are the main phenomena of any human socie-

ty, it is the development of information tech-

nologies and its global consequences that 

characterize our society as an information so-

ciety. 
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Введение 

 

Дискуссии о понятии информации в других дисциплинах очень 

важны, потому что многие теории и подходы имеют разные истоки. 

Эпистемологическая концепция информации приводит к новой пер-

спективе нечеловеческих информационных процессов, особенно в фи-

зике и биологии. И наоборот: психические и социологические процес-

сы отбора и интерпретации можно рассматривать с использованием 

объективных параметров, оставляя в стороне семантическое измере-

ние, а точнее, анализируя объективные или ситуационные параметры 

интерпретации. Эта концепция может быть проиллюстрирована также 

в физических терминах в отношении механизмов высвобождения.  

Начиная с объективистского взгляда из мира теории информации 

и кибернетики, информатика все больше обращалась к феномену реле-

вантности и интерпретации как основным аспектам понятия информа-

ции. Это изменение ни в коей мере не является поворотом к субъекти-

вистской теории, но оценкой различных перспектив, которые могут 

определиться в конкретном контексте, что считается информативным, 

будь то вещь или документ (Бакленд, 1991).  

Различные концепции информации в рамках теории информации 

отражают противоречия между субъективным и объективным подхо-

дами. Концепция интерпретации или выбора может выступать в каче-

стве связующего звена между этими двумя полюсами. Важно отме-

тить, что в теории информации и в информационной политике инфор-

мация воспринимается как конститутивная сила в обществе, признает-

ся телеологическая природа информационных систем и услуг. 
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Осмысление понятия «информация» 

В философии существуют концепции, в которых информация 

осмысливается как фундаментальное понятие. Так, исходя из атрибу-

тивной концепции, информация является свойством всех материаль-

ных объектов, упорядочивает и структурирует все материальные си-

стемы. В функциональной концепции информация возникла вместе с 

появлением сложных самоорганизующихся систем и является суще-

ственным признаком при отделении живого и неживого. Согласно ан-

тропоцентрической концепции, информация является уникальным 

свойством человеческого сознания, обмен ею происходит в социаль-

ных системах.  

Каждая наука использует понятие информации в отличном от 

других контексте. Ее принято характеризовать мерой физической ор-

ганизации (или уменьшением энтропии), закономерностью связи меж-

ду источником и получателем, формой контроля и обратной связи, ве-

роятностью передачи сообщения по каналу связи, содержанием когни-

тивного состояния, значением языковой формы или уменьшением не-

определенности. Понятия информации определяются в различных 

науках, таких как физика, термодинамика, теория коммуникации, ки-

бернетика, статистическая теория информации, философия, психоло-

гия, индуктивная логика и т. д. Не существует единого представления 

об информации, на основе которой сходятся эти различные концепции, 

и, следовательно, отсутствует собственная теория информации.  

Философские дебаты продолжаются вокруг того, должна ли эта 

концепция затрагивать процесс знаний, в том числе знающего челове-

ка, в качестве необходимого условия или по крайней мере систему ин-

терпретаций. Возможно, она должна исключать психологическое со-

стояние и рассматриваться как обращение к объективной величине или 

свойству существ (Ореховская, 2016). Между этими двумя позициями 

существуют различные виды опосредующих теорий, включая поиски 

единой теории информации. Это противоречие отражает сложную ис-

торию этого термина. 

В своей основополагающей книге «Изучение информации: меж-

дисциплинарные послания» Махлуп и Мэнсфилд собрали ключевые 

взгляды на междисциплинарные споры в области теории информации, 

искусственного интеллекта, библиотечно-информационных наук, 

лингвистики, психологии и физики, а также в социальных науках 

(Корвак, 1996). Махлуп не согласен с использованием понятия инфор-

мации в контексте передачи сигнала, основных смыслов информации. 

«Информация адресована человеческому разуму и принимается чело-
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веческим разумом» (Корвак, 1996. С. 660). Все другие органы чувств, 

включая их использование в отношении нечеловеческих организмов в 

той же мере, что и общества в целом, согласно Махлупу, метафоричны 

и, как в случае кибернетики, антропоморфны. Путаница началась с аб-

страктности смысла в теории информации. Махлупом установлено, 

что гуманитарные науки, такие как психология, экономика, теория 

принятия решений и лингвистика, адаптировали основной смысл, свя-

занный с человеком, утверждая его с некоторыми ограничениями: 

«Требование истинности или правильности должно исключать ложные 

или ошибочные сообщения; требование ценности или полезности – 

сообщения, которые не помогают в принятии решений; требование но-

визны – повторяющиеся или избыточные сообщения; требование сни-

жения неопределенности – сообщения о том, что состояние неопреде-

ленности получателя остается неизменным или увеличенным; и т.д.» 

(Корвак, 1996. С. 660). Стоит отметить, что для ученого информация 

является человеческим явлением. Оно включает в себя лиц, передаю-

щих и получающих сообщения в контексте их возможных действий. 

Более 10 лет спустя Корнвакс и Якоби опубликовали работу 

«Информация. Новые вопросы мультидисциплинарной концепции». 

Данная публикация демонстрирует общую тенденцию, которую мы 

могли бы назвать натурализацией информации. В работе «Может ли 

информация быть натурализована?» Зоглайер отвечает отрицательно в 

отношении семантической и прагматической информации, которая от-

личается от синтаксической, т. е. из любого вида психозависимых се-

миотических единиц, а также функциональной информации, интерпре-

татором которой может быть машина Тьюринга и/или любой вид жи-

вого организма, обрабатывающий нейронную и генетическую инфор-

мацию. Капурро определяет информацию как антропологическую ка-

тегорию, касающуюся феномена человеческой коммуникации, верти-

кальные и горизонтальные структуры которой связаны с греческой 

концепцией послания (angelia), а также с философским дискурсом 

(logos) (Капурро, 1986). Споры вокруг натурализации информации 

восходят к работам физиков и инженеров, таких как Л. Больцман, 

Дж.В. Нейман, Л. Силард, Х. Ньюквист, Н. Винер и, в частности, 

Р.В.Л. Хартли. 

У. Уивер обсуждал устранение смысла из концепции информа-

ции аналогичным образом в отношении математической теории ком-

муникации Шеннона: «Слово “информация” в этой теории использу-

ется в особом смысле, который не следует путать с его обычным ис-
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пользованием. В частности, информацию не следует путать со смыс-

лом» (Шеннон, 1949).  

Философская полемика о понятии информации в XX в. зароди-

лась в кибернетике, поскольку понятия «коммуникация» и «информа-

ция» были задуманы на более высоком уровне абстракции и не своди-

лись к передаче человеческого знания, как выразился Н. Винер: «Ин-

формация – это информация, а не материя или энергия. Никакой мате-

риализм, который не признает этого, не может выжить в наши дни» 

(Винер, 1968. С. 132). Данное положение стало вызовом диалектиче-

скому материализму. Последовали исследования концепции информа-

ции с материалистической точки зрения (Карпачев, Киршенман, 

Клаус, Урсул). Идея Винера об информации как третьем метафизиче-

ском принципе была разработана Гюнтером, в то время как, согласно 

Титце, информация не является существенным или метафизическим 

принципом, а выражает тенденцию к порядку и эволюции. В своей ра-

боте Оезер рассматривает информацию в контексте эпистемологии как 

ключевую концепцию создания научного знания. Он прямо ссылается 

на латинские и греческие корни термина «информация». Вайцзеккер 

также следует по этому пути. Однако, за некоторым исключением, по-

нятие информации не лежит в основе философских исследований 

вплоть до конца века. Исторический обзор концепции Шнелле отно-

сится к лингвистике и кибернетике. Вайцзеккер развивает свои взгля-

ды на отношения между языком и информацией, особенно в диалоге с 

Хайдеггером. В семинаре по Гераклиту Хайдеггер также указывает на 

натурализацию концепции информации в биологии, т. е. генетической 

информации. 

Концепции информации в философии науки и аналитической 

философии, особенно с конца 1970-х гг., связаны с конкретными 

науками, в частности с физикой, биологией и лингвистикой. В резуль-

тате этого развития наметилась тенденция к гуманизации концепции 

информации, т.е. к ее включению в культурный контекст. Но в то же 

время продолжается поиск более высокого уровня осмысления, в ко-

тором информация и коммуникация, будь то человеческие или нет, 

рассматриваются с соответствующей дифференциацией с точки зрения 

рода интерпретации или отбора. Этот более высокий уровень рефлек-

сии означает, с одной стороны, возрождение онтологического измере-

ния греческих корней понятия informatio за пределами ограниченного 

гуманистического взгляда, а с другой – современной, но сейчас дегу-

манизированной точки зрения, перспектива информации как передан-

ного знания, которое порождает то, что мы называем коммуникатив-
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ной онтологией, в которую включены не только живые существа (кро-

ме человека), а также всевозможные системы для получения, хране-

ния, обработки и обмена информацией. Эта перспектива может также 

объяснить развитие теории информации как науки, связанной с систе-

мами (компьютерными) в той же степени, что и с людьми. 

Заключение 

Существует много понятий информации, и они встроены в более 

или менее явные теоретические структуры. Однако при изучении ин-

формации легко потерять ориентир. Поэтому важно сформулировать 

прагматический вопрос: «Какие различия возникают, если мы исполь-

зуем ту или иную теорию или концепцию информации?» Эта задача 

трудна, потому что многие подходы используют неявные и неясные 

понятия, которые необходимо прояснить.  

Одним из наиболее важных различий в понятиях информации 

является различие между информацией как объектом или вещью 

(например, количество битов) и информацией как субъективным поня-

тием, информацией как знаком, т.е. зависящей от интерпретации ко-

гнитивного агента. Представление интерпретации удаляет внимание от 

атрибутов вещей к механизмам высвобождения, для которых эти атри-

буты имеют значение. Это может вызвать разочарование, потому что 

это подразумевает под собой телеологические принципы, которые 

чужды позитивистским принципам науки. Относительно легко под-

считать количество слов в документе или описать его другими спосо-

бами. Гораздо труднее попытаться выяснить, для кого этот документ 

важен и на какие важные вопросы он может ответить. Вопросы толко-

вания также являются сложными, поскольку мы часто путаем толкова-

ние с индивидуальным подходом. Однако значение определяется в со-

циальном и культурном контексте. 

По мере того как информационные системы становятся более 

глобальными и объединяются, неявная информация часто теряется. 

Теория информации освещает социальные и культурные последствия 

интерпретации процессов с учетом качественных различий между раз-

ными контекстами, что означает включение процессов интерпретации 

в качестве непременного условия информационных процессов. По-

строение сетей – это в основном процесс интерпретации. Создание 

научной сети в качестве самостоятельной рефлексивной деятельности 

предполагает задачу, уточняющую некоторые общие понятия. Одним 

из них является «информация». 
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