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Галина ПОЛЯКОВА 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЩЕНАУЧНАЯ 
КАТЕГОРИЯ
В статье с позиций философии осмысливается понятие информации как общенаучной категории на основе существующих 
подходов к определению ее сущности представителями естественных и гуманитарных наук.
The concept of information as a general scientific category is considered in the article from philosophical positions on the basis of 
existing approaches to the definition of its essence by representatives of the sciences and humanities. 
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Представленийосущностиинформации,определенийэтого
понятиявнаучнойлитературеоченьмного:практическив
каждойсфереобщественногопознанияидеятельностиона

имеетсамыеразличныетрактовки.АкадемикН.Н.Моисеевпод-
черкивал,что«строгогоидостаточноуниверсальногоопределения
информациинетольконет,ноибытьнеможет.Этопонятиечерес-
чур сложно»1.Наука, темнеменее,имеет дело с дефинициями,
очерчивающимисущностныеисодержательныеграницыпонятий,
поэтомуопределениепоследнихестьнасущнаяинеобходимаяее
задача.
В буквальном смысле информация (от лат. informatio) озна-

чаетразъяснение,изложение,осведомленность.Толковыйсло-
варь С.И. Ожегова трактует информацию «а) как сведения об
окружающеммиреипротекающихвнемпроцессах;б)сообще-
ния,осведомляющиеоположениидел,осостояниичего-либо»2.
Энциклопедическийсловарьхарактеризуетеекакобщенаучное
понятие, которое включает в себя «обмен сведениями между
людьми,человекомиавтоматом,автоматомиавтоматом,обмен
сигналами в животном и растительном мире»3. Федеральный
закон«Обинформации,информационныхтехнологияхизащите
информации»даеттакоеопределение:«Информация–сведения
(сообщения,данные)независимоотформыихпредставления»4.
Подобная краткость, по мнению автора, ущербна, поскольку,
во-первых, сведения и сообщения как структурные элементы
информации обладают разными свойствами. Сведения (англ.
knowledge– знания), какодинизосновныхинструментовпро-
цесса познания, относительно независимы от материального
носителя(имеютидеальныйхарактерипотомунеуничтожимы)
ипередаютсяпосредствомсообщений(сигналов)(англ.–message
или communication), которые, как правило, зафиксированы на
определенномматериальномносителеифизическиуничтожимы.
Во-вторых, для человека как потребителя информации наибо-
лееважнымявляетсяпрагматическийаспект–еесодержаниеи
смысл.Поэтомуфилософскойдоминантойвопределениисущ-
ностиинформациидолжнобытьееотождествлениеспонятием,

1МоисеевН.Н.Расставаниеспростотой.–М.:АГРАФ,1998,с.98.
2См.: ОжеговС.И. Толковый словарь русского языка. –М. : Оникс, 2011,

с.206.
3См.:Советскийэнциклопедическийсловарь.–М.:Советскаяэнциклопе-

дия,1983,с.498.
4Федеральныйзаконот27.07.2006№149-ФЗ«Обинформации,информацион-

ныхтехнологияхизащитеинформации»,ст.2,п.1.//СПС«КонультантПлюс»;
http://www.consultant.ru(датаобращения16.06.2013).
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наделеннымсмысловымсодержаниеми
имеющим знаковуюформу. Смысловое
содержаниеестьнечтоиное,какзнание,
а знаковаяформа– средство его пере-
дачи. Следовательно, энциклопедиче-
скоеопределениеинформациииопреде-
ление,данноевзаконе«Обинформации,
информационныхтехнологияхизащите
информации»,отражаютлишьееидеаль-
нуюформу, которая вводится в область
социальныхотношенийтолькоблагодаря
ее«документированию»1.
Особоезначениедлявыяснениясущ-

ности информации имеют работы
К.Шеннона,Н.Винера,У.Эшби,отно-
сящиесяксерединеххв.Традиционное
понимание информации как любых
сведений,переданныхврезультатеком-
муникаций, было уточнено ими через
снижение степени неопределенности у
потребителяинформации.Вчастности,
английскийнейрофизиологУ.Р.Эшбии
французскийфизикЛ.Бриллюэн, рас-
крываяпонятиеинформациичерезотри-
цательную энтропию, утверждали, что
усовершенствованиелюбойсистемыесть
уменьшениеееэнтропии(количествен-
ноймерынеопределенности):энтропия
всякойсистемы,независимоотеепри-
роды, тем больше, чемменее упорядо-
ченысвязимеждуее элементамиичем
более случайный характер они имеют2.
Американский ученыйК.Э.Шеннон в
выведеннойимматематическойформуле
дляопределенияпропускнойспособно-
сти каналов связи в противовес энтро-
пии рассматривал информацию как
меруупорядоченности.Однакоприэтом
количество информации подсчитыва-
лосьвнезависимостиотеекачественных
характеристик,поэтомупрямогоответа
навопрос,чтотакоеинформация,фор-
мулаШеннона не давала3. Основатель
кибернетики Н. Винер в теоретико-
методологическом плане фактически
отказалсяотформулированиясущности

1 Будет уместным подчеркнуть, что закон об
информации посвящен не столько собственно
информации, сколько вопросам формирования
информационных ресурсов, создания информа-
ционныхтехнологийипроблемамзащитыинфор-
мации.

2См.:ЭшбиУ.Р.Введениевкибернетику.–М.,
1959; Бриллюэн Л. Научная неопределенность и
информация.–М.,1966.

3Подробнеесм.:ШеннонК.Э.Работыпотеории
информацииикибернетике.–М.:Иностранная
литература,1963.

информации и приравнял ее к фунда-
ментальнымпонятиям,которыенельзя
вывестичерезболеепростые.Сизвест-
ной долей ироничности он отмечал,
что «информация есть информация, а
нематерияине энергия»4. Главное, по
Винеру, состоит в том, что информа-
ция характеризует важнейшую сторону
жизни человека – познавательную де-
ятельность, являясь не чем иным, как
умственнойабстракцией5.Ироничность
высказывания ученого вполне оправ-
дана:информацияобладаетмножеством
характеристик, вследствие чего исклю-
чительно затруднена для определения.
Темнеменеевегоработахестькосвенное
определениеинформациикакобозначе-
ния«содержания,полученногоизвнеш-
негомиравпроцессенашегоприспосо-
блениякнемуиприспособлениякнему
нашихчувств»6.Правда,здесьнетответа
на вопрос, содержанием чего является
информация,каковыеегенезис,природа
иматериальнаяосновавозникновения.
Внастоящеевремязначительноечисло

ученых считают, чтопонятиеинформа-
ции охватывает как те сведения, кото-
рыми располагают и обмениваются
междусобойлюди,такисуществующие
независимооттого,располагаетличело-
вечествоинформациейонихилинет,по-
сколькукакособыематериальныеобра-
зованияонислужатдлячеловекаисточ-
никоминформации7.Втожевремясле-
дуетподчеркнуть,чтофилософиейтакже
накоплензначительныйобъемпредстав-
ленийобинформациикакосоциальном
феноменесвыяснениемееместаироли
вжизнедеятельности социума, что дает
возможностьрассматриватьеекакнеоб-
ходимуюсоставляющуюцивилизацион-
ного развития, обеспечивающую соци-
альное взаимодействие и культурную
преемственностьпоколений.
Вфундаментальномфилософскомтруде

Р.Ф. Абдеева «Философия информаци-

4ВинерН.Кибернетика,илиУправлениеисвязь
вживотномимашине/пер.сангл.И.В.Соловьева,
Г.Н.Поварова;подред.Г.Н.Поварова.–2-еизд.
–М.:Наука;Главнаяредакцияизданийдлязару-
бежныхстран,1983,с.201.

5Подробнеесм.тамже,с.204.
6См.:ВинерН.Кибернетикаиобщество.–М.:

Иностраннаялитература,1958,с.173.
7См.:СухановА.П.Информацияипрогресс.–

Новосибирск:Наука,1988,с.69–71.
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онной цивилизации»1 отмечается, что в
философииестьдваосновныхподходак
трактовкеинформации– атрибутивный
ифункциональный.Сторонникипервого
(И.А. Акчурин, Р.Ф. Абдеев, В.С. Готт,
В. Коган, А.И. Ракитов, А.П. Суханов,
А.Д.Урсулидр.)наделяютинформацию
свойствомвсехобъектоворганическогои
неорганическогомираинаэтомоснова-
нииполагаютееатрибутомматерии,т.е.
фактическиониведутречьоботражении
в человеческом сознании свойств пред-
метов,явлений,процессовокружающей
действительности. «Атрибутисты» особо
выделяют универсализм информации,
мотивируяэтотем,чторостчеловеческих
знанийпозволилвыявитьинформацион-
ныепроцессывискусственносозданных
системахуправления,втеорииавтоматови
роботов,кибернетике,нейрофизиологии
идругихобластяхнаучногопознания.Так,
вработахА.Д.Урсулаещевначале70-хгг.
ххв.подчеркиваласьмысль,чтоименно
философская категория отражения дала
возможностьраскрытьсущностьинфор-
мации2. По утверждению А.Д. Урсула,
информационныепроцессыипроцессы
отражениянепростосходнымеждусобой
–междунимиестьдиалектическоеедин-
ство (но не тождество), т.к. они харак-
теризуют воспроизведение (отражение)
одногообъектавдругом.Существующие
вреальноммиреразнообразныеинфор-
мационные связии есть особая сторона
отражения(«отраженноеразнообразие»),
связанная с неоднородностью и разно-
образиемматериальногомира.Такойпод-
ходатрибутистовксущностиинформации
подчеркиваетееобщенаучныйхарактери
придаетейстатусобщефилософскойкате-
гории.
Приверженцы функционального

подхода (А.И. Берг, В.М. Глушков,
В.В. Вершбицкий, А.П. Ершов,
А.Н. Колмогоров, П.В. Копнин,
Э.П.  Семенюк,  В.И.  Сифоров,
Г.И. Царегородцев и др.) полагают, что
информацияявляетсясвойствомневсей,
атольковысокоорганизованнойматерии,
иотрицаютеесуществованиевнеживой
природе;главнымпризнакомтакого«раз-

1 См.: Абдеев Р.Ф. Философия информацион-
нойцивилизации.–М.:Владос,1994,с.21.

2См.:УрсулА.Д.Информация.–М. :Мысль,
1971; он же. Отражение и информация. – М. :
Мысль,1973;онже.Природаинформации:фило-
софскийочерк.–2-еизд.–Челябинск,2010.

граничения»выступаетобязательнаясвязь
суправлениемкаквысокоактивнымотра-
жением.Особаяточказрениянаинформа-
циюсодержитсявработахА.Н.Яковлева
и И.И. Юзвишина. «Архитектор пере-
стройки» А.Н. Яковлев утверждал, что
всевмиредержитсяназнаниях,поэтому
уровеньцивилизованностисоциумапре-
допределяетсяегоинформативнойбазой.
Всилуэтогоглавныйвопросфилософии
о первичности материи и вторичности
сознанияуА.Н.Яковлеватеряетсмысл:
первичнаинформация,аматерияисозна-
ние–вторичны.
Авторнесклоненвступатьвполемику

снаучнымиавторитетамииполагает,что
философский смысл сущности инфор-
мации наиболее удачно отражен акаде-
микомВ.М.Глушковым:«Информацияв
самомобщемеепониманиипредставляет
собоюмерунеоднородностираспределе-
нияматериииэнергиивпространствеи
во времени,меруизменений, которыми
сопровождаютсявсепротекающиевмире
процессы.‹…›Информациюнесутвсебе
не только испещренные буквами листы
книгиили человеческая речь, но и сол-
нечныйсвет,складкигорногохребта,шум
водопада,шелест листвы»3.В этомпод-
ходеважното,чтоинформациясамапо
себенематериальна,онанеявляетсяни
веществом,ниэнергией,ноеефункцио-
нальностьневозможнабезматериальных
носителей,веществаиэнергии.Главный
эффектфункционированияинформации
состоитвтом,чтоонаобеспечиваетнако-
пление социальногоопытаиформирует
специфическое информационное про-
странство,всеболееиболееусложняюще-
есяпомереразвитиянаучно-технической
мысли.
С другой стороны, если учесть, что

основой научно-технического и соци-
альногопрогрессаявляетсяприращение
научногознания,томожнозаметить,что
информация в исторической эволюции
обществанетолькоисключительнодина-
мична,но–иэтоглавное–изменяетсвой
социальныйстатус:еслидоиндустриаль-
нойэпохивключительноонапроявляла
себякакважныйэлементвоздействияна
технологическую сторону прогресса, то
сегодня она становится непосредствен-
ной производительной силой, основой

3Цит.по:ГоттВ.С.,СеменюкЭ.П.,УрсулА.Д.
Социальная роль информатики. – М. : Знание,
1987,с.17.
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производства нового знания. Иными
словами, под каким бы углом зрения
эволюциячеловеческойисториинирас-
сматривалась, информация является ее
обязательнойсоставляющейиусловием
поступательного развития и потому
играет«фундаментальнуюсистемообра-
зующуюроль»1.
Всилууказанныхпричинформирую-

щеесясегоднявпередовыхстранахобще-
ствосправедливоназываютинформаци-
онным,посколькуглавноеегоотличиеот
предшествующего емуиндустриального
общества состоит в том, что доминан-
той его развития становится информа-
ция,обладающаяуникальнымсвойством
взаимодействоватьисматериальным,и
сдуховныммиромодновременно,благо-
дарячемуонастановитсяфундаменталь-
ной основой, детерминирующей содер-
жаниеинаправленностьразвитиясовре-
менногосоциума2.Неслучайносегодня
внаучныхкругах существует точка зре-
ния (правда, весьма спорная), согласно
которой со временеминформационные
законы заменят законы общественного
развития, соответственно, переняв у
последнихфункциирегулированиясоци-

1См.: РакитовА.И.Новыйподход к взаимос-
вязи истории, информации и культуры: пример
России//Вопросыфилософии,1994,№4,с.26.

2Подтверждениетому–достаточноизвестный
аргумент:внастоящеевремяэкономическоераз-
витиеобществана16%зависитотвещественного
фактора,настолькоже–отприродныхусловий,
а от интеллектуального потенциала, использо-
вания информации – на 64%, обеспечивая при
этом наиболее существенные социальные транс-
формации.См.:НегодаевИ.А.Информатизация
культуры.–Ростовн/Д:РГТУ,2002,с.180.

альныхпроцессов3.Времяпокажет,воз-
можналитакая«метаморфоза».Длянас,
однако,важентотфакт,чтоинформация
всовременнуюэпохустановитсяодним
из важнейших детерминантов социаль-
ногоразвития,подтверждаявывод,сде-
ланныйД.Белломещевпоследнейчет-
верти хх в.: «Главное значение имеют
уженемускульнаясилаинеэнергия, а
информация»4. Здесь, однако, следует
подчеркнуть,чтомыимеемделоссоци-
альнойинформацией,анеинформацией
вообще, свойственной всему органиче-
скомумиру.
Учитываявсеизложенноевыше,можно

заключить, что в философском плане
содержаниеиразвитиепонятияинформа-
цииидетнетольковнаправленииметодо-
логическойуниверсальности,нотакжеи
в направлении онтологической всеобщ-
ности, занимаяприэтомкакбыпроме-
жуточное положение между всеобщими
философскимикатегориямиичастнона-
учнымипонятиямииспособствуяформи-
рованиюобобщающейнаукиобинформа-
циииинформационныхсистемах.

3Так,воднойизработЮ.С.Затуливетервыска-
зываетмнениеотом,чтомынаходимсянапороге
новойчеловеческойистории,характеризующейся
средой,«вкоторойсмогутнепрерывнофункцио-
нировать глобальные распределенные вычисли-
тельныепроцессы,способныесовременемвзять
на себя информационные функции саморегули-
рованиясоциальныхпроцессов»,а«человекосва-
иваетистроитмир,вкотороминформацияобъ-
ективностановитсяглавнымсоциальнымрегуля-
тором».См.:ЗатуливетерЮ.С.Информационная
природа социальных перемен. – М. : СИНТЕГ,
2001,с.80,89.

4 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное
общество.Опытсоциальногопрогнозирования.–
М.:Academia,1999,с.171.


