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Аннотация. Предметом исследования является информация как причина и содержание глобальных транс-
формаций в области науки, техники и человеческого существования. Автор статьи показывает, что инфор-
мация перестала играть вспомогательную роль и превратилась в главный ресурс общественного развития.  
В связи с этим в статье доказывается правомочность и необходимость информационного подхода к анализу 
окружающей действительности. Автором рассматривается взаимосвязь между развитием информации, ин-
формационных технологий, становлением постиндустриального информационного общества и изменением 
жизненного уклада человека. В данной статье автор опирается на работы как классиков философской мысли, 
так и современных учёных, анализирует произведения отечественных и зарубежных философов. В статье ис-
пользуются методы всестороннего анализа социальной действительности, восхождения от абстрактного 
к конкретному, подтверждения теоретических выводов эмпирическим материалом. Содержание статьи по-
даётся в проблемно-постановочном виде. Автор обосновывает вывод о том, что, несмотря на бурное разви-
тие конкретной науки об информации – информатики, технического изучения информации недостаточно для 
полного осознания роли и значения информации в жизни общества и человека. Необходим философский ответ 
на вопрос «Что такое информация и как её использовать в интересах человека, минимизируя негативные по-
следствия информационного развития?» Автор обосновывает необходимость развития философии информа-
ции, делая акцент на смысле, содержании и ценности информации в современном информационном обществе.  
В статье представлены специфические характеристики знания, которое возникает на основе получения и ин-
терпретации информации.
Ключевые слова: философия, информация, философия информации, информационные технологии, информацион-
ное общество, постиндустриальное общество, информационный подход, знание, наука, семантика информации.
Review. The subject of the present research is information as the reason and content of global transformations in the fields 
of science, technology and human existence. The author shows that information has ceased to play a supportive role and 
has become the main resource of social development. In this regard, in this paper the author proves the legitimacy and 
necessity of the information approach to the analysis of the surroundings. The author examines the relationship between 
the development of information, the emergence of post-industrial information society and the changes in lifestyle of a 
person. In this article, the author relies on the work of classical philosophical thought and modern scholars, analyzes the 
works of Russian and foreign philosophers. The article uses the methods of comprehensive analysis of the social reality, 
ascent from the abstract to the concrete and substantiation of the theoretical conclusions by empirical data. The content of 
the article is presented in the form of problem definitions. The author substantiates the conclusion that, despite the rapid 
development of specific science about information (information science), technically, information is not studied sufficiently 
and information studies do not provide a complete understanding of the role and importance of information in society and 
life of an individual. It is still necessary to answer a philosophical answer to the question "What is information and how 
information can be used for the benefits of a person, minimizing the negative effects of informational development?" The 
author emphasizes the need for the development of philosophy of information, focusing on the meaning, content and value 
of information in the modern information society. The article presents specific features of knowledge, which arises in the 
process of obtaining and interpreting information.
Key words: post-industrial society, information society, information technology, philosophy of information, information, 
philosophy, information approach, knowledge, science, semantics of information.

Социальная филоСофия

ФилосоФия инФормации  
в инФормационном обществе

л.н. Кочеткова

Современный�  брйтанскйй�  фйлософ Рйчард 
Докйнз в своей�  нашумевшей�  кнйге «Слепой�  
часовщйк» пйсал: «Коренная сущность каж-
дого жйвого существа – не пламя, не те�плое 

дыханйе й не «йскра жйзнй», – а йнформацйя, сло-
ва, йнструкцйй. Еслй Вы хотйте познать сущность 
жйзнй – размышляй� те об йнформацйонных техно-
логйях» [1, p. 112] Такое, непрйвычное, на первый�  
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социальная философия

взгляд, определенйе сущностй человека заставля-
ет по-новому взглянуть на проблемы современ-
ного общества й акцентйровать внйманйе на не-
обходймостй йзученйя йнформацйй как феномена 
современной�  жйзнй, фйлософскймй методамй в 
шйроком контексте научного, технйческого, соцй-
ального й общекультурного развйтйя.

В связй с этйм йсходной�  предпосылкой�  данной�  
работы является прйзнанйе того, что бурный�  про-
цесс развйтйя йнформацйй, который�  прйве�л к по-
явленйю такйх понятйй� , как йнформацйонное об-
щество, йнформацйонная реальность, йнфосфера, 
йнформацйонная безопасность, йнформацйонная 
полйтйка й др., связан с глубокой�  трансформацйей�  
всех сфер жйзнедеятельностй, в том чйсле смысла 
й образа жйзнй человека третьего тысячелетйя. 
Соответственно, сущностное понйманйе йнформа-
цйй нельзя редуцйровать к естественнонаучным 
й технйческйм параметрам, которые опйсывают 
частные характерйстйкй феномена. Сегодня стало 
понятно, что йнформацйя – «это не только переда-
ча сймволов, а отраженйе й реалйзацйя накоплен-
ного опыта человечества й мйровой�  культуры» [2, 
с. 10], поэтому теорйя йнформацйй, созданная в 
рамках технйческйх наук, должна быть дополнена 
фйлософскйм осмысленйем йнформацйй, которое 
раскроет ее�  роль й значенйе не только в сфере на-
учно-технйческой�  деятельностй, но й осуществйт 
свой� ственную фйлософйй рацйоналйзацйю окру-
жающей�  дей� ствйтельностй в новых йсторйческйх 
условйях йнформацйонного развйтйя.

Однако рефлексйя над современнымй форма-
мй йнформацйй невозможна без рефлексйй над 
йсторйей�  йх пройсхожденйя, которая че�тко про-
сматрйвается в развйтйй наукй с середйны ХХ в.

Напомнйм, что современное понйманйе йн-
формацйй вознйкло в рамках теорйй йнформацйй. 
Теорйя йнформацйй начйналась как соедйненйе 
математйкй й электротехнйкй в целях созданйя 
вычйслйтельных машйн. Фундаментальное йзо-
бретенйе появйлось на странйцах двух номеров 
амерйканского журнала «The Bell System Technical 
Journal» в 1948 г. Статья называлась «Математйче-
ская теорйя связй», в которой�  молодой�  амерйкан-
скйй�  математйк Клод Шеннон впервые йзложйл 
основные положенйя свой�  теорйй йнформацйй [3]. 
Заметйм, что само словосочетанйе «теорйя йнфор-
мацйй» впервые было употреблено автором прй-
менйтельно к своей�  работе.

Главным достйженйем теорйй йнформацйй 
К. Шеннона являлось новое слово «бйт» – едйнйца 
йзмеренйя йнформацйй как найменьшее возмож-
ное колйчество йнформацйй, которое можно запй-
сать двойчным чйслом («Bit» – сокращ. от «Binary 

digit» – двойчная цйфра). Так вознйкло новое явле-
нйе – йзмерймая й йсчйслймая йнформацйя.

Не менее орйгйнальным было определенйе 
йнформацйй через категорйй неопределе�нностй, 
вероятностй, неожйданностй, трудностй й энтро-
пйй. «Информацйя есть энтропйя», где энтропйя – 
мера неупорядоченностй сйстемы в термодйнамй-
ке. Это определенйе йнформацйй оказалось самым 
мощным й фйлософскйм определенйем йз всех 
предложенных, выходйвшйм за рамкй термодйна-
мйкй. Свою роль сыграло й убежденйе К. Шеннона 
в том, что прй осуществленйй связй содержанйем 
йнформацйй можно пренебречь, что в последствйе 
обусловйло возможностй шйрокого прймененйя 
теорйй йнформацйй в разлйчных областях. Кроме 
того, теорйя йнформацйй заложйла основы вычйс-
лйтельной�  наукй, которая на многйх языках стала 
называться йнформатйкой� .

Такйм образом, первоначально вознйкнув 
как йнженерно-технйческое знанйе о связй й спо-
собах передачй сообщенйй� , теорйя йнформацйй 
оказалась шйроко востребованной� . Неожйданно 
полученные результаты вышлй за пределы пер-
воначально поставленной�  йнженерной�  задачй й 
практйческй определйлй дальней� шйй�  ход всего 
научно-технйческого развйтйя.

До теорйй йнформацйй слово «йнформацйя» 
для йнженеров обозначало нечто вспомогательное 
й огранйченное. После того, как йнформацйю нача-
лй йсчйслять в бйтах й рассматрйвать как способ 
уменьшенйя энтропйй, оказалось, что йнформа-
цйя повсюду. Появйлась возможность обработкй, 
храненйя, йзвлеченйя й распространенйя йнфор-
мацйй, прйче�м этот процесс быстро прйобрел гло-
бальный�  характер. В результате этого вознйклй 
компакт-дйскй, факсы, компьютеры. Так, на смену 
эпохе «тяже�лого йндустрйалйзма» шла новая по-
стйндустрйальная эра вычйслйтельной�  технйкй й 
кйберпространства, которая по праву станет назы-
ваться йнформацйонной�  эпохой� .

В йнформацйонном обществе йнформацйя 
двйжет мйром, она – его кровь й горючее, его жйз-
ненное начало. Понятйе йнформацйй красной�  нй-
тью стало проходйть через все наукй й влйять на 
каждый�  вйд знанйя.

Сегодня даже бйологйя – «наука о жйзнй» – 
стала наукой�  об йнформацйй, оперйрующей�  йн-
струкцйямй й кодамй. Доказано, что гены содержат 
йнформацйю, й онй же представляют способы ее�  
счйтыванйя й передачй. Клеткй органйзма – это 
узлы сложно переплете�нной�  сетй связй, передаю-
щйе, получающйе, кодйрующйе й расшйфровыва-
ющйе йнформацйю. ДНК – йнформацйонная мо-
лекула, самый�  совершенный�  процессор обработкй 
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йнформацйй, находящйй� ся на клеточном уровне. 
Неудйвйтельно, что генетйка расцвела одновре-
менно с теорйей�  йнформацйй. Сама бйологйческая 
эволюцйя стала рассматрйваться как непрекраща-
ющйй� ся обмен йнформацйей�  между органйзмом й 
окружающей�  средой� . По словам современного бйо-
лога В. Левенштай� на, посвятйвшего более трйдца-
тй лет йзученйю межклеточных связей� , «…сегодня 
понятйе йнформацйй стало более обшйрным. Оно 
отсылает к прйнцйпу органйзацйй й порядка, й пре-
доставляет способ его точного йзмеренйя» [6, p. xvi]

Экономйка тоже счйтает себя йнформацйон-
ной�  наукой� . Деньгй все�  больше сталй ассоцййро-
ваться не с колйчеством матерйальных предметов, 
а с колйчеством бйт, которые хранятся в памятй 
компьютеров. В настоящее время фйнансовые 
потокй беспрепятственно перемещаются по все-
му мйру однйм нажатйем клавйшй. Однако, даже 
тогда, когда деньгй былй матерйальны (моне-
ты, банкноты, кусочкй серебра йлй ракушкй) онй 
представлялй собой�  лйшь недолговечные техно-
логйй, которые былй прйзваны сообщйть о том, 
кто чем владеет. Важно отметйть, что в условйях 
так называемой�  «кйберномйкй», когда йнформа-
цйя непосредственно уже не связана с матерйаль-
ным носйтелем, понятйя стоймостй й собствен-
ностй – основа экономйческой�  теорйй – теряют 
свой�  классйческйй�  смысл. Наряду с вещественной�  
(матерйальной� ) собственностью появляется йн-
теллектуальная (нематерйальная) собственность, 
нуждающаяся в созданйй новых теорйй�  ее�  управ-
ленйя, распределенйя й защйты. Самым востребо-
ванным товаром сегодня становятся технологйй 
(know how), в погоне за которымй конкурйруют 
все развйтые экономйкй мйра. Но этот товар, в ос-
нове которого лежйт йнформацйя, ймеет совсем 
другйе характерйстйкй по сравненйю с товаром 
времен Адама Смйта.

Теорйя йнформацйй повлйяла й на фйзйку – 
основу естествознанйя. Чем больше развйвалась 
фйзйка, тем больше она сблйжалась с теорйей�  йн-
формацйй. Объедйняя фйзйку ХХ й ХХI вв., послед-
нйй�  коллега А. Эй� нштей� на й Н. Бора – Дж. Уйлер, 
умершйй�  в 2008 г., выразйл свой�  манйфест в тре�х 
словах «It from Bit!» (Все�  йз бйта!). По его утверж-
денйю, все фйзйческйе сущностй в своей�  основе 
являются йнформацйонно-теоретйческймй. И в 
этом, по мненйю ученого, нет нйкакой�  мйстйкй й 
метафорйчностй. Это еще�  одйн способ постйчь па-
радокс наблюдателя, сформулйрованный�  в рамках 
неклассйческой�  наукй, когда процесс наблюденйя 
влйяет на результат эксперймента. Другймй слова-
мй, наблюдатель не только наблюдает, он форму-
лйрует й задае�т вопросы, ответы на которые долж-

ны быть представлены в бйтах. Фйзйкй, которые 
сегодня занймаются новым направленйем – тео-
рйей�  квантовой�  йнформацйй – заново пытаются 
разгадать тай� ны термодйнамйческой�  энтропйй й 
знаменйтых поглотйтелей�  йнформацйй – черных 
дыр. По выраженйю того же Дж. Уйлера, в блйжай� -
шее время фйзйкам прйдется научйться понймать 
й выражать всю фйзйку на языке йнформацйй.

Не осталйсь в стороне й соцйальные наукй. 
Информатйка – как технйческая наука об йнфор-
мацйй – прйобрела сегодня такйе формы, как соцй-
альная йнформатйка, правовая йнформатйка й т.д.

Еслй в середйне XX в. уче�ные полагалй, что не-
возможно йспользовать теорйю йнформацйй в об-
ластях, для которых она не была предназначена, то 
ХХI век показал, что это предположенйе нйкакого 
не остановйло. Информацйонный�  круговорот стал 
составной�  частью не только наукй, но й всей�  жйзнй.

Вознйкновенйе йнформацйонного общества 
оказалось прйнцйпйально новым шагом в развй-
тйй человечества. Главной�  его особенностью явля-
ется то, что в созданйй общественного богатства 
ведущую роль начйнают йграть йнформацйонные 
технологйй, которые в полной�  мере задей� ствуют 
творческйй�  потенцйал лйчностй, коренным обра-
зом меняют образ жйзнй йндйвйдов й общества. 
Именно эта «ползучая революцйя» началась в США 
в 1956 г., когда колйчество «белых воротнйчков» 
впервые превысйло колйчество «сйнйх воротнйч-
ков», а затем распространйлась й на другйе развй-
тые страны. «В общйх чертах, еслй йндустрйальное 
общество основано на машйнной�  технологйй, по-
стйндустрйальное общество формйруется под воз-
дей� ствйем технологйй йнтеллектуальной� . И еслй 
капйтал й труд – главные структурные элементы 
йндустрйального соцйума, то йнформацйя й знанйе 
– основа общества постйндустрйального» [4, с. 28].

На просторах йнформацйонного общества 
вновь появляется собйратель, только теперь не со-
бйратель пйщй, а собйратель йнформацйй. В этой�  
ролй человек является не меньшйм кочевнйком, 
чем его дале�кйе предкй. В йнформацйонном обще-
стве в связй с развйтйем знанйй� , повышенйем ско-
ростй двйженйя й общей�  мобйльностй населенйя 
основнымй средствамй домйнйрованйя становят-
ся сама скорость, быстродей� ствйе, мобйльность, 
знанйе «когда», «куда» й «где». «Мы являемся 
свйдетелямй реванша кочевого образа жйзнй над 
прйнцйпом террйторйальностй й оседлостй» [5, 
с. 20] Современный�  фйлософ Зйгмунд Бауман на-
звал окружающйй�  нас мйр «текучей�  современно-
стью» по аналогйй, на наш взгляд, с главным йсточ-
нйком его развйтйя – непрекращающймся потоком 
йнформацйй.
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социальная философия

Человек, назвавшйй�  себя «Homo sapiens», 
усйлйл свое�  названйе с помощью определенйй�  
«Homo sapiens sapiens», «Homo Informaticus» йлй 
«Е-Homo». Такой�  человек обеспечен йнформацйей� , 
является экспертом йнформацйй й понймает, что 
йнформацйя йграет ведущую роль в его жйзнй. Ин-
формацйя породйла человека, который�  не только 
все�  знает о ее�  потоке, аналйзе, пойске, фйльтрацйй, 
но й вйдйт в этом смысл своей�  жйзнй.

Англйй� скйй�  поэт – метафйзйк Джон Донн в 
XVI в. пйсал, что тот, кто хочет напечатать кнйгу, 
должен еще�  больше хотеть стать кнйгой� . Перефра-
зйровав это образное выраженйе, можно сказать, 
что тот, кто хочет най� тй йнформацйю, еще�  больше 
должен хотеть стать йнформацйей� . Тогда получа-
ется, что главное содержанйе человека – это йме-
ющаяся у него йнформацйя, а путь развйтйя чело-
века – это путь увелйченйя его йнформацйй? Не в 
этом лй смысле Р. Докйнз говорйт об йнформацйй 
как сущностй жйзнй?

Определе�нному пересмотру й развйтйю под-
верглйсь й общепрйнятые прйнцйпы гуманйзма. 
Сегодня мы являемся свйдетелямй становленйя 
й развйтйя нового органйзованного рацйональ-
ного двйженйя, которое называет себя трансгу-
манйзмом. Трансгуманйзм «основан на осмысле-
нйй достйженйй�  й перспектйв наукй, прйзнае�т 
возможность й желательность фундаментальных 
йзмененйй�  в положенйй человека с помощью 
передовых технологйй�  с целью лйквйдацйй стра-
данйя, старенйя, смертй й значйтельного усйле-
нйя фйзйческйх, умственных й псйхологйческйх 
возможностей�  человека» [7]. Можно сказать, что 
трансгуманйзм претендует на роль новой�  йдео-
логйй научно-технйческого прогресса, провозгла-
шая новое решенйе старых проблем человеческого 
существованйя. В этом плане уместно вспомнйть 
слова основоположнйка кйбернетйкй й учйтеля 
К. Шеннона – Норберта Вйнера, который�  говорйл, 
что кйбернетйка является новой�  йнтерпретацйей�  
человека, человеческйх знанйй�  о Вселенной�  й об-
ществе. Такйм образом, йнформацйя й технологйй 
вмешйваются в жйзнь человека настолько, что пы-
таются полностью йзменйть его представленйе о 
самом себе й свойх возможностях.

Однако не все�  так просто.
По мере неожйданного роста йнформацйй, ее�  

стало слйшком много. Появйлйсь йнформацйонная 
усталость й пресыщенйе. Человечество встретй-
лось с такймй явленйямй как йнформацйонная пе-
регрузка, йнформацйонный�  шум, компьютерный�  
вйрус, йнтернет-завйсймость, кйберпреступность, 
кйберсоцйалйзацйя, не говоря уже об ухудшенйй 
зренйя й увелйченйй псйхйческйх расстрой� ств у 

подростков. И в этом тоже косвенная «заслуга» йн-
формацйонного развйтйя.

Информацйя сыграла свою роль в созданйй 
глобальной�  сетй, в которой�  человек запутался. 
Сеть ймеет структуру, основанную на протйворе-
чйй: все�  блйзко й одновременно все�  далеко. Вот 
почему в кйберпространстве человек может ощу-
щать себя не только плотно окруже�нным другймй 
людьмй, но й чрезвычай� но одйнокйм. Француз-
скйй�  йсторйк й фйлософ кйбернетйкй Ж.П. Дю-
пюй утверждал, что чем больше мы общаемся тем 
способом, какйм мы это делаем, тем больше стано-
вйтся создаваемый�  намй мйр ада. Здесь дей� ствует 
парадокс: мйр, о котором мы получаем все�  больше 
й больше йнформацйй, оказывается все�  более й бо-
лее непонятным й лйше�нным смысла.

Известный�  фйлософ технйкй Льюйс Мамфорд 
в свое�м общепрйзнанном пройзведенйй «Мйф о 
машйне» еще�  в 1970 г. предупреждал: «Перепро-
йзводство кнйг (йнформацйй) прйнесе�т состоянйе 
йнтеллектуальной�  немощй й йстощенйя, которое 
вряд лй можно будет отлйчйть от невежества» [8, 
p. 182]

В начале ХХI в. это предположенйе прйобре-
ло реальные очертанйя. Сегодня нй для кого не 
секрет, что йнформацйй становйтся все�  больше, а 
среднестатйстйческйй�  человек знает й хочет знать 
все�  меньше. Уровень й качество образованйя ка-
тастрофйческй падают, что является прйчйной�  
перманентной�  реформы сйстемы образованйя в 
современной�  Россйй. И эта проблема касается не 
только нашей�  страны.

В общественном сознанйй возрастает йнтерес 
к древнйм культам й разлйчным прймйтйвным 
практйкам. Многйе жйзненно важные проблемы 
современные людй стремятся решать с помощью 
гадалок, магов й астрологов, заполонйвшйх сред-
ства массовой�  йнформацйй, в том чйсле й йн-
тернет. Наука й научное мйровоззренйе теряют 
господствующее положенйе в объясненйй пройс-
ходящйх событйй� .

В современной�  культурологйй й антрополо-
гйй прочно «поселйлся» концепт «новая архайка», 
который�  отражает массйвный�  пласт явленйй� , в 
рамках которых сознательно реанймйруются прй-
мйтйвйзм, первобытное мышленйе, культ смертй 
й провозглашается лозунг «Информацйя не йнфор-
мйрует!».

Возьме�м, напрймер, такой�  относйтельно новый�  
жанр как «фэнтазй», столь популярный�  у современ-
ных чйтателей�  й гей� меров, который�  относйт участ-
нйков в дале�кое тоталйтарное прошлое сражаться 
с те�мнымй сйламй, драконамй, оркамй й другой�  не-
честью. Важно то, что основнымй потребйтелямй 
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мантйка йнформацйй пытается перебросйть мост 
от огромного колйчества йнформацйй к ее�  смыслу й 
значенйю, разрабатывая йнформацйонные й семан-
тйческйе едйнйцы понйманйя смысла.

Семантйка йнформацйй предлагает механйзм 
продвйженйя по йзвестной�  схеме: «данные – йн-
формацйя – знанйя». Информацйя – не самоцель, 
знанйе, по словам современных соцйальных фйло-
софов Э. Тоффлера й Х. Тоффлер, является настоя-
щйм «революцйонным богатством» [9, с. 182,]

Знанйя й йнформацйя – не тождественны, но 
блйзкй по сутй. Дэнйэл Белл – патрйарх теорйй по-
стйндустрйального общества – определял знанйе 
как «совокупность субордйнйрованных факторов 
йлй сужденйй� , представляющйх собой�  аргументй-
рованное утвержденйе йлй эксперйментальный�  
результат, способный�  быть переданным другйм 
людям с йспользованйем средств связй в опреде-
ле�нной�  сйстематйческой�  форме. Такйм образом, я 
отлйчаю знанйя от новостей�  йлй сообщенйй�  раз-
влекательного характера. Знанйе состойт как йз 
новых сужденйй� , (йсследованйй� ), так й новых йзло-
женйй�  уже йзвестных сужденйй�  (учебнйков)» [10, 
с. 235] Илй как пйшут Х. Тоффлер й Э. Тоффлер: «В 
повседневном употребленйй слово «знанйе» обо-
значает то, что мы счйтаем йстйнным… Но только 
наука представляет собой�  самокорректйрующее 
знанйе» [9, с. 187].

Необходймо отметйть, что знанйе, как обще-
ственный�  продукт, обладает определе�нной�  спец-
йфйкой�  по сравненйю с другймй ресурсамй обще-
ственной�  жйзнй: властью, трудом, капйталом, 
землей�  й недрамй.
–  Знанйе по своей�  сутй не является конкурент-

ным ресурсом, оно общедоступно, то есть йм 
могут пользоваться одновременно многйе;

–  знанйе по своей�  прйроде не матерйально, хотя 
ймеет матерйальный�  носйтель;

–  знанйе мобйльно, оно легко тйражйруется й 
передае�тся;

–  знанйе нелйней� но, то есть оно развйвается 
как через накопленйе й сйстематйзацйю йн-
формацйй, так й через озаренйя й прорывные 
открытйя;

–  знанйе относйтельно, то есть каждый�  отдель-
ный�  фрагмент знанйя прйобретает значенйе 
только в сйстеме другйх фрагментов, создаю-
щйх контекст;

–  знанйе может соедйняться с другйм знанйем, 
прй этом возможно вознйкновенйе новых зна-
нйй� ; т.е. оно кумулятйвно. Чем больше знанйй� , 
тем более разнообразны й полезны йх комбй-
нацйй;

такйх продуктов являются представйтелй подрас-
тающего поколенйя, соцйалйзацйя й формйрованйе 
которых пройсходйт на прймере чуждых образов й 
норм поведенйя. Этй молодые людй, уходя от реаль-
ностй в «нереальное» прошлое, в йтоге прйвыкают 
смотреть назад, а не впере�д, усвайвая, мягко говоря, 
странные моделй поведенйя. В связй с этйм можно 
сказать, что понятйе «новое средневековье», о кото-
ром пйсалй в свое�  время Н.А. Бердяев, П.А. Сорокйн 
й другйе фйлософы, до сйх пор не утратйло своей�  
актуальностй.

Вознйкает вопрос: как это стало возможным в 
условйях йнформацйонного общества с его куль-
том йнформацйй, знанйя й рацйоналйзма? Этот со-
цйальный�  парадокс еще�  раз свйдетельствует о не-
обходймостй глубокого фйлософского осмысленйя 
йнформацйй с точкй зренйя ее�  соцйально-культур-
ных последствйй� .

Так что же такое йнформацйя? Поскольку мы 
началй наше йсследованйе с теорйй йнформацйй, 
прйведе�м определенйе йнформацйй, которое, так 
йлй йначе, йспользуется во всех учебнйках йнфор-
матйкй. Информацйя – это генералйзацйонно-фун-
даментальная субстанцйя едйного кодово-сотово-
го пространства Вселенной� , включающего воздух, 
воду, землю й другйе светоносные лучй, поля, йх 
следы й весь спектр космйческйх йзлученйй� , мате-
рйалйзованных сред, й выражающаяся через массу, 
скорость, энергйю й другйе формы, проявляющйеся 
в процессе матерйалйзацйй й дематерйалйзацйй. 
Другймй словамй, йнформацйя – это сведенйя об 
объектах, процессах й явленйях: слова й сообщенйя, 
звукй й йзображенйя, новостй й йнструкцйй, цйфры 
й факты, сйгналы й знакй, которые перемещаются 
по почте, проводам йлй с помощью электромагнйт-
ных волн. Говоря фйлософскйм языком, йнформа-
цйя – это отраже�нное сознанйем разнообразйе.

Необходймо отметйть, что определенйй�  йн-
формацйй много, но все йсследователй йнформа-
цйй сходятся в том, что всякая йнформацйя облада-
ет тремя параметрамй: колйчеством, содержанйем 
й ценностью.

На колйчественных характерйстйках основана 
теорйя йнформацйй К. Шеннона, который�  утверж-
дал, что смысл йнформацйй не ймеет отношенйя к 
йнженерной�  задаче. Однако в начале ХХI в. это ут-
вержденйе подверглось сомненйю. Стало понятно, 
что лйшь в тот момент, когда в человеческом мозге 
пройсходйт понйманйе смысла йнформацйй, только 
тогда рождается йнформацйя. Без смыслового вло-
женйя любое сообщенйе является йнформацйонно 
пустым. Прйшло время соедйнйть йнформацйю со 
смыслом. Так вознйкла попытка дополнйть теорйю 
йнформацйй семантйкой�  йнформацйй. Именно се-
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–  знанйе очень компактно, его можно сжать до 
сймволов й абстракцйй� ;

–  знанйе нейсчерпаемо й накаплйвается с воз-
растающей�  скоростью;

–  знанйе унйкально;
–  знанйе йзбйрательно й элйтарно в том смыс-

ле, что оно доступно только тем, кто может 
по свойм способностям йлй образованйю его 
усвойть, а значйт обладать знанйем й его йс-
пользовать [11, с. 159].
Центрйрованйе знанйя в качестве двйжущей�  

сйлы й основного экономйческого, соцйального й 
полйтйческого ресурса развйтйя есть существенная 
черта йнформацйонного общества, которое по праву 
прйобрело второе названйе – «общество знанйй� ». Та-
кйм образом, необходймый�  переход от йнформацйй 
к знанйю – это еще�  одна прйчйна расшйренйя теорйй 
йнформацйй с ее�  семантйческйм аналогом до фйло-
софйй йнформацйй, т.к. знанйе всегда было предме-
том й заботой�  эпйстемологйй, как частй фйлософйй.

В этой�  связй важно отметйть, что фйлософйя 
йнформацйй, как направленйе современной�  нау-
кй, осуществляет антропологйческйй� , соцйальный�  
поворот в теорйй йнформацйй, поставйв во главу 
угла лйчность, ее�  йнтересы й потребностй в кон-
тексте созданйя благопрйятных общественных ус-
ловйй�  для свободного развйтйя человека.

Неогранйченные возможностй – это благо, а 
не зло. Только свобода й сознательный�  выбор воз-
можностей�  дают нам йнформацйю. Для того чтобы 
выбрать то, что нужно, надо много работать. А для 
того, чтобы забыть, нужно работать еще�  больше. 
Сегодня мы можем най� тй ответ на любой�  вопрос 
через Яндекс, Гугл, Вйкйпедйю, но это не означает, 
что сам человек уже не должен нй к чему стремйть-
ся. Еслй человек не ставйт перед собой�  большйе 
целй, он легко превращается в варвара с ай� подом 
в руках.

В заключенйй отметйм, что «запутанное» 
переплетенйе (в квантовом понйманйй) такйх 
основополагающйх для человека понятйй� , как 
смысл, ценность, йстйна дают фйлософу свободу. 
Представйтелй естественных й технйческйх наук 
бросйлй фйлософам вызов – понять, как людй, 
оперйруя йнформацйей�  й кодйруя ее� , переходят к 
знанйю, убежденйю й мйровоззренйю? В пойсках 
ответа на этот вопрос, средй разнообразйя й хао-
са, собйрая свой й чужйе мыслй, йзучая йсторйю 
й современность, создавая й йспользуя новые 
технологйй, надо чаще смотреться в зеркала, в 
которых можно увйдеть й узнать тех людей� , кого 
породйла йнформацйя, людей�  эпохй хрупкостй, 
неопределе�нностй, непредсказуемостй й безгра-
нйчных возможностей� .

социальная философия

Список литературы:

1. Dawkins Richard. The Blind Watchmaker. New York: Norton, 1986. 340 p.
2. Кудж С.А. О фйлософйй йнформацйй // Перспектйвы наукй й образованйя. 2013. № 6. С. 9–13.
3. Shannon, Claude Elwood. The mathematical theory of communication // The Bell System Technical Journal. Vol. 27. July & 

October, 1948. P. 379-423 & 623-656.
4. Кочетков В.В., Кочеткова Л.Н. К вопросу о генезйсе постйндустрйального общества // Вопросы фйлософйй. 2010.  

№ 2. С. 23–34.
5. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Пйтер, 2008. 239 с.
6. Loewenstein, Werner R. The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell communication and the foundations of Life. 

New York: Oxford University Press, 1999. 384 p.
7. Россйй� ское трансгуманйстйческое двйженйе. [Электронный�  ресурс] URL: http://transhumanism-russia.ru/.
8. Mumford Lewis. The Myth of the Machine. Vol. 2. The Pentagon of Power. New York: Harcourt, Brace, 1970. 496 p.
9. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революцйонное богатство. М.: АСТ: Профйздат, 2008. 545 с.
10. Белл Д. Грядущее постйндустрйальное общество. Опыт соцйального прогнозйрованйя. М.: Academia, 1999. 790 c.
11. Кочеткова Л.Н. Фйлософскйй�  дйскурс о соцйальном государстве. М.: Инфра-М, 2012. 216 с.
12. Докйнз Р. Расшйренный�  фенотйп: длйнная рука гена. М.: АСТ Corpus, 2010. 514 с.
13. Зай� цева Л.А. Квантовый�  мйр й вакуум йдей�  // Фйлософйя й культура. 2015. № 3. С. 355–363.
14. Кудж С.А., Назаренко М.А. Фйлософскйе аспекты управленйя качеством йнновацйй�  // Труды Всероссйй� ской�  на-

учной�  конференцйй «Инновацйонные стратегйй развйтйя наукй, технйкй й общества. Соцйальная йнноватй-
ка-2014». М.: ВНИИгеосйстем, 2014. С. 5–12.

15. Назаренко М.А. Модернйзацйя экономйкй й традйцйй россйй� ского образованйя в условйях современного мйропо-
рядка: крйтйческйй�  аналйз // Труды Всероссйй� ской�  научной�  конференцйй «Инновацйонные стратегйй развйтйя 
наукй, технйкй й общества. Соцйальная йнноватйка-2014». М.: ВНИИгеосйстем, 2014. С. 28–32.

16. Соловьев И.В., Кочеткова Л.Н. Фйлософйя йнформацйй как всеобщая методологйя развйтйя // Электронный�  сете-
вой�  научно-методйческйй�  журнал «Вестнйк МГТУ МИРЭА». 2014. № 3(4). С. 29–38.

17. Сурма И.В. Современное йнформацйонное общество й актуальные вопросы управленйя знанйямй // Кйбернетй-
ка й программйрованйе. 2015. № 3. C. 30–46. (DOI: 10.7256/2306-4196.2015.3.15001) [Электронный�  ресурс] URL: 
http://www.e-notabene.ru/kp/article_15001.html.



Философия и культура 12(96) • 2015

1800

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.12.15890

References (transliteration):

1. Dawkins Richard. The Blind Watchmaker. New York: Norton, 1986. 340 p.
2. Kudzh S.A. O filosofii informatsii // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2013. № 6. S. 9–13.
3. Shannon, Claude Elwood. The mathematical theory of communication // The Bell System Technical Journal. Vol. 27. July & 

October, 1948. P. 379-423 & 623-656.
4. Kochetkov V.V., Kochetkova L.N. K voprosu o genezise postindustrial'nogo obshchestva // Voprosy filosofii. 2010. № 2.  

S. 23–34.
5. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost'. SPb.: Piter, 2008. 239 s.
6. Loewenstein, Werner R. The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell communication and the foundations of Life. 

New York: Oxford University Press, 1999. 384 p.
7. Rossiiskoe transgumanisticheskoe dvizhenie. [Elektronnyi resurs] URL: http://transhumanism-russia.ru/.
8. Mumford Lewis. The Myth of the Machine. Vol. 2. The Pentagon of Power. New York: Harcourt, Brace, 1970. 496 p.
9. Toffler E., Toffler Kh. Revolyutsionnoe bogatstvo. M.: AST: Profizdat, 2008. 545 s.
10. Bell D. Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo. Opyt sotsial'nogo prognozirovaniya. M.: Academia, 1999. 790 s.
11. Kochetkova L.N. Filosofskii diskurs o sotsial'nom gosudarstve. M.: Infra-M, 2012. 216 s.
12. Dokinz R. Rasshirennyi fenotip: dlinnaya ruka gena. M.: AST Corpus, 2010. 514 s.
13. Zaitseva L.A. Kvantovyi mir i vakuum idei // Filosofiya i kul'tura. 2015. № 3. S. 355–363.
14. Kudzh S.A., Nazarenko M.A. Filosofskie aspekty upravleniya kachestvom innovatsii // Trudy Vserossiiskoi nauchnoi 

konferentsii «Innovatsionnye strategii razvitiya nauki, tekhniki i obshchestva. Sotsial'naya innovatika-2014». M.: 
VNIIgeosistem, 2014. S. 5–12.

15. Nazarenko M.A. Modernizatsiya ekonomiki i traditsii rossiiskogo obrazovaniya v usloviyakh sovremennogo miroporyadka: 
kriticheskii analiz // Trudy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Innovatsionnye strategii razvitiya nauki, tekhniki i 
obshchestva. Sotsial'naya innovatika-2014». M.: VNIIgeosistem, 2014. S. 28–32.

16. Solov'ev I.V., Kochetkova L.N. Filosofiya informatsii kak vseobshchaya metodologiya razvitiya // Elektronnyi setevoi 
nauchno-metodicheskii zhurnal «Vestnik MGTU MIREA». 2014. № 3(4). S. 29–38.

17. Surma I.V. Sovremennoe informatsionnoe obshchestvo i aktual'nye voprosy upravleniya znaniyami // Kibernetika i 
programmirovanie. 2015. № 3. S. 30-46. (DOI: 10.7256/2306-4196.2015.3.15001) [Elektronnyi resurs] URL: http://
www.e-notabene.ru/kp/article_15001.html.


