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современной науке превалируют технократи-
ческие подходы, а в технических науках очень 
часто информацию определяют через перечис-

ление форм ее существования. Один из известных 
российских информатиков В. М. Тютюнник считает, 
что в процессе коммуникации в качестве элементар-
ных частиц функционируют сигналы, данные, сведе-
ния, сообщения, и для обозначения совокупности 
всех этих элементов используется термин «инфор-
мация» как обобщающее понятие [19]. Можно ли 
обобщающее понятие признать дефиницией того или 
иного феномена? Думается нет, потому что в этом 

случае остается неясной сущность изучаемого объ-
екта. Определение феномена информации, данное 
В. М. Тютюнником, фактически раскрывает объем по-
нятия через перечисление явлений в него входящих 
и при этом не дает содержательную характеристику 
объектов, объединенных понятием «информация». 
На статус философского, то есть самого общего оп-
ределения претендует дефиниция Д. А. Урсула: «Ин-
формация – отраженное разнообразие, как разнооб-
разие, которое отражающий субъект содержит об 
отражаемом» [20, с. 153]. Противоречие этой дефи-
ниции уже в том, что если признается существование 
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информации в неживой природе, то как может идти 
речь о субъекте, субъектность – характеристика, ис-
пользуемая только для социальных феноменов, в пер-
вую очередь для человека. В науке широко распрост-
ранена практика создания дефиниций через описа-
ние процесса или производимого действия. Приме-
ром такой дефиниции можно назвать определение 
информации, данное Г. Кастлером. Это определение 
наиболее признанно в биологии и звучит оно так: 
«Информация есть случайный и запомненный выбор 
одного варианта из нескольких возможных и равно-
правных» [7, с. 29]; его использует и Д. Чернавский 
[23], родоначальник динамической концепции инфор-
мации. Очень распространенной стала абстрактно-
математическая (статистическая) теория информа-
ции К. Шеннона [24], который создал формулу коли-
чества информации и определил ее как «снятую не-
определенность». Безусловно, все эти теории, направ-
ленные на доказательство наличия у информации 
свойства атрибутивности материи, обогатили знания 
о феномене «информация», но не достигли своей цели. 
Анализ названных концепций показывает, что их ав-
торы постоянно «соскальзывают» в зону информа-
ционных процессов, протекающих в человеческой де-
ятельности, в первую очередь в мыследеятельности. 
А. В. Соколов, представив результаты изучения фе-
номена и понятия «информация», вскрыл противоре-
чия, которые есть в ряде информатических концеп-
ций. Он подверг сомнению существование информа-
ции вне человеческого мышления: «…информация 
только тогда может иметь какое-то значение… если 
кто-то или что-то ее воспринимают и на нее как-то 
реагируют… Можно рассматривать механистические, 
тепловые, гравитационные, электромагнитные взаи-
модействия в качестве информационных процессов… 
и даже моделировать их в виде уравнений. Но это 
будут знания о физической реальности, добытые 
людьми, а вовсе не атрибут материи, то есть это бу-
дет социальная, а не материальная информация» [17, 
с. 166]. Социальная информация создается в социуме, 
изначально эта информация была симбиозом смы-
слов и знаков, последние в подавляющей своей части 
были знаками естественного языка. Впоследствии 
люди создали и искусственные языки, среди кото-
рых особо надо выделить поисковые и машинные. 
И машинная, и так называемая биологическая ин-
формация, с точки зрения А. В. Соколова, является по 
сути семантической информацией, и эта информация 
выражает смыслы1, которые создаются человеком, 
а по содержанию смыслы могут быть биологическими, 
духовными, а могут быть и средством имитации соот-
ветствующих процессов в технических устройствах. 
Я присоединяюсь к его оценке. 

Давайте разберемся, как возникала информация 
у перволюдей и как возникает у нас; сразу отметим, 
что по структуре первородный информационный про-
цесс остался фактически неизменным. Схему инфо-

                                                             
1 Под смыслами понимаются знания, умения, эмоции, 

волевые побуждения, фантазии, то есть продукты индиви-
дуальной психической деятельности, которые могут быть 
сообщены другим людям. 

процесса дал новосибирский ученый В. З. Коган [6], 
я лишь внесла ряд дополнений и уточнений в обозна-
ченные им фазы. Начинается инфопроцесс со столк-
новения индивида с реальностью – это предфаза, 
в нее входит созерцание и восприятие, через кото-
рые происходит отражение фрагментов действитель-
ности (реальности) в сознании с помощью органов 
чувств, и таким образом формируются чувственные 
образы, которые, к сожалению, не могут долго су-
ществовать. Формирование образа открывает фазу 
производства информации, в ней выделяются сле-
дующие процедуры: представление, формирование 
смыслов и установление взаимосвязей между ними; 
так на основе чувственного отражения (образа) фор-
мируется понятийный образ. Важнейшим элементом 
производства информации является обозначение яв-
ления, кодирование предмета знаками, которые в со-
циуме возникают в результате договоренности. Фаза 
производства информации заканчивается созданием 
информационного продукта, который может сохра-
няться в памяти человека и передаваться другим 
индивидам. Фаза передачи и есть начало коммуни-
кационной деятельности. За фазой передачи следует 
фаза потребления информационного продукта дру-
гим субъектом инфопроцесса, которая включает вос-
приятие знака и процесс его распознавания, раскоди-
рования, то есть теперь осуществляется обратное 
действие – перевод знака в смысл. Постфаза инфо-
процесса – это использование информации, постфаза 
информационного процесса – это начало других, чаще 
всего неинформационных видов деятельности. В пост-
фазе происходит метаморфоза: созданный информа-
ционный продукт превращается в информационный 
ресурс, который наряду с сырьем, инструментом ис-
пользуется человеком во всех видах деятельности. 
Создание информационного продукта/ресурса и есть 
цель любого информационного процесса. 

А. В. Соколов настаивает на том, что информацию 
может создать только человек, потому что только он 
обладает развитым сознанием, и это всегда будет 
смысловая (семантическая) информация. А. В. Соко-
лов определяет феномен информации следующим 
образом: «…информация в сущности – амбивалент-
ный феномен, выражающий смыслы в форме ком-
муникабельных знаков» [17, с. 257]. Важнейшей ха-
рактеристикой информации он считает амбивалент-
ность, то есть существование информации в качестве 
единства материального и идеального: идеальны 
смыслы, они созданы сознанием, но они могут быть 
явлены миру через материальность коммуникацион-
ных знаков. «Единство материальных и идеальных 
элементов свидетельствует о реальности феномена 
информации» [17, с. 160]. В определение информа- 
ции он вводит в качестве обязательного элемента 
знак, снимая тем самым отождествление информа-
ции и смысла. 

(Равенство между смыслом и информацией про-
возглашалось очень многими информатиками. На-
пример, Р. С. Гиляревский пишет: «Информатика – 
наука об информации, которая является содержа-
нием, смыслом сообщений, передаваемых людьми 
друг другу» [6, с. 30].) Итак, из всех представленных 
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выше определений информации наиболее убеди-
тельно звучит дефиниция А. В. Соколова. 

Среди наиболее частых характеристик инфор-
мации используется понятие «отражение». Отража-
тельность свойственна всем живым организмам, ее 
истоки в «зеркальном» отображении материальных 
объектов (явлений) через органы чувств. Отража-
тельность возникает как предтеча сознания, которое 
может определяться как «психическая функция, име-
ющая биологическую ценность» [25, с. 1103]. У жи-
вотных, которые находятся на очень высокой ступени 
эволюции, возникают сенсорные образы, которые 
есть не что иное как отражение фрагментов среды 
обитания, и это есть форма связи/коммуникации вы-
сокоорганизованного животного с миром, в котором 
оно проживает. Отражательность как функция мозга 
и как одна из самых важных его характеристик при-
знана философами, биологами, нейрофизиологами, 
культурологами и представителями многих других 
научных специальностей, но опыт познания пока- 
зал: создать сущностную дефиницию феномена «ин-
формация», опираясь только на процесс отражения, 
нельзя. Думается, что отражательность – это первая 
процедура, ведущая к формированию информации. 

В биологии и в математической теории инфор-
мации часто приводят определение информации как 
запомненного выбора одного варианта из нескольких 
возможных и равноправных, иногда подчеркивается 
случайность выбора. Выбор того или иного варианта 
действий (реакций), конечно, направлен на обеспе-
чение выживания живого организма; выбор произ-
водится на основе реакции живого организма на 
внешнее воздействие, эта реакция выражает стрем-
ление живого организма к установлению динами-
ческого равновесия со средой обитания. Установле-
ние динамического равновесия становится возмож-
ным благодаря свойству раздражимости, проявление 
раздражимости обеспечивает изменение состояния 
живого организма или смену его местоположения. 
Можно ли этот процесс назвать информационным? 
Думается, что «запомненный выбор» – тоже еще не 
информация, это – положительная или отрицательная 
маркировка внешнего воздействия и изменений со-
стояния организма, которая дополняет картины от-
раженных фрагментов мира. Отрицательные или по-
ложительные изменения, происходящие в организме, 
как те или иные реакции живого существа сохраня-
ются в его памяти за счет условных и безусловных 
рефлексов, и это обеспечивает адаптацию живого 
организма к среде обитания. В дальнейшем действия 
этого живого организма опираются на уже сформиро-
вавшийся рефлекс (на уже имеющийся опыт) и про-
цесс выбора происходит уже не случайно: выбор ре-
гулируется на основе оценки возможных и наиболее 
реальных последствий на те или иные воздействия 
внешней среды. 

Безусловно, подобными реакциями обладает и че-
ловек: у него, как у всякого живого организма, есть 
первоначальные реакции/ответные действия на воз-
действия внешнего мира, их первоначальный выбор 
также может быть случайным, но впоследствии при 
повторении подобной ситуации человек чаще всего 

осуществляет выбор уже осознанно. В процессе эво-
люции живой материи свойство раздражимости пе-
рерастает в психические процессы; у homо sapiens 
это обусловлено физиологическими особенностями 
строения нервной системы и головного мозга. Од-
нако этих заключений, сделанных биологами и ней-
рофизиологами, недостаточно для создания дефини-
ции феномена «информация». Сущностная дефиниция 
явления должна раскрыть природу определяемого 
феномена, вскрыть причину его появления, отразить 
механизм, обеспечивающий его встроенность в более 
обширную систему. Причины появления феномена 
чаще всего находятся вне системы, в которой функ-
ционирует изучаемое явление. При создании опреде-
ления изучаемого феномена, кроме указаний на при-
чины его появления, очень важно раскрыть отличие 
дефинируемого явления от исходного, родового; с этой 
целью вводятся видовые отличия. 

Более обширной системой (метасистемой), в рам-
ках которой зарождается и функционирует феномен 
информации, является система «человек – окружаю-
щий мир (среда обитания/бытования)». Первоначально 
феномен «информация» появляется в этой дуальной 
системе как посредник, обеспечивающий связь ин-
дивида с реальным миром, и его предназначение – 
обеспечить выживание индивида. Один из родона-
чальников информатики Н. Винер писал, что инфор-
мация – это «обозначение содержания, полученного 
из внешнего мира в процессе нашего приспособле-
ния к нему и приспособления к нему наших органов 
чувств» [5, с. 191]. Я, как и Н. Винер, пришла к выводу, 
что информация сначала являлась средством/инст-
рументом, обеспечивающим выживание людей, но 
потом через информацию проходило освоение ими 
территорий проживания. В процессе эволюции че-
ловека информация используется для адаптации не 
только к материальному миру, но и к миру, произве-
денному социумом и сознанием индивида, то есть 
к миру идей и фантазий, эмоций и волевых побужде-
ний, которые являются продуктами индивидуальной 
психической деятельности и которые обозначаются 
термином «смыслы». Адаптация может быть биологи-
ческой и социальной. «Человек – адаптивно-адапти-
рующее существо. Адаптация человека – процесс 
двусторонний»: индивид приспосабливается к усло-
виям проживания и/или приспосабливает условия 
к своим нуждам и потребностям [25, с. 23], и при иде-
альном взаимодействии достигается равновесность 
между человеком и средой его обитания. 

Важно заметить, что любой субъект, адаптируясь 
к материальной и духовной (интеллектуальной) среде 
своего обитания и адаптируя их к себе, вступает 
в процессы развития, а на основе развития индиви-
дов формируется социальный, в том числе и научно-
технический прогресс. Постоянная обновляемость ре-
алий природного и социального мира обусловливает 
непрерывность процессов адаптации всех живых ор-
ганизмов, но человек справляется с задачей функ-
ционирования в постоянно обновляющемся мире бо-
лее успешно, чем другие организмы, в первую оче-
редь из-за того, что он преобразует окружающую 
среду, создает «мир под себя». 
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Как видите, мне пришлось покинуть рамки ин-
формационных наук. Кроме этого, чтобы разгадать за-
гадки феномена «информация», необходимо проана-
лизировать глубокую укорененность информационных 
явлений в биологические и социальные процессы. 
Понять, как информация возникает, становится воз-
можным только через экскурсы к самым ранним 
этапам эволюции животного мира и к истории со-
циума; без этого невозможно сформулировать сущ-
ностную дефиницию феномена «информация» и вы-
явить свойства и функции этого чрезвычайно слож-
ного явления. Все вышесказанное позволяет уточ-
нить дефиницию феномена «информация», предло-
женную А. В. Соколовым. Уточнение дефиниции 
вызвано необходимостью указать на причины воз-
никновения информации и желанием показать меха-
низм ее возникновения. 

За 7–8 млн лет существования человечества при-
рода создала немало адаптационных механизмов, 
но нам важно выявить специфику информационной 
адаптации, указать на ее видовое отличие от других 
способов приспособления людей к среде обитания, 
только в этом случае будет схвачена и выражена 
сущность информации. В нашей формулировке сущ-
ностное определение информации выглядит так: ин-
формация – это средство адаптации субъекта к ок-
ружающему миру (природному и социальному) че-
рез созданные/присвоенные смыслы, выраженные 
коммуникативными знаками. 

Определяя информацию как средство адаптации, 
мы должны сказать, что самым главным и наиболее 
эффективным средством адаптации стала преобра-
зовательная деятельность человека. Под влиянием 
развития индивидов и социума деятельность диффе-
ренцируется и при этом происходит дифференциация 
информации, которая является обязательным инст-
рументом деятельности. Все информационные про-
цессы, сопровождающие деятельность, могут быть 
охарактеризованы по-разному в зависимости от це-
лей и содержания деятельности, но, по сути, они ада-
птационны, информация – это средство/инструмент 
приспособления человека не только к среде его оби-
тания, но и к той или иной деятельности, создание 
и использование информации – обязательный эле-
мент эволюции человека и эволюции ко многому из 
того, что он производит и использует. 

Понятие «функция» применительно к информаци-
онным феноменам. Умозрительно воссоздав условия, 
предшествующие появлению информации, можно вы-
явить объективность и органичность формирования 
родовых характеристик/свойств информации, которые 
она получает от феноменов, предшествующих ее за-
рождению2. Далее эти родовые свойства будут при-
сутствовать во всех явлениях, производных от ин-
формации, хотя не всегда это будет явно (нередко 
свойства информации проявляются опосредованно, 
скрыто). Свойства, проявленные вовне, диагности-
руются как функции. При этом функция определяется 

                                                             
2 О присутствии в каждом явлении свойств и функций, 

наследуемых от предшествующих явлений, я подробно пи-
сала [3, 4, 27, 28]. 

как «…внешнее проявление свойств какого-либо объ-
екта в данной системе отношений» [22, с. 719]. Такое 
понимание функций и свойств вполне правомерно 
позволяет рассматривать их во взаимосвязи. Повто-
ряемость ситуации приводит к закреплению свойств-
качеств, проявляющихся в виде функций феномена, 
и в дальнейшем это может стать сущностью нового, 
относительно самостоятельного явления, и в этом 
кроется объяснение процесса эволюции [3, 4, 27, 28]. 
Например, именно так возникла вторичная информа-
ция и ее разновидности – библиографическая и вто-
рично-семантическая информация; это были меха-
низмы адаптации к информационной среде и к мно-
гообразию информационных явлений. 

У любого вида информации возможно появление 
производных функций, опирающихся на ее сущност-
ные функции [18]. Производные функции могут вы-
ступать в качестве и внутренних или технологических 
функций явления, выросшего на базе информации, 
таковыми, например, являются функции информа-
ционно-коммуникационного учреждения [13, с. 156]. 
Итак, мы выяснили: природа или родовые функ- 
ции информации формируются на основе родовых 
свойств феномена, а сами свойства наследуются 
феноменом от его предшествующих состояний; ви-
довая функция, возникающая при рождении нового 
феномена, объясняет причину его появления и его 
предназначение. Совокупность родовых и видовых 
свойств – это и есть сущностная характеристика ис-
следуемого феномена. 

Свойства информации, включающие ее в число 
адаптивных средств. Информация обладает свойст-
вом коммуникативности. Во-первых, благодаря орга-
нам чувств и особому свойству мозга – отражатель-
ности – через информацию осуществляется связь 
(коммуникация) индивида с миром природы, социума. 
Связь живого организма со средой обитания – это 
обязательное условие его выживания, у всех живых 
организмов эта связь лежит в основе их адаптации 
к среде обитания и обеспечивается свойством раз-
дражимости. Таким образом, связь человека с окру-
жающим миром наследуется им от предшествующих 
форм эволюции живой материи, эта связь становится 
основой для формирования адаптационных механиз-
мов в его поведении, и у человека это неразрывно 
связано с осмыслением окружающего мира через 
возникновение мыследеятельности. 

Во-вторых, коммуникативность проявляется еще 
и в том, что человек передает информацию, – так 
формируется коммуникационная деятельность чело-
века. У информации есть вспомогательное предна-
значение, она – инструмент взаимосвязи индивида 
и среды его обитания, инструмент осмысления и обо-
значения явлений окружающего мира. В начале эво-
люции процессы адаптации через осмысление рас-
пространяются только на природную среду, затем этот 
подход переносится на социальную среду, на духов-
ную жизнь индивида и социума. Создание смысла – 
важнейшая процедура инфопроцесса, и именно смысл, 
как обязательная характеристика семантической ин-
формации, позволяет этой информации быть одним 
из ресурсов деятельности человека. 
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Как средство адаптации, информация обладает 
и свойством оценочности, это свойство есть у вся-
кого живого организма. Нейрофизиологи и нейро-
психологи утверждают, что даже самые «…простые 
субъективные характеристики сложных физических 
явлений окружающего мира обладают высокой ада-
птивной ценностью, поскольку позволяют организму 
быстро и адекватно реагировать на события в окру-
жающей среде» [16, с. 34]. «Отбор сенсорных призна-
ков начинается на уровне рецепторов и завершается 
ощущением, образом или простым символьным ото-
бражением в коре головного мозга» [15, с. 42]. Соз-
давая информацию, отбирая и сохраняя ее, человек 
вырабатывает способы сохранения себя как инди-
вида, как члена социума и как биологического су-
щества. Свойство ценности, объективно существую-
щее в информации, в документально-коммуникаци-
онных науках выступает как оценочность и селек-
тивность. У человека, в отличие от других живых 
существ, оценка становится многомерной, многова-
риантной, осмысленной, расцвеченной всеми харак-
теристиками, отражающими индивидуальность и со-
циальность субъекта. У человека весь мир сохраня-
ется (присутствует) в сознании в виде информацион-
ного аналога, иногда верного, иногда искаженного. 

Свойства информации, полученные в процессе 
формирования феномена. Информационный аналог 
мира позволяет индивиду проводить мыслительные 
операции, используя знаково-смысловое обозначе-
ние реальных объектов как модели: так формируется 
модельность информации. Создание модели невоз-
можно без упорядоченности, организационности, струк-
туризации [14], которые мы находим и в последую-
щих формах эволюции информации (например, в биб-
лиографоведении эти явления осознаны как функции 
библиографической информации [26; 9, с. 57–59], 
производные от сущностной – поисковой). При воз-
никновении сознания и мыслительной деятельности 
коммуникативность у человека осуществляется уже 
не только на основе сенсорных (чувственных) обра-
зов, но и посредством мысленных (идеальных) обра-
зов, которые представляют собой схемы объектов, 
выражающие их основной смысл; смысл закрепля-
ется соответствующими символами, знаками – ки-
нематикой, жестами, ономатопоэтической, звукопод-
ражательной предречью, возгласами, а затем мифо-
семантическими, интеллектуальными образами, в том 
числе словами. 

Знаковые системы рассматриваются в первую 
очередь как естественные и искусственные языки. 
Означенность образов через слово приводит к воз-
никновению семантики, смысла, а слово без смысла 
является лишь набором звуков [11, 21]. Преобразо-
вание образа в слово, которое происходит постоянно, 
может рассматриваться как процесс кодирования, 
при котором осуществляется перевод отражения ре-
альной действительности в специальный код (эле-
мент языка), возникающий как особая договорен-
ность между индивидами. Появление развитой ин-
формационной языковой коммуникации стало опре-
деляющим фактором конечного выживания людей, 
и оказалось, что на Земле выжил только один вид 

человека – homo sapiens, у которого был самый раз-
витый речевой аппарат. 

Сегодня с помощью языка проходят все виды со-
циальной коммуникации. Электронная коммуникация 
тоже использует язык, и она может осуществляться 
с использованием технических средств в рамках лю-
бой из коммуникаций: невербальной, устной вербаль-
ной, документальной. Сущностное свойство (природа) 
семантической информации как материально-духов-
ного феномена – это ее «знаковость», «языковость», 
неотрывность смыслов (семантики) от коммуника-
тивных знаков. Языковость как осмысленность при-
суща только социальной, то есть семантической ин-
формации. Смысл и знак – это элементарная струк-
тура (строение) информации, а по словам О. П. Кор-
шунова, строение объекта можно рассматривать 
«…как развернутое выражение сущности сложного 
явления через его внутреннюю форму» [9, с. 170]. 
Язык формируется как необходимый элемент мысли 
в тот момент, когда человек создает (или исполь-
зует) имя/название для явлений, отражаемых его 
сознанием. Именно язык в последующем становится 
основой эволюционирования информации, языковость, 
как родовое свойство информации, обеспечивает 
появление разных видов информации и обусловлен-
ных включением информации в разные виды посто-
янно дифференцирующейся деятельности. 

Язык – это средство мышления, а речь – средство 
передачи смысла через звук или иной знак. Через 
речь происходит распространение смыслов. Семан-
тическую информацию создает человек, он же за-
дает ее функции, во всех случаях человек использует 
информацию как адаптивное средство и, используя 
ее таким образом, преобразует информацию, поро-
ждает ее новые виды. Информационная коммуни-
кация возможна только в материальной форме, по-
этому устная речь вместе с информационным тезау-
русом, созданным с помощью естественного языка, 
являются обязательными простейшими компонен-
тами (то есть элементами, выступающими в сочета-
нии и единстве) вербальной устной формы информа-
ционного процесса. При распространении (передаче) 
информации происходит процесс ее отчуждения от 
носителя. Знаковость семантической информации при-
водит к разделению информации по знаковому при-
знаку. Речь как процесс передачи смыслов через 
слова/знаки порождает такое свойство, как мобиль-
ность информации (распространение), из нее выте-
кает свойство рассеянности. Диалектически противо-
положной характеристикой этим свойствам является 
концентрация информации и ее статика. 

Мобильность и знаковость/языковость семанти-
ческой информации обуславливает появление у нее 
свойства повторяемости, которое в свою очередь 
закладывает основания для непрерывности инфор-
мации и взаимосвязи всех информационных явле-
ний. Это объясняется тем, что один из элементов, 
составляющих семантическую информацию, – смы-
слы (семантика) – отражает явления единого мира, 
и уже потому все смыслы взаимосвязаны, а их по-
стоянное создание и воспроизведение ведет к непре-
рывности информационного процесса. Непрерывность 
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информации обеспечивает преемственность процесса 
познания и становится основанием социальной ком-
муникации, в проявлении непрерывности информаци-
онного процесса особая роль отводится и вторичной 
информации. В противоположность непрерывности су-
ществует дискретность (прерывность) семантической 
информации, она обусловлена тем, что содержание 
(семантика) распространяется через раздельные (от-
дельные) знаки (слова-номены). 

Все эти свойства сохраняются и имеют специ-
фичность проявления в разных эволюционных фор-
мах информации, в том числе и документальной, 
и библиографической, и вторично-семантической (ана-
литико-синтетически переработанной) информации. 

Дефинирование понятия «информационные ре-
сурсы». От понятия «информация» производным яв-
ляется понятие «информационные ресурсы». Считаю, 
что правильнее использовать понятие «информация» 
в гносеологическом аспекте, а информационные ре-
сурсы – это одна из форм бытования информации, то 
есть информационные ресурсы – это онтологическое 
понятие. При отвлеченных (умозрительных) рассуж-
дениях об информационных процессах очень редко 
используется термин «информационный ресурс», чаще 
обращаются к слову «информация». Понятие «ин-
формация» сегодня возводится в ранг философской 
и общенаучной категории, и, думается, именно в та-
ком качестве оно и должно функционировать в тео-
ретических построениях; отсюда логично заключить, 
что все другие понятия – «данные», «знания», «сведе-
ния» – могут соотноситься с понятием «информация» 
как соотносятся целое и часть. Понятие «информа-
ционные ресурсы», производное от общего понятия 
«информация», чаще всего используется практиками, 
работающими в самых разных сферах социума, и уче-
ными, представителями самых разных наук, занима-
ющимися прикладными практико-ориентированными 
научными исследованиями. 

Целенаправленно созданная информация, то есть 
информационный ресурс, может быть теоретическим 
и/или практическим знанием. Первый вид знания 
содержит в себе факты, концепции и другие резуль-
таты научных поисков и рефлексии, во втором в ка-
честве знания транслируются научно-технические раз-

работки, программы и алгоритмы, описания техноло-
гий, методик, обобщение опыта и многое другое. Пер-
вый вид ресурса будет использоваться в дальнейшей 
познавательной деятельности, целью которой может 
быть преобразование среды обитания или преобра-
зование деятельности, второй вид будет использо-
ван в качестве непосредственного ресурса наряду 
с сырьем, материалами, орудиями труда в разных 
сферах и направлениях материально-продуктивной 
и социально-ориентированной деятельности. Целе-
направленность создания информации в процессе 
подготовки ресурса нужно подчеркнуть особо. В ре-
альности информация нередко создается как побоч-
ный продукт учета или других процедур, и такую ин-
формацию надо отличать от информации, созданной 
целенаправленно. Информация, созданная «по ходу 
не информационной деятельности» не может быть 
полноценным информационным ресурсом, потреби-
тельская ценность такой информации невелика, для 
использования такой информации требуется ее спе-
циальная доработка. При этом сущностная инстру-
ментальная функция информации в информационном 
ресурсе конкретизируется до уровня узкоприкладной 
функции, происходит и конкретизация цели созда-
ния/использования информационного ресурса, и его 
назначения. В моем представлении дефиниция ин-
формационных ресурсов может быть такой: инфор-
мационный ресурс – это целенаправленно создан- 
ная информация, обладающая потребительской цен-
ностью и реализующая адаптивную инструменталь-
ную функцию через ее использование в качестве 
средства/инструмента определенного вида деятель-
ности или преобразователя среды обитания инди-
вида и социума. 

В заключение можно сказать, что удалось за-
крыть некоторые лакуны в познании феномена «ин-
формация» и производного от него явления «инфор-
мационные ресурсы», а результаты, полученные при 
разработке адаптивно-эволюционной концепции ин-
формации, будут востребованы широким научным 
сообществом, куда входят философы науки, инфор-
матики, библиографоведы, библиотековеды и другие 
представители сферы социально-коммуникационного 
знания. 
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