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На страницах юридической литературы встречается критика достигнутого нормативного содержа-

ния понятия «информация». Отечественные ученые-юристы считают, что в содержание упомянутого 

понятия законодателем произвольно включены в качестве синонимов категории «данные» и «сообще-

ния», составной частью которых выступает общая категория «сведения». Автор, проанализировав раз-

личные подходы к пониманию информации, предложил меры по совершенствованию законодательства. 
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нформация – это универсальная научная 
категория, исследуемая через призму по-

требностей различных областей наук. Для 
естественных и технических наук свойственен 
подход к определению информации исходя из 
свойств вариативности относительно устойчи-
вых материальных состояний передающих и 
хранящих ее объектов [5, с. 186]. 

В общественных и гуманитарных науках 
понятие информации разрабатывается учены-
ми в рамках теории коммуникации [1, с. 21]. 
Информация определяется ими как различного 
рода сведения (сообщения, материалы, дан-
ные), которыми субъекты (индивидуальные 
или коллективные) обмениваются между со-
бой в рамках коммуникации. Например, такой 
точке зрения придерживаются О.А. Гринева 
[2, с. 109-110], И.В. Строганова [11, с. 42],           
А.И. Зверев [3, с. 25], И.В. Карнаух [7, с. 26], 
К.А. Нефедова [10, с. 41-42] и другие. 

В сельскохозяйственных и медицинских 
науках заимствуются результаты исследова-
ний информации из других областей наук, 
преимущественно общественных. 

В условиях состоявшейся массовой ин-
форматизации, что обусловило переход к 
цифровизации, коммуникация перешла на 
новый качественный уровень. Стала воз-
можна передача определенных сведений не 
только путем непосредственного контакта 
между субъектами, субъекта с техническим 
устройством (системой), но и путем переда-
чи сведений между техническими устрой-

ствами (системами) без участия человека. В 
этой связи предлагается привести сформули-
рованное О.А. Мельниковой понятие «ин-
формации», наиболее отвечающее современ-
ным реалиям достигнутого общественного 
прогресса: «информация – это совокупность 
сведений (фактов, норм и других данных), 
необходимых для принятия конкретных ре-
шений и реализации определенных задач и 
передаваемых определенным способом меж-
ду субъектами, человеком и техническим 
устройством, а также между самими техни-
ческими устройствами» [8, с. 47-48]. 

Схожее дефинитивное наполнение понятия 
«информация» прослеживается в диссертаци-
онном исследовании Н.С. Зиновьевой, посвя-
щенном разработке методики обнаружения, 
фиксации, изъятия и использования субъекта-
ми раскрытия и расследования преступлений 
компьютерной информации, преобразованной 
методами криптографии [4, с. 22]. 

В отечественном законодательстве поня-
тие «информация» впервые было закреплено 
с принятием Федерального закона «Об ин-
формации, информатизации и защите ин-
формации» (утратил силу) [12]. Под инфор-
мацией понимались сведения о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процес-
сах независимо от формы их представления. 
С принятием Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации» [13], взамен утра-
тившему силу, понятие не претерпело значи-
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тельных изменений. В обоих случаях зако-
нодатель использовал узкое дефинирование 
с ясным смыслом для адресатов. 

Тем не менее в некоторых юридических 
исследованиях встречается критика достиг-
нутого нормативного содержания понятия 
«информация». Например, Г.Г. Камалова 
считает, что легальное определение понятия 
«информация» требует дельнейшего уточне-
ния путем раскрытия его правовой сущности 
на основе понятия «сведения», так как дан-
ные и сообщения являются разновидностью 
сведений и не привносят дополнительный 
смысл [6, с. 31]. 

С.А. Яшков в своем исследовании сделал 
акцент на неясности формулировки «незави-
симо от формы их представления». Но, в хо-
де научного изыскания диссертант пришел к 
выводу, что в данном случае следует пони-
мать вид носителя, на котором может быть 
закреплена информация [14, с. 16]. 

Приведенные точки зрения имеют право 
на существование, но согласиться можно не 
совсем. 

Норма-дефиниция «информация» сконстру-
ирована крайне небрежно. В ее содержание 
законодателем произвольно включены в каче-
стве синонимов категории «данные» и «сооб-
щения», составной частью которых выступает 
общая категория «сведения» (все-таки «дан-
ные» и «сообщения» – это упорядоченные све-

дения, пригодные для использования). Следо-
вательно, категории, производные от поня-
тия «сведения», могут быть исключены из 
нормы-дефиниции без ущерба для ее смысла 
[6, c. 31]. Подтверждая сказанное, думаем, 
что законодателю стоит обратить внимание 
на дефиницию «информация», закрепленную 
в статье 13 Модельного информационного 
кодекса для государств-участников СНГ [9]. 
В целом понятие «информация» в Федераль-
ном законе «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
[13] ограничено для восприятия в правовых 
целях, дает точное значение термину, обо-
значающему понятие. 

Касаемо неясности формулировки «незави-
симо от формы их представления», мы счита-
ем, что подробное описание форм представле-
ния информации не повлияет на определение 
рассматриваемого понятия. Да, в общем-то, 
еще нужно исходить из огромного и постоянно 
увеличивающегося количества носителей ин-
формации, форм ее выражения, что однознач-
но влияет на невозможность законодательно 
установить их исчерпывающий перечень. 

Таким образом, информация – это сведе-
ния независимо от формы их представления. 
В такой вид требуется привести пункт 1 ста-
тьи 2 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» [13]. 
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тадия проверки сообщения о преступле-

нии имеет значимое влияние для уголов-

ного судопроизводства, так как определяет 

возможность и легитимность его осуществле-

ния. «Для этой стадии характерны также осо-

бые, урегулированные уголовно-процессуаль-

ным законом правоотношения» 4, с. 12. Их 

специфика обусловлена необходимостью ис-

пользования средств других отраслей права, 

например, уголовного, гражданского, админи-
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