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СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ...

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОСТИ
СОБСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ

И. А. Латыпов, к. филос. н., доцент кафедры социологии
коммуникаций УдГУ, Председатель Удмуртского отделения
Российского философского общества

Анализ заявленной темы важен не сам по себе, а как условие
для улучшения качества жизни в информационном обществе,
для всестороннего развития и самореализации людей в интеллекту-
альной деятельности. Формирование информационного общества
в Удмуртии также делает актуальной проблему возможности раз-
вития собственности на информацию в региональных условиях.

Вместе с тем социальная теория не успевает за социальной
практикой, и отставание продолжает увеличиваться. Это касается
теоретического анализа развития отношений собственности в сете-
вом обществе и проблемы собственности на информацию [1].

Отсутствие исторической дистанции создаёт проблемы для
адекватного философского описания современных социальных
процессов, в особенности связанных с использованием прорывных
технологий сбора, переработки и передачи социальной информа-
ции (например технологий «электронного правительства» или
«электронной коммерции»).

Всё яснее вырисовывается неконструктивность традиционных
решений исследуемой проблемы, опирающихся лишь на устарев-
ший социальный опыт.

Возможно ли вообще конструктивное развитие существующих
социально-философских теорий в анализе исследуемой проблемы,
или же требуется их радикальный пересмотр? Попытаемся разо-
браться с этой дилеммой.

В условиях развития сетевого общества назрел вопрос о том, кто
формирует представление о собственности на информацию и уста-
навливает его пределы.
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Этот вопрос ранее ставился только с познавательной или юри-
дической точки зрения. С социально-философской нее точки зре-
ния собственность на информацию не рассматривалась и не могла
рассматриваться как самостоятельный вид собственности. Дейст-
вительно, ранее она или включалась в интеллектуальную собствен-
ность, или рассматривалась на основе поверхностной аналогии с от-
ношениями собственности на материальные блага.

С середины 1990-х годов непродолжительное время (до 2006 го-
да) собственность на информацию могла рассматриваться как от-
дельный вид собственности. Тогда был создан прецедент для выра-
ботки методологии анализа собственности на информацию. В этом
плане актуальна реализация методологической функции филосо-
фии в исследовании собственности на информацию.

В основном по поводу собственности на информацию ранее ста-
вились юридические вопросы: кто является субъектом собственно-
сти на информацию, что относится к её объектам, каков правовой
механизм её защиты? Однако даже эти юридические вопросы без
философского анализа оказываются неразрешимыми. Свидетель-
ством тому является отсутствие упоминаний о собственности на ин-
формацию в новом Законе РФ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (2006 год). Также из этого
закона исчезли статьи, посвященные информационным ресурсам.

Однако для отрицания возможности существования собствен-
ности на информацию нет оснований. Несмотря на отсутствие пра-
вовой базы, её активно используют экономисты, программисты,
системные администраторы, журналисты и так далее. Это же каса-
ется динамичных количественных и качественных изменений в ис-
пользовании информационных ресурсов. Создание теории освое-
ния информационных ценностей является необходимым с междис-
циплинарной точки зрения.

Понимание пределов собственности на информацию в опреде-
лённой степени связано с вопросом: насколько необходим матери-
альный носитель информации для её собственника? Вопрос о собст-
венности на информацию ставился ранее только при наличии воз-
можности её объективации на материальном носителе. Это было
традиционно обусловлено основным вниманием к вещественным
объектам собственности, а также большей объективностью харак-
теристик материальных носителей.

В современных же условиях информация может реально и не
объективироваться на материальном носителе (с сохранением по-
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тенциальной возможности последующей объективации), и при
этом быть объектом собственности (это касается секретов производ-
ства или неявного знания в «ноу-хау»).

Исследование заявленной темы ещё более актуально в связи
с тем, что нарастает практическая сложность правовых, экономи-
ческих, культурных и многих других вопросов качества жизни
в информационном обществе.

Осознание прорывной возможности и нового смысла формиро-
вания и функционирования собственности на информацию в совре-
менном обществе основывается на появлении новых социальных
качеств интеллектуальной собственности и информации.

В проблеме собственности на информацию выражается взаимо-
связь социальных качеств информации и её количественных харак-
теристик через меру её освоения. Некоторые аспекты анализа соци-
альных качеств информации определяются тем, что в информацион-
ной деятельности всё большее значение приобретает не столько ко-
личество используемой и осваиваемой информации, сколько качест-
во работы с ней, способное отразиться в известности многих «брэн-
дов» (например Microsoft, Oracle, Intel, IBM или, в другой области,
ВВС, CNN и так далее). Новые социальные качества информации яв-
ляются платой за новые качества общественных отношений.

Философская проблема собственности на информацию не сво-
дится к поиску теоретического определения. Эта проблема связана
со сложностью анализа основных направлений развития собствен-
ности на информацию. В свою очередь, это развитие происходит
в рамках изменения содержания родового понятия собственности
как формы социального продолжения человека в его материаль-
ных и духовных ценностях [2].

Отношения собственности являются основным видом общест-
венных отношений, а их качества в современном обществе стано-
вятся всё более информационно нагруженными. Одной из характе-
ристик этого является расширение использования оценок инфор-
мационного капитала в стоимостных оценках.

Прежде в анализе собственности использовался подход, сводя-
щий изучаемые объекты собственности к вещеподобньш объектам.
В современном же обществе более важными являются процессуаль-
ные, а не вещеподобные объекты. Соответственно необходима раз-
работка подхода, выводящего общие характеристики собственности
из изменений многообразия информационной деятельности её субъ-
ектов, из различий её видов. Подобный подход не отрицает традици-
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онные научные методы, а используется для исследования особенно-
стей объектов собственности на информацию как особых объектов,
для исследования условий и форм взаимодействия с ними.

Собственность на информацию рассматривается в структуре ду-
ховного производства как многокомпонентная система в совокуп-
ности социальных взаимосвязей её субъектов, объектов, функцио-
нирующих институтов и их социальных функций в процессе произ-
водства информации.

При этом анализируется не столько приоритет на идею, сколь-
ко приоритет на процесс, на качественные особенности и способ
становления.

Критерием собственности на информацию является возможность
передать другому субъекту права на использование информации.

Рассмотрим преемственность развития родовидовых характе-
ристик собственности на информацию.

Гегель в «Философии права» впервые ввёл духовную собствен-
ность как альтернативу вещной собственности. Тем не менее он
считал основным видом именно вещную собственность. Естествен-
но, что вопрос о собственности на информацию им ещё не ставился,
хотя он и считал необходимым предотвращение плагиата.

Для сравнения, русский философ Н. Ф. Фёдоров, считая гре-
хом всякую собственность, утверждал «долг авторский и право му-
зея-библиотеки» [3] в противовес авторским правам. То есть Фёдо-
ров не признавал авторские права, ныне относящиеся к праву ин-
теллектуальной собственности.

С современной точки зрения духовная собственность характеризу-
ет уникальную форму объективного выражения собственных духов-
ных ценностей творческой личности и выражает отношения людей по
поводу производства, усвоения и передачи духовных ценностей [4].

Собственность на информацию формируется в системе сложных
связей с другими видами собственности современного общества.
Для её анализа необходима смена старого понятийного аппарата
и формирование нового мыслительного аппарата, способного фор-
мировать возможности осмысления функционирования собствен-
ности на информацию.

В данном исследовании используется Лумановский подход
к информации, определяющий её как дифференцию, изменяющую
состояние системы [5]. Введём следующее рабочее определение.

Собственность на информацию является видом собственности,
характеризующим уникальную форму объективного различения
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субъектом новых свойств явлений или процессов, способного произ-
водить изменения в последующей общественной деятельности.

Тем самым отношения собственности на информацию являются
видом духовной собственности в информационных отношениях.

Сопоставим собственность на информацию с интеллектуальной
собственностью. Рассматриваемое сопоставление является анало-
гом соотношения духовной собственности и собственности на ин-
формацию.

Развитие прежних представлений об интеллектуальной собст-
венности возможно на основе философского осмысления собствен-
ности на информацию как родового понятия по сравнению с интел-
лектуальной собственностью.

Интеллектуальная собственность является таким видом
собственности на информацию в творческой деятельности, кото-
рый защищен юридически и характеризуется рационально-инно-
вационными чертами.

Соответственно выделяется другой вид собственности на инфор-
мацию, не защищенный юридически, являющийся вторым членом
дихотомического деления собственности на информацию, наряду
с интеллектуальной собственностью.

Интеллектуальная собственность как основной вид собственно-
сти на информацию современного общества определяет перспекти-
вы производства информации и духовного производства.

Как предварительный итог выстраивается следующая иерар-
хия родовидовых отношений: духовная собственность — собствен-
ность на информацию — интеллектуальная собственность.

В связи с возрастанием роли собственности на информацию,
прежде всего, в виде интеллектуальной собственности, выявляют-
ся новые характеристики информационного общества (как первого
в развитии цивилизации общества с приоритетным значением от-
ношений собственности на информацию для развития общества).

Собственность на информацию, возникающая в рамках духов-
ного производства, становится новым основанием структурирова-
ния современного общества. Субъектами собственности на инфор-
мацию являются обладатели и разработчики ценной информации
в процессе духовного производства. Её субъекты могут быть как
индивидуальными, так и надиндивидуальными.

Предлагаемая терминология является основой формирования
понятийного аппарата в теоретическом анализе собственности на
информацию. Кроме проблемы смены понятийного аппарата суще-
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ствует проблема создания условий и обеспечения возможностей
развития собственности на информацию.

К социальным условиям, необходимым для эффективного вы-
явления, функционирования, использования, сохранения и разви-
тия собственности на информацию, относятся развитие информа-
ционного права (наряду с правом интеллектуальной собственности)
и экономики, основанной на знаниях, а также в связи с этим повы-
шение уровня информационной культуры. Вышеупомянутая необ-
ходимость реализации методологической функции философии по
отношению к правоведению в исследовании собственности на ин-
формацию связана с необходимостью выработки методологии ана-
лиза и философского обоснования информационного права.

Тем самым необходимо конструирование и развитие институ-
тов информационного права и экономики знаний (социальный ин-
ститут информационной культуры в общих чертах существует,
но необходимо его развитие на более современном уровне).
При этом информационное право даёт лишь формальную (внеш-
нюю) защиту собственности на информацию, необходимо развитие
её содержательных аспектов, являющихся основой её признания
в обществе и связанных с информационной этикой. Анализ как
этических, так и социокультурных характеристик собственности
на информацию нуждается в философском обосновании.

Подводя итоги, отмечу, что формирование собственности на ин-
формацию может дать основания для анализа обостряющейся про-
блемы информационного неравенства и новые возможности твор-
ческой самореализации людей в информационном обществе, в том
числе и в Удмуртии. Но для этого необходимо развитие теории соб-
ственности на информацию и прикладные исследования данного
вида общественных отношений в региональных условиях.
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