
криминальный опыт, целевую установку, ролевые функции, навыки -  умение 
фальсифицировать документы, входить в доверие; объективные факторы (ситу
ация) -  место, время, предмет, технологические процессы, бухгалтерский учет, 
документооборот, уровень работы ведомственного контроля, налоговых орга
нов; способ совершения преступления; орудийно-инс^умент^ьные средства -  
применение соответствующих механизмов, аппаратуры, множительной техни
ки, печатей, штампов, поддельных бланков строгой отчетности сопровождаю
щих хозяйственные операции (например, ТТН-1, ТН-2, КО -1, КО-2).

Криминалистические знания, полученные в результате проведения эко
номико-правового и криминалистического анализа акта контрольного обмера и 
прилагаемых к нему документов, позволяют получить ответы на вопросы о том, 
кто совершил преступление, когда, где, каким образом, какие использовались 
комбинации, какими документами сопровождалось преступление, в каких 
условиях оно было совершено, причиненный ущерб, т. е. могут служить ин
формационной основой построения криминалистической характеристики пре
ступления в сфере строительства, совершенного путем завышения объемов 
строительно-монтажных работ.

После проведения экономико-правового и криминалистического анализа 
информации, содержащейся в акте консольного обмера и документах, его со
провождающих, проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий 
и процессуальных действий можно принимать дальнейшее решение по матери
алу проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Республики Беларусь.

Качественное проведение экономико-правового и криминалистического 
анализа акта контрольного обмера и сопровождающих его документов на этапе 
доследственной проверки материалов позволяет не допускать нарушений за
конности при возбуждении уголовного дела, выдвигать конкретные версии по 
раскрытию и расследованию преступления, обеспечивать соблюдение прав и 
законных интересов юридических и физических лиц, экономить материальные, 
временные и денежные ресурсы при расследовании уголовного дела.

УДК 340.113
Е. В. Чепурная

ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ 
КАТЕГОРИИ «ИНФОРМАЦИЯ»

Информация, ее первооснова и сущность все более занимают умы ученых 
и практиков. Изучение многочисленной литературы, в которой авторы пытают
ся познать глубже, что же из себя представляет информация, дать ей объясне
ние, сформулировать определение категории «информация», используя различ
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ные подходы к раскрытию ее сущности, расходятся в своих суждениях об этом 
всеобъемлющем феномене. Одни пытаются подойти к объяснению данной ка
тегории с точки зрения ее использования в самых разных конкретных сферах 
человеческой деятельности, другие предпринимают попытки сформулировать 
определение, используя обобщающий философский подход, а третьи вообще 
отрицают возможность найти более объективную интерпретацию понятия «ин
формация», которая бы наиболее полно отвечала требованиям познания окру
жающего нас мира. Поэтому указанные различные подходы к объяснению по
нятия «информация» не удовлетворяют до сих пор общественность из-за их 
ограниченной возможности раскрыть ее изначальную всеохватывающую сущ
ность как природного феномена.

О термине «информация» основоположник кибернетики Н. Винер в свое 
время писал: «Информация -  это информация, а не энергия и не материя...». 
Она в данном случае выступает у него лишь в качестве философской категории 
наравне с материей и энергией. Н Винер в своих ранних трудах не дает поня
тию «информация» никакого определения, отмечая лишь, что это и «не энергия 
и не материя». Сразу же возникает вопрос: тогда что же это такое? Может быть, 
«информация» -  это явление из области идеального?

Толковые словари русского языка понятию «информация» дают такие 
определения: например, это «сообщение, осведомляющее о положении дел или 
о чьей-нибудь деятельности, сведения о чем-нибудь». В философском словаре 
под редакцией М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина дается такое определение поня
тию «информация» -  это «некоторые сведения, совокупность каких-либо дан
ных, знаний; одно из основных понятий кибернетики». Следовательно, из при
веденных определений понятия «информация» вытекает, что результатом овла
дения сведениями, данными, их осмысления, переработки, усвоения будут зна
ния об окружающем нас мире. И перед нами вновь встает сакраментальный во
прос: что же является изначальной реальностью возникновения информации, 
проявления информационного начала? Ведь по сути дела весь окружающий нас 
живой и неживой мир представляет собой информационное пространство 
вплоть до космического. Мы в буквальном смысле слова «купаемся» в инфор
мации, она первоначально поступает к нам извне, нами воспринимается, анали
зируется, осмысливается, усваивается и при необходимости от нас передается 
дальше. На основе полученной информации, ее переработки и анализа строятся 
умозаключения для принятия каких-то решений и осуществления определен
ных действий. То есть информация по существу служит толчком, выступает 
своего рода катализатором во всей нашей жизнедеятельности.

Получается парадоксальная ситуация: мы каждодневно и ежеминутно на 
протяжении всей жизни широко пользуемся находящейся вокруг нас информа
цией, порой добываем ее с огромными трудностями и до сих пор не можем дать 
ей наиболее адекватное ее сущности широкое определение.
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Если подойти к рассмотрению информации с философской точки зрения 
признания ее всеобщности как отражения окружающей нас картины мира, то ее 
допустимо определить как смысловой сигнал в широком его понимании, рож
денный энергией, поступающей к нам извне или восходящей от нас. Именно 
энергетический смысловой сигнал (сигналы) является носителем, источником 
информации. Сигнал при этом должен нести в себе внутреннее смысловое со
держание, иметь для нас определенное значение, постигаемое нашим разумом.

По сути дела сигнал -  это условный информационный знак, передавае
мый (отражаемый), воспринимаемый и осмысливаемый нами в качестве источ
ника информации. Он может возникать и отображаться как в материальном, так 
и в идеальном мире. Для того, чтобы получить информацию, не важно какого 
характера, мы должны видеть, слышать, ощущать поступающий к нам сигнал, 
осмыслить его, понять и извлечь из него полезное содержание как с помощью 
природного анализатора (разума), так и путем использования для этого различ
ных технических средств.

Таким образом, информация изначально, как уже было сказано, является 
конкретным знаковым сигналом, отображением объективной реальности, обле
ченным человеческим разумом в формы различных определений, понятий, зна
ний. Смысловой информационный сигнал есть то, что служит толчком к приня
тию решения и началу какого-нибудь действия. Если же сигнал не несет в себе 
никакой смысловой нагрузки, или мы не понимаем его содержания, не можем 
объяснить то, что он выражает, тогда его появление ничего не прибавит к пер
воначально имеющейся информации об интересующем нас предмете, событии, 
явлении.

Попытаемся проиллюстрировать это следующим примером. Допустим, 
мы встретили человека, говорящего на незнакомом нам языке. Этот человек 
пытается нам что-то объяснить, о чем-то спросить, но мы его не понимаем, сле
довательно, его речевой языковой сигнал для нас не несет никакой информации 
из-за нашего незнания другого языка. Не поняв и не осмыслив посылаемого к 
нам сигнала, мы оказываемся в состоянии неопределенности, так называемого 
информационного вакуума, пустоты. Однако с углублением и расширением 
нашего познания мира вещей и явлений, накоплением знаний о нем, проникно
вением в его сущность станет более понятна окружающая нас действитель
ность, благодаря информационному обогащению наших познавательных по
требностей. Отвечает ли смысловой сигнал требованиям понятия «информа
ция» как всеобщей отражающей категории объективной реальности?

Исходя из теории информации и вышеизложенного, думается, что отве
чает. Если рассматривать сигнал в широком смысле слова, то посредством са
мых разных сигналов возможно описать, разъяснить и т. д. все и вся, возможно 
передать их по назначению, преобразовать, если это необходимо, накапливать, 
хранить, осмысливая их содержание и используя заключенную в сигналах ин
формацию, в целях решения самых разных проблем познания.
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На заре возникновения человечества, в его доцивилизационную эпоху, 
для человека первобытного информация находилась в зачаточном состоянии. 
Он использовал минимальный смысловой набор обозначений, понятий, дей
ствий, который обслуживал его жизненно-необходимые примитивные потреб
ности. Окружающая материальная среда была им практически не обозначена, 
предметы, явления и действия в основном не имели присвоенного им челове
ком «имени». Извлечение информации из смыслового сигнала, накопление че
ловечеством жизненного опыта, его осмысление, понимание на первоначаль
ном этапе познания материального и нематериального мира происходило зача
стую путем проб и ошибок до тех пор, пока человек не понял, что вся окружа
ющая его действительность является по сути дела знаковой сигнальной систе
мой, элементам которой присвоены самим же человеком смысловые обозначе
ния, названия предметов, событий, явлений. Эта смысловая работа продолжает
ся до сих пор и будет продолжаться вечно, пока человек не перестанет стре
миться глубже познать действительность, раскрыть какие-то тайны мирозда
ния, да и самого себя, приблизиться к установлению объективной истины.

УДК 343.98
О. О. Чирук

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО

Преступность в среде несовершеннолетних -  это серьезная проблема, с 
которой так или иначе сталкивается и борется каждое государство. Суть этой 
проблемы заключается не только в том, что совершаются преступления, кото
рые необходимо расследовать, а виновных наказывать, но и в том, что субъек
тами совершенных преступлений являются несовершеннолетние.

В Республике Беларусь в уголовно-процессуальном законе имеются 
некоторые особенности, связанные именно с особым субъектом уголовно нака
зуемого деяния -  несовершеннолетним лицом.

Так, при проведении большинства следственных действий с участием 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых действуют специальные пра
вила, связанные с возрастными и, как следствие, психологическими особенно
стями их личности.

Самым распространенным при производстве по уголовному делу являет
ся такое следственное действие, как допрос. Традиционно под допросом пони
мается следственное и судебное действие, направленное на получение органом 
уголовного преследования или судом в соответствии с правилами, установлен-
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