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Мы живем в быстроменяющемся мире, причем меняющемся кардинальным образом. Сегодня можно достаточно 
обоснованно говорить о том, что наступает качественно новый этап развития цивилизации, существо которого состоит в 
освоении и широкомасштабном использовании информации и ее высшей формы - научных знаний - практически во всех 
сферах социальной активности общества. 

Свидетельством этому является бурно развивающийся в последние десятилетия процесс 
информатизации общества, который охватывает сегодня многие страны мира и все более отчетливо 
принимает характер глобальной информационной революции. И как следствие происходит процесс перехода 
от «материального» к информационному обществу - обществу, основанному на производстве, 
распространении и потреблении информации. Это - новая качественная ступень развития человечества. 
Информационная революция равна по своему значению переходу от эпохи собирания плодов земли и охоты 
к эпохе производства материальных жизненных благ. На наших глазах материальная составляющая в 
структуре жизненных благ уступает первенство информационной. Причем речь идет не только и не столько о 
технологической информации, необходимой для современного материального производства, но наряду с 
технологической и экономической информацией выделяется,  а духовно-творческая информация.  

Известно, что информационные революции в истории человечества происходили и ранее. Первой 
стало изобретение письменности пять-шесть тысяч лет назад в Месопотамии, затем - независимо, но 
несколько тысяч лет спустя - в Китае, и еще на 1.500 лет позднее - майя в Центральной Америке. Вторая 
информационная революция произошла в результате изобретения рукописной книги, сперва в Китае, 
вероятно, около 1300 г. до н.э., а затем, независимо и 800 лет спустя, в Греции, когда афинский тиран 
Песистрат распорядился записать в книгу поэмы Гомера, до этого передававшиеся изустно. Третья 
информационная революция произошла после изобретения Гуттенбергом печатного пресса и наборного 
шрифта между 1450 и 1455 годами, а также изобретением гравировки примерно в то же время. 

Однако та, которую мы наблюдаем сегодня, является принципиально новой как по своему 
содержанию, так и по тем последствиям, которые она вызывает практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Постиндустриальная стадия развития общества отождествляется с 
понятием  ―информационное общество". Таким образом, переосмысление роли информации в развитии 
природы и общества, а также освоение информации как стратегического ресурса и движущего фактора 
дальнейшего развития цивилизации являются сегодня исключительно важными и актуальными проблемами, 
которые приобретают не только общенаучную, но и общецивилизационную значимость.  

Дать однозначное определение понятия ―информация‖ представляется достаточно сложным, 
поскольку в зависимости от конкретной практической сферы использования данная категория приобретает 
некоторые особенности, свойственные именно этой области применения и во многом специфичные. Тем не 
менее, можно выделить ряд общих признаков, позволяющих определить понятие ―информация‖, 
охарактеризовав его наиболее важные стороны, проявляющиеся при любом практическом использовании.  

Как известно, термин «информация» происходит от латинского слова  «informatio» , изначально 
изложение или разъяснение. В качестве примера существует следующее определение. Информация – это 
совокупность сигналов, воспринимаемых нашим сознанием, которые отражают те или иные свойства 
объектов и явлений в окружающей нас действительности. Природа данных сигналов  подразумевает наличие 
принципиальных возможностей по их сохранению, передаче, трансформации.  

Информация в экономике проявляется во множестве аспектов, — вот только некоторые из таких 
способов проявления:  

производство информации как таковой — это производственная отрасль, т.е. вид экономической 
деятельности;  

информация является фактором производства, один из фундаментальных ресурсов любой 
экономической системы;  

информация является объектом купли-продажи, т.е. выступает в качестве товара;  
некоторая часть информации является общественным благом, потребляемым всеми членами 

общества;  
информация — это элемент рыночного механизма, который наряду с ценой и полезностью влияет на 

определение оптимального и равновесного состояний экономической системы;  
информация в современных условиях становится одним из наиболее важных факторов в конкурентной 

борьбе;  
информация становится резервом деловых и правительственных кругов, используемым при принятии 

решений и формировании общественного мнения. 
Таким образом, по мере своего создания экономика информационного общества начинает 

использовать не два, а четыре основных ресурса: труд, капитал, индивидуальную, групповую и региональную 
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свободу, а также релевантную информацию (постоянно обновляемые теоретические знания и различного 
рода сведения, в том числе практические навыки людей). Первые два из них служат факторами 
производства, последние два — необходимыми условиями их эффективного использования. Тем самым 
экономика индустриального общества переходит в свою очередную постиндустриальную фазу - 
информационная экономика. 

Информационная экономика, получая научную информацию из многих источников, использует ее для 
оказания влияния на сопредельные области и отрасли экономического знания. Таким образом, 
информационная экономика в качестве области знания может быть охарактеризована как метаэкономика по 
отношению к отраслевым экономикам (изучающим экономические аспекты материальной базы 
информационных технологий, их эффективного применения, создания научных знаний и средств их 
передачи). Эта область знания специфически проявляет себя в исследовании информации как ресурса, в 
обобщенном рассмотрении информационных отношений, объединяя отдельные их аспекты в единый объект, 
функционирующий в системе рынка и государственного регулирования. Ее главная для нас роль — в 
изучении: закономерных тенденций развития информационно-электронной сферы, ее функций в деле 
становления и развития в России информационного технологического уклада; условий и факторов 
эффективного выполнения этих функций. Продуктом информационной экономики могут быть теоретические, 
методологические и практические выводы и предложения по повышению эффективности функционирования 
информационно-электронной сферы. 

В классической экономической науке капитал понимался в вещественной форме: как совокупность 
вещей (земля, здания, машины, сырье), способных, посредством приложения труда, увеличивать богатство 
(создавать доход). Такое определение капитала является правильным для экономики, в которой уровень 
развития производства, измеряемый потенциальным выпуском, относительно незначителен и основные 
события, в которой происходят в производственной сфере. Затем, когда деньги стали играть большую роль в 
экономике, капитал стали понимать в денежной форме: как совокупность денег, за какие можно приобрести 
орудия труда и нанять услуги труда. 

Постепенно, по мере увеличения объема использования новых знаний, уменьшается удельный вес 
собственности на физические объекты и увеличивается удельный вес интеллектуальной собственности. 
Возникает проблема прав интеллектуальной собственности. Иногда полагают, что защита интеллектуальной 
собственности безнадежна в мире, где господствуют ИКТ. Уже сегодня, например, незаконное копирование 
программных продуктов, является легким делом, а завтра оно станет еще легче. 

Действительно, абсолютная защита невозможна. Однако она и не нужна. Должен быть найден 
оптимум, который, с одной стороны, обеспечивает получение временной сверхприбыли, гарантируя 
индивидуальную (авторскую) выгодность полезной инновации, а с другой стороны, обеспечивает как можно 
более широкое ее распространение в целях увеличения совокупного технологического, экономического, 
социального, политического или культурного потенциала. 

Наконец, когда денежная экономика становится инновационной, капитал начинает функционировать в 
денежно-информационной форме, которая лишь временно принимает вещественную форму и затем вновь 
обращается в информационно-денежную. Используемая в этих случаях информация представляет собой 
знания и понимается трояким образом: как профессиональные знания предпринимателя и работника, как 
технологические знания специалиста и как предположения всех заинтересованных субъектов относительно 
будущего положения дел.  

Услуги труда в такой экономике опираются не просто на профессиональные навыки, но на 
индивидуализированные знания и способности. Рынок труда предлагает уже не безличную 
"производственную услугу", а личность, обладающую в требуемом профессиональном диапазоне 
относительно редкими, а иногда даже уникальными качествами. 

Квалификация, профессионализм, знания и способность к творчеству становятся основной 
характеристикой персонифицированных услуг труда, перестающих быть безликой "рабочей силой". Наемный 
труд, осуществляемый в "необходимое", т.е. несвободное рабочее время, постепенно заменяется свободным 
трудом, осуществляемым в свободное рабочее время. Это часть свободного времени работника, которое 
используется им не для отдыха и развлечений, а для (само) образования и переподготовки, для улучшения 
своих позиций на рынке труда и увеличения возможных доходов. 

В результате указанных трансформаций капитала и услуг труда можно говорить о едином 
"человеческом капитале" с высокой долей профессиональной интеллектуальной собственности. В той 
степени, в какой "человеческий капитал" зависит от достигнутого уровня образования и науки, последние 
становятся "специфическими факторами производства". Текущий уровень образования и науки, 
характеризующий данное общество, превращается в фактор долговременной конкурентоспособности его 
экономики. 

Информационная экономика, решая свою главную задачу — выработки рекомендаций по 
эффективному применению принципов информационной технологии в конкретных областях 
жизнедеятельности общества, неразрывно связана с практикой стратегического планирования структурной 
перестройки производства. Практическое применение знаний информационной экономики, таким образом, 
всесторонне связано с перспективами развития современного технологического потенциала общества, с 
авангардными отраслями, обеспечивающими экономический рост и благосостояние населения 
индустриально развитой страны.  
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Под тревогой понимается неприятное эмоциональное состояние, когда человек ожидает неблагоприятного развития 
событий, мучается от наличия дурных предчувствий, страха, напряжения и  беспокойства  

Понятие «тревога» было введено в психологию З.Фрейдом (1925), разводившим страх как таковой, 
конкретный страх и неопределенный, безотчетный страх – тревогу, носящую глубинный, иррациональный, 
внутренний характер.  Что же является источником тревоги? 

При любом нарушении сбалансированности системы человек-среда недостаточность психических или 
физических ресурсов индивидуума для удовлетворения актуальных потребностей, рассогласование самой 
системы потребностей, опасения, связанные с вероятной неспособностью реализовать значимые 
устремления в будущем, а также с тем, что новые требования среды могут обнаружить несостоятельность. 

Источником тревоги могут быть как внешние раздражители (люди, ситуации, происходящие события), 
так и внутренние факторы ( прошлый жизненный опыт). 

Причиной возникновения тревоги может быть внутренний конфликт, противоречивость стремлений 
человека, когда одно его желание противоречит другому, одна потребность мешает другой. На 
психофизиологическом уровне причины тревожности связывают с особенностями строения и 
функционирования центральной нервной системы. 

В современной психологии выделяют два вида тревоги: мобилизующую и расслабляющую 
(дезорганизующую). Мобилизующая тревога дает дополнительный импульс к деятельности, в то время как 
расслабляющая  тревога снижает ее эффективность вплоть до полного прекращения  и общей 
дезорганизации деятельности. 

С клинической точки зрения наибольшее внимание уделяется обусловленным тревогой 
приспособительным психическим процессам. 

Если нервная система и психологические процессы  позволяют организму различать конкретные 
объекты опасности, организм создает более конкретную защиту. Реакция на некоторую определенную 
опасность называется страхом. Таким образом, тревога является базовым ощущением, а страх – это 
проявление той же способности в специфичной объективированной форме. 

Таким образом, понятия феноменов страха и тревоги имеют существенные различия, но в то же время 
они тесно связаны друг с другом. Страх — это результат тревоги, ответ на конкретный сигнал опасности. 
Соответственно, тревога — это причина страха. 

Методы борьбы с тревогой: принятие неопределенности; способность отложить тревогу на потом; 
фильтрация негативных мыслей; способность расслабляться – медитация; здоровый образ жизни; принятие 
поддержки; здоровый сон; занятия физическими упражнениями. 

 
АНАЛИЗ РЫНКОВ С АСИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
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г. Минск, Республика Беларусь 
 

Сивая В. В. 
 

Анохин Е. В. – м-р экон. наук, ст. преподаватель  

В последней четверти XX века теория рынков с асимметричной информацией (theory of markets with asymmetric 
information) находилась на переднем рубеже экономической науки. Сегодня модели с несовершенной информацией стали 
неотъемлемой частью аналитического аппарата фундаментальной науки. Эти модели применяются как в 
агропромышленном секторе развивающихся стран, так и в сложнейших финансовых рынках промышленно развитых стран. 
Основы этой теории были заложены в 1970-х гг. тремя экономистами: Джорджем Акерлофом, Майклом Спенсом и 
Джозефом Стиглицом. В 2001 году Королевская Шведская Академия наук, оценив заслуги экономистов, присудила им 
Нобелевскую премию по экономике «за анализ рынков с асимметричной информацией». 
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