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Роль информации в процессе производства

В статье рассматриваются вопросы развития теории информации и обосновы-
вается новое направление исследования вопросов, связанных с категорией “информа-
ция”, проанализированы исследования в проблемной плоскости информа ционной эко-
номики. Исследована роль информации в процессе производства и взаимо  отношений 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Изменения, происходящие в мировой экономике, формируют новый эконо-

мический уклад, который коренным образом отличается от традиционных моде-
лей смешанной экономики. Стадии экономического развития и ее признаки про-
являются в развитых странах уже в настоящее время.

На протяжении всего социально-экономического развития общества инфор-
мация имела важное значение для экономической деятельности. Но масштаб-
ность и глубина происходящих в настоящее время трансформаций свидетель-
ствуют о формировании принципиально новых возможностей использования 
таких ресурсов как информация и знания, равно как и предопределяют разно-
образие направлений и аспектов их исследования.

Информация представляет собой общенаучное понятие, исследуется с раз-
личных сторон в разных науках – естественных, гуманитарных, технических. В 
результате этого информация проявляется во всех процессах и представляет со-
бой отражение предметов, явлений, отношений. С расширением возможностей 
передачи, использования информации в различных процессах и видах деятель-
ности, получила распространение теория информации, некоторые положения 
которой нашли своё дальнейшее развитие в экономических теориях, в которых 
исследуется информация.

Одной из наиболее насущных проблем XXI века стала необходимость пре-
одоления информационного кризиса, основным проявлением которого являет-
ся противоречие между стремительно возрастающими объемами информации, 
знаний и снижением возможностей в получении необходимой информации и её 
дальнейшему использованию.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé è ïóáëèêàöèé
Сегодня существует довольно много исследований в проблемной плоскости 

информационной экономики. Современные фундаментальные разработки по те-
ории информации принадлежат таким ученым, как Л. Бриллюен [10], Н. Винер 
[11], Р. Хартли [12], Р. Фишер [13], К. Шеннон [14], У. Эшби [15]. Информация 
как товар, особенности ее производства, распространения и использования были 
объектом исследования К. Эрроу [16]. Работы А. Тоффлера [17,18] позволили 
рассмотреть становление информационной экономики и тенденций ее развития. 
На проблемном пространстве, связанном с информационной экономикой, наи-
более активно анализируются информационные продукты и ресурсы, процессы 
внедрения информационных технологий в бизнес, развитие рынка информаци-
онных услуг.
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Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè îáùåé ïðîáëåìû
Стоит развивать исследования в сфере разработки информации как специфи-

ческого блага и как важнейшего фактора современного производства, поскольку 
информация, активизируясь, радикально влияет на социально-экономические 
системы и способна демонстрировать принципиально новые, пока неизвестные 
и непрогнозируемые результаты.

Ôîðìèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целью статьи является рассмотрение вопроса развития теории информа-

ции и обоснование нового направления исследования вопросов, связанных с 
категорией «информация», анализ исследования в проблемной плоскости ин-
формационной экономики, исследование роли информации как фактора про-
изводства.

Îñíîâíîé ìàòåðèàë èññëåäîâàíèÿ
Любая из существующих сегодня парадигм не свободна от односторонности 

представления экономической реальности, в том числе и содержания информа-
ции, ее места, роли и функции в экономике. В то же время системный харак-
тер рассматриваемого предмета может быть, как утверждает Б. М. Одягайло [1], 
предпосылкой необходимого синтеза идей разных направлений.

Основным источником развернутых методологических споров, на наш 
взгляд, стало осознание значимости проблемы информации в усложняющейся 
социально-экономической системе.

М. Саймон пророчил эту проблему еще в 1976 г., говоря, что привлечение 
к экономическим исследованиям информационных проблем приведет к измене-
нию всего социально-экономического развития общества [2].

В соответствии с подходом И. Лакатоса, любая научная теория основывается 
на определенных фундаментальных предпосылках, являющихся ее аксиоматиче-
ским полем, которое представляет собой исходную точку исследования. Кроме 
того, теория допускает набор других предпосылок, которые кажутся менее зна-
чимыми для ее целостности и образуют своеобразный защитный пояс исследо-
вательской программы. Модификация защитного пояса приводит к модификации 
исследовательской программы, в то время как изменение элементов ядра означа-
ет переход на новую исследовательскую программу [3].

В неоклассической парадигме экономической теории твердое ядро образу-
ется такими конструктами: совершенной реальности, индивидуализма, экзоген-
ности и стабильности преимуществ, концепции «невидимой руки» рынка. А к 
защитному поясу принадлежат: совершенство информационного поля, институ-
циональное обеспечение, однородность товара и полная спецификация прав соб-
ственности. Нельзя не согласиться с И.Е. Рудаковой, заметившей, что «во многих 
случаях «кризис» экономической теории – это есть проблема несоответствия ее 
предпосылок и выводов изменившимся обстоятельствам» [4].

В определенном смысле кризис неоклассической теории был заложен в ак-
сиоматическом поле, и, в первую очередь, в предположении о совершенстве ин-
формации, из чего в определенной степени выплывают и другие предпосылки. 
Конечно, реальный рынок информации несовершенен. В частности, информация 
распределена ассиметрично, одни участки обмена более информативны по срав-
нению с другими, а получение дополнительного объема информации связано с 
достаточно весомыми расходами.

В реальности проблема доступности информации в процессе принятия реше-
ния экономическими агентами ставилась в теоретических исследованиях еще в 
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первой половине ХХ ст. Еще в 1924 г. Ф. Найт рассматривал неопределенность 
как неотъемлемую характеристику экономической среды. [5]. Приблизительно в 
это же время Я. Маршак выдвинул гипотезу о возможностях экономического рас-
чета в условиях неопределенности, рассматривая цены как основной источник 
информации.

Безусловно, что в современном мире принятие любого решения связано с 
обработкой больших информационных массивов. Исследование рынка, инве-
стирование, контроль деятельности конкурентов и собственных организацион-
ных структур в связи с осложнением межсубъектных связей требуют все больше 
информационных ресурсов. Вместе с этим получение совершенной информа-
ции становится более сложным делом, которое приводит к постоянному росту 
информационных издержек. Это обстоятельство актуализировало дальнейшие 
исследования экономистов недовольных тем, что неоклассическая парадигма, 
признавая существование неопределенности как неотъемлемого фактора ры-
ночной среды, однако исключила экономические проблемы из экономического 
анализа.

Дж. Стиглер во второй половине ХХ ст. разработал концепцию выбора в 
условиях неопределенности, которая в целом сводится к общему случаю нео-
классической модели выбора в условиях совершенной информации [8]. Тем са-
мым было положено начало зарождению экономической теории информации.

Информация всегда использовалась в производстве, но именно сегодня, когда 
она заняла доминирующее место в организации национального хозяйства, ста-
новится понятной мера ее исключительности. Уникальность информации как 
производственного фактора обусловлена заключенной в ней дихотомией рас-
пространенности и редкости, неисчерпаемости и конечности. Ни одно из ранее 
известных условий производства не отличалось подобным сочетанием соответ-
ствующих свойств и характеристик. 

А. Олейник предлагает рассматривать тип поведения как функцию двух пере-
менных: степени жесткости когнитивных ограничений и степени полноты ин-
формации, используемой для принятия решения. Причем «объем используемой 
информации зависит от издержек ее поиска, из чего следует, что в конечном ито-
ге идет речь о когнитивных ограничениях и объеме издержек на поиск информа-
ции» [9].

По мере движения от аффективного поведения к целерациональному проце-
дура принятия решения усложняется за счет увеличения объема принимаемой во 
внимание информации и совершенствования ее обработки.

При этом речь идет не только о количественной разнице, но и качественной: 
информация становится неоднородной, а процедура ее обработки включает все 
большее число элементов. Так, вся информация, необходимая для эффективного 
поведения, заключена во внешнем стимуле, и она напрямую воздействует на по-
ведение по модели «стимул – реакция». В случае целерационального поведения 
индивиду необходима информация о ресурсах, возможностях, интересах, целях, 
задачах.

Âûâîäû
Таким образом, рост роли и значения информации как фактора производства 

радикально модернизирует процесс образования издержек производства. Не-
смотря на то, что материальные носители информации легко тиражируемы, об-
ладающие ею индивиды остаются уникальны и невоспроизводимы. Издержки 
по распространению материализованной информации весьма невелики и могут 
быть квантифицированы. В то же время ценность заключенного в носителях 
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кодифицированного знания не может быть определена даже приблизительно. 
В этой ситуации мы имеем дело с радикальным изменением фундаментальных 
основ традиционных стоимостных оценок.

В условиях, когда информация и знания – эти сущности, не получаю-
щие адекватной объективизации вне владеющего ими человека, – становят-
ся основным производственным фактором, проблема стоимости утрачивает 
свой прежний экономический характер и в определенной степени становится 
социологической и даже психологической проблемой. Следовательно, стоит 
развивать исследования в сфере разработки информации как специфического 
блага и как важнейшего фактора современного производства, поскольку ин-
формация, активизируясь, влияет на социально-экономические системы ради-
кально и способна продемонстрировать принципиально новые, пока неизве-
данные и непрогнозируемые результаты. Исходя из этого, можно утверждать, 
что современная информационная парадигма пока что находится в состоянии 
становления.
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