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Введение. Информационная асимметрия 

превращается в одну из ключевых проблем в 
сфере цифровой экономики. В условиях огром-
ного объема данных и информации, неравномер-
ное распределение информационных ресурсов 
между участниками рынка может привести к 
принятию неправильных решений, неэффектив-
ному использованию ресурсов и созданию нера-
венства в доступе к возможностям цифровой 
экономики. В свете этих вызовов важной стано-
вится задача оптимизации цифровой экономики 
и преодоления институциональных ограниче-

ний и информационной асимметрии. Для дости-
жения этой цели крайне важно разработать и 
реализовать стратегии и механизмы, способные 
обеспечить эффективное функционирование 
цифровых платформ, повысить доверие и без-
опасность, а также обеспечить равные возмож-
ности и доступ к цифровым ресурсам. Необходи-
мость развития эффективных институциональ-
ных рамок и механизмов, которые способствуют 
созданию благоприятной среды для развития 
цифрового предпринимательства и инноваций, 
будет рассмотрена в данной статье. 
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Важное внимание уделяется исследова-
нию возможностей преодоления информацион-
ной асимметрии и обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам, таким образом, 
чтобы все участники цифровой экономики 
могли полностью реализовать свой потенциал. 

Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении различных путей оптимизации 
цифровой экономики через преодоление инсти-
туциональных ограничений и информационной 
асимметрии. Особое внимание будет уделено 
выявлению важности разработки эффективных 
институциональных рамок и механизмов, спо-
собствующих созданию благоприятной среды 
для развития цифрового предпринимательства 
и инноваций. При этом будет обращено внима-
ние на значимость решения проблемы информа-
ционной асимметрии и обеспечения равного 
доступа к информационным ресурсам, чтобы 
обеспечить равные возможности для всех участ-
ников цифровой экономики и полную реализа-
цию их потенциала. 

Методология исследования. При прове-
дении данного исследования основное внима-
ние будет уделено анализу основных факторов, 
которые являются источниками неопределен-
ности и рациональности в условиях цифровой 
экономики. Затем будет рассмотрена возможная 
сущность рисков, которые могут возникнуть из-
за асимметрии информации, на примере рынка 
труда и их связь с институциональными ловуш-
ками. Завершающая часть исследования будет 
посвящена рассмотрению различных методик и 
актуальным данным, которые позволяют сни-
зить эти риски и избежать попадания в институ-
циональные ловушки. Методология исследова-
ния основывается на теоретических концепциях, 
предложенных в широком спектре литературы, 
посвященной цифровой экономике, неопреде-
ленности и асимметрии информации. Для даль-
нейшего анализа рисков и их последствий, свя-
занных с попаданием в институциональные 
ловушки, автор использует как качественные, 
так и количественные методы исследования, 
основанные на статистических данных и эконо-
мических моделях [1,2]. 

Важным элементом этой методологии 
является анализ и изучение реальных примеров, 
сфокусированных на рынке труда в условиях 
цифровой экономики. Для этого осуществляется 
сбор данных о поведении экономических аген-
тов и оценка их решений в условиях неопреде-
ленности и асимметрии информации. 

Для подтверждения выводов и обоснова-
ния предложенных методов снижения рисков 
исследователь опирается на качественные мате-
риалы, такие как отчеты и публикации междуна-
родных организаций, экономических аналити-

ческих центров и научных статей. Также исполь-
зуются данные из различных источников, чтобы 
подкрепить выводы и обосновать предлагаемые 
пути снижения рисков [2]. 

Литературный обзор. В данном разделе 
представим важные выводы и анализы, связан-
ные с влиянием информационно-цифровых тех-
нологий на экономические процессы. Отметим, 
что развитие информационных технологий и 
применение инноваций приводят к уменьшению 
актуальности проблемы ограниченности ресур-
сов, и теперь экономические агенты могут более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы 
или создавать альтернативные. Однако, рост 
информационных потоков и знаний создает 
новые проблемы для экономических субъектов. 
Информационная перегрузка препятствует вос-
приятию, обработке и выбору информации, что 
затрудняет принятие рациональных решений. 

Поэтому целесообразно изучить, как 
информация и цифровизация могут влиять на 
поведение экономических субъектов и какие 
свойства информации могут сделать ее более 
эффективной в условиях цифровой экономики. 
Авдокушин Е.Ф., & Кузнецова Е.Г. (2019) считают, 
что окружающая среда расширяет свои границы 
взаимодействуя с человеком [3]. 

В период всеобщей цифровизации со-
циально-экономические процессы стали зави-
сеть от нарастающих информационно-техноло-
гических процессов, что требует персонализа-
ции производства и маркетинга, образователь-
ных услуг и обучения, чтобы адаптироваться к 
индивидуальным или даже единичным потреб-
ностям потребителей. Элвина Тоффлера (2022) 
предсказывал, что в будущем компании и заказ-
чики будут еще интенсивнее взаимодействовать 
через информационные технологии, так что 
будет сложно определить, кто является потре-
бителем, а кто – производителем [4]. 

В 2003 году Л.Мясникова и А.Зуев ввели в 
научный оборот термин «цифровое неравенст-
во» и исследовали понятие «цифровая револю-
ция», предсказывая, что качественные измене-
ния в технологии приведут к уменьшению 
информационного неравенства [5].  

В.Г.Лебедева (2023) рассматривала «вир-
туальное пространство труда» и его стратифика-
цию, и риски, возникающие в различных нап-
равлениях деловой активности [6]. 

В трудах Д.В.Фирсенко (2020) отражено 
глубокое проникновение информационных про-
цессов в социально-экономические связи [7]. Он 
считает, что наука, технология и информация 
являются относительно самостоятельными фак-
торами, взаимосвязанными между собой и опре-
деляющими производительные силы в экономи-
ческой системе. 
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Развитие и глобализация информационно-
экономических процессов сопровождаются 
необходимостью принятия временных решений 
в отношении интенсификации функционирова-
ния и расширения российского сегмента в 
Интернете, обеспечивая свободный доступ к 
глобальной паутине и цифровому пространству 
Smith (2018) [8]. Одновременно это создает пред-
посылки для возникновения институциональ-
ных ловушек, вызывая потребность в защите 
общенациональных и государственных интере-
сов через усиление информационной безопас-
ности (Jones, 2016) [9]. 

Согласно Ершова Н.А., & Александрова М.В. 
(2019), интенсивное развитие цифровых со-
циально-экономических тенденций может спо-
собствовать конкурентным преимуществам ст-
раны на мировой арене и принести значитель-
ные выгоды ее гражданам. Однако всеобщие 
трансформации, связанные с цифровизацией, 
требуют улучшения институтов администриро-
вания и переноса эффективных инструментов и 
методов управления на разные уровни хозяйст-
вования (Фадеева, 2022) [10]. В связи с этим, 
возникает потребность в более совершенных 
методах управления, поскольку цифровизация 
вызывает фундаментальные трансформации в 
экономической парадигме (Верстакова и др., 
2021) [11]. 

Информационно-цифровые преобразова-
ния приводят к обогащению научного лексикона 
новыми терминами, такими как информацион-
ные потоки, интернет вещей, виртуальные пред-
приятия, сетевые коммуникации и искусствен-
ный интеллект (Ушвицкий Л.И., & Пенькова И.В, 
2020) [12]. Анализируя изменения, связанные с 
информационной стадией развития, Золаев Э.А. 
(2021) опирается на теорию постиндустриаль-
ного общества, которая способна классифициро-
вать историю общественного развития и раск-
рыть содержание и структуру каждой стадии 
[13]. Однако подход, представленный Smith A., & 
Anderson M., утверждающими, что развитое 
общество должно основываться на взаимодей-
ствии культур, включая верования, а не только 
на знаниях, также является близким к данному 
исследованию (Smith, 2018) [8]. 

Таким образом, результаты исследования 
указывают на важность изучения и адаптации к 
новым вызовам, связанным с развитием цифро-
вой экономики, и потребность в совершенство-
вании методов управления и институциональ-
ных механизмов для успешной адаптации к 
новой экономической парадигме. 

Анализ и результаты. Влияние асиммет-
рии информации на функционирование эконо-
мики является одним из важных факторов. В 
современном информационном обществе, где 

информация играет ключевую роль, исследова-
ние последствий асимметрии информации и ее 
взаимосвязи с институциональными ловушками 
становится крайне актуальным. Институцио-
нальные ловушки представляют собой отрица-
тельные явления, при которых институты эко-
номической системы препятствуют развитию, 
создают неэффективные правила игры и ограни-
чивают свободу выбора и инновационную 
активность экономических агентов. 

Перед тем, как перейти к основным ре-
зультатам, автор представляет свое понимание 
ключевых понятий, используемых в исследова-
нии. Институциональная ловушка определяется 
как дисбаланс или неравновесие, возникающее в 
системе из-за неэффективных, но устойчивых 
институтов, что приводит к серьезным социаль-
но-экономическим потерям. С другой стороны, 
асимметричность информации при ее распреде-
лении подразумевает наличие определенной 
информации, которая неизвестна или недоступ-
на другим экономическим агентам. Это приво-
дит к неэффективному использованию ресурсов, 
повышению неопределенности, снижению дове-
рия и способствует росту оппортунизма. 

Теперь, имея понимание основных поня-
тий, автор переходит к презентации основных 
результатов исследования. Анализ показал, что 
асимметрия информации может быть ключевым 
фактором, влияющим на формирование инсти-
туциональных ловушек. Когда одни экономичес-
кие агенты обладают информацией, недоступ-
ной другим, возникает дисбаланс в системе, что 
может привести к укреплению неэффективных 
институтов и созданию негативных условий для 
экономического развития. Это в свою очередь 
повышает риски оппортунистического поведе-
ния и снижает мотивацию для инноваций и 
эффективного использования ресурсов. 

Таким образом, исследование подтверж-
дает важность изучения взаимосвязи между 
асимметрией информации и институциональ-
ными ловушками. Понимание этой связи может 
помочь разрабатывать более эффективные стра-
тегии для преодоления негативных последствий 
асимметрии информации и повышения стабиль-
ности и развития экономической системы. Дан-
ные результаты представляют значимый вклад 
в область экономической теории и могут быть 
использованы для формирования более эффек-
тивных политик и стратегий в условиях совре-
менной цифровой экономики. 

Влияние асимметрии информации на ожи-
дания экономических субъектов: особенности 
мотивации интеллектуальных работников. 
Проблема асимметрии информации и ее влияние 
на ожидания экономических субъектов прини-
мает особую актуальность в контексте особен-
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ностей мотивации интеллектуальных работни-
ков. Термин "knowledge-workers" был предложен 
Ф.Махлупом и относится к новому типу работни-
ков, обладающих компетенциями и способ-
ностями для оперативной и эффективной ра-
боты с информацией, данными и знаниями, с 
учетом внешних факторов [14]. Эти высокомо-
бильные работники стремятся к самореализа-
ции и самовыражению, что соответствует 
высшим уровням иерархии потребностей  
А. Маслоу[15]. 

Существует несколько типов классифика-
ции работников интеллектуального труда. Неко-
торые ученые выделяют два типа: активные 
(knowledge-producing workers) [16] и пассивные 
(knowledge-using workers) [17], в то время как 
другие различают творческих личностей 
(knowledge-workers) [18], технический персонал 
(data-workers) [19] и работников, занятых на 
первых этапах обработки входящей информации 
(information-workers) [20]. 

Согласно исследованию V. Tamulienė 
(2023), формирование интеллектуального капи-
тала сопровождается определенными тенден-
циями, такими как увеличение однородности 
структуры группы индивидов-носителей интел-
лектуального капитала. Это объясняется сход-
ством мотиваций, стремлением к сотрудничест-
ву и общими стандартами, ценностями и уста-
новками [21]. 

Джордж Акерлоф, американский ученый и 
экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике в 2001 году за свой анализ рынков с 
несимметричной информацией, вместе с Джозе-
фом Стиглицем и Майклом Спенсом является 
основоположником информационной экономи-
ческой теории [22]. Он разработал модель 
«рынка лимонов», которая демонстрирует, как 
асимметричность информации может привести 
к проблеме обратной селекции. 

В своей модели Акерлоф связал понятие 
неопределенности и качества товаров, раскры-
вая неожиданные причины возможного коллап-
са рынка. В условиях неравного доступа к ин-
формации на рынке, где покупатели вынуждены 
опираться на рыночную статистику для 
определения истинных характеристик товаров, 
известных только продавцам, сделки на рынке 
не заключаются или приводят к невыгодным 
результатам. В случае симметричной инфор-
мации обе стороны могут получить выгоду от 
сделки. Однако асимметричность информации 
заставляет участников рынка полагаться на 
случай и может привести к краху рынка. 

Акерлоф разработал свою модель, изучая 
рынок подержанных автомобилей или так 
называемых «лимонов», так как это помогает 
лучше понять суть проблемы. Предположим, что 

на рынке имеется 100 граждан, желающих про-
дать свои старые автомобили, и 100 граждан, 
желающих их приобрести. Известно, что 50 из 
предлагаемых автомобилей являются «слива-
ми» (плохого качества), а 50 – «лимонами» (хоро-
шего качества). Владельцы каждого автомобиля 
осведомлены о его качестве, но потенциальным 
покупателям неизвестно, является ли предлагае-
мый автомобиль «сливом» или «лимоном». 

Поскольку спрос на данном рынке зависит 
не только от цены, но и от качества, возможно, 
что спрос окажется нулевым, и, следовательно, 
рынок прекратит существование. Дж. Акерлоф 
демонстрирует, что недостаточная информация 
о качестве товара, предлагаемого на продажу, 
приводит к постоянному снижению цен до тех 
пор, пока рынок не исчезнет полностью. 

В своем исследовании американский 
экономист Джозеф Юджин Стиглиц (2008) под-
робно анализировал проблему асимметричной 
информации с точки зрения менее информиро-
ванных участников рынка на примере страховых 
компаний [23]. Он описал механизм «обратной 
рыночной адаптации», в рамках которого хоро-
шо информированные участники рынка пере-
дают информацию плохо информированным 
участникам, помогая им улучшить свое положе-
ние. Совместно с Майклом Ротшильдом Стиглиц 
представил классическую работу, в которой рас-
смотрены информационные потоки на рынках 
страховых услуг, где компании не обладают 
информацией о риске, связанном с отдельными 
клиентами [24]. В этой работе авторы доказы-
вают, что страховые компании, будучи менее 
информированными сторонами, могут эффек-
тивно стимулировать своих клиентов, которые 
обладают большей информацией, раскрывать 
информацию о реальном страховом риске. 

В обычных рыночных моделях банки 
повышают процентные ставки для компенсации 
риска потенциального невозврата кредитов. В 
рамках моделей с асимметричной информацией 
банки начинают предлагать привилегирован-
ные кредиты для привлечения конкуренции 
среди ограниченного круга претендентов и 
выбора тех, кто гарантированно вернет кредит. 
Важным результатом анализа финансовых рын-
ков, проведенного Стиглицем и его соавтором 
Сэнди Гроссманом, стал парадокс Гроссмана-
Стиглица [25]. 

Парадокс Гроссмана-Стиглица заключа-
ется в том, что если рынок эффективен с точки 
зрения информации, то есть вся необходимая 
информация отражена в ценах, то ни один участ-
ник рынка не будет использовать информацию, 
заключенную в ценах, в качестве эффективного 
стимула [26]. Таким образом, информация, дос-
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тупная на рынке, не используется в полной мере 
из-за асимметричности информации. 

Джозеф Юджин Стиглиц, Сэнди Гроссман и 
Джордж Акерлоф продемонстрировали, что 
асимметричная информация может привести к 
обратной селекции на рынке. Более информиро-
ванные участники рынка, в определенных усло-
виях, могут увеличивать свои рыночные возмож-
ности, передавая сигналы менее информирован-
ным участникам рынка. Концепция сигналов 
рынка была впервые представлена в статье 
«Сигналы рынка труда», где рассматривается 
образование как индикатор производитель-
ности труда на рынке труда. В этой модели пред-
полагается, что вероятность найти хорошего или 
плохого работника составляет 50%. Хороший 
работник способен произвести 20 единиц пре-
дельного продукта, в то время как плохой 
работник - только 10 единиц. Предположим, 
фирме требуется нанять 100 работников. Общий 
предельный продукт составляет 50 * 20 + 50 * 10 
= 1500 единиц. Если доля зарплаты в произве-
денном продукте составляет 20%, то затраты на 
заработную плату составят 300 единиц. 

При отсутствии возможности предвари-
тельно определить качество работника, более 
разумным было бы платить хорошему работ-
нику четыре единицы, а плохому работнику - две 
единицы. Однако, поскольку невозможно отли-
чить хорошего работника от плохого и пред-
сказать результаты их работы, работодатель 
выплачивает среднюю зарплату в размере трех 
единиц. Если обе категории работников согла-
шаются на такие условия, зарплата перераспре-
деляется от хороших работников к плохим. 
Очевидно, что хорошие работники стремятся 
приобрести некоторый признак (диплом, серти-
фикат, свидетельство о квалификации и т. д.), 
который отличает их от худших работников в 
процессе оценки или за ее пределами. Этот приз-
нак, названный Майклом Спенсом «сигналом», 
позволяет хорошим работникам выделиться на 
рынке труда. 

Главным выводом Майкла Спенса явля-
ется то, что работодатели выбирают образова-
ние в качестве побочного признака будущих ра-
ботников. Получение достоверной информации 
о потенциальной производительности работ-
ника стоит дорого, поэтому требуется некий 
индикатор (сигнал), который косвенно указы-
вает на это качество. Один из таких индикаторов 
- наличие образования, как колледжа или 
высшего образовательного учреждения. Зная 
это, будущие работники заблаговременно инвес-
тируют свое время и деньги в получение обра-
зования, чтобы «сигнализировать» работода-
телям о своей высокой производительности. 
Хотя образование само по себе не гарантирует 

наличие навыков или знаний, оно становится 
эффективным индикатором для работодателей 
при принятии решения о найме работников. 

По-видимому, сигналы, поступающие с 
рынка труда, не дают полного представления о 
перспективных (завтрашних) потребностях 
работодателей. Вероятно, сигналы, которые мы 
получаем от рынка труда, могут лишь отражать 
текущие потребности работодателей, но не 
всегда дают представление о их будущих потреб-
ностях. Рынок труда отражает ситуацию, спрос и 
предложение по определенным видам работ и 
навыкам на данный момент. Однако перспектив-
ные потребности работодателей могут меняться 
со временем из-за развития технологий, измене-
ний в экономической среде и других факторов. 
Это означает, что изменения в потребностях 
работодателей и требованиях к работникам 
могут быть ограничены или происходить мед-
леннее, чем нужно для обеспечения перспек-
тивного развития рынка труда. Тем не менее, 
анализируя современную ситуацию на рынке 
труда, можно заметить, что работодатели все 
более склонны принимать на работу специа-
листов с высшим образованием. Компании, 
имеющие достаточные финансовые ресурсы, 
могут заказывать подготовку специалистов 
нужного уровня и профиля у университетов. 

Выводы и предложения. Исследования, 
проведенные в области неопределенности и ра-
циональности в цифровой экономике, подтверж-
дают, что увеличение объема информации и зна-
ний может вызвать проблемы для участников 
экономики. Это создает сложности в осознании, 
обработке и выборе соответствующей информа-
ции. Важно, чтобы эта информация соответство-
вала ожиданиям, помогала принимать рацио-
нальные решения, увеличивала полезность и 
уменьшала неопределенность. В итоге это спо-
собствует повышению эффективности работы 
институтов. Анализ асимметрии информации и 
возможных проблем, связанных с функциони-
рованием рынка труда в условиях цифровизации 
образовательных услуг, показывает, что стан-
дартный показатель квалификации - диплом 
высшего образования, не всегда является надеж-
ным индикатором будущей производительнос-
ти работника. Это может привести к проблемам 
для работодателей, увеличивая риски дополни-
тельных затрат, снижая эффективность компа-
нии и возможно, приводя к потере рыночных 
позиций. Для снижения рисков возникновения 
проблем на институциональном уровне для 
экономических агентов необходимо учитывать 
качество информации и информационных пото-
ков. Это позволяет балансировать асимметрию 
информации, соответствовать ожиданиям и ра-
циональности в принятии решений, снизить воз-
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можные издержки оппортунистического поведе-
ния и повысить уровень доверия при проведе-
нии сделок. 

В контексте рынка труда рекомендуется 
создать электронную платформу, которая будет 
содержать цифровые портфолио потенциальных 
работников, формируемые в течение их всего 

образовательного и трудового пути. Это 
поможет снизить информационные издержки 
для работодателей и предотвратить возможные 
проблемы на институциональном уровне, 
связанные с обесцениванием диплома высшего 
образования.
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