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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Микроэкономика — фундаментальный раздел современной эко-
номической теории. Ее роль не ограничивается представлением зна-
ний о принципах анализа экономических явлений и процессов, про-
являющихся на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Эта роль 
не исчерпывается даже описанием механизма функционирования 
рыночной экономики. Она шире. Микроэкономика представляет со-
бой ключевое звено в формировании экономического образа мыш-
ления. Поэтому овладение принципами и методами микроэкономиче-
ского анализа не только дает знание о закономерностях функциони-
рования рынка, но и формирует эффективный тип экономического 
поведения в виде навыков принятия правильных хозяйственных ре-
шений. 

Особое место, которое занимает микроэкономический анализ 
в системе экономического знания, определило методическую базу по-
дачи учебного материала — компетенггностный подход. Авторы поста-
вили цель выполнить три взаимоувязанные задачи. Во-первых, реали-
зовать учебно-познавательную компетенцию посредством развития 
умений и навыков познавательной деятельности, а также через овла-
дение приемами и методами анализа и решения проблем, возникающих 
в процессе экономического поведения. Во-вторых, раскрыть информа-
ционную компетенцию как способность к самостоятельному поиску, 
отбору и анализу информации, связанной с хозяйственной деятельно-
стью и экономическим поведением людей, В-третьих, осуществить ком-
муникативную компетенцию посредством: формирования понимания 
сути и различий экономических ролей хозяйствующих субъектов, не-
обходимости и преимуществ кооперативного взаимодействия, а так-
же развития навыков взаимодействия с окружением. Это позволяет 
авторам надеяться на то, что содержание учебника не ограничивается 
изложением теоретических постулатов мккрозконоьтчеткого анали-
за, а раскрывает и возможности применения полученных знаний в про-
цессе принятия экономических решений. 

Вместе с тем особенность методического подхода не нарушает со-
держательных требований, предъявляемых к учащимся высшей шко-
лы. В содержательной части представленный в настоящем учебнике 
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материал полностью соответствует требованиям действующих госу-
дарственных образовательных стандартов. По структуре учебник от-
вечает стандартному курсу микроэкономики, в котором представлены 
основополагающие модели функционирования рынка и его агентов. 
При этом во главу угла поставлено выявление поведенческих особен-
ностей субъектов рынка — потребителей и производителей, а также 
условий, определяющих это поведение. В частности, особое внимание 
уделено вопросам несовершенства рынка. 

Отбор и изложение материала велись на основе многолетнего 
опыта преподавания микроэкономики в высшей школе. Поэтому ав-
торы уделили особое внимание доходчивости изложения материала 
и выделению основополагающих моментов. Каждая глава учебника 
снабжена краткими выводами и учебным материалом для практиче-
ского закрепления полученных студентом знаний. 

Авторы: 
Тарануха Юрий Васильевич (главы 4—7, 9, 10, 12, 13) - доктор 

экономических наук, профессор кафедры экономической теории Ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Специалист в области микроэко-
номического анализа, конкуренции и экономики отраслевых рынков, 
автор многих учебников и учебных пособий; 

Земляков Дмитрий Николаевич (главы 1—3, 8, И) — доктор эко-
номических наук, профессор, проректор по научной работе Государ-
ственного университета управления, специалист по экономической 
теории и государственному регулированию национальной экономи-
ки, автор ряда научных трудов по данной проблематике. 

Авторы будут признательны читателям за отзывы об учебнике, 
которые просят направлять в адрес издательства. 

ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ. 
ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ Глава 1 

Термином «экономика» обычно обозначаются два понятия: во-
первых, экономика - это сфера человеческой деятельности, предназ-
начение которой состоит в том, чтобы обеспечить человека всем необ-
ходимым для поддержания жизни; во-вторых, экономика (экономи-
ческая теория) - это наука, изучающая данную сферу. В самом 
широком понимании, экономика изучает деятельность и отношения 
людей при создании и потреблении совокупности благ, необходимых 
для поддержания жизни отдельного человека и общества в целом. По-
скольку любая экономическая система во все времена всегда сталки-
вается с проблемой редкости (применительно к потребительским бла-
гам, производственным ресурсам или же условиям ее функциониро-
вания), иногда подчеркивается, что экономическая теория изучает 
формы и способы решения людьми проблемы ограниченности благ 
и ресурсов, их распределения в целях производственного или личного 
потребления. 

Микроэкономика является частью экономической теории, Как и всякая 
наука, она характеризуется особенным предметом исследования, а также 
содержанием и спецификой применяемых методов исследования. В дан-
ной главе будут рассмотрены общие проблемы микроэкономики, опреде-
лены базовые понятия и описаны основные методы, используемые нау-
кой. 

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПРЕДМЕТ 
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА _ _ 

Что изучает микроэкономика? 

Человек и человеческое общество существуют в природе и посто-
янно поддерживают свою жизнедеятельность (воспроизводятся) за 
счет природной среды, получая от нее все необходимое. Однако «сы-
рые» предметы природы, взятые из нее в своем натуральном, первоз-
данном виде, как правило, непригодны к непосредственному потреб-
лению или же недоступны потребителю. Поэтому человек вынужден 
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производить определенные действия по преобразованию первичных 
природных ресурсов и условий жизни, существующих как в матери-
альном, так и в нематериальном виде, в некие полезные продукты, или 
блага, которые он может потребить. Такое преобразование составляет 
основу процесса производства материальных благ и услуг. Наряду 
с этим общество должно решать вопросы распределения произведен-
ных благ между отдельными людьми или группами потребителей, об-
мена благами, организации и координации действий производителей 
и потребителей внутри групп и между ними и многое другое. Решая 
практически все эти проблемы, человек или человеческое общество 
в целом осуществляет экономическую деятельность, а сама сфера реа-
лизации этой деятельности, ее инфраструктура, организация, состав-
ные элементы называются в совокупности просто экономикой (напри-
мер, экономика России, экономика и политика и т.п.). 

Экономика как наука, или экономическая теория (economics), в самом 
широком ее понимании, изучает закономерности, присущие деятельности 
и отношениям людей в процессе производства, распределения, обмена 
и потребления совокупности благ, необходимых для поддержания жизни 
отдельного человека и общества в целом. 

Общепризнанно, что любая экономическая система всегда сталки-
вается с проблемой ограниченности, недостаточности или редкости 
применительно к потребительским благам, производственным ресур-
сам или же к внешним (природным, социально-политическим и т.п.) 
условиям своего функционирования. При этом индивидуальные по-
требности экономических субъектов (агентов) ограничены в гораздо 
меньшей степени или же вообще не ограничены, что порождает цент-
ральную экономическую проблему выбора и распределения. С этой 
точки зрения экономическая теория изучает формы и способы реше-
ния людьми проблемы естественной ограниченности благ и ресурсов, 
их распределения в целях производственного или личного потребле-
ния. В конечном счете она призвана дать ответ на три узловых вопроса: 

1) что производить (как удовлетворить общественные потреб-
ности); 

2) для кого производить (кто получит произведенный продукт); 
3) как производить (как использовать ресурсы). 
Ограниченность благ и ресурсов имеет естественное происхож-

дение, однако носит относительный характер, поскольку всегда соот-
носится как с объективной пропорциональностью и условиями их со-
вместного использования, так и с субъективно-объективными соци-
ально и психологически обусловленными потребностями производства 
и потребления. Например, чтобы потреблять благо «автомобиль», не-
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обходимо иметь в наличии благо «нефтепродукты» в определенном 
объеме, иначе потребление первого блага будет невозможно. Такой вид 
ограниченности благ (ресурсов) относительно друг друга называется 
редкостью благ. Аналогично ограниченность благ относительно потреб-
ностей называется недостаточностью благ, а ограниченность относи-
тельно условий или других особенностей потребления называется не-
полнотой благ. 

С позиции микроэкономики, ограниченность благ приводит к не-
обходимости решения проблемы выбора, рационирования и экономии, 
с которыми сталкиваются экономические субъекты в процессе своего 
воспроизводства. 

Система экономических знаний под общим названием «экономи-
ка», или «экономическая теория», традиционно подразделяется на два 
больших раздела: макроэкономику и микроэкономику. 

Макроэкономическая теория (macroeconomics) изучает народное 
хозяйство в целом, как единую интегрированную систему, т.е. все про-
блемы, связанные с совместной деятельностью огромного числа эко-
номических субъектов в рамках национальной экономики или даже 
в мировом масштабе. В поле ее зрения находятся, например, пробле-
мы производства, распределения и использования валового националь-
ного продукта (ВНП), движение общественных производственных ре-
сурсов, экономический рост, инфляция, безработица, торговый (экс-
портно-импортный) баланс, финансовая система, экономические 
циклы, государственное управление экономикой и множество других 
важных вопросов, без изучения которых невозможно понять функци-
онирование и развитие экономики. 

Напротив, предметом рассмотрения микроэкономики (microeco-
nomics) является отдельно взятая структурная составляющая эконо-
мики — относительно обособленная самостоятельная экономическая 
единица, которая «не видна» при общем макроэкономическом взгляде 
на экономическую систему, но которая представляет собой основное 
звено и системообразующий элемент последней. 

Микроэкономика изучает деятельность индивидуальных экономических 
субъектов: процесс разработки, принятия и реализации ими решений для 
достижения собственных экономических целей. 

Приставка «micro» (греч. «маленький»-) в контексте определения 
отрасли экономической науки носит достаточно условный характер 
и не должна никого вводить в заблуждение С одной стороны, индиви-
дуальная рыночная единица по своей величине может быть любой — 
как маленькой, так и огромной. Например, крупнейшая производствен-
ная фирма «General Motors» (около 1 млн персонала и 5 млн акционе-
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ров по всему миру) ежегодно производит продукт, стоимость которо-
го превосходит ВНП многих и многих стран. Несмотря на это, для мик-
роэкономики в качестве объекта исследования данная производст-
венная единица равнозначна, скажем, какому-нибудь небольшому 
фермерскому хозяйству, что обозначается общим термином «произ-
водственная фирма». С другой стороны, взявшись исследовать отдель-
ную единицу, микроэкономика не может не учитывать ее взаимодей-
ствие с другими единицами, а значит, должна рассматривать их осо-
бенную «среду обитания» — отрасли производства, рынки ресурсов 
и сбыта, организацию конкуренции и пр., и тот суммарный результат, 
который получит общество в целом вследствие всеобщего взаимодей-
ствия экономических единиц. Здесь микроэкономика неизбежно вы-
ходит на проблемы макроэкономики, а следовательно, становится яс-
ной условность границ между обеими частями экономической теории. 

Сегодня, пожалуй, уже никто не станет отрицать, что в основе 
понимания макропроцессов лежит анализ поведения отдельных хозяй-
ственных единиц. Практически во всех современных учебниках по 
макроэкономике большие разделы посвящены микроэкономическим 
основам исследования и методологического обоснования макроэконо-
мических зависимостей. И наоборот, современные курсы микроэко-
номики включают такие, казалось бы, чисто макроэкономические темы, 
как: роль государства и экономика государственного сектора; общее 
равновесие, эффективность рыночных систем и экономика благосос-
тояния; внешние эффекты и общественные блага и др. 

Индивидуальные экономические субъекты 
и экономические действия 

Итак, микроэкономика — это наука, изучающая деятельность 
индивидуальных экономических единиц (субъектов) в процессе их 
воспроизводства. Термин «индивидуальный» дословно означает «не-
делимый». Другими словами, индивидуальный экономический 
субъект представляет собой некий первичный (простой) элемент хо-
зяйственной системы, который невозможно разбить на составные 
части в рамках (терминах) этой системы и который самостоятельно 
осуществляет определенные экономические функции. Таким звеном 
с точки зрения экономики считается, например, фирма, домашнее хо-
зяйство, производитель, потребитель, инвестор, собственник земли, 
капитала или рабочей силы и т.п., но не управляющий фирмой или, 
скажем, только ее сборочный цех, а также не государственная налого-
вая служба и даже не министерство финансов. Обратите внимание, что 
перечисленные через запятую субъекты могут выступать во многих 
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качествах. Например, фирма может быть одновременно и производи-
телем, и потребителем, и инвестором, и собственником и еще много 
кем. Микроэкономика рассматривает фирму, равно как и любую дру-
гую экономическую единицу, в каждом из ее качеств в отдельности. 

Деятельность экономического субъекта можно рассматривать как 
процесс выработки, принятия и реализации экономического решения 
о том, как ему действовать в рыночной среде, как применить имеющи-
еся в его распоряжении ограниченные силы и средства с наибольшей 
для него пользой или выгодой, т.е. деятельность проявляется в форме 
определенных экономических действий. Хотя понятие «польза» как 
в количественном, так и в качественном отношении чисто субъектив-
но, в микроэкономике принято считать, что экономические субъекты 
действуют рационально. Другими словами, основным мотивом их дея-
тельности является максимизация непосредственной субъективной 
выгоды, измеренной в конкретном показателе: для фирмы — в показа-
теле прибыли, для покупателя — потребительского излишка, для ин-
вестора — отдачи от вложений и т.д. «Рациональными» считаются все 
экономические действия, которые приводят к уменьшению затрат или 
увеличению выгоды. 

Иногда в экономической литературе для обозначения экономи-
ческого субъекта используется термин ^экономический агент», под 
которым подразумевается агент, осуществляющий свою деятельность 
непременно в рыночной экономике, обладающий суверенитетом и сво-
бодой выбора целей, решений и действий. Этим понятием подчерки-
вается именно активный и относительно независимый характер эко-
номической деятельности субъекта, движимого собственными целя-
ми и интересами и наделенного определенным количеством ресурсов 
для их реализации. 

Концептуальный подход в науке, рассматривающий экономиче-
ские системы с позиции деятельности отдельных субъектов, а общие 
закономерности в экономике — как результат, равнодействующую их 
взаимодействия, получил название экономического атомизма. 

Принцип альтернативности 
и производственные возможности 

Проблема выбора, возникающая как следствие ограниченности 
благ, предполагает наличие по крайней мере нескольких вариантов их 
использования. Однако экономисты трактуют принцип альтернатив-
ности несколько шире, чем просто технологический или потребитель-
ский выбор. Альтернативность состоит в том, что экономический 
субъект всегда имеет возможность выбрать один из возможных вари-
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антов своей экономической деятельности. В связи с этим различаются 
альтернативность цели деятельности (целеполагания), альтернатив-
ность действий и альтернативность в определении структур исполь-
зуемых благ (например, различных технологий или потребительских 
корзин). Результат процесса выбора определенного варианта развития 
экономическим субъектом называется экономическим решением. При-
нятие решений — основа жизнедеятельности всех без исключения эко-
номических субъектов и всей экономики в целом. 

Выбрав определенный вариант своей деятельности, экономиче-
ский субъект считает его наилучшим относительно своих возможных 
выгод, однако при этом он теряет возможность реализации альтерна-
тивных вариантов. Работая над реализацией выбранного варианта, 
субъект несет определенные затраты, включающие, например, расхо-
ды на получение и обработку информации, связанной с подготовкой 
и принятием решения, приобретение производственных ресурсов, 
аренду специального оборудования, проведение переговоров и заклю-
чение сделок и т.д. Данные затраты, как правило, уже невозможно ис-
пользовать для реализации какого-либо другого варианта развития, 
поэтому все возможные выгоды альтернативного варианта будут не-
достижимы для экономического субъекта. Потерянные выгоды от са-
мого лучшего альтернативного варианта использования имеющихся 
ресурсов составляют те «издержки», или ту «плату», которую эконо-
мический субъект вынужден заплатить за принятое решение. Следо-
вательно, альтернативные издержки, или издержки упущенных воз-
можностей, — это оценочная выгода от второго наилучшего варианта 
экономического действия. 

Учет альтернативных издержек считается одним из важных прин-
ципов экономического анализа. Например, принцип альтернативно-
сти положен в основу известной модели производственных возмож-
ностей, позволяющей проанализировать экономическое развитие с по-
зиции ответа на вопросы: как? что? и для кого производить? 

Предположим, имеется двухсекторная модель экономики (рис. 1.1), 
в которой все производственные ресурсы расходуются на производ-
ство средств производства (ось ординат — У) и предметов потребле-
ния (ось абсцисс — X). Кривая АВ является границей производствен-
ных возможностей, каждая точка на ней обозначает максимально воз-
можные объемы производства средств производства (У) и предметов 
потребления (X) при полном использовании наличных ресурсов. В точ-
ке Е комбинация произведенных благ по своему объему ниже произ-
водственных возможностей страны (производственного потенциала). 
Если мы, находясь на границе производственных возможностей, захо-
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Рис. 1.1. Граница производственных возможностей 
тим увеличить производство предметов потребления, то это можно 
сделать лишь за счет уменьшения производства средств производства. 
Другими словами, альтернативной стоимостью единицы предметов 
потребления является соответствующий объем средств производства, 
от которого пришлось бы отказаться обществу, чтобы произвести эту 
единицу. Как правило, кривая производственных возможностей вы-
пукла вверх, что говорит о возрастающих альтернативных издержках 
при постоянном увеличении производства какого-либо одного блага. 
Наклон кривой отражает способность экономики к трансформации, 
или стоимость перехода от производства одного вида блага к другому. 
Расширение области производственных возможностей связано с эко-
номическим ростом и обозначено на рисунке стрелкой как переход на 
более высокую кривую СР. 

Экономические институты и типы экономических систем 

На протяжении всей своей истории человечество постоянно ис-
кало наилучшие способы решения экономических проблем. При этом 
формировались и совершенствовались экономические институты — 
устойчивые связи, правила, нормы и отношения и соответствующие 
им структуры, организующие и регулирующие экономическую дея-
тельность людей. Отношения собственности, рынки, различные пра-
вовые системы, фирмы, домашние хозяйства и т.п. — примеры соци-
ально-экономических институтов и институциональных структур. 
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п географически определенных институ-
тов и институциональных отношений составляет основу различных 
экономических систем. 

Истории известны по крайней мере три основные разновидности 
экономических систем: патриархальная экономика, плановая эконо-
мика и рыночная экономика. 

В патриархальной экономике все экономические отношения стро-
ятся на основе традиций, обычаев, религиозных установок. Такая систе-
ма отличается высокой степенью устойчивости, стабильностью, пред-
сказуемостью, прозрачностью деятельности субъектов, их мотивов 
и способов достижения цели. Отношения распределения и потребле-
ния в такой системе четко ориентированы на нужды производства 
и воспроизводства, обмен носит, как правило, вспомогательный, нере-
гулярный характер, товарные отношения неразвиты, господствует на-
туральное хозяйство — производство для непосредственного потреб-
ления. 

Многие считают такую систему архаичной, устаревшей. Действи-
тельно, патриархальная организация экономики присуща исторически 
наиболее ранним стадиям развития производительных сил, считает-
ся, что она невосприимчива к нововведениям и «консервирует» обо-
собленность, экономический атомизм производящих и потребляющих 
единиц. Однако посмотрим на вещи с несколько иной стороны. По сути, 
патриархальная система представляет собой экономику домашних 
хозяйств. Согласно статистике, на их долю приходится производство 
не менее 25—30% валового внутреннего продукта (ВВП) самых разви-
тых стран мира. Если предположить, что прогресс науки и техники 
способен обеспечивать домашние хозяйства новыми возможностями 
индивидуального производства и воспроизводства, то, учитывая на-
званные выше достоинства этой системы, следует ожидать устойчиво-
го роста «патриархального» сектора в современной экономике. При-
нимая новые, современные формы, данная экономическая система 
вполне жизнеспособна и может быть в некоторых своих элементах ча-
стично интегрирована в любую другую систему. С этой точки зрения 
сам термин «патриархальный» представляется не внешне удачным. 

Плановая экономика (ее часто неточно называют командной, ад-
министративной и пр.) как экономическая система, или способ орга-
низации экономики, известна достаточно давно. Сущность этой сис-
темы определяется тем, что в ее рамках практически все экономичес-
кие отношения и действия осуществляются согласно некоему плану, 
который является государственным законом, поддерживается государ-
ственной властью и обязателен к исполнению всеми экономическими 
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субъектами. Данная система, как правило, возникает тогда, когда го 
сударство берет на себя практически все функции организации и уп 
равления экономикой. Государственные органы занимаются разработ 
кой планов, в их же прерогативу входит обеспечение ресурсами, рас 
пределение благ, они же решают проблемы организации, координации 
и контроля. Чаще всего это происходит, когда государство от имени 
общества в целом стремится к достижению каких-нибудь четко опре-
деленных ограниченных целей, установок или решению задач, проис-
хождение которых носит внеэкономический (идеологический, рели-
гиозный, политический, внешний) характер, Например, экономика 
военного времени всегда и в любой стране основывается на командно-
административных принципах. 

Элементы плановой системы используются во всех современных 
рыночных системах, что доказывает их несомненную эффективность 
применительно к определенным конкретным условиям экономической 
деятельности. Ни у кого, наверное, не вызывает сом нения, что на уровне 
отдельных экономических субъектов четкое стратегическое и опера-
тивное планирование деятельности составляет необходимое условие 
их существования. Что касается экономики в целом, го эффективность 
планово-государственных методов экономической организации и ко-
ординации многократно повышается по мере усиления «жесткости» 
ограничительных рамок по имеющимся ресурсам (в том числе эколо-
гическим), целям, благам или другим условиям развития экономики. 

Рынок как экономическая система 

Сам рынок (место обмена, торговли, или, в широком смысле, от-
расль производства и реализации благ) — понятие чисто институцио-
нальное. Поэтому в первом приближения не столь важен способ орга-
низации рынка — будь то «свободная конкуренция» или же «чистая 
монополия», - сколь важен общий принцип, млн «правила игры», при-
нимаемые добровольно или принудительно всеми без исключения ее 
участниками, а именно — каждый реализует свои цели на возмездной 
основе, беря что-то у общества и оставляя ему взамен нечто равноцен-
ное в форме продукта, услуги или собственности. При этом обязатель-
но подразумевается независимость отдельных субъектов и желатель-
но — равенство возможностей в принятии и выполнении решений. 

Рыночные отношения и рынок как экономическая система воз-
никают на исторически определенном этапе развития производитель-
ных сил как следствие объективно обусловленного процесса разделе-
ния труда. Разделение труда — условие прогресса производительных 
сил общества - происходит в форме обособления технологических 
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операций по производству конечных благ и услуг. Оно непременно 
должно сопровождаться развитием отношений кооперации и сферы 
обмена результатами обособленных частных производственных про-
цессов. Отношения обмена становятся доминирующими, продукты 
труда — блага и услуги — производятся уже не для потребления, а для 
продажи, становятся товарами. Возникает необходимость сравнения 
их ценности, появляются товарно-стоимостные эквиваленты, затем 
деньги, которые при помощи системы цен количественно выражают 
ценность благ. При этом разрешается проблема координации ~ согла-
сования решений индивидуальных производителей и потребителей 
с общественными производственными (технологическими) возможно-
стями и наличными ресурсами. Такое согласование как раз и осущест-
вляется через механизмы цен. Цены благ и ресурсов выполняют также 
распределительную, регулирующую и информационную функции, 
являясь основным инструментом экономической координации. 

Рыночная экономика — это форма экономической организации, осно-
ванная на свободном обмене ценностными эквивалентами, осуществляе-
мом экономическими субъектами. 

В условиях рынка экономический субъект (агент) принимает ре-
шение, опираясь на два главенствующих принципа: 1) принцип опти-
мизации (сопоставление затрат и результатов); 2) принцип учета воз-
можных альтернатив (альтернативных издержек). 

Как правило, рыночные системы характеризуются таким свой-
ством, как конкуренция. Конкуренция — следствие все той же ограни-
ченности благ и ресурсов. Различают конкуренцию между произво-
дителями — за условия производства и сбыта, производственные 
ресурсы, потребительский платежеспособный спрос и пр. и конкурен-
цию потребителей — за доступ к относительно ограниченным благам. 
В обычном случае конкуренция также осуществляется через ценовые 
механизмы. Способ организации конкуренции на рынке определяет 
рыночную структуру отрасли производства и потребления конкрет-
ного блага. 

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Общая характеристика методологии 

Любая теория есть в известном смысле определенным образом 
систематизированная информация (факты, статистические данные 
и пр.). Методология науки может рассматриваться в качестве концеп-
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туально непротиворечивого способа такой систематизации. Вместе 
с тем методология представляет собой некую целостную совокупность 
логических (рациональных) конструкций, приемов, инструментов, ис-
пользуемых для поиска решений проблем, связанных с предметной 
областью науки. Теории отличаются друг от друга не только по тому, 
что они изучают, но и, не в меньшей степени, по тому, как они изучают 
свой предмет. Особенность экономических теорий состоит в том, что 
их специфический предмет — сама экономика как единство производ-
ства, распределения, обмена и использования материальных благ 
и услуг — представляет собой настолько сложную, жизненно важную 
и динамичную систему, что ее практически невозможно исследовать 
во всем многообразии, во всех деталях и подробностях. К тому же эко-
номические теории, и микроэкономика в частности, почти полностью 
лишены возможности использовать основной инструмент получения 
и верификации эмпирических знаний, применяемый естественными 
науками, — натурный эксперимент. Выход из положения заключается 
в применении методов абстракции и моделирования. 

Абстрагирование — это процесс формирования научной абстрак-
ции — идеального, умозрительного особого предмета теории. Сущность 
формирования научной абстракции состоит в том, что из всего много-
образия окружающего нас мира мы субъективно выбираем лишь те 
элементы, свойства и взаимосвязи, которые кажутся существенными 
с точки зрения данной теории, и формируем из них образ реального 
мира, который и подлежит исследованию. Главное требование к полу-
ченному образу — максимальное соответствие свойствам изучаемого 
объекта в той его части, которая нас предметно интересует. Чем точ-
нее подобраны существенные элементы, тем больше образ соответству-
ет реальности, а значит, тем полезнее практические выводы и реко-
мендации теории, тем вернее сама теория. Сконструированный образ, 
описанный по определенным правилам и выраженный на определен-
ном языке, часто называют моделью реального объекта. Экономиче-
ская модель — это упрощенное описание некоторых заинтересовав-
ших нас сторон или свойств экономической системы. Моделирование 
является одним из основных методов экономического анализа. 

По способу построения логических конструкций экономический 
анализ бывает позитивный и нормативный, Метод моделирования 
применим и широко используется как для позитивного, так и для нор-
мативного анализа явлений в экономике. Позитивная теория описы-
вает причинно-следственные связи и фактическое положение дел. 
Позитивный анализ является чисто описательным. Он устанавливает 
причины и следствия тех или иных событий, постлыку они имели или 
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имеют место в реальной действительности, не давая им никакой оцен-
ки. Например, утверждение типа «если правительство увеличит нало-
ги на производителей, то это приведет к росту цен или сокращению 
предложения» — позитивно, и может быть подтверждено или опро-
вергнуто фактами. Позитивный анализ считается основным в микро-
экономике. 

В противоположность ему нормативный анализ имеет дело с ут-
верждениями, заключающими в себе долженствование или же оце-
ночные суждения. Нормативная теория вырабатывает целевые ус-
тановки и отвечает на вопрос «Как должно быть?». Никто не может 
подтвердить или опровергнуть это утверждение обращением к действи-
тельности, его справедливость зависит лишь от субъективного взгля-
да автора. Например, утверждение о том, что «распределение благ 
в обществе должно, быть социально справедливым», является норма-
тивным, так как его смысл зависит от того, что, собственно, понимает-
ся под справедливостью. 

Существует тесная взаимосвязь между позитивным и норматив-
ным анализом. Нормативные утверждения часто влияют на выбор 
предмета для позитивного анализа, а результаты позитивного анализа 
помогают определить, каким образом лучше достичь определенных 
нормативных целей. Скажем, поставив перед собой чисто норматив-
ную задачу сокращения дифференциации доходов населения, мы мо-
жем пойти различными путями: регулировать минимальный размер 
заработной платы, увеличивать прогрессию в налогообложении, ис-
пользовать продуктовые или денежные субсидии малообеспеченным 
слоям населения и т.д. Выбрать наиболее эффективный вариант нам 
поможет позитивный анализ. 

Методы анализа 

В микроэкономике широко применяются три метода анализа: 
1) предельный; 
2) функциональный; 
3) графический. 
Предельный анализ, или маржинализм, представляет собой спо-

соб анализа экономических показателей (величин), предполагающий 
исследование их динамики — прироста, сокращения, изменения. Тер-
мин «предельный» здесь следует понимать как «дополнительный», 
«добавочный». Сущность предельного анализа состоит в том, что ис-
следуется именно дополнительная, изменяющаяся часть экономиче-
ской величины, выясняются ее характеристики и таким образом опре-
деляются тенденции изменения (развития) всей совокупности в це-
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лом. Например, предельные издержки обозначают дополнительные 
издержки, необходимые для производства дополнительного объема 
производимой продукции, предельная полезность — дополнительную 
полезность, извлекаемую потребителем от использования дополни-
тельного блага, и т.д. Действительно, если предельная величина, ска-
жем, отрицательна, то общая совокупность должна ухудшить свои ха-
рактеристики. Если, наоборот, потребитель в процессе потребления 
дополнительной единицы блага получил положительную дополнитель-
ную полезность, то и общая полезность, извлекаемая из потребления 
всей совокупности благ, для него увеличилась. 

Действуя рационально, экономические агенты должны следить 
не только за общими и удельными (средними) целевыми показателя-
ми, но и за их предельными характеристиками, поскольку весьма ча-
сто состояние последних выступает критерием оптимизации экономи-
ческой деятельности агентов. 

Функциональный анализ в экономической теории состоит в ус-
тановлении и исследовании зависимостей одних экономических ве-
личин от других. Функция устанавливает определенную форму такой 
взаимосвязи. Как правило, функциональная зависимость задается ма-
тематически, Независимая величина (аргумент) называется экономи-
ческим фактором. Например, двухфакторная производственная функ-
ция показывает зависимость объема выпуска от количественных зна-
чений двух используемых факторов — труда и капитала. 

Графический анализ, получивший широкое распространение 
вследствие своей наглядности и простоты, заключается в моделирова-
нии экономических состояний и действий при помощи графиков функ-
ций, схем и других форм графического представления. Как правило, 
этот метод используется в сочетании с другими методами экономи-
ческого анализа. 

Экономическое моделирование 

Моделирование представляет собой метод исследования объек-
та, который основан на создании и последующем анализе искусствен-
ного объекта (объекта-посредника), имеющего определенное суще-
ственное сходство с реальным объектом и обладающего рядом свойств 
последнего. Такой объект-посредник называется моделью объекта. Мо-
дель описывается по определенным правилам с использованкем спе-
циального языка. По языку представления экономические модели под-
разделяются на вербальные (словесно-описательные), математичес-
кие и графические. В микроэкономической теории используются все 
три типа моделей, но предпочтение отдается математическим — из-за 
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их точности, краткости, строгости и графическим — из-за их наглядно-
сти. Иногда встречаются смешанные модели. Существует огромное 
множество экономических моделей, среди них — модель спроса и пред-
ложения, модель «круговых потоков», модель мультипликатора, мо-
дель жизненного цикла и т.п. 

Прекрасным примером вербально-графического моделирования 
взаимосвязи и взаимодействия отдельных экономических субъектов 
может служить хорошо известная модель «круговых потоков». Рас-
смотрим ее более подробно, так как она методологически важна для 
микроэкономики. Модель описывает процесс координации решений 
домашних хозяйств и фирм о производстве и распределении благ и ре-
сурсов через механизмы соответствующих рынков (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Модель кругооборота ресурсов, продукта и дохода 

Модель «круговых потоков» показывает, что экономическая дея-
тельность осуществляется по кругу. Внешний круг описывает потоки 
благ и ресурсов в натуральном выражении, внутренний — направлен 
в противоположную сторону и описывает эквивалентные денежные по-
токи. Натуральные и денежные потоки движутся в противоположных 
направлениях, так как, отчуждая принадлежащее ему натуральное бла-
го, рыночный субъект получает взамен определенную эквивалентную 
сумму денег, и наоборот. 

Фирмы производят блага и продают их на рынке продуктов, полу-
чая возможность за счет выручки покупать факторы у домашних хо-
зяйств. Домашние хозяйства воспроизводят факторы производства 
(или их собственников) и реализуют их на рынке ресурсов, получая 
возможность покупать потребительские блага на рынке продуктов. 
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Модель наглядно иллюстрирует взаимосвязь рынков я рыночных аген-
тов. 

Из модели видно, каким образом рынок регулирует натурально-
стоимостные потоки. Домашние хозяйства и фирмы встречаются дваж-
ды: на рынке ресурсов и на рынке продуктов. Рынок продуктов при 
посредстве своеобразного стоимостного «опроса? домохозяйств под-
скажет фирмам, что должно быть произведено, какого качества и в ка-
ких объемах. Результат встречи наших субъектов на рынке ресурсов 
определяется тем, как производятся товары., какие средства и в каких 
пропорциях для этого необходимы. Кроме того, рынок ресурсов опре-
деляет величину дохода домашних хозяйств от реализации принадле-
жащих им факторов производства, а это в конечном счете даст ответ 
на вопрос о том, кому достанутся произведенные товары и услуги. 
В итоге уже на этой простейшей модели мы получили иллюстрацию 
того, как рыночное взаимодействие экономических субъектов приво-
дит к решению трех фундаментальных вопросов любой экономической 
системы. 

Конечно же, модель «круговых потоков», подобно любой другой 
модели, не отражает всех процессов, протекающих н экономике. На-
пример, она не учитывает межфирменных потоков промежуточного 
продукта, производства домашних хозяйств с использованием соб-
ственных ресурсов, игнорирует государственное вмешательство 
в экономику и т.д. Означает ли это, что модель плоха? Наверное, нет. 
Не претендуя на всесторонность охвата действительности, она высве-
чивает именно те взаимосвязи, которые интересуют нас в связи с са-
мым общим анализом рыночной системы, а больше от нее и не требу-
ется. Она еще послужит нам в дальнейшем: во-первых, при анализе 
того, как домашние хозяйства принимают решения, предъявляя спрос 
на рынке товаров и услуг и предлагая факторы т рынке ресурсов, во-
вторых, при анализе поведения фирм в качестве покупателей и про-
давцов. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Экономика, или экономическая теория, изучает закономер-
ности, присущие деятельности и отношениям людей в про-
цессе производства, распределения, обмена и потребления 
совокупности благ, необходимых для поддержания жизни 
отдельного человека и общества в целом. 

2. Экономическая теория изучает формы и способы решения 
людьми проблемы естественной ограниченности благ и ре-
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сурсов. их распределения в целях производственного или 
личного потребления. В общем смысле она призвана дать от-
вет на вопросы: что производить (как удовлетворить обще-
ственные потребности)? как производить (каким образом 
использовать ресурсы)? для кого производить (кто получит 
произведенный продукт)? Ограниченность благ также при-
водит к необходимости решения проблем выбора, рациони-
рования и экономии, с которыми сталкиваются все экономи-
ческие субъекты в процессе своего воспроизводства. 

3. Микроэкономика как наука изучает экономическую деятель-
ность индивидуальных экономических субъектов (агентов), 
а именно процесс разработки, принятия и реализации ими 
решений для достижения собственных рациональных эконо-
мических целей. 

4. Индивидуальный экономический субъект (агент) — это пер-
вичный (простой) элемент хозяйственной системы, который 
невозможно разбить на составные части в рамках (терминах) 
этой системы и который самостоятельно осуществляет опре-
деленные экономические функции в целях собственного вос-
производства и развития. 

Принцип альтернативности состоит в том, что экономи-
ческий субъект всегда имеет возможность выбрать один из 
возможных вариантов своей экономической деятельности. 
Различаются альтернативность целеполагания, альтернатив-
ность действий и альтернативность в определении структур 
используемых благ. Результат процесса выбора определенного 
варианта развития экономическим субъектом представляет 
собой экономическое решение. Принцип альтернативности 
положен в основу известной модели производственных воз-
можностей, позволяющей проанализировать экономическое 
развитие с позиции ответа на вопросы: как? что? и для кого 
производить? 

5. Экономические институты представляют собой устойчивые 
связи, правила, нормы и отношения, организующие и рей-
дирующие экономическую деятельность людей. К экономи-
ческим институтам относятся: отношения собственности; 
рынки; различные правовые системы; фирмы; домашние хо-
зяйства и т.п. Совокупность исторически и географически 
определенных институтов и институциональных отношений 
составляет основу различных экономических систем. Извест-
ны по крайней мере три основные разновидности экономи-
ческих систем: патриархальная экономика, плановая эконо-

мика и рыночная экономика. Большинство современных эко-
номических систем могут быть определены как экономики 
смешанного типа. 

6. Рыночная экономика — это форма экономической организа-
ции, основанная на свободном обмене ценностными эквива-
лентами, осуществляемом экономическими субъектами. Каж-
дый субъект реализует свои цели на возмездной основе, беря 
что-то у общества и оставляя обществу взамен нечто равно-
ценное в форме продукта, услуги или собственности. При этом 
обязательно подразумевается независимость отдельных 
субъектов и желательно — равенство возможностей в приня-
тии и выполнении решений. 

7. Методология экономической теории может рассматриваться, 
с одной стороны, как система концептуально непротиворечи-
вых способов систематизации и обобщения экономической 
информации (фактов, статистических данных) или же, с дру-
гой стороны, в качестве логических (рациональных) кон-
струкций, приемов, инструментов поиска решений проблем, 
связанных с предметной областью науки. 

8. По способу построения логических конструкций экономиче-
ский анализ бывает позитивный и нормативный. Позитивный 
метод описывает причинно-следственные связи и фактиче-
ское положение дел. Он устанавливает причины и следствия 
тех или иных событий, поскольку они имели или имеют ме-
сто в реальной действительности, не давая им никакой оцен-
ки. В противоположность ему нормативный анализ имеет дело 
с утверждениями, заключающими в себе долженствование 
или же оценочные суждения. Нормативный метод вырабаты-
вает целевые установки и отвечает на вопрос «Как должно 
быть?» 

9. Предельный (маржинал ьн ый ) анализ пред стаял яет собой с по -
соб анализа экономических показателей (величин), предпо-
лагающий исследование их динамики. Термин «предельный» 
означает «дополнительный», «добавочный». Сущность пре-
дельного анализа состоит в том, что с его помошью исследу-
ется изменение экономической величины (иди ее характери-
стики), являющейся частью определенной совокупности, 
и таким образом определяются тенденции развития всей со-
вокупности в целом. 

10. Функциональный анализ состоит в установлений и исследо-
вании зависимостей одних экономических величин от дру-
гих. Функция устанавливает определенную форму такой 
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взаимосвязи. Как правило, функциональная зависимость за-
дается математически. Графический анализ состоит в моде-
лировании экономических состояний и действий при помо-
щи графиков функций, схем и других форм графического 
представления. Как правило, данный метод используется в со-
четании с другими методами экономического анализа. 

11. Моделирование представляет собой метод исследования 
объекта, который основан на создании и последующем ана-
лизе искусственного объекта, имеющего определенное суще-
ственное сходство с реальным объектом и обладающего ря-
дом свойств последнего. Такой объект-посредник называется 
моделью объекта. Модель описывается по определенным 
правилам с использованием определенного языка. По языку 
представления экономические модели подразделяются на 
вербальные (словесно-описательные), математические и гра-
фические. 

Ключевые понятия 

Альтернативные издержки 
Блага 
Макроэкономика 
Микроэкономика 
Модели и моделирование 
Ограниченность благ 
Рыночная экономика 
Экономика 
Экономическая деятельность 

Экономическая модель 
Экономическая трансформация 
Экономические институты 
Экономические системы 
Экономический агент 
Экономический анализ 
Экономический атомизм 
Экономический субъект 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Какова связь экономической теории с другими экономическими и со-
циальными науками? 

2. Является ли государство экономическим субъектом? 
3. Охарактеризуйте основные экономические системы. Каковы их пре-

имущества и недостатки? 
4. Какова роль цены в рыночной экономике? 
5. Какой смысл имеет предельный, функциональный и графический ана-

лиз в микроэкономике? 
6. Почему моделирование является одним из основных методов эконо-

мической теории? 
7. Как кривая производственных возможностей может быть использова-

на для экономического анализа? 

Примеры решения задач 

Задача 1..По имеющейся технологии производства канцтоваров про-
изводственные возможности гипотетической экономики таковы, что 
она может выпускать 10 тыс. ручек и 6 тыс. карандашей в день или же 
8 тыс. ручек и 8 тыс. карандашей в день: 
а) количественно оцените трансформационные возможности гипоте-
тической экономики при данном переходе; 
б) как экономист прокомментирует ситуацию, если данная экономика 
произведет за один день 20 тыс. ручек? 
Решение: 
а) исходя из данных, альтернативные издержки дополнительного про-
изводства 2 тыс. карандашей предполагают отказ от производства 2 тыс, 
ручек, т.е. трансформационные возможности при данных объемах мож-
но количественно оценить как 1:1; 
б) очевидно, что такой объем производства ручек находится за грани-
цей производственных возможностей экономики. Единственное объяс-
нение состоит в том, что в данной экономике произошел экономиче-
ский рост. 

Тесты 

1. Экономическая теория призвана решать следующие вопросы: 
а) как перераспределять блага, чтобы не было бедных; 
б) перераспределять блага, чтобы не было богатых; 
в) решать проблемы редкости благ; 
г) решать проблемы избыточных потребностей. 

2. Микроэкономика изучает: 
а) рациональное поведение экономического субъекта; 
б) рыночное ценообразование; 
в) проблемы распределения ресурсов; 
г) все вышеперечисленное. 

3. Какое утверждение верно: 
а) если сокращается производство масла, то будет увеличиваться 

производство пушек; 
б) производство масла должно быть больше, чем производство пу-

шек; 
в) производство масла и производство пушек должно соответство-

вать потребностям государства; 
г) производство масла и производство л ушек должны соответство-

вать спросу экономических субъектов? 
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4. Термин «предельный» в микроэкономике означает: 
а) небольшое изменение экономической величины; 
б) пограничное изменение экономической величины; 
в) дополнительное изменение экономической величины; 
г) очень большое изменение экономической величины. 

5. Модель «круговых потоков» включает: 
а) товарно-денежные потоки; 
б) рынки благ, услуг и факторов производства: 
в) ценообразование; 
г) верно а) и б). 
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ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: 
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ Глава 2 

В этой главе мы приступаем к исследованию деятельности инди-
видуальных экономических субъектов в условиях рыночной экономи-
ки, а следовательно, в специфической экономической среде, основу 
которой составляют товарно-денежные отношения. Прежде чем занять-
ся непосредственно изучением процесса принятия экономических ре-
шений основными субъектами рынка — фирмами и домашними хо-
зяйствами, необходимо охарактеризовать саму эту среду, понять ее 
сущность, структуру и особенности, показать механизмы ее функцио-
нирования и организации взаимодействия субъектов, выявить возмож-
ные выгоды или потери, определить роль государственного регулиро-
вания рынков. Традиционно данная глава завершается определением 
понятия экономической эластичности, выступающего в качестве важ-
нейшего показателя основных составляющих элементов рыночного 
механизма. 

2.1. СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ 

Концепция рыночного равновесия 

Экономика как наука существует уже почти две с половиной ты-
сячи лет, со времен появления трудов великих греков Ксенофонта 
и Аристотеля, посвященных проблемам хозяйства. Примерно в это вре-
мя в ряде регионов мира уже сложились достаточно развитые товар-
но-денежные отношения, поэтому появилась возможность выявления 
и анализа закономерностей, присущих рыночной экономике. И уже 
с тех самых пор одним из основных вопросов экономической теории 
признается вопрос о сущности и происхождении ценности благ и о ры-
ночной цене как форме ценности. В зависимости от способа ответа на 
этот вопрос ученые-экономисты разделились на две большие группы. 
Представители первой группы утверждают, что ценность блага опре-
деляется прежде всего количеством и качеством живого и овещест-
вленного труда (средств производства), затраченного на его создание. 
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Данное направление получило название трудовой, или классической 
теории ценности (стоимости), к нему можно отнести таких известных 
ученых, как У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др. Другое на-
правление, которое можно условно назвать концепцией полезности 
(У. Джевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверк), утверждает, что в основе ценно-
сти блага лежат не затраты производителя, а его реальная потребитель-
ская полезность, способность удовлетворять потребности человека. 

Обеим теориям свойственны сильные и слабые стороны, каждая 
по-своему права и в известном смысле логически неуязвима, хотя и не-
бесспорна. По-видимому, для точного решения поставленного вопро-
са экономической науке требовался некий компромисс, точнее, синтез 
этих двух направлений, который позволил бы соединить в себе поло-
жительные элементы обеих теорий и объяснить происхождение цен-
ности именно как результат взаимодействия двух равноправных ры-
ночных агентов — производителя и потребителя. Над этим синтезом 
работали многие ученые-экономисты, особенно во второй половине 
XIX в., среди которых особое место принадлежит английскому учено-
му А. Маршаллу. 

А. Маршалл предложил идею рыночного равновесия, смысл кото-
рой заключается в следующем. Предполагается, что на рынке суще-
ствуют и взаимодействуют две большие группы равноправных аген-
тов: (1) покупатели, представляющие рыночный спрос, и (2) продав-
цы, представляющие рыночное предложение. Под равновесием 
предполагается такое устойчивое состояние рынка, при котором по-
давляющее большинство агентов не заинтересованы в изменении ры-
ночной конъюнктуры (условий купли-продажи), т.е. не имеют серьез-
ных стимулов к изменениям. Это возможно, прежде всего, при равен-
стве объемов спроса и предложения, а само «уравновешивание» 
происходит при посредстве действия механизма цен. А. Маршалл по-
казал это графически и аналитически, доказав существование и устой-
чивость равновесия. Данная модель в своей концептуальной основе 
не претерпела серьезных изменений и до сих пор считается базовой 
для объяснения сущности и особенностей функционирования рыноч-
ных систем. 

Понятие рыночного спроса 

Количество покупаемого товара называется объемом спроса. Спрос 
выражает не просто потребность, а именно платежеспособную потреб-
ность покупателя, поэтому он может быть измерен той суммой денег, 
которую покупатель готов платить за товар. Цена спроса относитель-
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но фиксированного объема блага обычно называется резервируемой 
ценой покупателя. 

Рыночный спрос — это максимальная совокупность товаров и услуг, ко-
торые потребитель желает приобрести в единицу времени при данных эко-
номических условиях. 

функция спроса показывает зависимость объема спроса на г-й го-
вар ( 0*) о т в с е х определяющих его факторов. К таким факторам, на-
пример, относятся: 

Р; — цена данного товара; 
Рр Рп — цены заменяющих или дополняющих товаров; 
I — доход покупателя в единицу времени; 
V/ — накопленное богатство; 
Т — вкусы и предпочтения покупателя; 
Е — ожидания покупателя (в том числе — инфляционные); 
К — культурно-психологические факторы. 
Следовательно, функция спроса может быть представлена в об-

щем виде: 
<2? =№,Р,РП,1, и', г. Е, К). 

Закон спроса утверждает, что при заданных значениях прочих 
перечисленных факторов, с ростом цены Р{ объем спроса умень-
шается (не возрастает). Функция спроса от цены = (Р^, отража-
ющая данную зависимость, чаще всего представляется графически, 
в виде линии спроса (рис. 2.1), либо аналитически, например в виде ли-
нейной зависимости 0? => а - ЬР{, где а,Ъ константы. 

Зависимость типа Р = Р(£У1) называется обратной функцией спро-
са. Она отражает зависимость максимальной цены, которую готов за-
платить покупатель, от объема приобретаемого товара. 

На рисунке 2.2 показано отличие изменения объема спроса от 
изменения самого спроса. 

Если цена Р„ скажем, снизится, то объем спроса увеличится с С?, 
до 02, так как на изменение последнего действует ценовой фактор, что 
соответствует перемещению А—С вдоль линии спроса. В случае если 
на спрос действует какой-либо внешний, неценовой фактор (растут 
доходы покупателей, дорожают товары-заменители и тле.), то изме-
няется сама функция спроса, сдвигаясь вправо от О. до 07, что со-
ответствует перемещению А—В и росту спроса до уровня . В обла-
сти, расположенной выше линии спроса, поку пки невозможны, в об-
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Рис. 2.1. Линия спроса Рис. 2.2. Изменение объема спроса 
и сдвиг линии спроса 

ласти ниже линии спроса все покупки не вполне эффективны для по-
купателя. 

Известны исключения из закона спроса, когда объем спроса и цена 
данного товара связаны положительной зависимостью (рис. 2.1, ли-
ния 1У): 

1) парадокс Гиффена (низкокачественные товары и заменители); 
2) асимметричная информация (низкие цены «сигнализируют» 

покупателю о низком качестве товара или, наоборот, высокие цены рас-
сматриваются как сигнал высокого качества); 

3) «престижное» потребление (эффект Веблена). Товар в данном 
случае покупается не столько за его качество, сколько за высокую цену, 
сама цена становится как бы потребительским благом; 

4) эффект ожидаемой инфляции. В периоды экономической не-
стабильности даже незначительное повышение цены товара иници-
ирует инфляционные ожидания, что может привести к росту объема 
покупок. 

Особенности кривой рыночного спроса 

В «нормальном», типичном, случае линия спроса имеет вид Б, 
предложенный еще А. Маршаллом, как это показано на рис. 2.1. Попы-
таемся дать форме линии спроса экономическую интерпретацию. 

Линия спроса выпукла к началу координат, т.е. ее наклон умень-
шается по мере снижения цен и роста объемов потребления. Напри-
мер, первая единица получаемого блага оценивается потребителем 
довольно высоко, вторая — чуть меньше и т.д., сотая — совсем мало. 
Это можно объяснить естественным насыщением потребления, или 
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у м е н ь ш а ю щ е й с я полезностью (предельной, дополнительной) блага но 
' ере роста потребления. Однако индивидуальные предпочтения по-

ебителя и специфические качества отдельных благ дают нам и дру-
гие формы линий спроса. Скажем, прямая линия спроса (линия с по-
стоянным наклоном) означает одинаковую оценку потребителем лю-
бой единицы блага, независимо от объема потребления; линия спроса, 
выпуклая от начала координат, означает увеличивающуюся потреби-
те тьскую ценность каждой дополнительной единицы потребления. 
Этот последний случай встречается довольно часто и называется «эф-
фектом коллекционера». Возможны и другие формы линии спроса. 

Рис. 2.3. Особенности линии спроса 

Вполне возможны и экономически объяснимы также случаи, ког-
да линия спроса касается осей цен или количества и даже переходит 
в области отрицательных цен и объемов (рис, 2.3). Нулевая цена (точ-
ка А) применительно к спросу означает, что благо имеется в наличии 
в таком объеме, что потребитель не готов платить за него и минималь-
ной цены. «Отрицательная» цена может означать, что благо преврати-
лось в «антиблаго», т.е. что потребитель готов платить за то, чтобы из-
бавиться от него, здесь мы имеем дело с чем-то вроде платной «утили-
зации излишков». Нулевой объем спроса (точка В) означает, что за 
благо назначена такая высокая цена, что потребитель вообще откажется 
от покупок. Отрицательный объем может характеризовать такую си-
туацию, когда потребителю выгоднее отказаться от имеющегося у него 
блага, продав его на рынке по «сверхвысокой», как ему кажется, цене. 



Итак, наклон линии спроса определяется оценкой блага потре-
бителем и его платежеспособностью. Сама линия отражает наиболее 
эффективный спрос — без ценовых или количественных потерь для 
потребителя. Однако если покупатель приобретает определенный 
объем благ по данной цене, то для продавца соответствующая денеж-
ная сумма будет представлять собой выручку от реализации продукта. 
Объем этой выручки определяется площадью заштрихованного пря-
моугольника, образованного перпендикулярами на оси объемов и цен 
для любой произвольной точки потребительского выбора (точка С на 
рис. 2.3), и самими осями: К = Рс х 

Если рыночная цена растет или снижается, то изменяется и вы-
ручка. Следовательно, объем и динамика выручки от реализации не-
посредственно зависят от формы кривой спроса. 

Рыночное предложение 

Рыночное предложение — это максимально возможное количе-
ство товаров и услуг, которое продавцы готовы поставлять на рынок 
в единицу времени при данных условиях. Функция предложения по-
казывает зависимость объема предложения от влияющих на него 
факторов и рассчитывается по формуле 

где Ру... Р„ — цены других товаров и производственных ресурсов; 
Г — характеристика применяемой технологии; 
I - ставка налогообложения; 

N - характеристика природно-климатических условий производства. 

Считая прочие факторы неизменными, получаем функцию пред-
ложения от цены: (£ = /(Р,). Данная функция обычно задается анали-
тически (линейно <2? = -а + ЬР,) или графически - в виде линии пред-
ложения (рис. 2.4). 

Закон предложения предполагает, что при прочих равных усло-
виях с ростом цены объем предложения также увеличивается (не убы-
вает), т.е. функция предложения — возрастающая. 

Если цена товара увеличивается, то растет и объем предложения, 
0,\ ~ Ог Изменение неценового фактора (снижение налогов, совершен-
ствование технологии и пр.) приводит к сдвигу вправо всей линии 
предложения и соответственно роста предложения до величины Оз 
(рис. 2.5). 

Область неотрицательных цен и объемов производства, располо-
женная выше кривой предложения, соответствует экономической при-
были (ренте от производственного фактора). Область под кривой пред-
ложения отвечает издержкам производства, иначе говоря, площади под 
32 

О о G, 0 2 Q3 0 4 О 

Рис. 2Л. Кривая предложения Рис. 2.5. Изменение объема предложения 
и сдвиг линии предложения 

линией предложения соответствуют стоимостной оценке издержек 
производства. Отрезок О—Л на рис. 2.4 соответствует минимальному 
размеру издержек. Если рыночная цена упадет ниже этого уровня, то 
производство будет невозможно. 

Фактор времени в экономических моделях 

Модели, описывающие поведение рыночных агентов и состояние 
рынка в целом, подразделяются на два типа: статические и динамиче-
ские. Статические модели как бы не учитывают фактор времени. Они 
представляют собой описание «застывших» устойчивых состояний или 
положений, в которых оказываются участники экономических отно-
шений. Переходные процессы, механизмы прихода рынков в равно-
весное состояние, статическими моделями не рассматриваются. В та-
ких моделях время лишь фиксируется в трех возможных формах: 
1) долгосрочный период (обозначается LR - long run), 2) краткосроч-
ный период (SR — short run) и 3) мгновенный промежуток времени 
(IR — immediate run). 

В данном случае под термином «период» не подразумевается ка-
кой-либо определенный промежуток времени. Критерий разделения 
здесь только один — возможность и способность отдельных агентов 
или рынка в целом каким-то образом реагировать на изменяющуюся 
обстановку (конъюнктуру). 

В течение долгосрочных временных периодов как спрос, так 
и предложение способны за счет маневра ресурсами подстраиваться, 
приспосабливаться к изменениям внешних условий, диктуемых рын-
ком. Линии спроса и предложения в LR, как правило, более пологие, 
соответствующие объемы весьма восприимчивы к ценовым колебани-
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ям, все наличные ресурсы (бюджеты) могут изменяться по своей ве-
личине и структуре. В 57? часть ресурсов не способна к маневру и по-
тому считается фиксированной. Это приводит к «жесткости» спроса 
и предложения, их слабой восприимчивости к ценовым колебаниям. 
Крайний случай подобной жесткости представляет собой 1К, в тече-
ние которого агенты не в состоянии предпринимать никаких действий 
относительно условий рынка. Спрос или предложение здесь могут быть 
представлены вертикальными линиями. 

В динамических моделях важен сам процесс установления рав-
новесия, поэтому время действует здесь как постоянный фактор и не-
зависимая переменная (аргумент). Для анализа действия рыночных 
механизмов обычно применяются оба подхода: при помощи статиче-
ского метода выявляются основные закономерности, присущие струк-
туре рыночных отношений, динамические модели позволяют анали-
зировать данные закономерности в развитии. 

Механизм установления рыночного равновесия 

Совмещая в едином графике линии спроса и предложения, полу-
чаем графическое изображение равновесия в координатах Р, £2 
(рис. 2.6). Точка пересечения линий имеет координаты (Р'г (¿), где Р* — 
равновесная цена, (2 — равновесный объем производства и потребле-
ния. 

Рыночное равновесие — это такое состояние рынка, при котором для 
данного уровня цены объем спроса равен объему предложения. 

Лишь в точке равновесия Е рынок сбалансирован, ни у кого из 
рыночных агентов нет стимулов к изменению ситуации. Это означает, 
что рыночное равновесие обладает свойством устойчивости — в слу-
чае возникновения неравновесного состояния рыночные агенты моти-
вированы к возвращению рынка в равновесие. Для доказательства ус-
тойчивости обычно применяют логику Л. Вальраса или А. Маршалла. 

По Л. Вальрасу, при слишком высоких ценах возникает избыток 
предложения — перепроизводство (отрезок А— В на рис. 2.6а), такой 
рынок называется рынком покупателя, так как покупатель имеет воз-
можность при заключении сделок требовать снижения цен. В такой 
ситуации не заинтересован прежде всего продавец, который вынуж-
ден снижать цены и сокращать объемы производства. По мере сниже-
ния цен объем спроса увеличивается, отрезок А—В сокращается, пока 
не становится точкой равновесия Е. 

При низких ценах возникает избыток спроса — дефицит (отре-
зок СР на рис. 2.6а), складывается рынок продавца. Покупатель вынуж-
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ден сокращать потребление и переплачивать за дефицитный товар, 
вслед за повышением цены растет объем предложения, дефицит со-
кращается, пока рынок не приходит в равновесие. 

По А. Маршаллу (рис. 2.6б), при малых объемах производства цена 
спроса превышает цену продавца, при больших объемах - наоборот. 
В любом случае ситуация дисбаланса стимулирует смещение цены или 
объема спроса и предложения в сторону равновесия. Равновесие (а) 
по Вальрасу - цена регулирует дисбаланс объемов спроса и предло-
жения, (б) по Маршаллу — изменением объемов уравновешиваются 
цены покупателя и продавца. 

Рис. 2.6. Установление рыночного равновесия: 
а) по Л. Вальрасу; б) по А. Маршаллу 

Изменение рыночного спроса или предложения приводит к изме-
нению равновесия (рис. 2.7). Если, например, рыночный спрос растет, то 
линия спроса сдвигается вправо, тогда равновесная цена и объем растут. 
Если рыночное предложение уменьшается, линия предложения сдви-
гается влево, что приводит к увеличению цены и сокращению объемов. 

Данная модель рынка является статической, так как в ней не фи-
гурирует время. 

«Паутинообразная» модель 

В качестве примера динамической модели рыночного равновесия 
приведем простейшую «паутинообразную» модель. Предположим, 
объем спроса зависит от уровня цен текущего периода £, а объем пред-
ложения — от цен предыдущего периода £-1: 

а ' - а- - е к ^ х 
где г = 0, 1,... Т — дискретное значение временного периода. 
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Рис. 2.7. Изменение рыночного равновесия-
а) вследствие увеличения спроса; б) вследствие уменьшения 

предложения 

Рыночная цена Р, может не совпадать с равновесной ценой Р\ 
причем возможны три варианта динамики Рг (рис. 2.8). 

Вариант траектории развития в данной модели зависит от соот-
ношения наклонов линий спроса и предложения. 

а) б) в) 

Рис. 2.8. «Паутинообразная» модель рыночного равновесия-
а) отклонение от равновесия уменьшается; 6) отклонение ' 

от равновесия увеличивается (модель «катастрофы»); в ) рынок 
циклически колеблется вокруг точки равновесия, но равновесие 

не достигается 
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2. СВОЙСТВА РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ 

Существование и единственность рыночного равновесия 

До сих пор предполагалось, что на рынке конкретного блага все-
гда существует равновесие, причем оно единственно, т.е. достигается 
при одном сочетании цены и объема. Но уже «паутинообразная» мо-
дель показывает, что на рынке может и не быть равновесного состоя-
ния. Рассмотрим примеры, когда нарушаются предположения о суще-
ствовании рыночного равновесия и о его единственности. 

1. Линии спроса и предложения имеют одинаковый ~~ положи-
тельный или отрицательный — наклон (рис. 2.9л, б, в). 

а) б) в) 

Рис. 2.9. Линии спроса и предложения не пересекаются 

Линии спроса и предложения не пересекаются, поаггому устой-
чивое равновесие на рынке не устанавливается, однако в случае а) 
рынок формируется в неустойчивом виде между линиями О и 5 (ниже 
спроса и выше предложения, цены сделок случайны), я в случаях б) 
и в) рынок не может сформироваться, поскольку в сделках не заинте-
ресованы ни продавцы, ни покупатели (гипотетический пример). 

2. Линии спроса и предложения не имеют общих точек в положи-
тельном квадранте (рис. 2.10а, б). 

Рисунок 2.10а отражает ситуацию, когда объем лредложения пре-
вышает объем спроса при любой цене. Это возможно, например, когда 
производство блага сопряжено со значительными издержками, но 
спрос на него недостаточен из-за большого числа товаров-замените-
лей. На рисунке 2.106 цена предложения превышает цену спроса при 
любом положительном объеме. Неустойчивый рынок может возник-
нуть здесь ниже линии Д пример такого рынка — некоторый ассор-
тимент предметов роскоши. 
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Рис. 2.10. Линии спроса и предложения не имеют общих точек 

нп nf; Р а С С М 0 т р и м т е п е Р ь в о п Р° с о единственности равновесия. Обыч-

( ; г 2 с л П ~ я т р и c ™ к о г д а э т о е д и н с т в ° н а р ~ 

а ) б) е ) 

Рис. 2.11. Неединственность (о) и множественность (б, в) 
точек рыночного равновесия 

На рисунке 2.11а линия предложения на некотором участке име-
ет отрицательный наклон, как это иногда свойственно предложению 
на рынке труда. В данном варианте равновесие достигается в двух точ-
ках — при высокой и более низкой ставке заработной платы (вероят-
но, подразумевается разная возможная квалификация работников). 
На рисунке 2.115 и 2.Ив линии спроса и предложения имеют общий 
отрезок, т.е. множество точек. Однако в первом случае рыночная цена 
устойчива к изменениям объемов спроса и предложения, а во втором 
случае — наоборот, наблюдается устойчивость равновесного объема 
относительно возможных колебаний цены в равновесном интервале. 
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Области экономической активности 

В модели рыночного равновесия в общепринятом графическом 
представлении линии спроса и предложения как бы делят положитель-
ный квадрант цен и объемов на четыре части, называемые зонами эко-
номической активности (рис. 2.12). На рисунке они отмечены рим-
скими цифрами: I — «высокие цены» — область возможных продаж, 
но невозможных покупок. Рынок не формируется, сделки случайны, 
возможны лишь в случае сверхординарных всплесков спроса; II — 4вы-
сокие объемы» — выше линии спроса и ниже линии предложения ры-
нок возникнуть не может, эта область называется «мертвой зоной» 
рынка данного блага; III — «низкие цены» — область дешевых ассор-
тиментов, возможных покупок, но невозможных продаж; IV — «область 
контрактов» — область, где заключаются реальные сделки. Сделки воз-
можны в любой точке данной области, при любом соотношении цен 
и объемов, однако лишь в точке рыночного равновесия интересы про-
давцов и покупателей будут одинаково соблюдены при максимально 
возможной выгоде для обоих контрагентов. 

, v А , 
Линия 

контрактов 
V X 

X 
III V 

О 

Рис. 2.12. Зоны экономической активности 

Общественные излишки 

Общественная польза от установления равновесной цены, опре-
деляемая взаимной выгодностью обмена между продавцом и покупа-
телем при установившемся рыночном равновесии, обусловливается 
возникновением особого рода излишнее потребителей и излишков про-
изводителей. Излишек потребителя — это разница между определяе-
мой спросом суммарной полезностью покупателя сп потребления то-
вара и его затратами на покупку товара. На рисунке 2.13л суммарная 
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полезность задана площадью трапеции АЕ$0, затраты - площадью 
Р 0(2 Е. Следовательно, излишек равен площади треугольника АЕР\ 

Рис. 2.13. Графическое отображение суммарных излишков: 
о) потребителя; 6) производителя 

Излишек производителя есть разность между выручкой от реа-
лизации продукции по равновесной цене и издержками производства. 
На рисунке 2.135 выручка представлена площадью Р Е() О, издерж-
ки — площадью ВЕЦО, соответственно, суммарный излишек произ-
водителя равен площади треугольника ВРЕ. 

Происхождение излишков связано с тем, что линии рыночных 
спроса и предложения представляют собой интегральные зависимо-
сти, отражающие в себе характеристики спроса и предложения мно-
гих индивидуальных продавцов и покупателей. Все отдельные поку-
патели, имеющие резервируемые цены, превышающие равновесную 
цену, получают экономию, суммарная величина которой как раз и со-
ставляет излишек общественного покупателя. Аналогично все отдель-
ные продавцы, имеющие индивидуальные издержки ниже уровня про-
дажной рыночной цены, получают дополнительную прибыль. 

Государственное регулирование цен 

Государство при помощи средств политической и экономической 
власти способно влиять на рыночные механизмы, вмешиваясь в про-
цессы рыночного ценообразования. Цель такого вмешательства опре-
деляется потребностями и задачами государственной экономической 
политики, потребностями общественного развития, безопасности, со-
циальной справедливости и пр. Государственное воздействие на ры-
ночное ценообразование имеет следующие формы. 
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1. Фиксированные цены. Государство устанавливает определен-
ные фиксированные цены на отдельные товары или товарные группы, 
или фиксированные ценовые границы («коридоры*-), или пороговые 
значения пен, выше или ниже которых цены изменяться не .могут. 
Ф и к с и р о в а н н ы е цены ниже равновесных обычно применяются для 
поддержания жизненного уровня потребителей, но могут привести 
к товарным дефицитам и возникновению «черного рынка* (рис, 2.14), 
где Р — равновесная цена, Ргос — цена, установленная государством, 
Р р — «незаконная» цена черного рынка). 

Рис. 2.14. Последствия установления фиксированных нас 

Фиксированные цены выше равновесных применяются для сти-
мулирования производства важных видов продукции или поддержки 
производителей, но они чреваты затовариванием продукции и появ-
лением незаконного (несанкционированного) предложения. 

2. Регулирование рынка посредством воздействия на рыночный 
спрос осуществляется как прямыми (запретительные штрафы, лими-
ты, рационирование потребления и пр.), гак и косвенными методами 
(дотации, субсидии, подоходные налоги, налоги на потребление и т.д.). 
При регулировании косвенными методами происходит сдвиг кривой 
спроса в сторону расширения спроса (вправо вверх) либо его ограни-
чения (влево вниз), в зависимости от направления политики. Экспан-
сия спроса (стимулирование экономического роста) приводит к по-
вышению цен и увеличению объемов, сжатие спроса (антиинфляци-
онная политика), напротив, сопровождается снижением иен и объемов. 
При регулировании прямыми методами кривая спроса становится не-
эластичной (вертикальной), что может привести к значительным ко-
лебаниям цен. 



3. Регулирование рынка путем воздействия на рыночное предло-
жение также осуществляется прямыми и косвенными методами — че-
рез прямые и косвенные налоги на производство и продажи, льготы, 
тарифы, квоты, лицензии, дотации продавцам и пр. Аналогично воз-
действию на спрос регулирование косвенными методами приводит 
к сдвигам кривой предложения вправо или влево, что может сопро-
вождаться экономическим ростом и снижением цен либо снижением 
объемов и ростом цен. 

На рисунке 2.15 показаны последствия регулирования предло-
жения прямыми методами, например посредством введения квоты на 
импорт иностранного товара, размер которой меньше равновесного 
((2™ < 6 ' ) -

Рис. 2.15. Последствия установления тарифов на импорт 

Вследствие введения квоты изменяется линия предложения - она 
становится ломаной - прежней, возрастающей до квотируемого объ-
ема, и вертикальной, не зависимой от цены, после его достижения. Но-
вое рыночное равновесие достигается в точке (Р, 0ГОС)< ПРИ котором 
цена намного выше первоначальной равновесной, что может стимули-
ровать приток в страну незаконного предложения («контрабанды»). 

2.3. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СВОЙСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Понятие эластичности 

В экономических исследованиях часто требуется не только выя-
вить взаимосвязь двух величин (показателей), но и определить ее сте-
пень. Другими словами, надо ответить на вопрос — насколько изме-
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нится одна величина при заданном изменении другой величины. Для 
анализа чувствительности функции у « /(х) к изменению аргумента 
(х) могут применяться два метода. 

1) Приростной метод, или дифференциальный анализ, показы-
вает, на сколько в абсолютном выражении изменится значение функ-
ции (ДУ = У2 У\) при изменении аргумента на величину Л* ~ х^ - .г,. 
Это есть скорость изменения функции, или производная функции, или 
мера абсолютной чувствительности функции. Данному методу свой-
ственны существенные недостатки. Во-первых, производная величи-
на у\х) = Ит (Ау : Дх) « Ау : Ах имеет размерность и зависит от масш-
таба выбранных единиц измерения. Например, при анализе линии 
спроса, если размерность по оси объемов будет представлена более 
крупными единицами, скажем тоннами вместо килограммов, то ее на-
клон будет намного круче, реакция спроса на скачки цен »окажется 
несущественной и это приведет к ошибкам в экономическом анализе. 
Во-вторых, она имеет размерность, что не позволяет производить срав-
нительный анализ чувствительности различных функций, т.е. свойств 
различных товаров. 

2) Темповый метод показывает, на сколько процентов изменится 
значение функции у(х) при изменении аргумента на один процент. 
Данная мера относительной чувствительности функции называется 
эластичностью функции, определяемой по формуле 

Е*(х) « Ау{%): Ах(%), 
где Д,у(%) = Ду: у; 

Лх(%) - Ах.х. 

Эластичность не имеет размерности и представляет собой коэф-
фициент, позволяющий производить сравнительный анализ функций. 
Если считать, что А(у) = у(х) : х есть среднее значение функции у(х), 
а М(у) = у'(х) — предельное значение функции, а у'(х) *» Ау : Ах, то 
получаем формулу для расчета коэффициента эластичности в различ-
ных вариантах: 

Ау.АхАух , у\х) , , 
у :х Ах у у \ х 

Подобно производной, эластичность является точечной характе-
ристикой функции. Для решения практических задач бывает необхо-
димо определить приближенное значение эластичности функции на 
заданном интервале изменения Ах = х2 - хР Для этою рассчитывается 
дуговая (интервальная) эластичность: 

£*(•*) = у'(х) к: у, 
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где х ~ (х^х2) : 2 — средняя арифметическая величина пограничных значений ар-
гумента .г, 

у = (3/1+1/2) • 2 — средняя арифметическая величина значений функции у. 

Свойства эластичности 

Эластичность обладает следующими основными свойствами. 
1. Если функция у(х) — убывающая (при возрастании х убывает 

у{х) и наоборот), то коэффициент эластичности отрицателен: Еу(х) < 0; 
если аргумент и функция связаны прямой зависимостью, то Еу(х) > 0. 
Это означает, например, что коэффициент ценовой эластичности спро-
са, как правило, отрицателен. 

2. Эластичности взаимно обратных функций есть взаимно обрат-
ные величины: Еу(х) = 1: Ех{у) — это следует из определения эластич-
ности. 

3. Эластичность не зависит от масштаба единиц измерения. Пусть 
а = Ах, р = Ву, тогда 

£Ч А^Ла = ВАу:АЛх=£ 
у ' а:р Ах:Ву v } 

Виды эластичности 

В экономической теории и практике экономического анализа наи-
более распространены следующие виды эластичности. 

1. Ценовая эластичность спроса (эластичность спроса по цене): 
Е"(Р) = (АО, : О,): (АР :Р)г 

где - величина спроса; 
Р — цена данного товара. 

Как правило, ЕН(Р) < 0, потому что спрос и цена связаны обрат-
ной зависимостью. Поэтому на практике удобно использовать абсо-
лютное значение эластичности: е = ^ ( Р ) ¡. 

Если 1 < е < спрос называется эластичным, если 0 < е < 1, то 
спрос называется неэластичным. Эластичный спрос присущ товарам: 
длительного пользования; с большим числом заменителей; дорогосто-
ящим товарам; товарам, занимающим значительную долю в расходах 
потребителя. Неэластичный спрос свойствен товарам: необходимым 
и незаменимым, дешевым и привычным; с низкой долей в потреби-
тельских расходах. Абсолютно эластичный (е?(Р) = и абсолютно 
неэластичный спрос (£**(Р) = 0) представлены соответственно горизон-
тальной и вертикальной линиями (рис. 2.16). 
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А е = 0 

- 0 
е = оо 

О' 
О 

Рис. с. 2.16. Абсолютная эластичность и неэластичное^ с
 э Л а 

* с И о с т ^ о с т ы о . 
На рисунке 2.17 представлены кривая спроса ^ 

стичностью и прямая линия спроса с и з м е н я ю щ е й с я 

^ о {Еа1р)=сопвг) 

| ) I >1 (эластичный спрос) 

£а(Р)|< Кнвзласгл* 

£"[ Р\# 0 

Рис. 2.17. Постоянная и изменяющаяся эластичное*5* про-

С ценовой эластичностью спроса связана вели^ л д р * ^ 
^ - о Р % 

давца. Выручка продавца зависит от спроса: К - г 
ручки, вызванный изменением цен (он может Шт 
или отрицательным), задается формулой 

,дьНЫМ 

— ' „ ^ у ^ р ^ 6УДУТ 
Следовательно, при эластичном спросе е > 1 ̂  П ^ / п р Я не-

«ак- пеКО-131^ / д т ^ ' 

вы-

^ л е д о я л 1 слили, пух» — ж ^ ^ г 
ручки продавцу следует снижать цену, так как а е К ° следу-
л ъ-^жтт^нгмпайяиы постом объема продаж- • ^ а р ® 
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с лихвой компенсированы ростом объема продаж- ^ о ^ 
эластичном спросе 0 < £ < 1 для увеличения вырУ** 
ет увеличивать цену. 



2. Перекрестная эластичность спроса показывает степень зависи-
мости спроса на один товар от изменения цены другого товара: 

^ ( ^ ( Л а ? : 0 ? ) : (АР/.РД 
Данный коэффициент показывает факт и степень заменяемости 

или дополняемости товаров. Если £Й(Р;) > 0, то товары взаимозаменя-
емые (субституты); если £<й(Р )̂ < 0, то товары дополняют друг друга 
в потреблении (комплементарные блага); если |еЛ(Р;) | > 1, то степень 
зависимости существенна; если е<А(Ру) = 0, то товары независимы. 

3. Эластичность спроса по доходу показывает зависимость (чув-
ствительность) объема спроса от величины потребительского дохода: 

где I — доход потребителя. 

Если е^(7) < 0, то товар считается низкокачественным-, если 
е (7) > 0, то товар считается нормальным; 0 < е4(1) < 1 для товаров пер-
вой необходимости; е</(7) > 1 для предметов роскоши. 

Известна взаимосвязь между коэффициентами эластичности 
спроса (с учетом знака прямой эластичности): 

е+£*(/>•)+£*(/)- О, 
т.е. сумма коэффициентов прямой, перекрестной и доходной эластич-
ности спроса по цене для данного товара равна нулю. 

4. Эластичность предложения показывает чувствительность объ-
ема предложения к изменению цены данного товара: 

^ ( ^ ( Л О ^ Ш ^ Л Р г Р ) , 
где О, — объем предложения. 

При «жестких» технологиях и в краткосрочные промежутки вре-
мени предложение неэластично. При достаточном времени на измене-
ние технологии предложение эластично. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Принцип рыночного равновесия предполагает, что на рынке 
существуют и взаимодействуют две большие группы равно-
правных агентов — покупатели, представляющие рыночный 
спрос, и продавцы, представляющие рыночное предложение. 
Под равновесием предполагается такое устойчивое состояние 
рынка, при котором подавляющее большинство агентов не 
заинтересованы в изменении рыночной конъюнктуры (усло-
вий купли-продажи), т.е. не имеют серьезных стимулов к из-
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менениям. Это возможно прежде всего при равенстве объемов 
спроса и предложения, а само «уравновешивание? происхо-
дит при посредстве действия механизма пен. 

2. Рыночный спрос — это максимальный объем товаров и услуг, 
который потребитель желает приобрести в единицу времени 
при данных экономических условиях. Количество покупае-
мого товара называется объемом спроса. Спрос может быть 
измерен той суммой денег, которую покупатель готов платить 
за товар. Функция спроса показывает зависимость объема 
спроса на некий товар от всех определяющих его факторов. 
Закон спроса утверждает, что при заданных значениях про-
чих факторов с ростом цены данного товара объем спроса 
уменьшается. 

3. Рыночное предложение — это максимально возможное коли-
чество товаров и услуг, которое продавцы готовы поставлять 
на рынок в единицу времени при данных условиях. Функция 
предложения показывает зависимость объема предложения 
от влияющих на него факторов. Закон предложения предпо-
лагает, что при прочих равных условиях с ростом цены объем 
предложения увеличивается, т.е. функция предложения — 
возрастающая. 

4. Рыночное равновесие — это такое состояние рынка, при ко-
тором для данного уровня цены объем спроса равен объему 
предложения. Соответствующие цены и объемы производства 
и продаж называются равновесными. На рынке может и не 
существовать равновесного состояния, также известны при-
меры, когда точка равновесия не является единственной. 

5. Общественная польза от установления равновесной мены, оп-
ределяемая взаимной выгодностью обмена между продавцом 
и покупателем при установившемся рыночном равновесии, 
обусловливается возникновением особого рода излишков 
потребителей и производителей. Излишек потребителя оп-
ределяется разницей между определяемой спросом суммар-
ной полезностью покупателя от потребления товара и его за-
тратами на покупку товара. Излишек производителя есть 
разность между выручкой от реализации продукции по рав-
новесной цене и издержками производства. 

6. Государство при помощи средств политической и экономи-
ческой власти способно влиять на рыночные механизмы, вме-
шиваясь в процессы рыночного ценообразования. Цель тако-
го вмешательства определяется потребностями и задачами 
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государственной экономической политики, потребностями 
общественного развития, безопасности, социальной справед-
ливости и пр. Государственное воздействие на рыночное це-
нообразование может осуществляться в форме установления 
фиксированных цен на отдельные товары или товарные груп-
пы, а также в форме регулирования рынка через воздействие 
на рыночные спрос и предложение, осуществляемое как пря-
мыми, так и косвенными методами. 

7. Экономической эластичностью называется показатель отно-
сительной взаимной зависимости (чувствительности) эконо-
мических величин. Он показывает, на сколько процентов из-
менится значение одной величины (функции) при изменении 
другой (аргумента) на один процент. 

Ключевые понятия 

Государственное регулирование 
Дефицит 
Закон предложения 
Закон спроса 
Квоты 
Кривая предложения 
Кривая спроса 
Области экономической активности 
Общественные излишки 
Перепроизводство 

Равновесные цены 
Рыночное предложение 
Рыночное равновесие 
Рыночный спрос 
Спрос 
Субсидии 
Тарифы 
Функция предложения 
Функция спроса 
Экономическая эластичность 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Какое значение имеют наклоны линий спроса и предложения? 
2. Что означают сдвиги линий спроса и предложения? 
3. Может ли рынок длительное время находиться в неравновесном со-

стоянии? 
4. Как отразится на рыночном равновесии повышение ставки налога на 

добавленную стоимость? 
5. Как измерить цены «черного рынка» и объемы «контрабанды»? 
6. Как различаются краткосрочная и долгосрочная ценовая эластичность 

спроса на товары первой необходимости? 
7. Какие факторы влияют на ценовую эластичность предложения? 
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Примеры решения задач _ _ 

Задача 1. Даны функции спроса и предложения: СЬ в 8000 ~ \2Р> Q, 
= 4р - 750. Найти величину дефицита (или перепроизводства) и иену 
«черного рынка» при введении государствен кой цены Ра 500. 
Решение 

а) подставим значение государственной цены Рс 5ÜÖ последова-
тельно в уравнение спроса и предложения. При Р.:> - 500 (¿, 8000 -
- (12 х 500) - 2000, Qs = 4 х (500 -750) = 1250 Спрос, превышает пред-
ложение на 750 единиц, что и составляет величину дефицита. 

б) из пункта а) мы выяснили, что при Ра** 500 производители бу-
дут поставлять на рынок объем продукции, равный 1250. Подставим 
этот объем в уравнение спроса: 1250 = 8000 - 12Р. Получаем, что 
р = 562,50. Данная цена превышает и государственную, и равновесную 
цену и является незаконной, т.е. ценой «черного рынкам. 

Задача 2. Функция спроса: Q = -2,5Р + 1000. Для равновесной цены 
F = 200 необходимо найти объем суммарного излишка потребителя. 
Решение 

Объем суммарного излишка потребителя равен плошали треуголь-
ника, ограниченного линией спроса, осью иен и перпендикуляром к оси 
цен из точки равновесия (горизонтальная линия F и 20Ü). Ось иен пе-
ресекается с линией спроса в точке, где Q ** 0, т.е. при Р ~ 400. 
Для Р = 200 равновесный объем Q' = -2,5Р + 1000 « 500. Следователь-
но, излишек может быть найден при помощи формулы расчета площа-
ди прямоугольного треугольника (при необходимости можно нарисо-
вать график): 5 = V2 * (400 - 200) х 500 - 50 000. 

Задача 3. Линия спроса задана формулой - 3 - 'IP где Р - иена това-
ра. При каких Р ценовая эластичность спроса £*(р) будет равна -1? 
Решение 

По формуле расчета эластичности Ed(p) ~ Qd (р) * V '• Qj-
Получаем: - 1 = - 2 х Р : (3 - 2Р), из данного уравнения следует, что 

Р = 0,75. 

Тесты 

1. Кривая рыночного спроса показывает: 
а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены: 

б) как будет снижаться потребление блага при росте его цены; 
в) как будет снижаться потребление блага при со крашен ни поку-

пательной способности (доходов) потребителей; 
г) как будет повышаться потребление блага при сокращении поку-

пательной способности (доходов) потребителей. 



2. Сдвиг кривой спроса влево (вниз) может быть вызван: 
а) улучшением технологии производства блага; 
б) уменьшением доходов потребителя; 
в) увеличением объемов закупок товара; 
г) изменением цены товара. 

3. Увеличение цены товара: 
а) сдвигает кривую предложения вправо; 
б) сдвигает кривую спроса вправо; 
в) увеличивает объем спроса; 
г) увеличивает объем предложения. 

4. Уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложе-
ния на 8%. Это означает, что предложение: 
а) эластично; 
б) неэластично; 
в) единичной эластичности; 
г) совершенно неэластично; 
д) эластичность невозможно определить. 

5. Для взаимозаменяемых товаров перекрестная эластичность спроса: 
а) больше нуля; 
б) меньше нуля; 
в) больше, чем ценовая эластичность; 
г) равна нулю; 
д) перекрестная эластичность не позволяет определить взаимоза-

меняемость товаров. 
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ТЕОРИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ Глава 31 

Задачей данной главы является исследование рыночной деятель- ] 
ности одного из важнейших субъектов экономических отношений —1 
потребителя производимых благ и услуг. Необходимо выяснить, кака 
потребители принимают и реализуют решение о потреблении благ,! 
какова их мотивация, как они используют имеющиеся у них бюджет-1 
ные ресурсы и как в конечном итоге формируется индивидуальный! 
и рыночный спрос. Предметом рассмотрения будут также проблемы^ 
оценки и измерения благосостояния потребителей, анализ факторов,; 
влияющих на спрос и потребление, роли государства в регулировании 
спроса. 

3.1. ПОЛЕЗНОСТЬ И АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Предмет теории спроса. Мотивация потребителя 

Теория спроса изучает поведение экономического субъекта, обоб-
щенно называемого «потребитель». Потребитель бывает индивидуаль-
ный, более или менее ассоциированный (семья, домашнее хозяйство, 
социальная группа и пр.), а также общественный, представленный на-
селением города, региона или страны в целом. В данном разделе мик-
роэкономики мы выясним, как потребитель организует свою эконо-
мическую деятельность, т.е. как он принимает и реализует решение 
о потреблении. Для этого, в свою очередь, надо знать, какие мотивы 
двигают потребителем, определяя его решение о покупке того или ино-
го набора благ, как формируются и расходуются его денежные сред-
ства, какие решения будут оптимальными, как принятое решение по-
влияет на индивидуальный и общественный спрос. 

Цель потребителя в любой экономической системе сводится 
к воспроизводству, возобновлению и развитию своей полноценной 
жизнедеятельности на основе потребления определенной совокупно-
сти благ и услуг. Некий положительный результат, извлекаемый по-
требителем из процесса потребления блага, называется полезностью. 
Максимизация полезности считается основным мотивом потребитель-
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ского поведения в экономике, если предположить, что потребитель при-
нимает решение, руководствуясь принципом экономическойрациональ-
ности. 

Рыночный спрос формируется из совокупности решений о покуп-
ке отдельных потребителей. Если отдельный суверенный потребитель 
в процессе принятия решения придерживается принципа рациональ-
ности, то он выбирает те блага или наборы благ, которые обеспечива-
ли бы ему наибольшую полезность. При этом полезность трактуется 
им исключительно субъективно, индивидуально: то, что полезно для 
одного, может быть вредно для другого, а то, что полезно сейчас, мо-
жет оказаться вредным впоследствии. В достижении своих предпоч-
тений потребитель всегда ограничен и величиной располагаемых 
средств. Значит, в процессе принятия решения речь идет об оптими-
зации полезности — о достижении максимально доступной полезно-
сти при заданных бюджетных ограничениях. 

Потребительский выбор — это результат процесса оптимизации струк-
туры и количества приобретаемых по определенным ценам благ, 

Теория обычно делит выбор на три этапа: 1) анализ потребитель-
ских предпочтений; 2) анализ наличных бюджетов потребителей; 
3) собственно выбор как результат оптимизации. 

Проблема измерения полезности 

Проблема измерения полезности — одна из самых сложных в эко-
номической теории. Ввиду того что понимание полезности весьма ин-
дивидуально, психологично, неустойчиво и относательиОч измерить 
полезность впрямую представляется практически невозможным. 
В прошлом для удобства исследования экономист пытались произ-
водить количественные оценки полезности и даже придумывали для 
этого специальные счетные единицы. Такой подход к измерению по-
лезности называется количественным (кардиналистским) подходом. 
Однако условность, абстрактность, субъективность количественных 
измерений были настолько очевидными, что от подобных попыток 
пришлось отказаться. 

Сегодня больше говорят не об измерении, а об оценке полезно-
сти, точнее, о сравнении полезностей, получаемых от потребления раз-
личных наборов благ. Действительна, если потребитель не может из-
мерить полезность количественно, то он всегда может сравнить полу-
ченную полезность от потребления, скажем, двух наборов благ, 
и сказать, что первый для него более полезен, чем второй. Этот подход 
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называется порядковым (ординалистским), он считается основным 
при анализе поведения потребителя. 

Не подлежит сомнению, что полезность зависит от количества 
и качества потребляемых благ. Любой набор благ(х1; ...,х„), где л,, ...,хп — 
количественные значения благ 1, ..., п, называется потребительской 
корзиной. В дальнейшем будем считать, что потребитель извлекает 
полезность из потребления корзины благ, способен сравнивать ее 
с другими корзинами и ранжировать корзины по убыванию или воз-
растанию полезностей. Для оценки взаимосвязи полезностей и объ-
емов потребления благ в микроэкономике используется аппарат фун-
кций полезности. 

Функция полезности есть целевая функция модели потребитель-
ского выбора. Она представляет собой зависимость максимально воз-
можного уровня полезности от потребления определенного количества 
благ: 

и = /(хи ...,хп), 
где х1г..., х„ — объемы потребления благ 1,..., п. 

Сторонники количественного подхода к анализу полезности — 
видные экономисты XIX в. У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас и дру-
гие — предлагали для удобства исследования спроса измерять общую 
полезность от потребления блага в неких количественных показате-
лях. Подобно тому как энергетическая ценность продуктов питания 
измеряется в калориях, были предложены специальные единицы для 
измерения полезности — «ютили». Например, потребление одного ста-
кана молока приносит потребителю 10 ютиль и т.д. Количественной 
школе принадлежат большие достижения в теории потребления. Сре-
ди них — открытие предельной полезности и закона ее убывания, обо-
снование равновесия потребителя на основе эквимаржинального прин-
ципа, исследование психолого-экономических законов потребления 
и др. 

Предельная полезность — это дополнительная полезность, по-
лученная за счет увеличения потребления данного блага на одну еди-
ницу, или же частная производная функции полезности по объему по-
требления ¿-го блага: 

МЩх,) = : Дг, - и'(х,). 
При фиксированных объемах потребления всех прочих благ за-

висимость общей и предельной полезности от потребления ¿-го блага 
отражена на рис. 3.1. 

Отрезок ОС показывает полезность фиксированной потребитель-
ской корзины при нулевом потреблении ¿-го блага. Длина отрезка ОБ 
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а) б) 

Рис. 3.1. Общая (а) и предельная (6) полезность, 
первый закон Госсена 

(рис. зле) равна тангенсу угла наклона касательной к графику функ-
ции полезности и в точке А. Из графика V видно, что угол наклона 
касательных убывает с ростом х(, значит, МШх,) тоже убывает. Если 
Ми(хд < т° прирост потребления блага приводит к сокращению по-
лезности. 

Принцип убывающей предельной полезности ~~ первый закон 
Госсена. Он говорит о том, что с ростом потребления какого-либо од-
ного блага при фиксированном объеме потребления всех остальных 
благ общая полезность возрастает убывающими темпами, а предель-
ная полезность при этом убывает. Математически это означает, что 
МЪКх,) = Л(хд > 0; МЩхд - 1Г(х,) < 0. 

По Госсену, убывание предельной полезности понимается двоя-
ко. С одной стороны, при однократном потреблении нескольких до-
лей одного блага полезность каждой дополнительной доли сокраща-
ется. С другой стороны, при многократном последовательном потреб-
лении одного и того же блага каждый новый акт потребления приносит 
потребителю все меньше и меньше полезности. 

Предположим теперь, что блага 1 п имеют рыночные цены 
..., Р„. Если потребитель располагает фиксированным бюджетом (до-

ходом в единицу времени) то задача оптимизации полезности сво-
дится к такому распределению бюджета между благами, чтобы общая 
полезность от купленного набора была бы наибольшей. Оптимум по-
требителя достигается, когда: 

а) средства распределены таким образом, что ДЛЯ всех купленных 
товаров имеет место равенство 

МЩху) : Р, = МЩх2) : Р2 - ... - Ми(хя) : Рп ~ К 
где X — величина, характеризующая предельную полезность денег; 

б) для всех некупленных товаров МЩхю) : < 
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Утверждение а) — это второй закон Госсена. Ои констатиру-
что при оптимуме потребителя уровень полезности, получаемой 
расходования последней денежной единицы, для всех покупаемых 
варов одинаков. В этом и состоит смысл эквимаржинального принц» 
па. Данный закон доказывает также обратную зависимость спроса 
товар от рыночной цены. Очевидно, что если рыночная цена г-го блг 
растет, то для восстановления исходного равенства (а) потребите; 
должен сокращать его потребление и увеличивать, таким образом, щ 
дельную полезность. 

Порядковый подход к анализу полезности 

Будучи менее «жестким», порядковый подход предполагает, 
потребитель может лишь ранжировать полезность и выбирать набор 
благ по их индивидуальной предпочтительности. 

В работах крупнейших представителей данного направления 
В. Парето, Е. Слуцкого. Р. Аллена и особенно Дж. Хикса — были сфор* 
мулированы основные предположения (аксиомы) порядкового под-
хода. 

1. Предположение о сравнимости. Потребитель способен сравни-
вать и ранжировать (упорядочивать) возможные наборы благ, причет-
результатом сравнения может быть только предпочтение ( >) или без-
различие (~). Например, А> В означает, что набор А для потребителе 
лучше набора В; запись А ~ В означает потребительскую равноценность 
наборов. 

2. Предположение о транзитивности выбора. Транзитивность 
выбора состоит в том, что если А > В и В > С, то А > С, или если А ~ В 
и В ~ С, то А ~ С, или если А > В и В ~ С, то Л > С. 

3. Предположение о ненасыщаемости. Качество благ при сравне-
нии корзин есть величина заданная, потребитель выбирает набор по 
количественному признаку. Если количество каждого товара набора А 
равно соответствующему количеству набора В, то А ~ В. Если набор А 
имеет количественное превосходство хотя бы по одной товарной по-
зиции, то А > В. 

В дальнейшем мы будем рассматривать потребительский выбор 
с позиций порядкового подхода. 

Первый этап исследования потребительского выбора состоит 
в анализе потребительских предпочтений, или желания потребителя 
выбрать тот или иной набор благ. Для простоты мы будем рассматри-
вать потребительские наборы, состоящие всего лишь из двух благ, на-
пример, если набор (потребительская корзина) А состоит из 10 кг муки 
и 2 кг соли, то это обозначается Л(10, 5) или, в общем виде, А(х, у). 
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На рисунке 3.2а графически изображена функция полезности по тре-
бителя. Предположим, что мы хотим достигнуть уровня полезности 
¿Г. Чтобы определить все наборы благ, соответствующие ланкой по-
лезности, «рассечем» график функции горизонтальной плоскостью на 
уровне V. Получившаяся на плоскости в координатах х. у (рис. .126) 
кривая называется линией уровня полезности. Каком^~;шбо другому 
уровню полезности соответствует другая линия уровня. и|жч< и чем 
правее и выше она располагается, тем больше уровень полезности, 

Согласно аксиоме о сравнимости потребитель способен ранжи-
ровать полезности либо считать разные наборы благ равноценными 
по полезности. По отношению к последним потребитель в своем вы-
боре проявляет «безразличие». В связи с этим в теории потребления 
линия уровня называется кривой безразличия. 

б) 

U">W 

Рис. 3.2. Принцип построения линий уровня и безразличия 

Кривая безразличия — это линия, каждая точка которой представляет 
собой наборы благ (х, у), равноценных между сабсй с точки зрения по-
требителя. 

Картой безразличия называется полная совокупность кривых 
безразличия индивидуального потребителя (рис. Карта безраз-
личия полностью отражает все его индивид у альные предпочтения. 
Когда потребитель не ограничен бюджетом, то, поступая рациональ-
но, oil выбирает максимальную полезность. 

Кривые безразличия обладают следующими свойствами 
1. Кривые безразличия (для нормальных, полноценных товаров) 

имеют отрицательный наклон. Это свойство следует т определения 
функции полезности о максимальной полезности- извлекаемой из по-
требления блага, а также из аксиомы о ненасьпцаемости. 57 



2. Как уже отмечалось, кривая безразличия, лежащая правее и вы-
ше какой-либо другой кривой, содержит более предпочтительные на-
боры. Это вытекает из аксиомы о ненасыщаемости и свойства 1. Ли-
нии уровня на рис. 3.2б расположены по возрастанию полезности, 
а следовательно, предпочтительности. 

3. Кривые безразличия не пересекаются, через каждую точку мо-
жет быть проведена только одна кривая безразличия. Если данное свой-
ство не выполняется, то тогда нарушается аксиома транзитивности. 

4. Кривая безразличия может быть проведена через любую точку 
в пространстве потребительских благ. Это вытекает из аксиомы о срав-
нимости. 

5. Кривые безразличия, как правило, выпуклы к началу коорди-
нат. Другими словами, наклон кривой безразличия уменьшается по 
мере роста потребления какого-либо блага. Это свойство объясняется 
действием закона убывающей предельной полезности. 

Наклон кривой безразличия показывает относительные предпочтения 
потребителя по отношению к товарам, входящим в набор, и называется 
предельной нормой замещения. 

Предельная норма замещения благом х блага у (MRS) представ-
ляет собой объем блага у, от которого должен отказаться потребитель, 
чтобы увеличить потребление блага х на единицу при неизменном 
уровне полезности. 

MRS = -AY: АХ при U = const (рис. 3.3а). Геометрически, при ма-
лых АХ, MRS равен наклону касательной к кривой безразличия в лю-
бой точке, например в точке Л. По мере увеличения потребления блага 
х (т.е. насыщения), величина MRS убывает, а касательная становится 
все более пологой. 

а) б) в) 

У А 

Д У 
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Дх 

У А 

MRS = const 

У А 

MRS = О 

Рис. 3.3. Предельная норма замещения: 
а) для нормального блага; б) для абсолютно взаимозаменяемых 

товаров (субститутов); в) для абсолютно взаимодополняемых товаров 
(комплементарных) 

На рисунке 3.36, в показаны карты безразличия, характерные для 
абсолютно взаимозаменяемых товаров, когда MRS ™ const, и для абсо-
нотно взаимодополняемых товаров, когда MRS ~ О 

Связь MRS с предельной полезностью определяется соотношением 
MUX: MUy = -AY: АХ - MRSsr 

Известны примеры, когда кривые безразличия имеют положи-
т е л ь н ы й наклон. В таких случаях принято говорить, что одно из благ, 
в х о д я щ и х в потребительскую корзину, приносит потребителю отри-
ц а т е л ь н у ю полезность, т.е. по сути является «антибдагом». 

3.2. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ В Ы Б О Р 

Анализ потребительских бюджетов 

Для того чтобы определить оптимальный потребительский вы-
бор, необходимо соотнести выясненные потребительские предпочте-
ния с его бюджетными возможностями, ибо не всякий набор благ до-
ступен ему по доходам. Предположим, потребитель имеег денежный 
доход I, получаемый в единицу времени (в неделю, месяц, год), который 
может быть потрачен на приобретение любого набора благ Л ( .*" , .х п ) . 
Расходы на товары не могут превышать бюджет потребителя, что мо-
жет быть выражено в форме неравенства, задающего бюджетное огра-
ничение потребителя: 

1>Р1х> + Р2хг+... + Рпх„ 
где Р„ ... Р„ — соответствующие цены товаров, входящих в набор благ, 

В рассматриваемой нами двухпродуктовой модели потребления 
бюджетное ограничение принимает вид: 

где I — доход (бюджет) потребителя в единицу времени; 
РХ, РУ — цены соответствующих благ — известные, заданные нелимииы. 

Х п У — переменные величины, потребитель выбирает те значе-
ния X и V, которые доступны ему по бюджету. 

Множество точек (наборов благ), удовлетворяющих; приведенному нера-
венству и доступных потребителю, называется бюджегнми множеством 
или областью доступного потребления. 

Выразив переменную величину У через величину X, получим 
уравнение бюджетной линии, или линии границы бюджетного множе-
ства (рис. 3.4): 

У = 1:Ру-(Рх:Р,)*Х. 
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Наборы благ, находящиеся на границе бюджетного множества, 
соответствуют ситуации, когда бюджет израсходован полностью. 

Для уровня дохода длина отрезка 01 равна 1Х : Р¥, наклон бюд-
жетной линии определяется соотношением цен товаров Рх: Ру, отрица-
тельный наклон говорит о том, что чем больше приобретается одного 
блага, тем меньше бюджетных средств остается для покупки другого 
блага. Если доход уменьшается, скажем, до уровня 12 < /„ то исходная 
бюджетная линия сдвигается, не изменяя наклона, влево вниз. Если 
изменяется цена блага У, скажем, оно дешевеет, то бюджетная исход-
ная линия меняет (увеличивает) свой наклон относительно оси X 

Рис. 3.4. Бюджетная линия 

Определение оптимума потребителя 

Для определения оптимального потребительского выбора сов-
местим карту безразличия с бюджетным ограничением потребителя 
(рис. 3.5о). 

Оптимум достигается в точке Е, где бюджетная линия касается 
соответствующей кривой безразличия иг т.е. имеет с ней только одну 
общую точку. Данная кривая будет являться, таким образом, единствен-
ной для этой точки. 

Обосновать оптимальность выбора в точке Е можно следующим 
образом. Очевидно, что полезность иъ недоступна потребителю по бюд-
жету. Точки, подобные точке С, находящиеся внутри бюджетной обла-
сти, не обеспечивают потребителю максимум доступной полезности, 
поскольку они соответствуют случаю, когда бюджет израсходован не 
полностью, и полезность может быть увеличена просто за счет допол-
нительных закупок благ. Точки пересечения кривых безразличия с бюд-
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а) б) 

Рис. 3.5. Оптимум потребителя; 
а) внутреннее решение; 5) угловое решение 

жетной линией А и В неоптимальны в смысле неверной структуры 
потребления, потому что слишком много бюджетных средств затраче-
но на товар с относительно низкой потребительской ценностью. 
При этом всегда можно перераспределить структуру расходов на по-
требление, заменив, скажем, товар У на товар X таким образом, чтобы 
высвободившиеся средства принесли большую дополнительную по-
лезность, а общая полезность бы увеличилась. 

В точке касания Е достигается максимальный уровень полезнос-
ти, доступный потребителю по бюджету, когда бюджет израсходован 
полностью. Причем относительные предпочтения потребителя равны 
сложившимся ценовым соотношениям благ. Другими словами, накло-
ны обеих линий совпадают (по свойству касательных), поэтому соблю-
дается равенство Рх: Ру = М Д ^ . Это соответствует экеимаржинально-
му принципу - каждый рубль затрат приносит одинаковую предель-
ную полезность: 

Мих: Рх = Ш,: Рг 

На рисунке 3.56 показан случай, когда точка касания находится 
за пределами положительного квадранта, например при ярко выражен-
ном предпочтении одного блага относительно другого. Тогда потреби-
тель приходит к так называемому угловому решению — его выбор сво-
дится к полному отказу от покупки менее ценного блага (точка £?), 
а весь бюджет тратится на другое благо. 

61 



3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
И РЫНОЧНОГО СПРОСА 

Реакция потребителя на изменения дохода и цен 

С помощью методологии нахождения оптимума потребите/ 
можно проанализировать его реакцию на изменение доходов и цен, чт 
с одной стороны, позволит классифицировать потребителей по уров-
ню доходов и видам потребления, с другой — построить кривую инди 
видуального, а затем и рыночного спроса, т.е. дать ответ на главвд 
вопрос данного раздела микроэкономики. 

Рассмотрим поведение потребителя при изменении цен и дохо; 
а) „ ь а) 

Кривая 
«доход — потребление» Кривая 

«цена — потреблен* 

I ~ сопй 

Рис. 3.6. Линия -«доход -
потребление» (о) и кривая Энгеля (б) 

X, Х3Ха х 

Рис. 3.7. Кривая «цена — 
потребление» (а) и кривая спроса (б) 

На рисунках 3.6 и 3.7 показаны линии «доход - потребление, 
и «цена - потребление», состоящие из множества точек оптимального 
выбора при изменяющихся доходах и потребительских ценах. Линия 
на рис. 3.6« называется кривой «доход - потребление». Бюджетные 
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линии построены для различных уровней доходов < /.,< Если кри-
вая «доход - потребление» возрастает, то товары X и У называются 
нормальными. Товар, потребление которого с ростом дохода убывает, 
называется некачественным. Высококачественный — такой товар, 
н а который расходуется весь дополнительный доход потребителя. 
При помощи графика «доход — потребление» можно построить зави-
симость между объемом потребления и доходом. График такой зави-
симости называется кривой Энгеля (рис. З.бо), 

Кривая «цена — потребление» показывает зависимость потреб-
ляемого объема от изменения цены данного блага. На рисунке 3,7а из-
меняется цена блага X, причем РХ{ > РХ2 > РХу По мере снижения цены 
блага Xуменьшается наклон бюджетной линии к оси X, а оптимальное 
потребление данного блага растет. Выявленная взаимосвязь между це-
ной и объемом позволяет построить кривую индивидуального спроса 
(кривая на рис. 3.76). Для того чтобы построить кривую рыночного 
(отраслевого) спроса на данное благо, необходимо для каждого фик-
сированного ценового уровня суммировать все индивидуальные объе-
мы оптимального потребления. 

Эффект дохода и эффект замещения 

Изменение цены воздействует на потребляемый объем (объем 
спроса) двояко. Например, снижение цены какого-либо одного блага 
позволяет без изменения полезности высвободить часть бюджета для 
дополнительного приобретения обоих благ. Это явление получило на-
звание эффекта дохода. Кроме того, снижение цены может привести 
к тому, что потребитель будет склонен изменить структуру потребле-
ния, отказываясь от покупки относительно подорожавшего блага и по-
купая на высвободившиеся средства относительно подешевевшее бла-
го. Это эффект замещения. Оба эффекта отражены на рис, 3.8, 

Предположим, цена блага X снизилась. Тогда обший уровень по-
лезности возрастет с 111 до и2, а потребление блага X увеличится с Х1 
до Х2 (рис 3.8а). Для выделения действия эффекта дохода и эффекта 
замещения проведем вспомогательную бюджетную линию, наклон 
которой соответствует новому соотношению цен, а оптимальный уро-
вень полезности достигается на прежнем уровне. Движение ш опти-
мальной точки в точку Е3 вызвано тем, что потребитель отказывает-
ся от потребления других товаров и увеличивает потребление поде-
шевевшего товара, не изменяя полезности. Следовательно, эффект 
замещения (ДХ5) представлен отрезком Х1 Х3 на рис 3.8а Эффект за-
мещения всегда отрицателен, когда кривая безразличия имеет отри-
цательный наклон. 

63 



а) б) 

Рис. 3.8. Анализ реакции потребителя на изменение цены 
нормального блага: 

а ) изменение оптимального набора; б) определение эффекта 
замещения и эффекта дохода £ 

Эффект дохода (ДА'У) представлен отрезком Х3 Х2, когда за счет 
высвободившихся средств потребитель увеличивает общую полез-
ность, переходя к итоговому оптимуму Е2. При снижении цены блага 
эффект дохода всегда положителен и наоборот. 

Оба эффекта могут действовать в противоположных направле-
ниях. Если эффект дохода положителен, а эффект замещения отрица-
телен, причем эффект дохода по абсолютной величине меньше эффек-
та замещения, то мы имеем дело с неполноценным (низкокачествен-
ным) благом, хотя закон спроса в этом случае не нарушается. Если же 
положительный эффект дохода по модулю больше эффекта замеще-
ния, то при росте цены потребитель будет стремиться увеличивать свое 
потребление, будет иметь место положительный наклон кривой спро-
са и закон спроса нарушится. Такие товары называются товаром Гиф-
фена. В случае когда разнонаправленные эффекты по модулю равны, 
спрос будет абсолютно неэластичным (вертикальным). 

Уравнение Слуцкого. Компенсирующие и эквивалентные 
изменения дохода 

Реакция потребителя на изменение цены товара, разделенная на 
эффект дохода и эффект замещения, в алгебраической форме может 
быть представлена в следующем общем виде: 

Д г : АР = (Дг : ДР)коип - х х (Дг : М). 

Данное выражение называется уравнением Слуцкого. 
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Компоненты уравнения Слуцкого несут в себе следующую смыс-
ловую нагрузку: 

Ах : АР — изменение потребления, вызванное изменением иены; 
(Ах: ДР)К0М„ — эффект замещения, который иногда называют «ком-

п е н с и р о в а н н о й реакцией». Компенсированная реакция — реакция 
спроса на изменение цены товара, которая сопровождается компен-
с а ц и е й его дохода, но таковой, что потребитель остается на прежнем 
уровне полезности. Напомним, что, как правило, (Дг : АР)К0т < 0; 

х х (Ах: АГ) — эффект дохода, который состоит, во-первых, в том, 
что при изменении цены данного товара изменяется количество денег, 
которое потребитель рассматривает как дрхол и может потратить на 
любой товар, во-вторых, в том, что с изменением цены изменяется по-
купательная способность единицы дохода. Данное выражение говорит 
о том, что эффект дохода может быть как положительным, так и отри-
цательным и что он снижается по мере снижения уровня первоначаль-
ного спроса х 

Рассмотрим теперь компенсационные проблемы более подробно, 
так как они имеют большое значение для оценки последствий госу-
дарственного регулирования в области ценообразования и в сфере 
потребления. Предположим, по оси абсцисс откладывается объем то-
вара, спрос на который подлежит исследованию, а по оси ординат — 
вся остальная товарная масса, потребляемая за тот же временной пе-
риод (рис. 3.9). 

Остальные 
товары д 

Компенсирующее 
изменение дохода 

Эквивалентное 
изменение дохода 

ТсеадрХ 

Рис. 3.9. Компенсирующие и эквивалентные т н а т к т 
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Предположим, в результате повышения цены товара X опт! 
потребителя переместился из точки Е. в точку Е2. Компенсирую' 
изменением дохода называется такая денежная сумма, которая 
печивает потребителю прежний уровень полезности. Сумму комц-
сирующего изменения можно определить, если провести бюдж« 
линию, соответствующую новому соотношению цен, по касательн 
к старой кривой безразличия (см. рис. 3.9). 

Эквивалентным изменением дохода называется такое его из» 
нение, которое по своему воздействию на полезность эквивале! 
изменению цены данного товара. Потребитель как бы возвращае 
к прежней структуре потребления, т.е. «жертвует» частью дохода 
возможность покупать данный товар по прежней относительной це 
Оценка данной суммы получается путем смещения старой бюджета 
линии до уровня полезности, соответствующего новому соотноше! 
цен. 

3.4. ОЦЕНКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

Излишки потребителей и благосостояние. 
Компенсированный спрос 

Рассмотрим потребительские излишки как способ измерения, 
намики индивидуального и общественного благосостояния потреби 
телей. Представим себе кривую рыночного спроса как графически 
отображение суммы прогнозируемых предельных полезностей, кото-
рые потребители собираются получить от покупаемого товара. Тогда 
общественный потребительский излишек можно рассматривать 
разницу между совокупной предельной полезностью и их фактиче-
скими расходами на покупку товара. Этот излишек называется мар-
шаллианским. Рынок, в котором сложились равновесные цены, через 
механизмы цен распределяет товары между потребителями таким об-
разом, чтобы суммарная полезность была максимальной. Поэтому по-
требительские излишки являются одним из важнейших показателей 
общественного благосостояния. 

Предположим, государство вводит налог на производителя, ко-
торый приводит к повышению равновесной цены с уровня до уровня. 
В результате повышения цены сократится потребление товара с уров-
ня Од до уровня £>2 (рис. 3.10). Потери благосостояния потребителей 
могут быть выражены площадью трапеции А + В. При этом в доход 
государства идет лишь площадь прямоугольника А, определяемая как 
5Ч = Оз х (Р2 - Л)- Остальная площадь потерь в размере треугольни-
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г т а в 1 Я ю т безвозвратные потери общественного излишка 
ка В сое j р р . 

loss - потери «мертвого груза»): !>в ~ ~ I Wji ~ W r- v а 1 

(dead№$h c ' 

Рис. 3.10, Изменение потребительски* излишков 

Более точное измерение потребительских излишков можно осу-
ществить, если использовать не обычную (мар шал л иан с ку ¡о) кривую 
спроса, а кривую компенсированного спроса, которая показы вает зави-
симость объема спроса от изменений цены с учетом компенсации до-
хода, обеспечивающей начальный уровень полезности, другими сло-
вами, реакцию спроса без учета действия эффекта дохода. Как прави-
ло, компенсированный спрос менее эластичен, чем обычный, а значит, 
менее чувствителен к ценовым колебаниям. Но с уменьшением обще-
го объема потребления разница становится асе менее существенной. 

Индексы дохода 

Поскольку цены в рыночной экономике постоянно изменяются, 
потребительский доход, представленный определенной денежной сум-
мой, может иметь различную покупательную способность В »том слу-
чае различают номинальный и реальный доход. Номинальный доход 
соответствует денежной сумме дохода, выраженной а действующих 
ценах данного периода. Реальный доход отражает покупательную спо-
собность, нынешнего дохода, соответствующую ценам прошлого, ба-
зисного периода. 

Реальный доход можно выразить через номинальный доход, 
скорректированный относительно величины инфляции за истекший 
период: 

1-1:1» 
1Р — индекс изменения цен товаров. 67 



Для оценки изменения цен существует целая система статистнИ 
ческих индексов. Приведем некоторые из них. Я 

Индекс Ласпейраса рассчитывается как относительное измевдЯ 
ние стоимости базисной потребительской корзины, произошедшее э|Я 
текущий период, и определяется по формуле Л 

II =1Лх0:1Р^с.. Щ 

где Р0, Р-, - цены всех товаров, входящих в базисную корзину х-, соответственно в б&Я 
з иен ом и текущем периодах. Я 

Отражая динамику цен на базисную корзину, индекс ЛаспейрасЯ 
не учитывает изменения в структуре и ассортименте потребления, слеЯ 
довательно, в нем игнорируется эффект замещения и отражается лиццЯ 
эффект дохода, что приводит к некоторому завышению оценки ростам 
цен. Я 

Индекс Пааше рассчитывается как оценка стоимости текущейи 
потребительской корзины в ценах базисного периода: Я 

где Р0, Р, - цены всех товаров, входящих в текущую потребительскую корзину с а Я 
ответственно в базисном и текущем периодах. Я 

Индекс Пааше в полной мере не отражает эффект дохода, выз-Ц 
ванный изменением благосостояния потребителя за истекший пери-Я 
од, поэтому он несколько занижает оценку инфляции. я 

Для устранения недостатков, присущих обоим индексам, рассчи- Щ 
тывается их средняя геометрическая величина, получившая название Я 
индекса Фишера: щ 

1Р = у/Цу.1Р. I 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ | 

1. Теория спроса изучает поведение экономического субъекта, 1 
обобщенно называемого «потребитель». Исследуются вопро- 1 
сы, как потребитель организует свою экономическую дея- ! 
тельность, т.е. как он принимает и реализует решение о по-
треблении. Для этого выясняется, какие мотивы движут 
потребителем, определяя его решение о покупке того или 
иного набора благ, как формируются и расходуются его де-
нежные средства, какие решения будут оптимальными, как 
принятое решение повлияет на индивидуальный и обществен-
ный спрос. 
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2. Рыночный спрос формируется из совокупности решений о по-
купке товара (блага) отдельными потребителями. Действуя 
рационально, потребитель выбирает те блага или наборы благ, 
которые обеспечивают ему наибольшую полезность. Посколь-
ку в достижении своих предпочтений потребитель всегда ог-
раничен величиной располагаемых средств, к процессе при-
нятия решения речь идет об оптимизации полезности. 
Результатом процесса оптимизации является принятое реше-
ние о структуре и количестве приобретаемых по определен-
ным ценам благ и называется потребительским выбором. 

3. Функция полезности — целевая функция модели потреби-
тельского выбора — представляет собой зависимость макси-
мально возможного уровня полезности от потребления опре-
деленного количества благ. 

4. Предельная полезность — это дополнительная полезность, по-
лученная за счет увеличения потребления данного блага на 
одну единицу Принцип убывающей предельной полезности 
состоит в том, что с ростом потребления какого-либо одного 
блага при фиксированном объеме потребления всех осталь-
ных благ общая полезность возрастает убывающими темпа-
ми, а предельная полезность при этом убывает. 

5. Для определения оптимального потребительского выбора 
необходимо совместить предпочтения потребителя, представ-
ленные картой безразличия, с бюджетным ограничением по-
требителя, представленным бюджетным множеством. Оп-
тимум достигается в точке, где бюджетная линия касается 
соответствующей кривой безразличия, т.е. имеет с ней толь-
ко одну общую точку. Данная кривая безразличия будет един-
ственной для этой точки. 

6. Посредством методологии нахождения оптимума потребите-
ля можно проанализировать его реакцию на изменение дохо-
дов и цен, что, с одной стороны, позволит классифицировать 
потребителей по уровню доходов и видам потребления, с дру-
гой — построить кривую индивидуального, а затем и рыноч-
ного спроса. 

7. Изменение цены воздействует на потребляемый объем (объем 
спроса) двояко. Например, снижение цены какого-либо од-
ного блага позволяет без изменения полезности высвободить 
часть бюджета для дополнительного приобретения обоих благ. 
Это явление называется эффектом дохода. Кроме того, сни-
жение цены может привести к тому, что потребитель будет 
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склонен изменить структуру потребления, отказываясь 
покупки относительно подорожавшего блага и покупая 
высвободившиеся средства относительно подешевевшее б/ 
го. Это есть эффект замещения. 

8. Общественный потребительский излишек рассматриваете 
как разница между совокупной предельной полезностью 
вара и фактическими расходами потребителей на его покуц 
ку. Рынок, в котором сложились равновесные цены, через м~ 
ханизмы цен распределяет товары между потребителям 
таким образом, чтобы суммарная полезность была максиматг 
ной. Поэтому потребительские излишки являются одним 
важнейших показателей общественного благосостояния. 

9. Для оценки изменения цен существует целая система стат 
стических индексов. Индекс Ласпейраса рассчитывается 
изменение цен на базисную потребительскую корзину, 
изошедшее за текущий период. Индекс Пааше рассчитывает-
ся как оценка стоимости текущей потребительской к о р з и т 
в ценах базисного периода. Для устранения недостатков, 
сущих обоим индексам, рассчитывается их средняя геомет-
рическая величина, получившая название индекса Фишера. 

Ключевые понятия 

Благо 
Бюджетная линия 
Бюджетное множество 
Законы Госсена 
Индексы цен 
Индивидуальный и рыночный спрос 
Компенсированный спрос 
Кривая «доход — потребление» 
Кривая «цена — потребление» 
Кривая безразличия 
Кривая Энгеля 
Нормальное благо 

Оптимум (равновесие) потребителя 
Полезность 
Потребительский выбор 
Потребительский излишек 
Предельная норма замещения 
Предельная полезность 
Предмет роскоши 
Товар Гиффена 
Угловое решение 
Функция полезности 
Эффект дохода и эффект замещения 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Что выражают собой наклоны кривых безразличия и бюджетной ли-
нии? 

2. Какие виды функции полезности вы знаете? 
3. Как аналитически найти оптимум потребителя? 

4. Как определить степень заменяемости благ по линии потреб-

ление»? 
5. Может ли быть противоположным действие эффекта дохода и эффек-

та замены? 
6. Что такое компенсированный спрос? 
7. От чего зависит благосостояние потребителя? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Дана функция полезности: V '¿ху, где х, ц • объемы благ. 
Цены благ: Рх = 8, Рц = 5, доход 96, Определите выбор истребителя. 

Решение 
Решение задачи сводится к тому, чтобы найти такие количествен-

ные значения хну, при которых функция полезности V ** 2лу дости-
гала бы своего максимума при заданных бюджетных ограничениях. 
Одним из способов решения оптимизационной задачи является при-
менение эквимаржинального принципа: 
МЬ\-: Рх = МЪ\: Рх] 
МИХ = 411: ёх = 2у\ 
Миу= (117: ¿у = 2х. 
Бюджетная линия определяется уравнением I Р,х 
Таким образом, необходимо решить систему уравнений: 
(2у\& = 2х\ 5; 
\ 8х + 5у = 96 относительно х и у. 
Получается, что х = 6, у = 9,6. При этом V ж 115.2. 

Задача 2. По данным, приведенным & таблице, рассчитайте индексы 
цен по методам Ласпейраса и Пааше. 

" с Ласпейраса /, - (30 х 3100 + 12 * 590,: ( И к 3 1 « * « > 590) 

И ^ й а а ш е , , - (30 х 3550 + 12 х 600, : (25 * 3550 * Ю * 600, 
= 1,2253... 

Тесты 
1 . П р и р о с т е потребительского бюджета линия «доход — потребление 

для «неполноценного» блага имеет вид линия: 
а) убывающей; 
б) возрастающей; 



в) горизонтальной; 
г) вертикальной. 

2. При росте цены на заменяемое благо линия «цена — потребление» 
имеет вид линии: 
а) убывающей; 
б) возрастающей; 
в) горизонтальной; 
г) вертикальной. 

3. Может ли уменьшение цены бла1*а приводить к уменьшению его по-
требления? 
а) только в виде исключения; 
б) если эффект дохода превышает эффект замещения и оба эффек-

та разноналравлены; 
в) если эффект замещения больше эффекта дохода; 
г) если линия «доход — потребление» — убывающая. 

4. Увеличение дохода потребителя графически выражается: 
а) в увеличении наклона бюджетной линии; 
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо (вверх); 
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево (вниз); 
г) сдвиге кривой безразличия от начала координат. 

5. В точке оптимума потребителя не выполняется следующее усло-
вие: 
а) потребители достигают максимально возможной полезности; 
б) бюджет потребителя израсходован полностью; 
в) кривая безразличия касается бюджетной линии; 
г) на каждую ценовую единицу затрат по каждому из благ потреби-

тель получает одну и ту же полезность. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВА 
Глава 4 

Рыночный механизм — это взаимодействие спроса и предложе-
ния. Исследовав принципы формирования рыночного спроса, мы долж-
ны сделать то же и в отношении предложения . Иначе говоря, предме-
том анализа становится исследование поведения производителей. По-
этому следующим шагом микроэкономического анализа является 
изучение процесса принятия экономических решений производителя-
ми, суть которых сводится к поиску ответа на три вопроса: 1) что про-
изводить? 2) как производить? 3) в каком количестве производить? 

Центральная проблема непосредственного процесса производ-
ства — как производить? Принимая во внимание, что она должна ре-
шаться с учетом требований рационального использования ресурсов, 
в производственном аспекте задача производителя сводится к выбору 
эффективного способа производства, способного обеспечить макси-
мальный объем выпуска при заданном количестве ресурсов. Решение 
этой задачи связано с определением оптимальной комбинации факто-
ров и оптимального размера производства. Поиск возможных реше-
ний лежит в плоскости анализа закономерностей производства. 

4.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

Технология и производство 

Производство — процесс преобразования ресурсов в блага, пря-
мо или косвенно служащие удовлетворению человеческих потребно-
стей. Любое производство связано с использованием различных ре-
сурсов, которые, будучи вовлеченными в производственный процесс, 
принимают форму факторов производства. Факторы производства 
обычно рассматриваются в виде укрупненных групп: 

1) труд как совокупность привлекаемой рабочей силы или объем отработанного времени; 

2) капитал как совокупность материальных, финансовых и нема-териальных активов; 
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3) земля как комплекс природно-климатических условий; 
4) предпринимательская способность, понимаемая как деятель-

ность по организации производства и контролю над ним. 
Результаты производства могут принимать как материальную, 

так и нематериальную форму. 
Каждый конкретный процесс производства характеризуется как 

определенным набором факторов, так и устойчивым соотношением 
между ними, т.е. осуществляется в форме определенной технологии. 
Технология — это устойчивая комбинация факторов производства. Тем 
не менее производство одного и того же продукта может быть реали-
зовано посредством разных технологий. В свою очередь развитие тех-
нологий позволяет применять новые способы производства, обеспе-
чивая более эффективное использование факторов производства. 

В условиях ограниченности ресурсов определяющее место в тео-
рии производства занимает проблема эффективности производства. 
Причем решение ее связано как с применяемыми технологиями, так 
и с учетом цен используемых ресурсов. Различают технологическую 
и экономическую эффективность. Технологически эффективным счи-
тается способ производства, при котором данный объем выпуска до-
стигается при меньшем количестве хотя бы одного из применяемых 
факторов. Экономически эффективным будет тот технологически эф-
фективный способ производства, при котором альтернативная сто-
имость вмененных факторов производства для данного объема выпус-
ка будет наименьшей. 

Производственная функция 

В рамках применения одной технологии всегда существует устой-
чивая зависимость между величиной потребленных ресурсов и объе-
мом выпуска продукции. Эта зависимость находит с&ое выражение 
в производственной функции. Производственная функция — это 
функциональная взаимосвязь, отображающая зависимость между вво-
димой комбинацией факторов производства и объемом выпуска про-
дукции. В качестве независимых ее переменных будут выступать зна-
чения используемых факторов, а зависимой переменкой — значения 
объемов выпуска продукции. Математически производственную фун-
кцию можно представить в виде: 

где () — значение объема выпуска; 
/ — форма функциональной зависимости: между вводимыми факторами 

производства и объемом выпуска продукция; 
ХА, ХЬ, ХС,..., ХП — значения применяемых в производстве фякторое. 

107 



Производственная функция может быть линейной, например 
£) = аК + Ы, и нелинейной, например () = АЮ}. 

Хотя каждая производственная функция отражает особенности 
конкретного производства, все они обладают рядом общих свойств. 
Каждая из них: 

— описывает только определенную технологическую взаимосвязь, 
изменение технологии выразится в изменении формы производствен-
ной функции; 

— изображает альтернативные варианты использования факто-
ров производства, показывая возможности их взаимозаменяемости; 

— отражает максимальные значения выпуска продукции для каж-
дой данной комбинации факторов; 

— показывает только технологически эффективные комбинации 
факторов производства, входящие в так называемую «экономическую 
область», для которой увеличение любого применяемого фактора 
должно сопровождаться увеличением выпуска, т.е. при Х2 > Х^ долж-
но выполняться: /(Х2) > /(Хх). 

Производственные функции выводятся на основе анализа эмпи-
рических данных конкретного производственного процесса и служат 
для решения задач планирования производства, позволяя прогнози-
ровать изменения выпуска при изменении как отдельного фактора, так 
и применяемого количества всех факторов производства. 

4.2. ПРОИЗВОДСТВО В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ. 
ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Анализ краткосрочной функции производства 

Возможности изменения факторов производства имеют свои ог-
раничения. Количества сырьевых и трудовых ресурсов изменить не-
трудно. Однако изменение капитальных факторов (производственные 
мощности) в рамках того же временного интервала затруднено или 
невозможно. Поэтому для исследования влияния факторов на объем 
выпуска применяются понятия краткосрочного и долгосрочного пе-
риода, а все факторы производства делятся на переменные и постоян-
ные. 

Краткосрочным называется период, в течение которого хотя бы 
один фактор производства остается неизменным. 

Долгосрочный период — период, в течение которого могут быть 
изменены все факторы производства. 

Переменные факторы — это ресурсы, количества которых могут 
быть изменены в рамках краткосрочного периода. 
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Постоянные факторы — это ресурсы, количества которых не мо-
ря быть изменены в рамках краткосрочного периода. Для долгосроч-
ного периода все факторы производства являются переменными. 

Хотя определения краткосрочного и долгосрочного периодов 
связаны с временной определенностью, их экономическое содержа-
ние обусловлено не продолжительностью времени, а разным функ-
циональным содержанием, которое выражается в реальных измене-
ниях структуры производства. В силу технологических особеннос-
тей производств временные рамки краткосрочного и долгосрочного 
периодов для каждого из производств могут значительно различать-
ся. Например, обувной магазин можно перепрофилировать в продо-
вольственный за один месяц, тогда как для перепрофилирования 
машиностроительного завода потребуется как минимум один год, 
а то и больше. 

Функция производства краткосрочного периода показывает выпуск, ко-
торый может осуществлять фирма путем изменения количес!ва перемен-
ного фактора при неизменном количестве постоянны* факторов. 

Главная задача анализа производственного выбора в краткосроч-
ном периоде заключается в том, чтобы определить влияние измене-
ний каждого отдельного переменного фактора на объем выпуска 
продукции, т.е. выявить его производительность. Для этого анализа 
используются показатели совокупного, среднего и предельного про-
дуктов от переменного фактора, считая влияние остальных фиксиро-
ванным. 

Совокупный продукт (ТРХ) от переменного фактора х — это об-
щий объем выпуска при данном количестве переменного фактора. 

Средний продукт (АРХ) — показывает объем выпуска, приходя-
щийся на единицу переменного фактора (АРХ = ТРХ: X), 

Предельный продукт (МРХ) — характеризует прирост общего 
продукта за счет единичного увеличения переменного фактора. МРТ ~ 
АТРХ: АХ или МРХ = ¿ТР: с1Х, т.е. определяется как первая производная 
производственной функции. 

Закон убывающей отдачи 

Любой производственный процесс обладает той характерной 
особенностью, что при неизменном количестве постоянного фактора 
увеличение применения переменного фактора неизбежно приведет 
к снижению его производительности. Это обусловлена изменения-
ми в отдаче от переменного фактора. На первоначальном этане, ког-
да в производстве задействовано незначительное количество пере-
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менного фактора, каждая дополнительная единица последнего обо-
рачивается ростом предельного продукта от этого фактора. Однако 
по мере увеличения применения переменного фактора рост его пре-
дельного продукта приостанавливается, а затем начинает снижаться. 
Такая зависимость получила название «закон убывающей отдачи»' 
или «закон убывающей предельной производительности переменно-
го фактора». 

По мере увеличения применения переменного фактора при неизменности 
остальных факторов всегда достигается точка, с которой использование 
дополнительного количества переменного фактора ведет к постоянно сни-
жающемуся приросту продукта, а затем и к его абсолютному сокращению* 

Причина действия закона убывающей отдачи кроется в наруше-
нии сбалансированности в производстве между постоянными и пе-
ременными факторами. Низкая эффективность при слабой загрузке 
оборудования может быть повышена за счет вовлечения в производ-
ство дополнительного количества переменного фактора, что приведет 
к увеличению выработки в возрастающей степени. Напротив, излиш-
няя загрузка оборудования обернется падением эффективности и сни-
жением выпуска. 

Действие закона убывающей отдачи позволяет сделать четыре 
важных вывода: 

1) всегда существует область затрат, когда их увеличение не при-
водит к снижению совокупного продукта (все первые частные произ-
водные положительны). Эта область затрат называется «экономичес-
кой областью»; 

2) в условиях краткосрочного периода, когда хоть один из фак-
торов производства остается неизменным, всегда достигается объем 
применения переменного фактора, с которого увеличение последнего 
ведет к снижению его предельного продукта; 

3) в рамках экономической области существует объем перемен-
ного фактора, с которого дальнейшее увеличение его применения обо-
рачивается снижением объема выпуска; 

4) возможности увеличения выпуска в краткосрочном периоде, 
т.е. за счет увеличения применения переменного фактора, ограничены. 

Показателями отдачи от переменного фактора являются предель-
ный и средний продукты, характеризующие уровень предельной и сред-
ней производительности фактора производства. Ввиду того что закон 
убывающей отдачи отражает изменения приращений общего продук-
та, само действие закона проявляется в изменениях предельного про-
дукта от переменного фактора. Именно замедление прироста, а затем 
и снижение предельного продукта служат причиной уменьшения ве-
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тдрдоны среднего продукта, а в определенный момент 
обшего продукта (табл. 4.1). 

и снижется 

Таблица 4.1 

Результаты производства с одним переменным фактором 

Затраты труда 
(L) 

Затраты 
капитала (К) 

Объем выпуска 
(Q) 

Средний 
продукт трула 

Ш 

Предельный 
продукт труда 

(А(2/АЛ) —.—-

0 10 0 - -

' Г 10 10 10 10 

2 10 30 15 20 

' з~ 10 60 20 30 

4 10 80 20 20 

7 10 112 16 и 
~ ~ 8 10 112 14 0 

9 10 108 12 - 4 

При этом надо учитывать, что, во-первых, закон убывающей от-
дачи применим только к условиям краткосрочного периода; во-вто-
рых, интенсивность действия «закона» обусловлена особенностями 
технологии и проявляется в различных производственных процессах 
по-разному. 

Кривые продукта от переменного фактора 

Так как продукт есть функция от переменного фактора, можно 
дать графическое отображение изменения значений проду кта в зависи-
мости от изменения значений переменного фактора. На горизонталь-
ной оси отложим значения переменного фактора, а на вертикальной — 
значения продукта. Соединив полученные точки, получим кривые про-
дукта от переменного фактора: кривую обшего продукта, кривую средне-
го продукта и кривую предельного продукта от переменного фактора. 

Учитывая действие закона убывающей отдачи, производственный 
процесс можно представить в виде трех составных частей, каждая из 
которых характеризуется особым типом отдачи от переменного фак-
тора — растущей, постоянной и убывающей производительностью пе-
ременного фактора. 

В случае растущей отдачи от переменного фактора природа про-
изводственного процесса такова, что каждая дополнительная единица 
переменного фактора дает больший прирост совокупного продукта по 
сравнению с предыдущей единицей фактора. Такая производственная 
функция выражается уравнением 

0,= аХ±ЬХ\ 
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где а и Ъ - некие постоянные коэффициенты; Л 
X - количество примененного переменного фактора ^ 

= 0 П 1 - 7 а х Т ь х ^ Т Х " ~ ь с я ростом среднего 
+ ( = предельного (МРХ-¿Ос1хЛ\ 
+ 2ЬХ) продуктов (рис. 4.1). ^" в 1 

I 

1 2 з 4 У 1 Л 1 2 3 4 5 X 

Рис. 4.1. Общий (а), средний и предельный (б) продукты 
при растущей отдаче от переменного фактора 

Характеризующаяся постоянной отдачей от переменного фактов 
ра часть производственного процесса отражает линейную зависимости 
между количеством вводимого переменного фактора и совокупным 
продуктом и выражается функцией () = аХ. Так как отдача от каждой 
последующей единицы переменного фактора остается неизменной, то 
предельный продукт равен среднему продукту, а их значения постоян-
ны: АРХ- (¿:Х = аХ:Х = анМРх = <10.:{1Х = а(рж.4.2). 

^ 2 3 4 5 6 X 1 Р Ч л к о ~ 
1 г * 4 5 6 X 

Рис. 4.2. Общий (а), средний и предельный (б) продукты 
при постоянной отдаче от переменного фактора 
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функция типа (} = ЬХ - сХ2 будет отражать зависимости той ча-
сти производственного процесса, которая характеризуется убывающей 
отдачей от переменного фактора. Так как в данном слу чае вовлечение 
в производство каждой дополнительной единицы переменного фак-
тора приводит к снижению предельного продукта МР?: " с!() : с/Л* 
* Ь - 2сХ то это обусловливает падение прироста совокупного про-
дукта. а следовательно, и среднего продукта АРХ <2: .V •» {ЬХ - сХг): X *= 
= Ъ - сХ (рис. 4.3). Падение предельного продукта от переменного фак-
т о р а свидетельствует об ограниченности возможностей увеличения вы-
пуска, достигающего максимальных значений, когда предельный п р о -
дукт становится равным нулю при некотором количестве переменно-
го фактора Хя. Поскольку использование его сверх величины Х„ 
приведет к снижению совокупного продукта, то это указывает на огра-
ниченность применения самого переменного фактора, так как за рамка-
ми такой границы производство становится технологически неэффек-
тивным: при больших затратах фактора получаем меньший результат. 

а) б) 

МРХ 

Рис. 4.3. Общий (а), средний и предельный (б) продукты 
при убывающей отдаче от переменного фактора 

Каждая из рассмотренных функций отражает лишь отдельные 
стадии производственного процесса. Объединенные вместе, они дают 
представление о закономерностях изменения продукта от переменно-
го фактора в краткосрочном периоде (рис. 4.4). Производственная 
функция такого производства описывается уравнением тана <2 ** аХ + 
+ ЬХ1 - сХ*. Для данной функции каждая точка кривой совокупного 
продукта показывает максимальные значения объема выпуска для каж-
дого отдельного значения переменного фактора. 

Кривые среднего и предельного продуктов могу т быть построе-
ны с использованием кривой совокупного продукта, Так как наклон 
луча, проходящего через начало координат и точку на кривой (угол а), 
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и Экономическая область 
а) 

Стадия I 
Неоптимальная: 

растущая отдача 

Стадия II j Стадия II! 
Оптимальная: ! Нерациональная: 

* убывающая отдача ¡отрицательная отдача 

MP, 

Рис. 4.4. Кривые продукта от переменного фактора: 
а) общего продукта; б) среднего и предельного продуктов 

показывает средние значения функции, а наклон касательной в любой 
точке кривой (угол р) — значения приращений функции для единич-
ных изменений переменной, то средний продукт (АРХ) в какой-либо 
точке кривой совокупного продукта равен наклону луча, проходящего 
через данную точку (тангенс угла а), а предельный продукт (МРХ) — 
наклону касательной к этой точке (тангенс угла (3). 

, АХ*. 
t g a = — 

ОХ, 
= АРХ; так как АХ2 = ТРХ, а ОХ2 = X, то ̂ S l - др . 

X х ' 

t g ß = 
АХ 2 =МРх ;таккакАХ2 =ЛТРх,аХ1Х2 =АХ,то^х -
x t x 2 

лщ 
АХ 

~MPV 

Соизмеряя углы, нетрудно заметить, что по мере увеличения пе-
ременного фактора значения среднего и предельного продуктов будут 
изменяться. На начальном этапе ( д а < (&) рост совокупного продук-
та сопровождается опережающим, по отношению к среднему, ростом 
предельного продукта, который достигает максимума в точке А. Затем 
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п р е д е л ь н ы й продукт начинает снижаться, а средний -- продолжает 
расти, достигая максимума в точке В. где он равен иродильному про-
дукту. Таким образом, стадия 1 характеризуется ростом отдачи от пе-
ременного фактора. На стадии II, после точки В, несмотря на сниже-
ние и предельного и среднего продуктов, общий продукт продолжает 
расти, достигая максимума в точке С при нулевом значении предель-
ного продукта, т.е. в точке, где первая производная функции равна 

нулю, т.е. при (ТРХ ) = МРХ = 0 => ТРХ ----- шах. Поскольку на данной ста-
дии выпуск увеличивается в пропорции меньшей, чем увеличение пе-
ременного фактора, то уместно говорить об убывающей очдаче от пе-
ременного фактора. На стадии III, после точки С, предельный продукт 
становится отрицательным и происходит снижение не только средне-
го, но и совокупного продукта. Так как производственная функция не 
допускает неэффективного использования факторов, эта стадия вы-
ходит за рамки экономической области и не является частью произ-
водственной функции. 

Взаимосвязь между совокупным, средним и предельным продук-
тами выражается в нескольких моментах: 

— при увеличении переменного фактора совокупный продукт все-
гда растет, если значения предельного продукта положительны, и сни-
жается, когда значения предельного продукта отрицательны; 

— при росте совокупного продукта значения предельного продук-
та всегда положительны, а при снижении отрицательны; 

— совокупный продукт достигает максимума, когда предельный 
продукт равен нулю; 

— средний продукт от переменного фактора растет до тех нор. пока 
его значения ниже значений предельного продукта, и снижается, если 
они выше значений предельного продукта; 

— в случае равенства значений среднего и предельного продук-
тов средний — достигает своего максимума. 

Характер изменений в значениях продукта с увеличением коли-
чества переменного фактора является результатом взаимодействия 
всех факторов производства. Стадия I неэффективна нл-за дисбалан-
са между постоянным и переменным ресурсам при недоиспользова-
нии первого. В целях повышения общей эффективности фирме следу-
ет наращивать применение переменного ресурса, по крайней мере до 
стадии II. Несмотря на то что на стадии И эффективность переменно-
го фактора снижается, увеличение его применения способствует ро-
сту отдачи от постоянного фактора и ведет к росту общей :эффектив-
ности. Стадия III характеризует исчерпание эффективности постоян-
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ного ресурса и общая эффективность начинает снижаться, что означ 
ет абсолютную нерациональность осуществления производства с • 
ким количеством переменного фактора. Оптимальной с точки зрен 
общей эффективности производства является стадия II. Поэтому ф 
ма должна использовать такое количество переменных ресурсов, 
торое обеспечивает ей нахождение в рамках этой стадии. Если с 
на продукцию фирмы не позволяет ей выйти на эту стадию, фир 
должна стимулировать спрос на свою продукцию или использовач 
излишние производственные мощности для производства другой 
дукции. 

Оптимальным считается использование такого количества перемени« 
фактора, при котором достигается максимальный выпуск продукции. 

Так как в рамках отдельного производства производственный 
сурс может использоваться в разных производственных процесс 
и для производства различных благ, то решение задачи эффективно 
его использования связано с обеспечением такого распределения 
сурса между различными процессами производства, при котором его: 
предельная производительность будет одинаковой во всех процесс; 
где он применяется (рис. 4.5). Предположим, некий фактор производ-
ства X применяется в процессах А и Б одновременно. В процессе А о 
используется в количестве Xt и его предельная производительности 

(МР%) равна XtN. В процессе Б этот же фактор применяется в количе-
стве ХА и его предельная производительность (МР%) равна Х4Т. Пре-
дельная производительность фактора в процессе А выше его предель-
ной производительности в процессе Б, так как X{N > Х6Т. Перемеще-
ние некоторого количества фактора из процесса Б в процесс А означало 
бы рост отдачи от фактора в процессе Б и ее снижение в процессе А, 
Но совокупная производительность фактора при этом увеличилась бы 
и выпуск продукции вырос. Очевидно, что приращение объема выпус-
ка будет достигаться до тех пор, пока предельные производительности 
фактора в обоих процессах не уравняются: Х2ЛГ, = Х3Г,. Так как XlNNlX2 > 
> XJTxXз, то KMNX{ + ОРТХА < KLN{X2 + OST^X3. Это говорит о том, 
что при перераспределении фактора между разными процессами про-
изводства, обеспечивающим выравнивание уровня предельной произ-
водительности переменного фактора, совокупная отдача от этого фак-
тора повышается, а максимальная эффективность использования фак-
тора достигается при таком его распределении, которое обеспечивает 
одинаковый уровень предельной производительности фактора во всех 
процессах, где он применяется. 
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Производственный ресурс используется эффективно, если его предель-
ная производительность одинакова во всех процессах производства. 

Рис. 4.5. Оптимизация использования переменного фактора 
при его применении в разных производственных процессах 

4.3. ПРОИЗВОДСТВО В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ. 
ЗАМЕЩЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. 
ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Анализ долгосрочной функции производства 

В рамках краткосрочного периода падение отдачи от переменного 
фактора сопровождается некоторым ростом отдачи от фиксированных 
факторов. Это свидетельствует не только о несовпадении уровней про-
изводительности факторов, но и, что самое главное, ставит проблему 
поиска оптимального соотношения между факторами производства, 
которое обеспечит максимальный объем выпуска при данном количе-
стве факторов. Решение такой задачи осуществимо в долгосрочном 
периоде, где имеется возможность изменить все факторы производ-
ства. 

Функция производства долгосрочного периода состоит в определении 
оптимальной комбинации факторов, которая обеспечит максимальный 
объем выпуска при данном количестве факторов. 

Замещение одного фактора другим позволяет получить одинако-
вые объемы выпуска при различных комбинациях факторов. Графи-
ческое отображение комбинаций производственных факторов, обес-
печивающих один и тот же объем выпуска, называют кривыми посто-
янного продукта, или изоквантами. 

Изокванта — кривая, показывающая все возможные комбинации 
производственных факторов, которые обеспечивают постоянный (оди-
наковый) объем выпуска. Изокванта — это графический способ опи-



сания производственной функции. В двухфакторной модели щ 
водства (капитал — К и труд — Г) каждая изокванта показывает 
бинации факторов, обеспечивающие определенный объем выпус 
Изокванта, более высоко расположенная по отношению к оси а 
цисс, отражает больший выпуск, а нижерасположенная — меньщ 
выпуск. Представленная в виде набора изоквант «карта изоквант 
дает представление о всех возможных вариантах осуществления 
изводства как при неизменности объема выпуска, так и при его и 
нении (рис. 4.6). 

Изокванты строятся на эмпирических данных, полученных в ре-
зультате анализа того или иного производственного процесса, как это 
показано в табл. 4.2, и несут в себе определенные его характеристики 

Таблица 4.2 
Производственная сетка (Q =f(K, L)) 

Затраты Затраты труда 
капитала 1 2 3 4 5 

1 20 40 55 75 80 2 40 60 75 85 90 3 55 75 90 100 105 4 65 85 100 110 115 5 75 90 105 115 120 
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Во-первых, сама форма изокванты отражает возможности заме-
щения факторов, т.е. пределы возможных комбинаций факторов. Во-
вторых, изокванта показывает максимальные знамения выпуска для 
каждой отдельной комбинации факторов. В-третьих, являясь вогну-
той кривой, она отражает действие закона убывающей отдачи (но мере 
увеличения одного фактора и относительного уменьшения другого пре-
дельная производительность первого падает). Б-четвертых, у изоквант 
отрицательный наклон, что свидетельствует о разнонаправленном из-
менении факторов (увеличение одного предполагает уменьшение дру-
гого). В-пятых, изокванты отражают только экономическую область. 
При своей схожести с кривыми безразличия они имеют то принципи-
альное отличие, что отражают не оценочные уровни, а реальные объе-
мы выпуска. 

Замещение факторов производства 

Вогнутость изоквант указывает на то. что предельные произво-
дительности факторов разнонаправлены и в каждой точке изокванты 
у них будет разная предельная производительность. Это говорит о том, 
что одно и то же приращение одного фактора будет заметаться убыва-
ющим количеством другого. Величина, отражающая необходимые ко-
личественные изменения одного фактора в зависимости от единичных 
изменений другого фактора при сохранении объема выпуска называ-
ется предельной нормой технологического замещения факторов 
(MRTS). Другими словами, предельная норма технологического за-
мещения — показатель пропорции, в которой должна происходить за-
мена одного фактора производства другим при сохранении неизмен-
ного объема выпуска. 

Так, предельная норма технологического замещения капитала 
трудом (MRTS^) показывает величину капитала, которую может за-
менить каждая единица труда при обеспечении одного к того же объе-
ма выпуска (рис. 4.7). Она определяется как абсолютное значение уг-
лового коэффициента изокванты — наклон касательной & любой из ее 
точек. MRTS-ДК : AL. Поскольку MRTS — величина положитель-
ная, значение углового коэффициента умножено Eia 1). 

Поскольку замещение факторов предполагает сохранение объе-
ма выпуска, то становится очевидным, что предельная норма техни-
ческого замещения тесно связана с предельными продуктами факто-
ров. Любое увеличение труда (AL) означает рост объеш выпуска на 
(MPL х ДL). Чтобы компенсировать это увеличение, т.е. остаться на той 
же изокванте, необходимо сократить применение капитала на велнчн-
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Минимальное количество 
труда, необходимое для 
данного объема выпуска 

Минимальное количество 
капитала, необходимое 

С . 1, Для данного объема выг МЯ75«« и 

Рис. 4.7. Изменение технологической нормы замещения капитала трудом 

ну (АК), которая даст снижение выпуска на (МРК х ДК). Таким об; 
зом, неизменность объема выпуска (нахождение на одной и той же: 
кванте) обеспечивается при (МРЬ х А!) + (МРК х АК) - 0 или (МР1 
х АЬ) = ~(МРК х АК). Из этого: -АК: АЬ = МР1: МРК. Следовательн 
предельная норма технологического замещения факторов произ! 
ства равна обратному соотношению их предельных продуктов (про 
водительностей): 

М К Т З и - ^ А 
АЬ МРГ 

Это говорит о том, что по мере замещения капитала трудом 
дельный продукт капитала (МРК) растет, а предельный продукт тру. 
(МРЬ) падает. Значит, предельная норма замещения капитала трудо 
(МКГЗцс) снижается и изокванта выравнивается. Поэтому убыв: 
предельной нормы технического замещения одного ресурса другим 
явление, присущее всем производственным процессам. Вместе с 
равенство -ДК: АЬ = МРМРК говорит о том, что в любой точке и~ 
кванты предельная норма замещения одного ресурса другим равна н 
клону касательной к изокванте в этой точке. 

При обеспечении постоянного объема выпуска соотношение замены о 
ного фактора производства другим выражается предельной нормой * 
нологического замещения, при равенстве которой соотношени 
предельных продуктов факторов достигается оптимальная их к 
бинация. 
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Возможности замещения факторов предопределены особенно-
стями технологии. Соответственно, и изокванты могут принимать раз-

ю форму, по которой можно судить о степени технологического за-
мещения. В зависимости от степени замещения выделяются несколь-
ко типов изоквант (рис. 4.8). 

К К * 
б) 

О, 

/ О ~ «6(3,1"*+ й^с**''**) 

Рис. 4.8, Форма изоквант для технологии: 
а) с совершенным замещением производственных факторов; 
б) не допускающей замещения производственных факторов; 

в) с неограниченным количеством комбинаций производственны* факторов; 
г) с ограниченным количеством комбинаций производственных факторов 

В случае идеальной взаимозаменяемости факторов (рис. 4.8а), 
когда один из них может быть полностью замшен другим, т.е. произ-
водство может осуществляться при помощи одного фактора (продажа 

Ь 
мороженого через продавца или автомат), МКТ31Ж равна ( §) и будет 
постоянной во всех точках изокванты. Для производства с фиксиро-
ванными пропорциями факторов — производственная функция «за-
траты — выпуск» (рис. 4.86) — замещение одного фактора другим не-
возможно и МЯТ8!К = 0. Для производственной функции Кобба-Дуг-
ласа (рис. 4.8в) МКГБи = МРЬ: МРК и характеризуется убывающей по 
мере движения вдоль изокванты степенью замещения. Для производ-
ственных функций с постоянной эластичностью замещения — СЕ8-
функции (рис. 4.8г) = -р. 



4.4. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЭФФЕКТ МАСШТАБА 

В долгосрочном периоде фирма имеет возможность не тол 
комбинировать факторы производства, но и изменять их количес-
тв. изменять масштаб производства. Изменение количества всех фг 
ров производства при сохранении неизменной пропорции между щ 
может дать разные результаты. Соотношение между относителы 
изменением величины затрат факторов производства и относителы 
изменением объема выпуска называется эффектом масштаба1. 

Эффект масштаба — это свойство процесса производства, отражай 
характер изменения соотношения между увеличением затрат факт<г 
производства и изменением объема выпуска. 

В зависимости от характера изменения указанного соотноше* 
различают положительный, постоянный и отрицательный эффект: 
штаба (рис. 4.9). 

Рис. 4.9. Эффект масштаба 

Постоянный (неизменный) эффект масштаба выражае 
в том, что объем выпуска изменяется в той же пропорции, что и затр 
факторов; / (аХ) = а[ (X), где X - некая комбинация факторов (К; 
(рис. 4.9а). При увеличении факторов в два раза, сК=2;Ь = 2 цоК-
1 = 4, объем выпуска увеличился во сколько же — с (), = 50 до 0г = 1 
При следующем удвоении количества факторов (К = 8; I = 8) вьн 
также вырос в 2 раза — с = 100 до Оз = 200. 

Положительный {растущий) эффект масштаба выражает 
в том, что объем выпуска увеличивается в большей пропорции, 

1 Для функции Кобба-Дугласа О, = АКаЬ? при: ( а + (3) = 1 эффект масштаба 
стоянный; при ( а + р) > 1 - растущий; при ( а + р) < 1 - снижающийся. 
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затраты факторов: / (аХ) > а / (X) (рис. 4.9б). П р и увеличении факто-
оВ в 2 раза, с К = 2; L = 2 до К = 4; L « 4, объем выпуска увеличился 

в Зраза, с Q, = 50 до & = 150. Двукратное увеличение выпуска (Ог " 
= 100) достигается при менее чем двукратном увеличении факторов ~ 
^ = 3; i = 3. Последующее удвоение факторов (К ~ б; L 6) при сохра-
нении прежней пропорции между ними также дает более чем двукрат-
ный рост продукта - с Q> = 100 до Q¿ « 280. 

Отрицательный (снижающийся) эффект масштаба выражается 
в том, что объем выпуска увеличивается в меньшей пропорции, чем 
з а т р а т ы факторов: / (аХ) < af (X) (рис. 4 . 9 в ) . При увеличении факто-
ров в 2 раза, с К = 2; L = 2 до К - 4; I - 4, объем выпуска увеличился 
менее чем в 2 раза, с Q, = 50 до - 75. Как видно из рисунка, для 
удвоения объема выпуска (Оз = 100) необходимо увеличить количе-
ство факторов в 2,5 раза — до К = 5; L = 5. 

Сохранение неизменности соотношения факторов производства 
для любого уровня выпуска позволяет проследить проявление эффек-
та масштаба, анализируя карту изоквант. Если при одной и той же про-
порции увеличения объема выпуска изокванты сближаются, значит, 
эффект масштаба положительный; если расходятся, эффект масштаба 
отрицательный; если сохраняют шаг, то эффект масштаба постоян-
ный. 

Действие эффекта масштаба связано исключительно с долгосроч-
ным периодом, так как предполагает изменение всех факторов произ-
водства. Поэтому его характер не обусловлен (а) действием закона 
убывающей отдачи (все ресурсные факторы являются переменными) 
и (б) интенсивностью использования какого-то отдельного фактора 
(предполагает неизменность соотношения факторов). Причиной, обу-
словливающей тот или иной характер эффекта масштаба, является воз-
действие организационного фактора, который не затрагивается при 
изменении ресурсных факторов, но может оказывать различное влия-
ние на результаты производства при разных масштабах производства. 
Законов, регулирующих направленность действия эффекта масштаба, 
не существует, и определение характера эффекта масштаба возможно 
только путем эмпирических наблюдений. 

В качестве факторов, способствующих росту отдачи от масшта-
ба, можно выделить такие, как: 

действие размерного фактора (производство лампочки в 100 Вт 
не требует в 2,5 раза больших расходов, чем в 40 Вт); 

рост производительности из-за более глубокого разделения труда; 
большие возможности применения новых технологий и техники; 
более полная загрузка мощностей; 
специализация в управлении. 
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Факторы, противодействующие росту эффекта от масштабов 
рост вероятности возникновения узких мест и аварийности; 
нарастание трудностей управления и координации; 
увеличение транспортных расходов и затрат по сбыту; 
рост административных расходов. 
Поскольку характер и длительность действия эффекта маа 

обусловлены особенностями технологии, то для каждой отрасли 
рактерен свой оптимальный масштаб производства — тот, при к< 
ром кратное увеличение факторов не приводит к снижению эс 
тивности производства. 

4.5. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Развитие технологий, как уже отмечалось, позволяет осущс 
влять производство того же продукта с меньшими затратами. В это 
смысле технический прогресс, способствуя более эффективному в 
пользованию ресурсов, становится фактором роста производства. В; 
яние технического прогресса на производство проявляется в двух фо 
мах: 

1) в увеличении объема выпуска при данном количестве про! 
водственных факторов; 

2) снижении затрат факторов при производстве данного объе? 
выпуска. 

В краткосрочном периоде применение более прогрессивной тс 
нологии находит выражение в повышении производительности пе| 
менного фактора — в форме либо увеличения выпуска при том же к* 
личестве переменных факторов (рис. 4.10а), либо уменьшения коли1 

чества переменных факторов при том же объеме выпуска (рис. 4.106). 
Использование более эффективной технологии отнюдь не означас 
отмены действия закона убывающей отдачи, а всего лишь изменяет 
степень интенсивности его действия. 

Типы технического прогресса 

Воздействие технического прогресса в долгосрочном периоде 
выражается в смещении изокванты вниз (обеспечение того же объема 
выпуска при меньшем количестве факторов) или в изменении ее кон-
фигурации, или того и другого одновременно. Изменения в конфигу-
рации (наклоне) изокванты являются признаком произошедшего из-
менения в соотношении между факторами производства и, следова-
тельно, характеризуют направленность технического прогресса. 
Различают три типа технического прогресса. 
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Рис. 4.10. Влияние технического прогресса на ароийьюдста<< I 
в краткосрочном периоде' I 

а) увеличение выпуска при том же количестве переменных факторов: 
о) уменьшение количества переменных факторов При том же объеме \ 

1 
Нейтральный тип технического прогресса характеризуется таки- | 

ми изменениями в технологии, которые в равной степени спюсобству- \ 
ют повышению предельной производительности и труда, и капитала. | 
Поэтому изменений в пропорции их применения не происходит и пре- I 
дельная норма замещения факторов остается неизменной. Реэульта- ! 
том его действия является лишь смещение изоквант к началу ксюрди- | 
нат (от (2о до £)? и от <2, до (){) вдоль линии, характеризующей неиз- | 
менность соотношения производственных факторов (К: I ) при ! 
изменении масштаба производства (рис. 4.11 а). Это говорит о том, что 
при переходе от комбинации А к комбинации В предельные произво-
дительности каждого фактора остаются неизменными. 

I 

а) V *) 

Рис. 4.11. Типы технического прогресса: 
о) нейтральный; б) трудоинтенсивный; в) катлажжжгеиговяый 

Трудоинтенсивный тип технического прогресса характеризуется 
такими изменениями в технологии, которые способствуют повышению 
предельной производительности труда (рис. 4 . 1 Э т о означает, что 
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переход от комбинации факторов А к комбинации В будет conpoí 
даться ростом предельной нормы замещения капитала трудом, а 
кванты станут более крутыми. На практике это проявится в Tei_, 
ции к пропорционально большему, в сравнении с капиталом, npi 
нению в производстве фактора «труд», от чего такой тип техничеа 
прогресса часто называют капиталосберегающим. 

Капиталоинтенсивпый тип технического прогресса характер 
зуется такими изменениями в технологии, которые способствуют 
вышению предельной производительности капитала (рис. 4.1 
В этом случае переход от комбинации А к комбинации В будет coi ^ 
вождаться снижением предельной нормы замещения капитала труд 
а изокванты станут более пологими. На практике это проявится в ., 
денции к пропорционально большему, в сравнении с трудом, приме-

нию в производстве фактора «капитал», отчего такой тип техничес 
го прогресса часто называют трудосберегающим. 

Технический прогресс может привести к радикальному изме 
нию технологий, что может выразиться в полном замещении одн 
фактора другим или в применении для производства блага иных п_ 
изводственных факторов. Но какими бы радикальными ни были пе 
мены в технологии, производство будет характеризоваться теми 
закономерностями, о которых шла речь выше. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Являясь процессом преобразования ресурсов в блага, про 
водство осуществляется посредством определенной технол; 
гии, представляющей собой устойчивую комбинацию фг 
ров производства, совершенствование которой способству 
повышению эффективности производства. 

2. В рамках каждой отдельной технологии всегда существует у 
тойчивая функциональная зависимость между величиной п' 
требленных ресурсов и объемом выпуска продукции, выр 
жающаяся в производственной функции, которая описыва* 
максимальное количество продукции для каждой отдельш 
комбинации производственных факторов. 

3. В зависимости от возможностей изменения факторов произ-
водства в процессе исследования влияния факторов на объе 
выпуска используются понятия краткосрочного периода, в те-
чение которого хоть один фактор производства остается не-
изменным, а все факторы производства делятся на перемен-
ные и постоянные, и долгосрочного периода, в течешг 
которого могут быть изменены все факторы производства. 
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4. Производительность фактора производства, выражающаяся 
в его влиянии на объем выпуска, изменяется по мере увели-
чения применения фактора, а для анализа характера таких из-
менений используются показатели совокупного, среднего 
и предельного продуктов от переменного фактора, отражаю-
щих соответственно общую, среднюю и предельную произ-
водительность фактора. 

5. Любой производственный процесс обладает той характерной 
особенностью, что при неизменности хотя бы одного факто-
ра производства в процессе увеличения остальных факторов 
всегда достигается точка, с которой использование дополни-
тельного количества переменных факторов приводит к сни-
жающемуся приросту продукта, а затем и его абсолютному 
снижению, что получило название закона убывающей произ-
водительности. 

6. Поскольку в рамках краткосрочного периода производство 
подвержено действию закона убывающей производительно-
сти фактора, то возможности увеличения объема выпуска про-
дукции являются ограниченными, 

7. В долгосрочном периоде, когда все факторы являются пере-
менными, производственные возможности описываются 
изоквантами, представляющими собой кривые, каждая из 
которых показывает все возможные комбинации факторов, 
обеспечивающие выпуск данного объема продукции. Пред-
ставляя собой отрицательно наклоненную вогнутую кривую, 
изокванта показывает возможности замещения факторов про-
изводства. 

8. Характер замещения одного фактора производства другим оп-
ределяется особенностями технологии и выражается в пре-
дельной норме технологического замещения (MKTS), пока-
зывающей, какое количество одного фактора может быть 
замещено единичным изменением другого фактора при том 
же объеме выпуска. 

9. Поскольку замещение факторов предполагает сохранение 
объема выпуска, то предельная норма технологического за-
мещения факторов производства равна обратному соотноше-
нию их предельных продуктов (производителънюстей), 

10. Так как возможности замещения факторов проюводства ири 
каждой технологии различны, то выделяют разные типы про-
изводственных функций — функции с абсолютной эластич-
ностью замещения, для которых MRTS постоянна функции 
Кобба—Дугласа, для которых MRTS равна обратному соот-



ношению предельных продуктов факторов; функции с ц 
тоянной эластичностью замещения, для которых MKTS Л 

на определенному постоянному коэффициенту; функц 
с абсолютной неэластичностью (невозможностью) заме* 
ния, для которых MRTS равна нулю. 

11. Изменение масштабов производства, т.е. количества всех n j 
меняемых факторов при сохранении пропорции между ни? 
приводит к разным соотношениям между относительным -
менением величины затрат факторов производства и отнс 
тельным изменением объема выпуска. Когда объем выпус 
увеличивается в большей пропорции, чем затраты фактор-
имеет место растущий эффект масштаба. При изменении об 
ма выпуска в той же пропорции, что и затраты факторов, 
эффект масштаба постоянный. В случае увеличения 061" 
выпуска в меньшей пропорции по сравнению с затратами < 
торов производства, эффект масштаба - снижающийся. 

12. Технический прогресс, влияние которого проявляется в с 
ме 1) увеличения объема выпуска при данном количестве ] 
изводственных факторов и 2) снижения затрат факторов 
производстве данного объема выпуска, может реализоват 
в виде трудоинтенсивного типа, отличающегося оперея 
ющим ростом предельной производительности труда и п; 
являющегося в замещении капитала трудом; капиталоин 
тенсивного типа, отличающегося опережающим росто 
предельной производительности капитала и проявляюще1 
ся в замещении труда капиталом, и нейтрального типа, кот 
рому свойственно повышение предельной производительнс 
сти всех факторов производства в равной степени. 

Ключевые понятия 

Долгосрочный период 
Закон убывающей 
производительности 
Изокванта 
Краткосрочный период 
Постоянные факторы 
Постоянный эффект масштаба 
Предельная норма технологического 
замещения 
Предельный продукт 
Производственная функция 
Производство 

Кривые продукта от переменного 
фактора 
Отрицательный эффект масштаба 
Переменные факторы 
Положительный эффект масштаба 
Совокупный продукт 
Средний продукт 
Технологическая эффективность 
Технология 
Тип технического прогресса 
Экономическая эффективность 
Эффект масштаба 
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^¡ТРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Могут ли изменения в технологии оказывать влияние на работу рынка 
и конкуренцию? 

2. Какова экономическая природа выделения краткосрочного и долго-
срочного периодов производства? Приведите примеры краткосрочно-
го периода длительностью не менее года. 

3. Почему принятие решения о привлечении дополнительных факторов 
обусловлено значениями предельного, а не среднего продукта? 

4. Какая из стадий производства и почему является оптимальной с точки 
зрения функционирования фирмы? 

5. В чем суть различия между законом убывающей отдачи и убывающим 
эффектом масштаба? Какие причины их обусловливают? 

Примеры решения задач 

Задача 1. На основе данных таблицы определите значения среднего 
и предельного продуктов от переменного фактора. 

Единицы Единицы Выпуск Средний Предельный 
постоянных переменных за день продукт продукт 

ресурсов ресурсов 

2 0 0 
2 1 40 
2 2 90 
2 3 150 
2 4 160 
2 5 150 
2 6 120 

Решение | 
При решении поставленной задачи необходимо вспомнить, что с 

средний продукт есть величина выпуска, приходящаяся на единицу пе- I 
ременного фактора, а предельный продукт ~ приращение выпуска, обу- I 
словленное единичным увеличением фактора. Следовательно, средний | 
продукт от переменного фактора для каждого данного объема выпуска 
будет определяться делением объема выпуска на количество перемен- г 
ного фактора. В отношении определения значений предельного про-
дукта мы должны вычислить изменения объема выпуска для каждого 
единичного увеличения переменного фактора, Они определяются как 
разность между каждым последующим и предыдущим объемами вы-
пуска. В итоге получим: 
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Единицы Единицы Выпуск Средний Предельный! 
постоянных переменных задень продукт продукт -

ресурсов ресурсов 

2 О О I 
40 40 40 
90 45 50 

150 50 60 
160 40 10 
150 30 - 1 0 

120 20 -30 

Задача 2. Определите эффект масштаба для производственных функ-| 
ций £> = 2К>-Ь I0 7 5 и <2 = аК2 + Ы\ \ 
Решение 

Учитывая, что для функции Кобба—Дугласа £ = АКа1Р характер 
изменения объема выпуска будет зависеть от степенных значений а и 
увеличение ресурсов, например в 2 раза Ол = А(2К)а ( 2 б у д е т озна-
чать & = А (2а)Х(2й)£ или ^ = 2 а + р Следовательно, характера-
изменения выпуска будет зависеть от величины ( а + Р). Если ( а + р) И 
1, то 0} - 2(2, если ( а + р) > 1, то а > 20, если ( а + р) < 1, то & < 2Щ 

В нашем случае а = 0,5, а р ~ 0,75, ( а + р) = 0,5 + 0,75 = 1,25. Следов 
вательно, производственная функция 0, = I0 7 3 имеет положитель-^ 
ный эффект масштаба. 1 

Для £ = аК2 + Ы\ О, = а{2К)2 + ¿>(2£)2 = + АЫ2 « 4(яК2 +1 
+ Ы2). Из этого = 40. Значит, эффект масштаба положительный, § 

Тесты 

1. Существующая между изменениями значений среднего и предель-
ного продуктов от данного фактора производства зависимость ука-
зывает на то, что в точке пересечения кривых этих продуктов: 
а) средний продукт достигает своего максимума; 
б) средний продукт достигает своего минимума; 
в) предельный продукт достигает своего максимума; 
г) предельный продукт достигает своего минимума. 

2. Достижение максимального объема выпуска при данной техноло-
гии означает, что: 
а) средний и предельный продукты от данного фактора равны; 
б) средний продукт достигает максимума, а предельный продукт 

равен нулю; 
в) предельный продукт достигает максимума, а средний — мини-

мума; 
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г) предельный продукт становится равным нулю, а средний про-
дукт убывает. 

3. Максимальная эффективность производства от применяемых фак-
торов достигается тогда, когда: 
а) достигается максимальная отдача от каждого из применяемых 

факторов; 
б) предельная норма технологического замещения равна соотноше-

нию предельных производительностей факторов: 
в) обеспечивается максимальный средний продукт; 
г) замещение единицы одного фактора требует минимального ко-

личества другого фактора. 

4. Действие закона убывающей отдачи означает, что: 
а) с увеличением применяемых факторов производства эффект мас-

штаба снижается; 
б) объем выпуска продукции при отдельных технологиях имеет тен-

денцию к сокращению; 
в) с увеличением переменного фактора производства средний про-
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5. Для производства, характеризующегося неизменной пропорцией 
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б) нулю; 
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г) соотношению предельных продуктов факторов. 
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ИЗДЕРЖКИ П Р О И З В О Д С Т В А Глава 5 

Затраты по производству продукции зависят не только от коли-
чества использованных факторов, но и от цен каждого из них. Поэто-
му проблема оптимизации производства трансформируется в задачу 
выбора такого способа производства, который обеспечил бы производ-
ство данного объема выпуска с минимальными издержками. 

5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
ИХ СТРУКТУРА И ВИДЫ 

Определение издержек производства 

Б микроэкономическом анализе теория издержек производства 
базируется на осознании редкости ресурсов и определения их ценно-
сти на основе наилучшего варианта использования. Поэтому издерж-
ки производства — это затраты, обусловленные отказом егх альтерна-
тивного использования применяемых ресурсов. 

Производитель может привлекать ресурсы извне, т.е. по купать на 
рынке. В этом случае издержки представляются в виде денежных вы-
плат поставщикам ресурсов. Но он может использовать и собствен-
ные ресурсы. Тогда издержки производства представляются в виде ут-
раченного дохода (затрат по удержанию ресурса) от их альтернатив-
ного использования. Последний вид затрат не найдет отражения 
в бухгалтерском балансе, что будет означать занижение фактического 
уровня издержек производства. (Например, проценты по кредитам от-
носятся на затраты, тогда как дивиденды по обыкновенным акциям, 
имитируемым для финансирования производства, — нет.) Поэтому раз-
личают бухгалтерские и экономические издержки производства-

Бухгалтерские издержки — это осуществленные в денежной фор-
ме фактические выплаты владельцам привлекаемых ресурсов. 

Экономические (вмененные) издержки — это стоимость всех 
отвлекаемых для данного производства ресурсов. К ним относятся 
(рис. 5.1): 
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явные (внешние) издержки, представляющие собой денежн 
выплаты за привлеченные для производства ресурсы, т.е. затраты 
оплате поставленных ресурсов, равные бухгалтерским издержкам; 

неявные (внутренние) издержки — денежные доходы, которц< 
могли бы быть получены от альтернативного использования удержи-1 
ваемых ресурсов, т.е. затраты собственных неоплаченных ресурсов; 1 

нормальная прибыль как минимальная плата за удержание пред-1 
принимательских способностей от альтернативного использования! 
оцененная в виде процента на капитал; ? 

безвозвратные издержки как затраты, не имеющие альтернатив-^ 
ного использования, вмененные издержки которых равны нулю. Эта 
затраты, ранее произведенные, но не принимаемые во внимание прй 
принятии текущего решения. Они представляют собой невосполним 
мые потери инвестиционных ресурсов, вызванные изменением вид! 
или места деятельности. >! 

Рис. 5.1. Структура экономических издержек производства 

Различия в величине бухгалтерских и экономических издержек 
приводят к количественному несовпадению бухгалтерской и экономи-
ческой прибыли. 

Бухгалтерская прибыль — это совокупная выручка за вычетом 
бухгалтерских издержек. 

Экономическая прибыль — это разница между совокупной вы-; 
ручкой и экономическими издержками. Она меньше бухгалтерской на 
величину неявных издержек и нормальной прибыли. 

Виды издержек производства 

Отправной точкой анализа издержек производства является 
функциональная зависимость между ними и объемом выпуска. Ее суть 
сводится к тому, что затраты по производству есть функция от выпус-
ка. В общем виде затраты по производству выражаются функцией из-
держек — С = Д<2). При этом вид функции издержек определяется 
типом производственной функции, а величина издержек — ценами 
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факторов производства. В рамках краткосрочного периода факторы 
производства подразделяются на постоянные и переменные. Соответ-
ственно затраты по постоянным факторам отражаются в постоянных 
издержках, величина которых зависит от количества постоянных фак-
торов и цен на них. Затраты по переменным факторам отражаются в пе-
ременных издержках, величина которых зависит от объема выпуска 
и цен переменных ресурсов. В долгосрочном периоде все ресурсы яв-
ляются переменными и производство будет характеризоваться только 
переменными издержками. 

Изменение издержек производства находится в функциональной зависи-
мости от объема выпуска, а характер этого изменения отражается в кри-
вых издержек производства, показывающих минимальные значения издер-
жек для каждого данного объема выпуска. 

Если цены факторов производства принять неизменными, то уро-
вень издержек будет зависеть только от объема выпуска. Эта зависи-
мость может быть отражена графически в виде кривых издержек про-
изводства, отражающих минимальные значения издержек для каждого 
данного объема выпуска. 

Издержки производства делятся на несколько групп. Общий уро-
вень издержек характеризуют совокупные, постоянные и переменные 

Совокупные (валовые) издержки (ТС) — это суммарная величи-
на издержек, понесенных при производстве данного объема продук-
ции. Для двухфакторной модели производства они составят: 

ТС = РкхК + Р^Ь, 
где К и Ь — количества факторов; 

РкиР1 — их цены. 
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вень издержек характеризуют совокупные, постояшие и неременные 

Совокупные (валовые) издержки (ТС) — это суммарная величи-
на издержек, понесенных при производстве данного объема продук-
ции. Для двухфакторной модели производства они составят: 

ТС = РкхК + 
где К и X. — количества факторов; 

Рк и — их цены. 53 



Постоянные (фиксированные) издержки (БС) — это издерж: 
величина которых не меняется в зависимости от объема выпуска. 

Переменными издержками (УС) называются издержки, величн* 
на которых изменяется в зависимости от объема выпуска. Для данное 
го объема выпуска ТС = FC + УС. 1; 

Другую группу составляют издержки, характеризующие уровень 
затрат на единицу продукции. Это — средние издержки, средние по*> 
стоянные издержки, средние переменные и предельные издержки. -

Средние издержки (АТС) или (АС) представляют собой величин 
ну совокупных издержек, приходящихся на единицу произведенной 
продукции (рис. 5.3). 

ТС РС + УС РкхК + Р,х£ АТС = — = — - , 
0 . - 0 . о 

Рис. 5.3. Кривые совокупных и средних общих издержек производства 

Сравнивая их с рыночной ценой данной продукции, можно на-
глядно видеть прибыльным ли будет производство. 

Средние постоянные издержки (AFC) — величина постоянных 
издержек, приходящихся на единицу продукции (AFC = FC: Q). С ро-
стом объема выпуска они убывают (рис. 5.4). 

Средние переменные издержки (AVC) — величина переменных 
издержек, приходящихся на единицу продукции (AVC = УС: Q). Ди-
намика уровня средних переменных издержек зависит от действия 
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Рис. 5.4. Кривые постоянных и средних постоянных издержек 
производства 

закона убывающей отдачи. Поэтому равенство АТС ** AFC + АУС не 
означает безусловного снижения средних издержек по мере роста 
объема выпуска, поскольку снижение средних постоянных издер-
жек может быть компенсировано ростом средних переменных из-
держек. 

Отдельную группу представляют предельные издержки (МС) — 
издержки, отражающие прирост совокупных издержек, вызванный 
увеличением объема выпуска на единицу продукции (МС А ТС: AQ) 
(рис. 5.5). Экономическая роль этого вида издержек состоит в том, 
что, характеризуя предельный уровень затрат факторов производ-
ства, именно их показатели принимают во внимание при принятии 
решений об изменении (расширение или сокращение) объема вы-
пуска. 

Геометрически предельные издержки для каждого отдельного 
объема выпуска представлены наклоном кривой совокупных издер-
жек того же объема выпуска. Так как из-за изменения отдачи наклон 
кривой совокупных издержек изменяется по мере изменения объема 
выпуска, кривая предельных издержек имеет ¿/-образную форму. Ве-
личину предельных издержек находят как первую производную фун-
кции совокупных издержек: МС = dTC : dQ. Так как в краткосрочном 
периоде совокупные издержки изменяются исключительно из-за из-
менения переменных издержек, предельные издержки равны произ-
водной от функции переменных издержек. 
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Рис. 5.5. Кривая совокупных и кривая предельных издержек производства 

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМА ВЫПУСКА 
И МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА 

Кривые издержек краткосрочного периода 

В краткосрочном периоде производство подвержено действию 
закона убывающей отдачи. Поэтому по мере увеличения выпуска ве-
личина издержек изменяется в зависимости от характера отдачи от 
переменного фактора. При выраженной через средний продукт расту-
щей отдаче совокупные и переменные издержки убывают, а при сни-
жающейся — растут. 

В двухфазсторной модели производства Q = F(K, L), где труд (L) — 
переменный фактор, а цены факторов — (PL), (Рк), совокупные издер-
жки составят ТС = Рк х К + PL х L. Так как AVC - VC: Q = PL х L: Q, то при 
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р « const AVC = PL х (L : Q). Поскольку APt » Q : L, можем записать: 

AVC ~ PL • ЛРЬ, или AVC = Pl-^~. Так как AC - AVC ~ AFC, то 

^C = (Pi •' APl) + Рк x X) : Q. To же для предельных издержек: 
д{С - А ТС : AQ = PL х AL : AQ, или МС - PL х (Д£ : AQ). Поскольку 

д/р - AQ: АХ, то МС = Р£ : MPL, или A VC ~ Р, Это позволяет сде-
А-О. 

лать вывод о том, что между средним и предельным продуктом и сред-
ними переменными и предельными издержками производства суще-
ствует обратная зависимость. Следовательно, для краткосрочного пе-
риода кривые этих издержек есть зеркальное отображение кривых 
продукта от переменного фактора (рис. 5.6). 

Рис. 5.6. Кривые среднего и предельного продуктов 
и кривые средних и предельных издержек 
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На первоначальном этапе, когда отдача от применяемых факт 
ров растет, предельные издержки резко убывают, что ведет к сниж 
нию и средних переменных издержек. По мере снижения отдачи пр 
дельные издержки начинают расти, что в последствии приведет к ро£-
ту и средних переменных издержек. При этом темп убывания и росН 
предельных издержек выше, чем средних. Графически модель кривых 
краткосрочных издержек производства изображена на рис. 5.7. 

Рис. 5.7. Кривые краткосрочных издержек производства 

Эта модель отражает ряд зависимостей между издержками: 
— при значениях предельных издержек ниже средних перемен-

ных издержек средние переменные и средние совокупные издержки 
снижаются, при МС < AVC, AVC и АТС снижаются, а при значениях пре-
дельных издержек выше средних переменных издержек средние пере-
менные и средние совокупные издержки растут; 

— в точке пересечения кривых средних переменных издержек 
и средних совокупных издержек с возрастающей частью кривой пре-
дельных издержек значения средних переменных и средних совокуп-
ных издержек минимальны; 

— средние постоянные издержки убывают с ростом выпуска; 
— так как по мере роста объема выпуска средние постоянные из-

держки убывают, то кривые средних совокупных издержек и средних 
переменных издержек сближаются. 

Влияние изменения цен факторов производства на положение 
кривых издержек зависит от типа фактора. Изменение цен на посто-
янные факторы производства выражается в смещении кривых сред-
них постоянных (AFC) и средних совокупных издержек (АТС). 
При росте цен они смещаются вверх, а при снижении цен — вниз. Из-
менение цен на переменные факторы выражаются в смещении кривых 
средних совокупных (АТС) и средних переменных издержек (AVC). При 
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ооСте пен они смещаются вверх, а при снижении - вниз. С изменени-
ем цен на переменные факторы производства смещается и кривая пре-
дельных издержек. При росте цен ее восходящий участок загибается 
влево, становясь более крутым, а при снижении иен ~ расправляется, 
становясь более пологим. 

Эмпирические исследования реального производства показали, 
чТ0 в краткосрочном периоде предельные издержки, принимая ^-об-
разную форму, характеризуются широким плоским дном, что свиде-
тельствует о широком диапазоне действия постоянной отдачи от пе-
ременных факторов. При этом средние переменные издержки снижа-
ются во всем диапазоне, где МС ниже АУС. Вероятность появления 
[/-образных кривых предельных и средних издержек увеличивается по 
мере перехода к максимальной загрузке производственных мощностей 
(более 90%), когда предельные и средние издержки начинают резко 
возрастать из-за роста аварийности, возникновения «узких мест», вов-
лечения в эксплуатацию старого оборудования. 

Кривые издержек долгосрочного периода 

Кривые издержек производства в долгосрочном периоде показы-
вают минимальные значения издержек для любого данного объема 
производства, когда все его факторы можно изменить. Поэтому гра-
фик долгосрочных средних издержек (ЬЯАС) может быть представлен 
в виде соединенных частей графиков краткосрочных средних совокуп-
ных издержек разных по масштабу производств ~ АСЬ АСг, АСг, АС4 
АС5. Считая возможности выбора размера производства неограничен-
ными, мы можем представить кривую долгосрочных средних издер-
жек в виде кривой, плавно огибающей все допустимые краткосрочные 
кривые издержек (рис. 5.8). 

Рис. 5.8. Кривые краткосрочных и кривая долгосрочных средних 
издержек производства 
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Кривая средних долгосрочных издержек, огибая все кривые сред-
них краткосрочных издержек, нигде их не пересекает. Минимальны 
значения АС и ЬКАС совпадают только для одного объема выпуска, гд 
ЬЯАС пересекается с ЬИМС. В отличие от ЬВАС кривая долгосрочн* 
предельных издержек (Ы1МС) не является огибающей для кратк 
срочных кривых предельных издержек (А/С). Для каждого масшта 
производства при одном и том же уровне выпуска величина средн 
издержек будет разной вследствие различия в характере действия 
фекта масштаба, присущего каждому производству. Поскольку задз 
производителя состоит в обеспечении необходимого объема выпу^ 
с минимальными издержками, то это означает выбор предприятия Ьп 
тимального масштаба, дающего минимальные долгосрочные средй| 
издержки (ЫШС = ЬКАС). Хотя в долгосрочном периоде произвс 
тель может осуществлять любые изменения, для него очень важн* 
выбрать путь изменений (персонал, оборудование, технология, мог 
ности, тип ресурсов), так как это определит уровень краткосрочг 
издержек в будущем, когда некоторые факторы уже нельзя изменить*;, 
Поэтому из всех возможных размеров производства оптимальный тот; 
краткосрочную кривую средних издержек которого пересекает крш 
долгосрочных предельных издержек. 

В долгосрочном периоде средние издержки производства изменяются в за-
висимости от характера действия эффекта масштаба, а их минимальный 
уровень показывает оптимальный размер производства. 

Обусловленный действием эффекта масштаба уровень долгосроч-
ных издержек оказывает непосредственное влияние на формирование 
эффективного размера предприятия, что в свою очередь обусловлива-
ет рыночную структуру отрасли (рис. 5.9). 

Рис. 5.9. Действие эффекта масштаба и оптимальный размер 
предприятия: 

а) растущий, постоянный и падающий эффект масштаба; 
б) продолжительное действие растущего эффекта масштаба; 

в) быстро исчерпывающийся эффект масштаба 
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Задача выбора оптимального размера производства не исчерпы-
вается проблемой эффекта масштаба. Существенное значение в дан-
ном отношении играет объем спроса на продукцию (рис. 5.10). 
При спросе на продукцию (Ь только малоразмерное предприятие обес-
печивает приемлемые издержки АСи поскольку издержки более мас-
штабных предприятий (АС2 и АС3) выше. Для спроса СЪ более подхо-
дящим является размер среднего предприятия, дающего издержки АС2, 
так как малое предприятие уже столкнулось с действием отрицатель-
ного эффекта масштаба, а крупное, находясь на этапе действия поло-
жительного эффекта масштаба, все же имеет более высокие средние 
издержки для данного объема выпуска. При объеме спроса (2з только 
крупное предприятие обеспечивает наименьшие издержки, так как 
среднее вступило в полосу действия отрицательного эффекта масшта-
ба, а мощности самого малого вообще не позволяют осуществлять про-
изводство такого объема. В случае необходимости увеличения выпус-
ка продукции, преодоление связанных с действием эффекта масштаба 
ограничений возможно путем организации нескольких менее мас-
штабных, но равно эффективных по размеру заводов. 

Рис. 5.10. Величина спроса и эффективный размер предприятия 

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА. 
РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Изокоста 

Подобно тому как один и тот же объем выпуска может быть полу-
чен при разных комбинациях факторов, разные их сочетания могут дать 
одинаковый уровень издержек. Линия, отражающая разные комбина-
ции факторов производства, дающих равные суммарные издержки, 

I i i 



называется изокостой. Принимая цены факторов неизменными, а С(ъ 
вокупные издержки равными сумме постоянных и переменных изде; 
жек (ТС - Ркх К + PLx L), мы можем дать графическое описание 
кост для различных уровней издержек Сл, С2, С3 (рис. 5.11а). 
изокоста описывает все возможные комбинации факторов, котор* 
дадут один и тот же уровень совокупных издержек, при этом бол 
высоко расположенная изокоста отражает более высокий уровень 
держек. Поскольку каждая точка изокосты отражает одинаковые 
величине издержки, то наклон изокосты будет равен соотношению 
факторов, взятому с обратным знаком; (-)PL: Рк. Если ТС = Ркх 
+ PL х L - const, то АКх Рк + AL х PL = 0 или -АКхРк = AL х PL. Тафщ 
образом, -АК: AL = PL : Рк. Угловой коэффициент изокосты говори®; 
о том, что если производитель замещает единицу труда капитал)» 
то для того чтобы сохранить прежний уровень издержек, он может 1ф£ 
обрести ( - ) PL : Рк единиц капитала по цене Рк. Или К = ТС :PK—L 
х (PL : РА). Естественно, что в случае изменения цены на один из 
торов наклон изокосты меняется (рис. 5.116). Если увеличится 
единицы труда, то изокоста станет более крутой (С2). Увеличение цег 
единицы капитала даст более пологую изокосту (С3). Если изменятся 
цены обоих факторов производства, то изменение положения изокос-
ты (С4) будет зависеть от изменения соотношения цен факторов PL: Рк. 

а) б) 

тс = PLL + рКК 
К А 

С3 

Рис. 5.11. Карта изокост: 
а) при изменении уровня издержек; 

б) при изменении цены фактора производства 

Минимизация издержек производства 

Учитывая различия в производительности и ценах факторов про-
изводства, фундаментальной проблемой для производителя является 
выбор такого сочетания факторов, которое обеспечит необходимый 
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объем выпуска с наименьшими издержками. Как мы знаем, уровень 
издержек для каждой конкретной комбинации факторов отражается 
изокостой, а наиболее эффективные с точки зрения выпуска комбина-
ции факторов выражены в изокванте. Поэтому условие оптимизации 
производства по издержкам, т.е. достижение обеспечивающей мини-
мальные для данного объема выпуска издержки производства комби-
нации факторов, будет состоять в следующем: 

— комбинация факторов производства должна лежать на изоко-
сте, т.е. удовлетворять условию ТС = Рк х К + Р1 х Ц 

— наклон изокосты, показывающий соотношение цен факторов 
при данном уровне издержек, должен быть равным наклону изокван-
ты, указывающей на соотношение предельных продуктов факторов, т.е. 
удовлетворять у с л о в и ю Р г : Рк = М Р £ : МРК.. 

Действительно, изокоста с издержками С, не позволяет достичь 
требуемого объема выпуска <2 (рис. 5.12). Пересечение изокванты 
с изокостой в точках В и О указывает на чрезмерно высокие издержки 
Съ, для объема выпуска, который может быть достигнут при более низ-
ких издержках С2. Следовательно, для данного объема выпуска ( б ) 
минимальные издержки производства достигаются в точке А, при ком-
бинации факторов (К , I ). Так как данная точка является точкой ка-
сания изокванты и изокосты, то минимальные издержки для данного 
объема производства достигаются при равенстве наклона изокосты 
и изокванты, т.е. в точке их касания. Для изокванты: это точка замеще-
ния факторов производства, выраженная через соотношение их пре-

Рис. 5.12. Оптимизация производства но издержкам: 
113 



дельных продуктов, а для изокосты — точка замещения факторов про» 
изводства, выраженная через соотношение их цен. Следователь^ 
минимальные издержки производства для данного объемы выпуск^ 
достигаются при комбинации факторов производства, для которой со| 
отношение предельных продуктов этих факторов равно соотношенг 
их рыночных цен. 

МР, PL МР, МРК 
Ь- — _ L . ИЛИ L — ÍL 

МРг р/ PL 

Это говорит о том, что минимальные издержки производства 
стигаются в случае, когда затраты на дополнительную единицу п| 
дукции не изменяются от того, дополнительная единица какого 
тора не использовалась бы. Фирма должна изменять соотношение I 
торов производства в целях повышения выпуска или снижать издера 
для данной выработки до тех пор, пока предельная норма замещевп 
факторов (МКГБщ) не будет равна наклону изокосты (Рь : Рк). Это щ | 
зволяет сделать несколько важных выводов: 

1) условие минимизации издержек производства является одно! 
временно условием, при котором достигается положение равновесий 
производителя, так как не существует иной комбинации факторов, спо| 
собной обеспечить высокую эффективность производства; 

2) фактор производства применяется до тех пор, пока его предел^ 
ная производительность, выраженная в денежных единицах, не стане! 
равной его рыночной цене, являющейся ограничительным предела*) 
применения фактора; 

3) соотношение цен и предельных производительностей фактор 
ров производства обусловливает спрос в отношении каждого из них. 

Эффективным, т.е. обеспечивающим производство данного объема выпус-§ 
ка с минимальными издержками, является такой способ производства, п р ш 
котором норма технологического замещения факторов равна соотноше-|[ 
нию их цен. 

Если цена на какой-то фактор растет, фирма будет сокращать ег 
применение и переходить к увеличению использования более дешево-! 
го. Тем не менее при осуществлении фирмой данного объема выпуска! 
любое изменение цены приведет к изменению уровня издержек про-1 
изводства (рис. 5.13). Любые ограничения по использованию фирмой; 
того или иного фактора неизбежно приведут к росту издержек произ-1 
водства, так как не позволят ей добиться оптимального сочетания фак-1 
торов. Поскольку в долгосрочном периоде фирма располагает более 
широкими возможностями для комбинирования факторов производи 
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о то тля каждого данного объема выпуска издержки производства гва, . г 1 ал 
д о л г о с р о ч н о м периоде ниже, чем в краткосрочном (рис. ¿ . 14 ) . 

Рис. 5.13. Влияние изменения 
цены фактора на уровень 
издержек производства 

Рис. 5.14. Оптимизация производства 
по издержкам в кратко-

и долгосрочном периодах 

Траектория развития 

Определив оптимальную комбинацию факторов для разных объе-
мов производства, мы получим карту оптимальных с точки зрения из-
держек вариантов расширения производства. Соедини» все точки оп-
тимумов, получим траекторию расширения производства, называе-
мую траекторией развития (рис. 5.15). Направление траеетории будет 
зависеть от соотношения цен факторов и их предельных производи-
тельностей. 

в) б) 

Рис. 5.15. Траектория развития: 
а) повышающаяся; 6) линейная; е) понижающаяся 

Для большинства производств вероятнее всего смещение траек-
тории развития в сторону капитала из-за перехода к более капитало-
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емким технологиям, о чем свидетельствует практика (рис. 5.15а). К: 
да технология требует постоянного соотношения факторов, тогда 
дет наблюдаться линейная траектория развития (рис. 5.155). В редв 
случаях, когда соотношение максимальной эффективности и мин 
мальных издержек потребует применения большего количества тр 
да, будет иметь место понижающаяся траектория развития (рис. 5.15 
Отражая долгосрочную тенденцию применения факторов произво 
ства (при неизменных ценах), траектория развития позволяет прот .̂ 
зировать тенденцию спроса на тот или иной фактор производства. | 

При неизменности цен ресурсов направленность смещения эффектив* 
по издержкам комбинаций факторов в процессе расширения произ: 
ства отражает долгосрочную динамику спроса на каждый вид ресу{ 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

2. 

3. 

1. Экономические издержки производства представляют с< 
стоимость всех применяемых для данного производи 
и удерживаемых от альтернативного использования рее} 
сов. 
Включая как выплаты за привлекаемые со стороны рес] 
сы, так и затраты по удержанию от альтернативного испо 
зования неоплачиваемых собственных факторов произво. 
ства, экономические издержки отличаются от бухгалтере: 
как по структуре, так и по величине. 
С учетом различного характера включения в произвол« 
ресурсов издержки подразделяют на постоянные и перемер 
ные, а в целях характеристики уровня затрат факторов щ 
изводства различают совокупные, средние и предельн! 
издержки производства, величина которых находится в фун-
кциональной зависимости от объема выпуска. 
Поскольку в краткосрочном периоде производство подвер-
жено действию закона убывающей отдачи, то по мере увели-
чения выпуска величина издержек изменяется в зависимо-
сти от характера отдачи от переменного фактора, что и опре-
деляет форму кривых издержек производства — убывающих 
при растущей отдаче и возрастающих при снижающейся. 
Когда производство характеризуется изменяющейся произ-
водительностью факторов, кривые средних совокупных и пе-
ременных издержек, а также предельных издержек являют-
ся вогнутыми, при этом возрастающий участок кривой пре-

4. 

5. 
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дельных издержек пересекает кривые средних совокупных 
и средних переменных издержек в точках минимальных зна-
чений последних. 

6. В долгосрочном периоде, когда все факторы производства 
являются переменными, формирование издержек обуслов-
лено действием эффекта масштаба. Поэтому уровень долго-
срочных издержек оказывает непосредственное влияние на 
определение эффективного размера предприятия и струк-
туру отрасли. 

7. Выбор фактора производства зависит как от его цены, так 
и производительности. Поэтому комбинация факторов, да-
ющая минимальный уровень издержек производства, до-
стигается в случае равенства соотношения предельных про-
изводительностей факторов и их цен. 

8. Долгосрочная динамика спроса производителей на тот или 
иной фактор производства будет определяться траекторией 
развития, которая описывает характер изменения в процес-
се расширения производства оптимальных с точки зрения 
уровня издержек комбинаций факторов производства. 

Ключевые понятия 

Безвозвратные издержки 
Бухгалтерская прибыль 
Бухгалтерские издержки 
Внешние (явные) издержки 
Внутренние (неявные) 
издержки 
Издержки производства 
Изокоста 
Кривая предельных издержек 
Кривая совокупных издержек 
Кривые средних издержек 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения ____________ 

1. В чем суть различия экономических и бухгалтерских издержек? 
2. К какой категории издержек и почему относятся такие виды затрат, 

как заработная плата администрации, налог с продаж, транспортные 
расходы, затраты на рекламу, социальное страхование, арендная 
плата? 

Нормальная прибыль 
Переменные издержки 
Постоянные издержки 
Предельные издержки 
Совокупные (валовые) издержки 
Средние издержки 
Траектория развития 
Условие оптимизации издержек 
Экономическая прибыль 
Экономические (вмененные) 
издержки 



3. Объясните, какова взаимосвязь закона убывающей отдачи с формой! 
кривой переменных издержек и наклоном кривой краткосрочных Пре-Я 
дельных издержек? щ 

4. Можно ли утверждать, что крупномасштабные фирмы всегда имеюй 
преимущества по издержкам по сравнению с небольшими фирмами?Н 

5. Что можно сказать об эффекте масштаба производства, если криваСа 
средних долгосрочных издержек направлена вверх? Гя 

' 1 
Примеры решения задач 1 
Задача 1, Пусть производственная функция фирмы выражена зависи-Я 
мостью () = 5КЬ, где К — затраты капитала, а Ь — затраты труда. Цец |1 
капитала (Рк) составляет 25 руб. в час, а цена труда (Рь) — 40 руб. в часЯ 
Если затраты капитала для краткосрочного периода составляют 2 ыа*9 
шино-часа, то какую величину составят средние переменные и предель-Ц 
ные издержки? щ 
Решение щ 

Прежде всего необходимо получить функцию валовых издержекЯ 
Для этого необходимо определить, какое количество капитала и т р у д я 
потребуется для достижения заданного объема производства. Так калЛ 
в нашем случае имеет место краткосрочный период, в котором затратьШ 
капитала фиксированы на уровне 4 машино-часа, то требуемое коли-Я 
чество труда можно найти, решив уравнение £) = 5КЬ = 5 x 4 x 1 дляИ 
£ = £): 20. Валовые издержки объема выпуска £) в час равны: ТС(0) =-я 
= К х Рк х Р^ В нашем случае ТС(()) = (25 руб. в час) (2 машино-Я 
часа) + (40 руб. в час)(() : 20 человек/час), что даст ТС(0) = 50 + 2£. 4 

Теперь легко найти все виды издержек. Средние переменные кзЩ 
держки равны /МОД) = Щ © : () = Щ ® - Щ ( ) ) . В нашем случай 
АУС = 2() : £ = 2. Для определения предельных издержек МС(О) =¿1 
= Д Щ Ц ) : Д{) берем первую производную функции валовых издержек^ ! 
что даст МС = 2. В данном случае производственный процесс харак^! 
теризуется постоянной отдачей от переменного фактора, поэтому зна- I 
чения средних переменных и предельных издержек будут одинаковы.! § 

Задача 2. Фирма производит продукцию на двух заводах, функции ссн 1 
вокупных издержек которых представлены как: ТСа = 16 + АО] и ТСЬ 1 
= 24 + Ой- Как фирме следует распределить производство по заводам, | 
чтобы обеспечить наиболее дешевый способ выпуска 40 единиц про- | 
дукции? _< | 
Решение | 

Поскольку суть вопроса состоит в поиске варианта производства, 1 
обеспечивающего минимальные издержки, то решение задачи связано | 
с выполнением условия минимизации издержек. Как известно, при ис- ^ 
пользовании факторов в разных процессах условие минимизации из- -
держек заключается в том, чтобы обеспечить равенство предельных 
издержек в этих процессах. Для нашей задачи это будет означать 
МСа = МСЬ при а + & = 40. 

Первоначально определим функции предельны?: издержек каждо-
го из процессов, продефференцировав функции сошжушшх издержек. 
Получим: МСа = 80, и МС6 = 2(5^ Уравнивая предельные издержки 

= 20ь и подставляя 40 - получаем: - 2(40 - или 
8(2, = 80 - 20а. Отсюда находим: & - 8, - 32. При таких объемах 
выпуска предельные издержки производства на обоих заводах: будут 
одинаковыми и составят 64 на единицу продукции. Величины средних 
издержек составят: АТСа - ТСа: & - 16 : Ц + 4& г : С , что даст АТС„ -
- 34 и АТСЪ- ТСЬ: О = 24 : & + & : & что даст АТСг - 24, При этом 
валовые издержки составят: ТСа = 16 + 4(2* ~ 272 и ГО,, 24 + ж 

= 1048. Следовательно, достижение минимизации общих издержек не 
означает равенства валовых издержек в каждом отдельном процессе. 

Тесты ' 

1. Если для производства данной отрасли характерны кривые предель-
ных издержек, имеющих большое плоское дно, то из »того можно 
заключить: 
а) отрасль будет представлена большим количеством малых фирм; 
б) для отрасли будут характерны крупные предприятия; 
в) отрасль характеризуется устаревшей технологией; 
г) предельные издержки не зависят от объема производства. 

2. Положение равновесия производителя достигается тогда, когда: 
а) соотношение цен факторов равно соотношению их предельных 

продуктов; 
б) производство осуществляется с минимальными издержками; 
в) используются наиболее дешевые факторы; 
г) замещение факторов не приводит к росту объема выпуска. 

3. Если технология фирмы характеризуется растущей отдачей от мас-
штаба, то: 
а) кривая краткосрочных издержек понижается вправо; 
б) краткосрочные средние издержки меньше долгосрочных средних 

издержек; 
в) долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста вы-

пуска; 
г) кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой дол-

госрочных предельных издержек. 

4. Когда средний продукт от переменного фактора равен величине пре-
дельного продукта, можно сказать, что при это«: 
а) предельный продукт достигает своего максимума; 
б) предельные издержки в этой точке минимальны; 
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в) средние издержки минимальны; 
г) средние издержки в этой точке меньше предельных. 

5. Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут 
биться этого при соблюдении следующего условия: 
а) покупать факторы производства на конкурентных рынках; 
б) соблюдать равенство между предельной нормой технического 

мещения факторов и соотношением цен этих факторов; 
в) поддерживать равенство между переменными и постоянными 

держками; 
г) поддерживать максимальный уровень производства. 
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ФИРМЫ И РЫНКИ Глава 6 

Анализ производственной и стоимостной функций производите-
ля дает ответ на вопрос о принципах принятия решений но оптимиза-
ции производства. Однако принятие решений об объеме выпуска бу-
дет зависеть от целей и рыночных условий, в которых осуществляется 
его деятельность. 

6.1. ФИРМА: ЕЕ ТРАКТОВКИ И ВИДЫ 

Теории фирмы 

В хозяйственной практике термин «фирма» используют для обо-
значения образований, ведущих коммерческую деятельность. Рассмат-
ривая фирму в таком аспекте, ее можно определить как хозяйствен-
ную единицу, обладающую обособленным имуществом и оформленны-
ми правами, позволяющими ей осуществлять хозяйственную 
деятельность под свою имущественную ответственность, Хотя такое 
определение наиболее широко используется на практике, оно отража-
ет юридический аспект природы фирмы, не раскрывая таких важней-
ших с точки зрения экономического анализа ее сторон, как особенно-
сти внутренней организации и цель функционирования. Фирма — 
сложное экономическое явление. Ею может быть как мелкое предпри-
ятие, так и крупная компания, объединяющая несколько предприятий. 
Поэтому в экономической теории сложилось несколько концепций 
фирмы: неоклассическая, неоконституциональная, бихевиористская, 
эволюционная. 

Неоклассическая теория фирмы рассматривает фирму как произ-
водственную (технологическую) единицу, деятельность которой опи-
сывается производственной функцией, а целью является максимизация 
прибыли. Главная задача фирмы усматривается в нахождении такого 
соотношения ресурсов, которое обеспечило бы ей минимальные из-
держки производства. В этой связи оптимизация размеров фирм по-
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стулируется как результат действия эффекта масштаба. Однако oir 
ные предпосылки неоклассической трактовки фирмы — заданность 
ловий деятельности (совершенство информации, полная рациоь 
ность поведения, стабильность цен), игнорирование особенное 
внутренней организации и отсутствие альтернативности в выборе 
шений — делали ее уязвимой для критики с позиций хозяйстве! 
практики. 

Институциональная теория фирмы исходит из того, что ф* 
является сложной иерархической структурой, действующей в yaiz 
ях рыночной неопределенности. Главная задача анализа связывае 
с объяснением поведения фирмы в системе дорогостоящей и неп~ 
ной информации, а в центр внимания ставятся вопросы о причи 
многообразия видов фирм и их развития. Используя в качестве 
посылок наличие трансакционных издержек (издержки осуще 
ния сделок), а также присущего фирме неценового метода paci 
ления ресурсов, институциональная теория определяет фирму как 
тернативный рыночному (ценовому) механизм осуществления сс 
(управления ресурсами) в целях экономии трансакционных изде 
ЭТО одна из предпосылок данной теории. 

Другая предпосылка теории фирмы базируется на понимг 
того, что, являясь сложной иерархической организацией, фирма: 
ставляет собой совокупность отношений между владельцами 
сов. В этом смысле центральным аспектом анализа становится и« 
дование проблемы распределения прав собственности, а сама фи; 
представляется в виде заключаемого между владельцами ресурсов • 
тракта, призванного обеспечить наиболее эффективное исполъзо 
ресурсов. Переуступка властных правомочий порождает необходим^ 
контроля поручителем исполнителя, в связи с чем возникают изде 
ки контроля. Фирма оказывается средоточением двух типов KOI 
TOB — внешних (рыночных), отражающих ее взаимодействие с рын 
ными институтами и связанных с трансакционными издержками, а 
же внутренних, отражающих особенности внутренней организ 
фирмы и связанных с издержками контроля. Поэтому фирма пред 
ляется образованием, позволяющим оптимизировать соотнош 
трансакционных издержек и издержек контроля в процессе коор 
ции решений владельцев производственных ресурсов. Само же соотн 
шение трансакционных издержек и издержек контроля будет вы 
пать критерием определения размеров фирмы. 

Бихевиористские теории фирмы акцентируют внимание на 
ной роли фирм в экономике, их способности не только приспоса 
ваться к изменяющейся рыночной среде, но и трансформировать 
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среду Они исходят из невозможности максимизации какой-либо цели 
и концентрируют внимание на исследовании функционирования внут-
ренних структур фирмы и проблем принятия решений. В этом отноше-
нии можно выделить предпринимательскую концепцию фирмы, в ко-
торой фирма рассматривается как система взаимодействия разных 
уровней проявления предпринимательской функции (управления). Имея 
в качестве главной задачи консолидацию этой функции, поведение 
фирмы определяется как результат взаимодействия разных уровней 
предпринимательства, а главный вопрос сводится к решению пробле-
мы взаимодействия собственников и наемных управляющих. 

Другой разновидностью этой теории является эволюционная кон-
цепция фирмы. Суть ее сводится к тому, что фирма эволюционирует 
под воздействием внешних и внутренних факторов, а решения прини-
маются исходя из особенностей внутренней организации и сложив-
шихся в фирме традиций. При этом у фирмы отсутствует единствен-
ный критерий оптимальности принятия решений и ее поведение ме-
няется в зависимости от рыночной ситуации, сложившихся традиций 
и исторического опыта фирмы. 

Общая особенность всех фирм, представляющих собой сложные 
иерархические структуры, заключается в наличии проблемы взаимо-
действия собственника и наемных управленцев. Проблема «работо-
дателя-агента» возникает всякий раз, когда располагающие более пол-
ной информацией и обладающие специальными знаниями «агенты» 
могут использовать это к собственной выгоде и в ущерб интересам 
собственника. Следствием ее могут быть отклонение от целей фир-
мы, рост издержек и снижение прибыли. Поэтому главная задача внут-
рифирменного управления сводится к обеспечению единонаправлен-
ности их целей в долгосрочной перспективе, а условием ее решения 
выступают дисциплина рынка и создание механизмов, стимулирую-
щих управленцев. 

Фирма — это производственная единица, осуществляющая свою деятель-
ность на принципах оптимизации затрат с целью максимизации прибыли. 

Типы фирм 

Типология фирм может основываться на разных критериях — 
размере, особенностях организации, форме собственности, типе рыноч-
ного поведения. Исходя из целей нашего анализа, определим типы 
фирм в зависимости от их рыночного поведения. 

Предпринимательская фирма представляет собой образование, 
которое принадлежит одному владельцу. Обычным для нее является 



объединение функций управления и собственности и нацеленность 
максимизацию прибыли. Чаще всего такие фирмы представлены 
большими по размерам и специализированными по характеру деят 
ности хозяйственными субъектами, рыночное поведение кото{ 
в наибольшей степени соответствует конкурентным признакам. 

Капиталистическая фирма — это принадлежащее многим 
дельцам капитала образование, со сложной организационной стр 
турой. Существующая в виде акционерного общества, она преде 
ляет собой крайнюю форму отделения собственности от упрае 
Целевые устремления таких фирм обычно трудно выразить в 01 
делениях максимизации, так как они имеют множественность 
Для фирм капиталистического типа характерны стремление к зак; 
лению и расширению своей доли рынка и поиск оптимального сс 
ношения между уровнем капитализации прибыли и дохода на 
тал. Поэтому именно в таких фирмах проблема «принципал-аге 
проявляется наиболее остро. Рыночное поведение капиталист! 
кой фирмы зависит как от внешних условий функционирования, 
и способности обеспечить координацию долгосрочных целей ее 
стников. 

Самоуправляющаяся фирма представляет собой образован-
принадлежащее коллективу работников. Как само это явление, 
и рыночное поведение самоуправляющихся фирм пока слабо ис 
дованы. Теоретически, принимая в качестве цели такой фирмы 
симизацию трудового дохода, можно предположить, что кривая п| 
ложения самоуправляющейся фирмы будет иметь отрицательный 
клон (рис. 6.1). Это обусловлено тем обстоятельством, что при рос 
предельного продукта труда повышение рыночной цены прод) 
будет поощрять фирму к использованию большего количества тр 
да, способствующего максимизации трудового дохода. В итоге п{ 
ложение фирмы будет увеличиваться по мере роста цены. Напрот 
если предельный продукт труда снижается, стремясь достигнуть 
ставленной цели, фирма будет сокращать занятость, а значит, и пре. 

ложение. Учитывая, что рост преде; 
ного продукта чаще всего характере 
для сравнительно малых значений п 
ременного ресурса и имеет узкие рам 
ки, уместно предположить, что крш 
предложения самоуправляющейся ф* 
мы будет с отрицательным наклоном. 

Между тем, как свидетельству 
практика, самоуправляющиеся фир 

Р А 

Рис. 6.1. Линия предложения 
самоуправляющейся фирмы 
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наДелеНЫ н е н а м а к с и м и з а Ц и ю дохода, а прежде всего на сохранение 
з а н я т о с т и , что, собственно, и обусловило их возникновение, Поэтому 
в действительности рыночное поведение самоуправляющейся фирмы 
является более сложным, чем можно предположить теоретически. 

Государственная фирма — это фирма, в которой определяющие 
решения в отношении ее деятельности принимаются государством или 
его органами. Обычно такие фирмы рассматривают как некоммерче-
ские, финансируемые за счет общества и действующие вне конкурент-
ного поля общественные институты, деятельность которых направле-
на на максимизацию общественных выгод. Данная трактовка вполне 
отвечает значительной части государственных фирм, целевые ориен-
тиры которых устанавливаются государством, а их функционирова-
ние носит характер естественных монополий, когда объем предложе-
ния и цена регулируются государственными органами, Однако она от-
нюдь не правомерна к той части государственных фирм, которые 
действуют в качестве предпринимательских предприятий. Поведение 
таких фирм, при всех особенностях управления ими, вполне согласу-
ется с рыночными требованиями. В последние годы все большая часть 
государственных фирм трансформируется в структуры предприни-
мательского типа при сохранении за ними статуса государственной соб-
ственности. 

Директорская фирма представляет собой тип фирмы, ключевые 
решения в которой принимаются управляющими. Такие фирмы харак-
теризуются размытостью прав собственности и ориентированы на 
максимизацию выгод, получаемых менеджерами. И хотя хозяйственное 
поведение таких фирм нацелено на увеличение объема продаж, они 
характеризуются низкой эффективностью из-за значительной доли 
административных издержек. Именно в силу чрезмерной размытости 
прав собственности, последовавшей в результате ваучерной привати-
зации, тип директорской фирмы получил широкое распространение 
в российской экономике, где хозяйственное поведение этих фирм обу-
словливается борьбой за выживание при устремлении директората 
к извлечению личной выгоды. 

6.2. ЦЕЛЬ ФИРМЫ: ДОПУЩЕНИЕ О СТРЕМЛЕНИИ 
К МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 

Цели фирм 

Поведение фирмы может быть обусловлено интересами руковод-
ства, рыночными условиями (конкурентные возможности и ограни-
чения), целями фирмы. Практика хозяйственной деятельности свиде-
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тельствует о множественности целевых установок фирм, преда 
ющих собой иерархическую систему, которая эволюционирует 
времени, так и в зависимости от складывающихся рыночных услс 
Поэтому дать однозначное определение цели фирмы не предста 
ся возможным. 

Целью фирмы может быть максимизация выручки, являющ; 
важным показателем результативности ее деятельности. Нацеленн 
руководства фирм на валовые показатели — нередкое явление, nocí 
ку часто именно с этим показателем связано вознаграждение руко 
ства. Другой целью фирм является экономический рост. Являясь 
казателем делового успеха и для владельцев, и для инвесторов, 
только способствует расширению возможностей фирмы для ман 
и защиты от рыночной неопределенности (за счет расширения 
рынка), но и выступает средством для достижения более отдале 
целей. Основным мотивом деятельности фирмы может быть 
ние в долгосрочной перспективе, чего фирма может добиться ш 
ством достижения промежуточных целей, таких как технологиче 
совершенствование и инновационная деятельность. Наконец, в 
виях сложных корпоративных образований, имеющих несколько 
тров власти (акционеры, менеджеры, кредиторы, поставщики), це 
может стать стремление к удовлетворенности, обусловленное ш 
димостью поиска баланса интересов сторон. Стремление к удовле 
ренности есть признак рациональности поведения, так как фирма ] 
тически всегда сталкивается с конфликтностью целей и главный 
нее вопрос — обеспечение единонаправленности целей в долге 
ной перспективе. 

В неоклассической теории в качестве цели фирм постулиру 
стремление к максимизации прибыли. Такое предположение ot 
вывается тем, что оно, с одной стороны, наиболее точно отрг 
предпринимательскую мотивацию, а с другой — задачу конку! 
ного взаимодействия фирм. К тому же оно очень удобно для моде 
рования поведения фирм. Между тем по ряду причин можно ус 
ниться в однозначности такой трактовки цели фирм. Во-первых; 
условиях рыночной неопределенности максимизация прибыли 
инструмент принятия решений малопригодна. Во-вторых, по м 
обособления управления и собственности возникает множестве* 
ность целей и максимизация прибыли как цель угасает. В-треть 
сами фирмы могут не стремиться к максимизации прибыли, опа 
ясь усиления отраслевой конкуренции и применения регулируки 
мер со стороны государства. Наконец, существуют объективные тру 
ности достижения такой цели, так как попытки максимизировать 
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ибо с в я з а н ы с дополнительными затратами, которые могут превы-
сить ожидаемые выгоды. 

С к а з а н н о е не означает, ч т о прибыль утрачивает роль целевого 
и е н т и р а фирмы. Ведь прибыль является показателем эффективно-

сти функционирования фирмы, источником вознаграждения предпри-
нимателя и ее развития. Уже в силу этого фирма вынуждена ориенти-
роваться на получение прибыли, иначе будет вытеснена с рынка в про-
цессе конкуренции как неэффективная структура. Поэтому даже при 
н а л и ч и и четко сформулированных альтернативных целей нацелен-
ность фирмы на получение удовлетворяющего ее уровня прибыли 
в д о л г о с р о ч н о й перспективе присутствует всегда. 

Целевые устремления фирм многообразны и изменяются как во времени, 
так и в зависимости от рыночных условий, однако получение прибыли 
является определяющим условием долгосрочного функционирования 
фирмы. 

Выручка и прибыль 

Доход фирмы формируется в виде выручки, величина которой 
зависит от цены и количества реализованной продукции. Так как ры-
ночная цена блага есть результат действия функции спроса, то кривая 
цены на продукцию фирмы совпадает с кривой ее дохода от единицы 
продукции, т.е. кривой средней выручки (ЛИ) фирмы АК ТР: () К()) 
(рис. 6.2). Умножив количество проданной продукции на цену, полу-
чим величину общей выручки (ТЯ) фирмы; ТК = Р(£)) х (). Поскольку 
функция спроса является убывающей, каждая дополнительно продан-
ная единица будет приносить фирме убывающее прирашение дохода. 
Поэтому предельная выручка (МЯ), отражающая прирост совокупной 
выручки от дополнительно реализованной единицы продукции, будет 
убывающей. МЯ = АТИ: А(£ = А(Рх О): АЦ. Учитывая обратный харак-
тер зависимости цены и спроса, приходим к выводу о том, что кривая 
предельной выручки (МЯ) будет всегда находиться ниже кривой сред-
ней выручки (АК). Это легко представить, если учесть, что при убыва-
ющем приросте величин средняя, за исключением первого значения, 
всегда больше приростной, а увеличение совокупной выручки (ТК) 
будет зависеть от изменения предельной выручки (¿Ш?)„ Динамика 
совокупной выручки зависит от эластичности спроса. При эластичном 
спросе предельная выручка положительна и совокупная выручка рас-
тет, а при неэластичном — отрицательна и совокупная выручка сни-
жается. Предельную выручку легко найти как первую производную 
функции совокупной выручки. 
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Tñ к 
TR{Q) 

Ed{P)=\-1 

Зависимость между рассматр; 
мыми величинами показана на рис. 
представляющем наложение граф 
средней и предельной выручки и 
ка общей выручки. 

Для линейной кривой спроса 
ция достигает своего максимума в т-
где предельная выручка равна ну 
(¿ТЯ (О) : = МЯ = 0. При этом кр 
предельной выручки пересечет л и т 
сцисс в точке, делящей весь объем р! 
ного спроса пополам, а совокупная в! 
ка достигнет своего максимума при 
стичности, равной единице (ЕД(Р) = 

Прибыль фирмы образуется как 
ница между совокупной выручкой и 

вокупными издержками и описывается выражением П(£) = ТЯ( 
ГC(Q). В данном случае речь идет об экономической прибыли, 
це между совокупной выручкой и вмененными совокупными изд 
ками, включающими нормальную прибыль. 

\ D=P(Q)=Afí° 
MR 

Рис. 6.2. Общая, средняя 
и предельная выручка 

Принцип максимизации прибыли 

Предпосылка о максимизации прибыли как цели фирмы ос 
но рельефно проявляется тогда, когда на рынке имеет место инте 
ная конкуренция, а речь идет не о конкретных результатах, а о те 
ции. Это дает достаточные основания для того, чтобы использо 
принцип максимизации прибыли в качестве инструмента мш 
номического анализа для прогнозирования поведения фирм. С 
ствуют два способа анализа максимизации прибыли. 

Первый способ основан на сопоставлении общей выручки и 
щих издержек (рис. 6.3а). Так как величина прибыли функционг 
зависит от количества проданной продукции, то максимальная ее' 
личина будет получена тогда, когда дополнительно реализованная 
ница продукции не даст приращения прибыли, т.е. П = шах при 
AQ = 0. Поскольку П - TR(Q) - TC(Q), то АП : AQ = ДTR: AQ — А 
AQ. Учитывая, что ATR: AQ — угловой коэффициент кривой сово~ 
ной выручки TR(Q), а АТС: AQ — угловой коэффициент кривой с 
купных издержек, легко прийти к выводу о том, что максимальная 
быль будет получена при объеме выпуска, для которого наклон 
совокупной выручки равен наклону кривой совокупных издержек. 
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Рис. 6.3. Принцип максимизации прибыли при сопостатш-аии: 
а) общей выручки и обших издержек; 

6) предельной выручки и предельных издержек 

Второй способ базируется на предельном анализе и состоит в со-
поставлении предельной выручки (МЯ) и предельных издержек (МС) 
(рис. 6.3б). В данном случае используются те же исходные условия, 
что и при первом способе анализа. Если прибыль максимизируется 
при ДП : Д(2 = 0, то максимальная прибыль будет получена фирмой 
при АТЯ : Д(2 - АТС : Д(2 = 0 или при АТК : Д(> - АТС ; Так как 
ДЛ? : Д<2 = МЯ, а АТС : АО, = МС, то фирма максимизирует прибыль 
в случае равенства предельной выручки и предельных издержек: 

МД = МС П - шах. 
Действительно, при объеме предложения СЬ фирма получит при-

быль П — заштрихованный прямоугольник на рис. 6.3. Если она уве-
личит предложение до (X, то ее предельные издержки будут превы-
шать уровень предельной выручки (МК), и совокупная прибыль умень-
шится. При любом объеме предложения ниже даже в случае 
производства с минимальными средними издержками, фирма будет 
недополучать часть дохода и ее совокупная прибыль будет меньше, чем 
при объеме выпуска О2. 

Итак, принцип максимизации прибыли говорит о том, что в целях достиже-
ния максимальной прибыли фирма должна выбрать такой объем выпуска, 
при котором значения предельной выручки и предельных издержек 
равны. 
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6.3. ПОНЯТИЕ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ: 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАКИ И ТИПОЛОГИЯ 

Определение рыночной структуры 

С точки зрения фирмы рынок представляет собой сферу кот 
рентного взаимодействия фирм. Но так как продукты фирм разл! 
ются, то такое взаимодействие будет иметь место только тогда, кс 
отличительные особенности товара каждого продавца не п ре пята 
ют взаимозаменяемости их товаров. Степень взаимозаменяемости • 
определяется перекрестной ценовой эластичностью спроса на то> 
конкурирующих фирм ЕХу = (Д<2л: Ох) : (ДРг • Ру) ~ процентное 
нение продаж товара X из-за 1%-ного изменения цены товара У. П( 
жительное и относительно большое значение перекрестной элас 
ности указывает на то, что данные товары взаимозаменяемы и по 
шение цены на товар X приведет к существенному сокращению сп; 
на него и росту спроса на товар К Это означает, что данные товг 
несмотря на существующие между ними различия, входят в е; 
товарную группу, а их продавцы - в одну отрасль. 

Отрасль — это группа фирм, производящих блага, предназначенные 
удовлетворения одной потребности и взаимозаменяемые между с< 

Поскольку конституирующим признаком отраслевого рынка, 
ляется взаимозаменяемость товаров, то фирма, производящая не 
дящие в одну товарную группу блага, будет одновременно фуню 
нировать на разных отраслевых рынках. 

Как институциональное образование каждый отраслевой рьш 
имеет свои характерные признаки организации, комбинация котор 
представляется в виде рыночной структуры или модели рынка, 
рыночной структуры зависит от множества факторов, действуют 
со стороны как предложения, так и спроса. Тип отраслевого рынка 
ределяется в кончном счете двумя важнейшими факторами — колич 
ством продавцов и степенью схожести продукции. 

Рыночная структура — это совокупность отражающих отраслевые 
бенности признаков рыночной организации, обусловливающих сп 
установления цены и объема выпуска, а также определяющих харак 
взаимодействия фирм отрасли. 

Количество продавцов является производным от уровня конце" 
трации отраслевого рынка, который зависит от (а) эффекта масшта 
(б) вертикальной интеграции и (г) политики государства. Если __ 
бенности отраслевой технологии таковы, что позволяют фирме извле 
значительную экономию от масштаба производства, то это неизбежн 
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в е д е т к концентрации производства в отрасли и, как следствие, 
к с о к р а щ е н и ю числа действующих ф и р м , что. в свою очередь, моди-
фицирует поведение продавцов. Другая причина концентрации рын-
¿а - вертикальная интеграция. Вызванная стремлением фирм к сни-
ж е н и ю трансакционных издержек, она будет тем выше, чем менее кон-
курентным является рынок, где фирма выступает покупателем, и чем 
более масштабно ее собственное производство. Воздействие государ-
ства на организацию рыночных структур связано с его способностью 
р е г у л и р о в а т ь уровень концентрации рынка посредством налоговой 
и т а р и ф н о й политики, влияния на совокупный спрос и осуществле-
ния антимонопольных мер. 

Простейшим показателем уровня концентрации отраслевого рын-
ка является индекс (коэффициент) концентрации. Он показывает долю 
рынка, которая контролируется группой крупнейших фирм, действу-
ющих на данном рынке, и определяется как удельный вес этих фирм: 

СЯп= Х п (где С) — объем рыночного предложения, д, - рыночная доля 

о т д е л ь н о й фирмы, а п - число фирм). Индекс концентрации может 
рассчитываться для разного количества фирм: чаше всего 3,4, б, 8, 10, 
что отражается в обозначении индекса — С1?4, СЯ& СЯ&. Если значение 
индекса составит для четырех фирм до 35%, то рынок считается слабо 
концентрированным, если до 70% - средней концентрации, свыше 70% — 
высококонцентрированным. Недостаток данного индекса состоит 
в том, что он не учитывает неравенства в распределении долей фирм 
и будет одинаковым для рынка, где четыре фирмы разделят рынок 
по 25%, и рынка, где на одну фирму будет приходиться доля в 70%, 
а на три остальные — по 10%. 

Более точное представление о концентрации рынка дает индекс 
Херфиндаля—Хиръимана, рассчитываемый как сумма квадратов долей 
фирм: 

НН1 = ^ )2 + (<?2 )2 + (<?3 )2 +... + {Я„ )2 = Чч: )2 - • 

где — доля продаж фирмы на рынке, выраженная в процентах. 

Чем больше значение индекса, тем более концентрирован рынок, 
и наоборот. Причем значение индекса будет тем больше, чем менее 
равномерно распределение рыночных долей фирм. Например, НШ ~ 
= 602 +302 + Ю2 = 3600 + 900 +100 - 4600 и НИ1 - 403 +30* - 302 « 
= 1600 + 900 + 900 = 3400. При абсолютной монополии индекс дости-
гает своего максимального значения, равного 10 000, 

Для характеристики неравномерности распределения долей рын-
ка среди фирм используется коэффициент Джини, который показыва-
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ет степень отклонения реального распределения долей рынка от 
номерного распределения рынка. Коэффициент Джини равен ну 
когда все фирмы отрасли имеют одинаковые доли рынка, и равен < 
нице, когда одна фирма контролирует весь рынок (абсолютная мо 
полия). Чем больше коэффициент, тем выше концентрация отра 
вого рынка. 

Степень схожести продукции разных продавцов находит с 
выражение в способности одного блага быть заменителем другого' 
га. Когда предпочтения потребителей не связаны с конкретным 
изводителем блага, как например, в отношении данного сорта пик 
цы, марки стали или бензина, такие блага являются абсолютными 
менителями, а определяющим конкурентным параметром мез 
производящими их фирмами выступает цена блага. Подобные б 
называют стандартизированными. 

Если же предпочтения потребителей связаны с фирмой-про 
водителем или наличием отличительных свойств блага, то такие б; 
считаются дифференцированными, что находит выражение в пр! 
женности потребителей к торговой марке. Источники дифферещ 
ции могут быть самыми разными: от реальных (различия в техт 
ских характеристиках, дизайне, предоставляемых услугах) до фант 
ных (имидж, созданный посредством рекламы). Дифференциа 
продукта меняет характер взаимодействия между продавцами, что ] 
водит к изменению типа отраслевого рынка. Чем более уникален 
дукт каждого отдельного продавца, тем слабее конкурентное взаим 
действие между продавцами, а тенденция к обособлению рынков 
продуктов сильнее. 

Рыночная власть 

Рыночная власть — это способность производителя или потреб 
теля оказывать влияние на рыночную цену благ. Источниками рыноч 
ной власти могут служить: 

— доля фирмы в отраслевом предложении; 
— эластичность рыночного спроса; 
— степень взаимозаменяемости продукта; 
— характер взаимодействия фирм. 
Чем большей долей отраслевого предложения располагает ф! 

ма, тем более чувствителен рынок к изменениям ею объема выпуа 
а ее влияние на рыночную цену сильнее. Чем менее эластичен спр 
на продукцию фирмы, тем более свободна фирма в выборе цены, н 
боясь отрицательной реакции потребителей. Отсутствие товаров-за 
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я и т е л е й также способствует укреплению рыночной власти фирмы, 
р ы н о ч н а я власть может стать и результатом взаимодействия фирм, 
когда им удается достичь соглашения в отношении отраслевых пред-
л о ж е н и я и цены путем сговора. 

Наличие у фирмы рыночной власти отнюдь не означает, что она 
может произвольно устанавливать цены. Рыночный спрос функцио-
нально не зависит от фирмы, а кривая спроса на ее продукцию подвер-
жена д е й с т в и ю закона спроса. Поэтому, даже обладая рыночной вла-
стью, она может лишь выбирать подходящий для каждого уровня цены 
объем выпуска (рис. 6.4). Фирма может повысить цену на свою про-
д у к ц и ю , сократив ее предложение, и, наоборот, увеличивая предложе-
ние, она должна будет снижать цену. 

Рис. 6.4. Рыночная власть и прибыль фирмы: 
а) при эластичном спросе на ее продукт; 6) при неэластичном спросе 

на ее продукт 

Рыночная власть производителя — это обусловленная особенностями 
рыночной организации его способность воздействовать на рыночную цену 
блага посредством регулирования объема своего щэедлохения. 

В случае убывающей кривой спроса изменение совокупной вы-
ручки (ДТК) будет зависеть от изменения цены и количества: АТЯ = 

= Р(Д<7) + <?(ДР). Так как МЯ - — , т о МК - + щ ~ 

= Р + <у—. Учитывая, что эластичность спроса на продукт фирмы 
Ад 
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ж гъ ' можем записать: А АРхд Ад дх • Подставим получещ 

выражение (АР : АО) в формулу предельной выручки. Тогда 

АР Р МК = Р + д— = Р + д Г 

Ад д х Ей( 
= Р + 

Ей, 
= Р + Р-

Е(1, 
= Р\ 1 + 

Ей, 

Следовательно, МК = Р 1 + 
Ейг 

Это позволяет прийти к выводу о том, что для убывающей 
вой спроса предельная выручка фирмы (МК) а) меньше рыночной це 
(Р), так как эластичность спроса по цене на продукцию фирмы (] 
отрицательна и б) находится в прямой зависимости от цены и обра' 
ной от эластичности спроса по цене1. Максимизирующая приб! 
фирма выберет такой объем выпуска, при котором предельные вырч 
ка от реализации и издержки производства будут равны (см. рис. 6. 
В соответствии со спросом на свою продукцию такая фирма назна* 
цену Р, которая превышает предельные издержки производства для,. 
ного объема предложения. Разница между ценой реализации и п; 
дельными издержками производства (Р - МС) свидетельствует о 
личии у фирмы рыночной власти. Чем больше это превышение, т< 
сильнее рыночная власть фирмы. 

Степень рыночной власти фирмы (Ь — коэффициент Лернера) 
это отношение превышения цены фирмы над ее предельными издерэ 
ками к цене фирмы. I = (Р - МС) : Р и выражается в абсолютны 
величинах, изменяясь от нуля для совершенной конкуренции и при 
ближаясь к единице для монополии. Учитывая, что для обладающе 
рыночной властью фирмы МК = Р + Р( 1 : Ей/), для случая максимиза^ 
ции прибыли можем записать: МС = Р + Р( 1 : Ей(). Используя это тщ 
ражение предельных издержек для определения степени рыночноШ 
власти фирмы, получим: 1 

1 = Р-МС Р = МС 
Ей/ 1 + (1 /Ей;) 

Нетрудно заметить, что превышение цены над предельными из-1 
держками производства будет тем больше, чем менее эластичен спрос' 

1 Для линейной кривой спроса наклон (АР : Д<2) постоянен и МК снижается в 2 ра-1 
за быстрее цены и достигает нулевых значений при реализации половины всего объема ! 
спроса, т.е. /2£). 
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(чем круче кривая спроса), и наоборот. Отсюда следует вывод, что при 
с н и ж е н и и эластичности спроса рыночная власть {Р - МСЛЦ)} растет, 
а при увеличении эластичности спроса — снижается, исчезая, т.е. ста-
новясь равной нулю при абсолютной эластичности. 

Другими словами, рыночная власть фирмы находится в обратной зависи-
мости от эластичности спроса на ее продукцию, а обладающая рыночной 
властью фирма будет назначать цену, превышающую <36 предельные из-
держки на величину, обратно пропорциональную этой эластичности. 

Хотя наличие у фирмы рыночной власти создает предпосылки 
для получения сверхприбыли, прямой зависимости между ними нет, 
так как прибыль зависит от уровня средних издержек и объема реали-
зации: П = ТК - ТС = (Р - АС) х (). Так, фирма (рис. 6.4я). обладающая 
незначительной рыночной властью (Р1 - МСХ), может получать боль-
шую экономическую прибыль ^ - МСХ) х нежели фирма 
(рис. 6.45), обладающая значительно большей рыночной властью 
(р2 - МС2), но имеющая меньшую прибыль (Рг МСг) х В этом 
смысле получаемая фирмой экономическая прибыль будет свидетель-
ствовать о мере реализации рыночной власти, которой обладает фир-
ма. В то же время из приведенного примера не следует, что имеющая 
более эластичный спрос фирма всегда получает высокую прибыль. 
Напротив, будучи в большей степени подверженной влиянию конку-
ренции, обладающая незначительной рыночной властью, фирма на 
практике может рассчитывать на меньшую фактическую прибыль, чем 
фирма, обладающая сильной рыночной властью. 

Типы рыночных структур 

Типология рыночных структур базируется на ряде показателей, 
определяющих признаки отраслевого рынка: 

— численность продавцов и их рыночные доли; 
— степень дифференциации продукта; 
— условия вступления в отрасль и выхода из нее; 
— степень контроля производителей над ценами; 
— характер поведения фирм. 
В зависимости от содержания каждого признака и их комбина-

ции формируются типы отраслевых рынков, характеризующихся раз-
ной степенью конкурентности. 

Численность продавцов на каждом рынке важна для определения 
их способности оказывать влияние на рыночное равновесие. При боль-
шом количестве продавцов на рынке, при прочих равных условиях, 
спрос на продукцию каждого из них будет столь эластичным, что из-
менение любым из производителей цены или объема выпуска не по 
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влечет за собой изменений в рыночном равновесии. Напротив, 
малом количестве продавцов влияние каждого из них будет достатс 
ным, чтобы привести к возникновению рыночной власти. К тому 
нескольким фирмам легко вступить в сговор. 

Рыночные доли фирм (размер фирм) обусловливают возможн 
сти фирм оказывать влияние на рыночную цену. Небольшая фир 
неспособна изменить рыночные условия и вынуждена приспосаб.) 
ваться к ним, а рыночная структура, характеризующаяся присутств 
ем множества имеющих незначительные мощности фирм, будет бол 
конкурентной. Рынки, где действуют крупные фирмы, будут менее ко: 
курентными из-за значительного воздействия отдельных фирм на 
ночное предложение. 

Степень дифференциации продукта отражает наличие у пред 
наченных для удовлетворения одной потребности продуктов фирм 
ных особенностей, отчего продукты разных фирм не являются coi 
шенными заменителями. Независимо от того, на каких параметрах 
нована дифференциация продукта — технических данных, качест 
наборе услуг или каких-то иных, она имеет то существенное значе! 
что определяет уровень конкуренции на рынке. Чем выше степе 
дифференциации продукта, тем менее конкурентным будет поведе 
продавцов, а их рыночная власть — больше. Напротив, чем более ст 
дартизированной является отраслевая продукция, тем выше эласт 
ность спроса на продукт каждого отдельного производителя и т 
более конкурентен рынок. В данном случае можно сказать, что эл; 
стичность спроса — функция от числа конкурентов и степени дш 
ренциации их продукции. 

Условия вступления в отрасль и выхода из нее связаны с наличж 
или отсутствием отраслевых барьеров, к которым могут быть OTHÍ 

ны: значительный положительный эффект масштаба, патенты и ^ 
цензии, большая капиталоемкость производства, норма прибыли, 
гласованное поведение отраслевых фирм. Чем выше отраслевые бар! 
еры, тем сложнее посторонним фирмам проникать на отраслевой рынс 
и тем больше возможностей для действующих фирм реализовать ры-
ночную власть. Если отрасль капиталоемкая и выход из нее связан 
значительными безвозвратными издержками, фирмы склонны к про-
ведению согласованной ценовой политики. Как и то, так и другое пре-
пятствует развитию отраслевой конкуренции. 

Степень контроля производителей над ценами - наиболее оче 
видный показатель степени конкурентности рынка. Чем больше конт-
роль производителей над ценой, тем менее конкурентен рынок. С 
пень контроля производителя над ценой не является статической 
личиной. С одной стороны, она детерминирована потребительским« 
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педпочтениями и может изменяться независимо от производителя. 
С другой стороны, устойчивость контроля над ценой зависит от ха-
рактера порождающих его причин. Контроль над ценой может быть 
следствием рыночной доли фирмы и л и дифференциации продукта, 
¿торая обеспечивает большую его устойчивость. 

Характер поведения фирм может быть нестратегическим, когда 
фирмы, принимая решения, не учитывают реакции конкурентов, 
и стратегическим, когда они принимают во внимание возможность от-
ветных действий со стороны соперников, а их рыночное поведение 
координируется в соответствии с поведением других фирм отраслево-
го рынка. Стратегическое поведение обычно присуще рынкам с неболь-
шим количеством фирм, каждая из которых обладает значительной 
долей рыночного предложения. Такие рынки характеризуются тесным 
взаимодействием фирм, усилением их рыночной власти и снижением 
конкурентного потенциала отрасли. 

В конечном счете все эти признаки найдут свое выражение в ха-
рактерном для каждого типа рынка количестве и размере фирм, что 
дает возможность схематически представить распределение основных 
типов рыночных структур в следующем виде: 

Число фирм в отрасли Мало 
^ н о г о ^ — 1 ^ 

_ „ Монополи-
Совершенная стическар Олигополия Монополия конкуренция конкуренция _ 

ч _ ÍZ Большой 
Размер фирм отрасли 

Рынок совершенной конкуренции представляет собой рыночную структу-
ру, характеризующуюся ценовой конкуренцией между не способными ока-
зывать какого-либо влияния на рыночную цену фирмами. 

Определяющими признаками рынка совершенной конкуренции 
являются: 

- атомизация рынка, свидетельствующая о присутствии большого 
количества покупателей и продавцов, рыночные доли которых столь 
малы, что субъекты рынка полностью подчинены влиянию рыночных 
сил и не могут воздействовать на рыночные цены; 

- стандартизация продукции, означающая такую однородность 
продукции разных фирм, что у потребителей нет оснований предпо-
читать продукт одной фирмы продукту другой; 

- прозрачность рынка, подразумевающая то, что ограсль харак-
теризуется свободным и бесплатным доступом к информации о ценах 
и альтернативах, а участники рынка располагают полной рыночной 
информацией; 
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— свободный вход в отрасль и выход из нее, указывающие на 
что в отрасли отсутствуют какие-либо препятствия для того, чтоб 
помешать новым фирмам начать производство, а действующим ф! 
мам прекратить операции; 

— автономность поведения фирм, свидетельствующая о том, ч 
принимая решения, фирмы не учитывают реакцию своих конкуре' 
тов. 

Рынок монополистической конкуренции — тип рыночной структур 
где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного 
вара конкурируют за объем продаж. 

Основными признаками рынка монополистической конкуреш 
являются: 

— дифференциация продукта, означающая, что, хотя товары 
ных фирм удовлетворяют одну и ту же потребность, товару кажд-
фирмы присущи свои уникальные особенности, обусловливакнвд 
высокую, но не абсолютную степень замещения их товаров, приво; 
к возникновению ограниченной рыночной власти; 

— большое число продавцов, достаточное для того, чтобы отрас 
была конкурентной, но меньше, чем при совершенной конкуренц 
и при большей рыночной доле каждой фирмы, что обусловливает спс 
собность фирмы воздействовать на рыночный спрос; 

— отсутствие барьеров проникновения в отрасль, которое прояви 
ляется в отсутствии легальных (технологических и законодательны^ 
препятствий, но при наличии некоторых препятствий для проникно-
вения на отраслевой рынок, обусловленных дифференциацией про-
дукции (лояльность потребителя торговой марке); 

— отсутствие стратегического поведения из-за большого количе* 
ства продавцов. 

Рынок абсолютной (чистой) монополии — тип рыночной структуры» 
характеризующейся высокой степенью рыночной власти продавца и от-
сутствием конкуренции. 

Отличительными особенностями рынка абсолютной монополий 
являются: 

— концентрация всего отраслевого предложения у единственно-
го продавца, который олицетворяет собой отраслевой рынок; 

— отсутствие товарных заменителей; 
— блокирование входа в отрасль путем создания технологичес-

ких (эффект масштаба) или законодательных барьеров (патенты, ли-
цензии и т.п.); 

— отсутствие стратегического поведения. 
138 

Рынок монопсонии — тип рыночной структуры, характеризующийся кон-

ц е н т р а ц и е й рыночной власти у покупателя. 

Основными признаками рынка монопсонии являются: 
— единственный покупатель, представляющий весь объем рыноч-

ного спроса; 

— наличие большого числа продавцов, имеющих небольшие ры-

ночные доли; 
— стандартизированный товар; 
— полная информированность покупателя о рыночных ценах 

и альтернативах; 
— отсутствие взаимодействия продавцов. 

Олигополистический рынок — тип рыночной структуры, характеризую-
щейся стратегическим взаимодействием немногих, обладающих рыночной 
властью и конкурирующих за объем продаж фирм, 

Олигополистический рынок может быть представлен как стан-
дартизированным (чистая олигополия), так и дифференцированным 
продуктом (дифференцированная олигополия). Важнейшие призна-
ки такого рынка: 

— ограниченное количество фирм, поделивших между собой от-
раслевой рынок; 

— значительная концентрация производства у отдельных фирм, 
что делает каждую фирму большой относительно совокупного рыноч-
ного спроса. (Данная характеристика указывает на то, что при неболь-
ших объемах рыночного спроса даже небольшая фирма может действо-
вать в условиях олигопольного взаимодействия.); 

— ограниченный доступ в отрасль, что может быть обусловлено 
как формальными (патенты и лицензии), так и экономическими (эф-
фект масштаба, высокие издержки проникновения) барьерами, 

— стратегическое поведение фирм, являющееся принципиальной 
характеристикой олигополистического рынка, означает, что осознаю-
щие свою взаимозависимость фирмы строят собственную конкурент-
ную стратегию с учетом возможной реакции конкурентов на предпри-
нимаемые действия. 

Соревновательный рынок — тип рынка, на котором объектом конкурен-

ции являются не рыночные преимущества, а сам рынок. 

Соревновательный рынок имеет место в случае, когда поведение 
продавца обусловлено не характером организации рынка, а наличием 
потенциальной угрозы конкуренции, т.е. когда объектом конкуренции 
являются не рыночные преимущества, а сам рынок. В таких условиях 
даже монополизировавшая рынок фирма вынуждена действовать 
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в конкурентном режиме. Подобная ситуация присуща рынкам, 
рые характеризуются: 

— малым объемом рыночного спроса, так как в этом случае 
тельность нескольких фирм на рынке будет заведомо нерентабельн 

— низкими безвозвратными издержками (невосполнимые пс 
ри, вызванные изменением вида или места деятельности), что 
словливает возможность проникновения на рынок потенциальных ] 
курентов. 

Низкая интенсивность загрузки внутрирайонных пассажире 
маршрутов изначально предполагает их монополизацию. Однако 
ме-монополисту вряд ли удастся реализовать свое монопольное пс 
жение, так как отсутствие безвозвратных издержек не мешает дрз 
транспортной фирме предложить более привлекательную цену за 
луги и захватить рынок. 

Влияние безвозвратных издержек на характер рыночного по 
дения фирм может проявляться и на рынках со значительным 
мом спроса. Если в цене продукции существенную долю издержек 
ставляют транспортные расходы, то часто именно это является фг 
ром, препятствующим проникновению фирм на рынки дру 
регионов. Между тем транспортные расходы не образуют безвозв; 
ных издержек и могут быть фактором конкурентной угрозы. Если д 
ствующая в данном регионе фирма повысит цену до уровня, обеспе 
вающего покрытие транспортных расходов по поставке продуй 
фирм из других регионов, то это приведет к проникновению на 
рынок посторонних фирм, что сделает рынок конкурентным. Пс 
му, обладая внешними признаками даже монополии, региональ 
рынки чаще всего являются соревновательными. 

О типах и признаках основных рыночных структур дает пред( 
ление табл. 6.1. 

6,4. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ 

Совершенная и несовершенная конкуренция 

Конкуренция — это процесс борьбы фирм за платежеспособный 
спрос, так как, несмотря на многообразие форм проявления, суть от-
раслевого взаимодействия фирм сводится к одному — укреплению сво-
его положения путем расширения контролируемой доли рынка. Од-
нако содержание самого процесса конкуренции зависит от факторов, 
обусловливающих тип рыночной структуры и характер взаимодей* 
ствия фирм отрасли. Главные критерии размежевания типов конку-
ренции связаны с объектностью конкурентных действий (продукт, 
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цена, объем продаж) и принципами взаимодействия продавцов (учи-
ть1вают или не учитывают поведение друг друга). Исходя из этого раз-
личают совершенную и несовершенную конкуренцию. 

Совершенная конкуренция — тип конкуренции, при котором фирмы не 
обладают рыночной властью и конкурируют по издержкам производства. 

Характерная особенность совершенной конкуренции заключает-
ся в том, что продавцы не могут увеличить свои доходы за счет повы-
шения цены, и единственным доступным для них способом получе-
ния экономической прибыли является снижение издержек производ-
ства, а совершенная конкуренция становится условием обеспечения 
м а к с и м а л ь н о й эффективности функционирования экономики. Совер-
ш е н н а я конкуренция представляет собой скорее теоретическую мо-
дель, нежели тип реального соперничества фирм. Во-первых, сами ус-
л о в и я совершенного конкурентного рынка на практике малоосуще-
ствимы, так как обычно рынки не атомизированы, а продукция фирм 
чаще всего дифференцирована. Фирмы используют разные техноло-
гии, а капиталоемкость современного производства такова, что силь-
но затрудняет межотраслевой перелив капитала. Во-вторых, посылка 
о пассивном приспособлении фирм к рыночным условиям и ценам не 
соответствует реальному характеру их деятельности, связанному с ак-
тивным воздействием на окружающую рыночную среду. В-третьих, 
неполная доступность информации, а именно ее асимметрия, служит 
движущим мотивом конкуренции. Наконец, если мы где и встретим 
условия, соответствующие требованиям совершенной конкуренции, то 
они будут всего лишь отражать результат процесса конкуренции, ни-
чего не говоря о самом способе конкуренции. 

Несовершенная конкуренция — способ соперничества, при котором 
обладающие рыночной властью фирмы конкурируют за обьем продаж. 

Несовершенная конкуренция представляет собой способ сопер-
ничества фирм, имеющих разные размеры и издержки, отличительные 
характеристики продукта и разные цели, а также применяющих раз-
личные конкурентные стратегии. Экономическое содержание этого 
типа конкуренции состоит в том, что рыночное взаимодействие фирм 
есть постоянно модифицирующийся процесс противодействуя господ-
ству на рынке отдельных фирм. А его отличительная особенность за-
ключается в использовании преимущественно неценовых факторов 
конкуренции. Наиболее распространенными формами несовершенной 
конкуренции являются: а) монополистическая конкуренция, представ-
ляющая соперничество между фирмами, рыночная власть которых 
обусловлена уникальными особенностями их товара; 5) ал иго по ли-
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стическая конкуренция, представляющая соперничество между ф 
мами, рыночная власть которых обусловлена их рыночной долей. 

Конкуренция реализуется не только через цены, но и посредсг 
типа продукта, способов производства и сбыта и направлена не то 
по отношению к потребителям, но и затрагивает остальных учас 
ков конкурентных сил — поставщиков ресурсов, посредников, п 
водителей товаров-заменителей и т.д. Как функция рыночной стр 
туры конкуренция может быть более или менее ограниченной. Г/ 
ное, однако, состоит в том, чтобы определить, насколько соответсгв 
количество, качество и цены товаров запросам потребителей. В э 
смысле конкуренция может быть эффективной и неэффективной. А 

Движущие силы конкуренции 

Конкурентная среда любого отраслевого рынка формируется 
влиянием пяти основных сил, определяющих интенсивность ко 
ренции (концепция М. Портера)-. 

1) отраслевые производители; 
2) покупатели; 
3) поставщики ресурсов; 
4) наличие потенциальных конкурентов; 
5) наличие товаров-заменителей. 

Движущие силы конкуренции — это совокупность факторов, ол; 
ляющих условия получения фирмами прибыли и интенсивность их ст 
ничества за рынок. 

Конкурентная сила отраслевых производителей зависит от к 
чества действующих в отрасли фирм и соотношения их производстве 
ных мощностей. В то же время интенсивность соперничества ме> 
фирмами будет зависеть от отраслевых особенностей произволе 
(доля постоянных издержек, сезонность, возможности хранения п 
дукции), динамики и особенностей спроса (соперничество уешп 
ся при медленном росте спроса и когда издержки потребителей по 
мешению продукции низки), экономического состояния отрасли ( 
спад) и финансового положения фирм (уровень прибыльности), ус 
вий выхода из отрасли (большие безвозвратные издержки), типа ко 
курентных стратегий, применяемых фирмами, и национальной 
надлежности последних. 

Конкурентная сила покупателей связана с их способностью 
ять на цены и другие условия сделки и зависит от рыночной доли 
дельного покупателя и величины издержек по замещению, т.е. перех 
да к заменителям. 
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Конкурентная сила поставщиков состоит в их способно« л и навя-
зать условия сделки и зависит от степени дефицитности ресурса, сте-
п е н и концентрации ресурсов, наличия заменителей, значения ресурса 
для отрасли (доля ресурса в издержках отрасли), дифференциации 
поставок (одной отрасли или нескольким), возможности вертикаль-
ной интеграции. Если конкурентная сила поставщиков слаба, они стре-
мЯтся оптимизировать свои отношения с покупателями ресурсов, свя-
зывая свое благополучие с благополучием отрасли, для которой осу-
ществляются поставки. Если же поставщики обладают значительной 
конкурентной силой, то они стремятся перераспределить отраслевую 
прибыль в свою пользу, перекладывая издержки на покупателей, 

Конкурентная сила потенциальных конкурентов состоит в их спо-
собности оказывать влияние на ценовую политику фирм отрасли по-
средством угрозы проникновения в отрасль. Она зависит от высоты 
барьеров входа в отрасль, доступа к технологиям, отраслевой капитало-
емкости, перспектив роста отрасли, наличия нормативных ограни-
чений, вероятной реакции на их появление действующих в отрасли 
фирм. 

Конкурентная сила товаров-заменителей проявляется н их спо-
собности воздействовать на уровень цен отраслевой продукции и за-
висит от эксплуатационных особенностей продукта и величины издер-
жек замещения для потребителей. 

Сформированная под воздействием названных сил конкурентная 
среда не является статичной. Она постоянно изменяется, находясь под 
воздействием факторов, которые приводят к изменению конкурент-
ных условий, выступая в качестве движущих сил конкуренции. Дви-
жущие силы конкуренции - это: 1) изменения в динамике роста 
отрасли, влияющие на отраслевое равновесие, отраслевые барьеры 
и приток инвестиций; 2) изменения потребительских предпочтений 
и способов использования продукта, приводящие к модификациям ка-
налов сбыта и наборов услуг; 3) технические изменения, оказывающие 
влияние на изменение границ отрасли, уровень издержек и оптималь-
ного размера предприятия; 4) изменения продукции, определяющие 
степень дифференциации продукции, границы отрасли и рыночные 
доли фирм; 5) глобализация производства, влияющая на уровень из-
держек, размещение производства и характер управления; 6) измене-
ния в образе жизни, обусловливающие трансформации ъ отраслевом 
спросе и отраслевой структуре экономики; 7) перемены в государствен-
ной политике, которые отразятся на структуре отрасли, уровне издер-
жек, отраслевом спросе и стратегии поведения фирм. 
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Конкурентные стратегии фирм 

Завоевание и удержание конкурентного преимущества являет 
едва ли не определяющей задачей фирмы, поскольку именно это о5 
печит ей как надежный источник получения прибыли, так и хозя* 
ственную устойчивость в долгосрочной перспективе. Фирма им 
конкурентное преимущество, когда она лучше своих конкурентов I 
одолевает силы конкуренции, а ее конкурентная стратегия являет 
успешной, если фирма получает более высокую, нежели соперни: 
прибыль. 

Конкурентная стратегия — деятельность фирмы, направленная на п* 
обретение и удержание конкурентных преимуществ в отношении кон:. 
рирующих с ней фирм. 

Результативность той или иной конкурентной стратегии завис 
от трех факторов: 1) правильного выбора типа конкурентной страт 
гии, основанного на учете отраслевых особенностей, и степени ее ра 
работанности; 2) способности фирмы гибко реагировать на изменен1 

условий; 3) стратегий, реализуемых конкурентами. Уже поэтому о. 
нозначно эффективных стратегий не существует, а сами они могут бьп 
представлены в разнообразных комбинациях. Тем не менее следуе 
выделить четыре типа принципиального подхода к завоеванию кошд 
рентного преимущества: 

1) стратегия лидерства по низким ценам; 
2) стратегия дифференциации; 
3) стратегия конкуренции на основе рыночной ниши; 
4) конкуренция на мировых рынках. 
Стратегия лидерства по низким ценам нацелена на то, чтобы до-

биться осуществления производства с наиболее низкими отраслевые, 
ми издержками. Конкурентное преимущество здесь очевидно — низт, 
кие по сравнению с конкурентами издержки позволяют фирме дикто-, 
вать нижний предел рыночной цены и, как следствие, увеличить свою, 
долю рынка. Это обеспечивает фирме не только высокую устойчивость 
по отношению к отраслевым конкурентам, но и большие возможности 
в противодействии проникновению на рынок посторонних фирм и то-
варов-заменителей. Применение этого типа стратегии эффективно тог-
да, когда отрасль характеризуется высокой степенью стандартизации 
продукции, а отраслевой спрос чувствителен к изменению цен. 

Стать лидером по цене фирма сможет лишь в случае, если, 
во-первых, обеспечит лучшее управление издержками (контроль над 
факторами производства), во-вторых, окажется способной снижать 
издержки производства. Первое может быть достигнуто путем интен-
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сИфикации производства за счет отработки технологии, модернизации 
оборудования и распространения по подразделениям производствен-
ного опыта, а также наращивания экономии на масштабе производ-
ства посредством увеличения доли рынка и сокращения дифференни-
ании продукции. Второе может быть реализовано за счет сокращения 
производственных издержек путем упрощения продукции, использо-
вания иной технологии, более дешевых материалов и автоматизации 
дорогостоящих процессов, а также за счет снижения трансакционных 
издержек посредством использования новых методов продвижения 
товара, перемещения производства в экономически благоприятные 
регионы (близость источников сырья и покупателей, низкие налоги) 
и углубления вертикальной интеграции в сторону как поставщиков, 
так и каналов сбыта. 

Вместе с тем концентрация усилий фирмы на снижении издер-
жек делает ее уязвимой со стороны изменений в спросе. В случае тех-
нологических прорывов (создание нового типа продукта) и измене-
ния потребительских предпочтений фирма может потерять весь спрос, 
несмотря на низкую цену. Кроме того, стратегия лидерства по низким 
ценам имеет тот недостаток, что может легко имитироваться конку-
рентами, сокращая возможности ее длительной эксплуатации, что ог-
раничивает ценность этой стратегии для фирмы. 

Стратегия дифференциации связана с приданием продукту спе-
цифических свойств, которые обеспечат фирме лояльность потреби-
телей к ее продукции. Конкурентное преимущество фирмы состоит 
втом, что она добивается не только расширения спроса на свою про-
дукцию, но и делает его неэластичным. Это позволяет ей извлекать 
сверхприбыль за счет сокращения рыночной власти покупателей и ус-
тановления повышенных цен, а также защитить себя от конкурентных 
стратегий соперников путем повышения отраслевых барьеров и про-
тиводействия товарам-заменителям. Применение стратегии дифферен-
циации эффективно в том случае, когда имеют место высокая оценка 
потребителем отличительных свойств продукта и разнообразные спо-
собы его использования, а сама дифференциация продукта обладает 
множеством аспектов. Она может быть достигнута на основе техни-
ческого превосходства, качества, предоставления услуг, повышения 
ценности денег (продажа в кредит). Наиболее привлекательна такая 
дифференциация, которую трудно или дорого имитировать. 

Главная задача разработки стратегии дифференциации заключа-
ется в том, чтобы обеспечить снижение совокупных издержек потре-
бителей по использованию продукта, что достигается в результате уве-
личения удобства и легкости пользования и расширения спектра удов-
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летворения нужд потребителя. Для этого фирма должна выявить 
точники ценности для потребителя, придать продукту свойства, 
вышающие удовлетворение потребителя, и обеспечить поддер 
в процессе потребления продукта. Все это сопряжено с проведе 
обширных НИОКР и активной маркетинговой деятельности. Так 
успех стратегии дифференциации зависит от восприятия по 
лем ценности продукта, то риски данной стратегии связаны с о_ 
ми выбора базы дифференциации, изменениями потребител 
предпочтений, превышением продажной цены над потребител 
ценностью, игнорированием необходимости информирования п 
бителей. 

Стратегия конкуренции на основе рыночной ниши преде 
собой такой тип стратегии, при которой фирма концентрирует 
усилия на узкой части рынка. Порождаемое специализацией д._„_ 
ности конкурентное преимущество фирмы может быть связано 
с более низкими издержками, так и с уникальностью продукции. В 
вом случае источником конкурентного преимущества будет выс^ 
различие в издержках обслуживания разных рыночных ниш (рис. 
когда до определенного объема выпуска, в данном случае ¿ и 
фирма имеет более низкие издержки. Во втором случае источники 
курентного преимущества связаны с близостью к потребителям и. 
шим знанием рынка. Стратегия, направленная на обслуживание 
ночной ниши, эффективна при условии наличия разных сегме 
спроса и достаточном для обеспечения прибыльности размере 
а также ограниченности ресурсов фирмы. Выгоды такой страте 
обусловлены лояльностью потребителей, компенсирующей возд 
ствие эффекта масштаба. Фирма может реализовать такую страте 
если она способна обеспечить эффективное обслуживание ниши, а 
мер самой ниши достаточно мал, чтобы не привлекать крупные ф 

мы. Что же касается рисков стр5* 

АС А 
АС крупкой фирмы 

АС малой фирмы 

Рис. 6.5. Эффект масштаба 
и уровень издержек 

гии рыночной НИШИ, ТО К НИМ 
дует отнести угрозы, связаны 
с вероятностью исчезновения 
из-за изменения потребительс-

предпочтений и переполнени 
ниши конкурентами из-за ее вы 
кой прибыльности. 

Конкуренция на мировых 
ках может реализоваться в фо{ 
конкуренции на рынках мно" 
стран, когда конкуренция на одн 
национальном рынке не зависит 
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нкУренции на другом национальном рынке, и в форме глобальной 
/ м е ж д у н а р о д н о й ) конкуренции, когда конкуренция на одном нацио-
н а л ь н о м рынке влияет и подвержена влиянию конкуренции на дру-
гом национальном рынке. В первом случае ее эффективность зависит 
0т институциональных (развитие рыночных институтов, антимоно-
п о л ь н а я и торговая политика), законодательных и экономических 
(объем спроса, цены ресурсов, уровень конкуренции, налогов и ин-
фляции) различий между странами. При этом фирма выбирает конку-
рентную стратегию, исходя из особенностей того национального рын-
ка, на'котором она присутствует. Во втором случае эффективность 
обусловлена глобализацией взаимодействия продавцов, которые кон-
к у р и р у ю т независимо от национальных условий. Такой тип конкурен-
ции имеет место тогда, когда рассредоточение деятельности по нацио-
нальным рынкам обусловливает снижение издержек из-за больших 
транспортных расходов или высоких торговых барьеров и необходи-
мость более глубокой дифференциации продукта из-за национальных 
особенностей в спросе. Конкурентное преимущество фирмы будет 
обусловлено не только эффектом масштаба, что имеет место при кон-
куренции на нескольких национальных рынках, но и универсально-
стью (применение одних и тех же методов управления и маркетинга 
в разных странах, распространение опыта, полученного в одной стра-
не, на другие), позволяющей координировать конкурентную страте-
гию в международном масштабе. В этом смысле рыночная сила гло-
бально конкурирующей фирмы прямо пропорциональна количеству 
ее конкурентных преимуществ в каждой стране. 

Что касается собственно конкурентных стратегий на мировых 
рынках, то они могут быть направлены на достижение преимуществ 
в издержках, дифференциации продукта и нишевой специализации. 

Стратегии ценообразования 

В конкурентном соперничестве фирм цена всегда играет важную 
роль. Не являясь целевым фактором, она в значительной степени обу-
словливает достижение преследуемых фирмой целей. Выступая в та-
ком качестве, цена характеризуется определенной противоречивостью. 
С одной стороны, она должна способствовать расширению или по мень-
шей мере сохранению контролируемой фирмой доли рынка, а с дру-
гой — обеспечить должный уровень доходности. Разрешение этой про-
блемы находит свое проявление в стратегии ценообразования, которая 
будет отражать приоритетность целевых установок фирмы. На прак-
тике наиболее распространены пять стратегий ценообразования: 

1) цена целевого дохода; 
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2) цена повышения доходности; 
3) цена проникновения; 
4) снятие «ценовых сливок»; 
5) цена ведомого. 
Стратегия цены целевого дохода представляет собой страт 

нацеленную на получение желаемого уровня прибыли, который 
навливается под влиянием множества факторов, отражающих 
ности отраслевого рынка и типа фирмы. Данная стратегия может: 
реализована при помощи метода ценообразования по принципу • 
держки плюс», когда цена устанавливается путем добавления к 
ним издержкам приемлемого процента. Другой способ реализации, 
ной стратегии связан с обеспечением определенного уровня доха 
сти на инвестированный капитал. В этом случае фирма опред 
приемлемую для себя величину ежегодной прибыли и нормаль 
(отвечающий практическим возможностям производственных мо~ 
стей) ежегодный объем выпуска. Надбавка к средним издержкам 
ницы продукции составит величину, равную частному от деления 
новой прибыли на объем выпуска продукции. Стратегия ценооб 
вания целевого дохода наиболее широко практикуется фирм 
поскольку позволяет достичь приемлемого дохода без дорогосто 
го анализа рыночных и производственных факторов. 

Стратегия ценообразования в целях повышения доходности (пр 
цип «потеря — лидер») используется в том случае, когда при M H O I 

менклатурном производстве или широком ассортименте проду 
(торговые фирмы) в условиях жесткой конкуренции определяю-

фактором доходности является увеличение совокупного объема 
даж. Установлением низких цен на некоторые товары фирма д 
вается положительной по отношению к себе реакции потребит 
и, соответственно, роста совокупного объема продаж, при котором 
рост совокупной выручки от увеличения реализации одних това 
перекрывает ее потери от снижения цены на другие товары. 

Стратегия цены проникновения состоит в установлении низк 
цены (близкой к уровню средних издержек) и применяется при ре 
нии узкоцелевых задач — расширение доли рынка или проникнове 
на новый рынок, создание отраслевого барьера для потенциальн 
конкурентов, выведение на рынок нового продукта. Использов; 
данной стратегии ценообразования эффективно тогда, когда спрос 
рактеризуется высокой ценовой эластичностью, а производство — 
шой положительной экономией на масштабе. Применение ее всег 
имеет ограниченные временные рамки, так как она основана на от 
от краткосрочной прибыли в пользу долгосрочной. 
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Стратегия снятия «ценовых сливок» состоит в установлении вы-
Й цены и является формой реализации рыночной власти, возни-

^ ттх1гггчагаит/1Й ('нгшктй ттппт^^тЛ ППЧЮТГШЙШМ' каюшеи на базе инноваций (новый продукт), позволивших фирме зна-
^ельно опередить конкурентов. Иногда она реализуется в форме 
4 о в о й дискриминации, когда существуют существенные различия 
" ц е н о в о й эластичности спроса для разных групп потребителей. 
3 Стратегия цены ведомого представляет собою имитирование 
цен отраслевых лидеров, когда фирма не способна оказывать влияние 
на рынок, а рыночная цена позволяет ей извлекать приемлемую при-
быль. 

КРАТКИЕ В Ы В О Д Ы 

1. С точки зрения хозяйственной практики фирма — это хо-
зяйственная единица, обладающая обособленным имуще-
ством и оформленными правами, позволяющими ей осущест-
влять хозяйственную деятельность под свою имуществен-
ную ответственность. 

2. В экономической теории фирму рассматривают в следую-
щих аспектах: 
— как действующую в условиях рыночной неопределеннос-
ти сложную иерархическую структуру, представляющую 
собой контракт между владельцами ресурсов, призванный 
обеспечить наиболее эффективное использование ресурсов 
(институциональная теория); 
— как активно взаимодействующую с рыночной средой 
и эволюционирующую под влиянием внешних и внутрен-
них факторов сложную хозяйственную структуру, поведе-
ние которой обусловлено особенностями внутренней орга-
низации (бихевиористская теория); 
— как технологическую единицу, деятельность которой опи-
сывается производственной функцией, а целью является 
максимизация прибыли (неоклассическая теория). 

3. В рамках микроэкономического анализа (неоклассическая 
теория) определяющими принципами исследования пове-
дения фирмы являются заданность условий деятельности 
фирмы (совершенство информации, полная рациональность 
поведения, стабильность цен) и отсутствие альтернативно-
сти в выборе решений. 

4. В зависимости от особенностей рыночного поведения: раз-
личают следующие типы фирм: 



— предпринимательская, для которой характерны ок 
нение функций управления и собственности и нацелен 
на максимизацию прибыли; 
— капиталистическая фирма, для которой характерны 
деление функций собственности и управления, нг 
сложной иерархии целей; 
— самоуправляющаяся фирма, представляющая собой 
разование, принадлежащее коллективу работников, п 
целью которого является максимизация трудового дох-

— государственная фирма, целевые ориентиры которо* 
танавливаются государством, а объем выпуска и цена 
лируются государственными органами; 
— директорская фирма, характеризующаяся размыт-
прав собственности и ориентацией на максимизацию в 
получаемых высшим управленческим аппаратом. 

5. На практике целевые установки фирм, представляки 
бой иерархическую систему, которая эволюционирует 
во времени, так и в зависимости от складывающихся р1 

ных условий. Целью фирмы могут выступать максими; 
прибыли, максимизация выручки, экономический рост,; 
живание в долгосрочной перспективе, стремление к 
летворенности. 

6. Общий результат рыночной деятельности фирмы BI 
ется в показателе совокупной (валовой) выручки, ко 
представляет собой функцию от цены и количества 
зованной продукции. Так как рыночная цена блага я! 
функцией спроса, то кривая спроса на продукцию ф! 
одновременно является кривой ее дохода от единицы 
дукции, т.е. кривой средней выручки. А поскольку ф) 
спроса является убывающей, то и доходность от реалиа 
выраженная в показателе предельной выручки, показ 
ющей прирост совокупной выручки от дополнительно 
лизованной единицы продукции, будет убывающей, 
быль фирмы образуется как разница между совокупной 
ручкой и совокупными издержками производства 
данного объема выпуска. 

7. Так как величина прибыли функционально зависит от 
личества проданной продукции, то максимальная вел! 
прибыли будет получена тогда, когда дополнительно 
зованная единица продукции не даст приращения приб" 
следовательно, фирма максимизирует прибыль в сл~ 
равенства предельной выручки и предельных издержек. 

8. Принцип максимизации прибыли говорит о том, что в це-
лях достижения максимальной прибыли фирма должна выб-
рать такой объем выпуска, при котором значения предель-
ной выручки и предельных издержек равны. 

9. Группа фирм, производящих взаимозаменяемые блага, об-
разует отрасль, а их взаимодействие ~~ отраслевой рынок. 

10. Каждый отраслевой рынок представляется в виде опреде-
ленного типа рыночной структуры, представляющей собой 
комбинацию признаков рыночной организации, обусловли-
вающих способ установления цены, объема выпуска и ха-
рактер взаимодействия фирм отрасли. 

11. Определяющими тип рыночной структуры факторами 
являются эффект масштаба, вертикальная интеграция 
и политика государства. Наличие в отрасли существен-
ного положительного эффекта масштаба и устремлений 
к вертикальной интеграции способствует росту концен-
трации производства, проявляющейся в увеличении раз-
меров и уменьшении количества действующих в отрас-
ли фирм. 

12. Концентрация отраслевого выпуска у отдельных фирм при-
водит к возникновению у продавцов рыночной власти, 
проявляющейся в их способности оказывать влияние на ры-
ночную цену посредством регулирования объема своего 
предложения. Степень рыночной власти зависит от доли 
фирмы в отраслевом предложении, эластичности спроса на 
ее продукцию, степени взаимозаменяемости ее продукта, ха-
рактера взаимодействия фирм отрасли. 

13. Признаками, характеризующими тип рыночной структуры, 
являются: 1) численность продавцов; 2) величина доли про-
давцов в рыночном предложении; 3) степень дифференциа-
ции продукта; 4) условия вступления в отрасль и выхода из 
нее; 5) степень рыночной власти; 6) характер взаимодей-
ствия фирм. 

14. В зависимости от содержания каждого признака и их ком-
бинации формируются различные типы отраслевых рынков 
с разной степенью конкурентности: 
— рынок совершенной конкуренции, характеризующийся 
ценовой конкуренцией между не способными оказывать ка-
кого-либо влияния на рыночную цену продавцами, имеет 
место там, где действует большое число продавцов, с незна-
чительными рыночными долями и производящих одииако-
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15. 

16. 

вую продукцию при полной доступности рыночной ин 
мации, свободе входа в отрасль и выхода из нее и незав 
мости принятия решений; 
— рынок монополистической конкуренции, характер 
ющийся конкуренцией за объем продаж между обл 
ющими рыночной властью продавцами, имеет место там, 
большое число фирм-продавцов реализуют обладающие 
быми свойствами продукты при отсутствии барьеров 
никновения в отрасль и независимости принятия реше 
— рынок абсолютной (чистой) монополии, характери" 
щийся высокой степенью рыночной власти продавцов и 
сутствием конкуренции, имеет место там, где отсутс 
товарные заменители, единственный продавец обеспе 
ет весь объем отраслевого предложения, а проникно 
в отрасль блокировано; 
— рынок монопсонии, характеризующийся концен 
рыночной власти у покупателя, имеет место там, где е 
ственный покупатель предъявляет спрос на стандартиз 
ванный товар при полной его информированности о р? 
ных ценах и альтернативах, наличии большого числа не 
ординирующих свое поведение продавцов; 
— олигополистический рынок, характеризующийся с~ 
гическим взаимодействием обладающих рыночной в̂  
и конкурирующих за объем продаж фирм, имеет место 
где действует ограниченное количество фирм, контре 
ющих значительные доли рыночного предложения при 
раниченных возможностях доступа в отрасль. 
Конкуренция представляет собой процесс борьбы фир 
платежеспособный спрос, целью которого является у 
ление рыночного положения фирмы путем расширения 
тролируемой ею доли рынка, а ее содержание зависит от 
торов, обусловливающих тип рыночной структуры. 
Интенсивность конкуренции между фирмами на отр 
вом рынке зависит: 1) от количества действующих в о 
ли фирм и соотношения их производственных мощн 
2) конкурентной силы потребителей, обусловленной 
ночной долей отдельного покупателя и величиной из 
жек перехода к заменителям; 3) конкурентной силы пс 
щиков, определяемой степенью дефицитности ресурса, 
личием товаров-заменителей, значением ресурса 
отрасли, числом поставщиков; 4) конкурентной силы 

тенциальных конкурентов, обусловленной высотой барье-
ров проникновения в отрасль; 5) конкурентной силы това-
ров-заменителей, зависящей от эксплуатационных особен-
ностей продукта и величины издержек замещения для по-
требителей. 

17. В зависимости от объекта конкурентных действий (продукт, 
цена, объем продаж) и принципа взаимодействия продав-
цов (учитывают или не учитывают поведение друг друга) 
различают совершенную конкуренцию, при которой не 
обладающие рыночной властью фирмы конкурируют по 
цене, и несовершенную конкуренцию, при которой облада-
ющие рыночной властью фирмы конкуриру ют за объем про-
даж путем применения разнообразных конкурентных стра-
тегий. 

18. Конкурентная стратегия как деятельность фирмы, направ-
ленная на приобретение и удержание конкурентных преиму-
ществ в отношении конкурирующих с ней фирм, зависит: 
1) от отраслевых особенностей; 2) способности реагиро-
вать на изменения условий; 3) стратегий, осуществляемых 
конкурентами, и может реализовываться в таких формах, 
как: 
— лидерство по низким ценам, связанное с обеспечением 
наиболее низких отраслевых издержек производства и даю-
щее фирме высокую устойчивость по отношению к отрасле-
вым конкурентам и большие возможности в противодей-
ствии проникновению на рынок посторонних фирм и това-
ров-заменителей; 
— дифференциация продукции, связанная с приданием про-
дукту специфических свойств, которые обеспечат фирме 
большую лояльность потребителей, что приведет к расши-
рению спроса на продукцию фирмы и сделает его менее эла-
стичным; 
— нишевая специализация, при которой фирма концентри-
рует свои усилия на узкой части рынка, что приведет к рос-
ту конкурентной устойчивости фирмы в результате сниже-
ния издержек или уникальности предоставляемого блага; 
— глобализации деятельности в форме кон курен ши на рын-
ках многих стран, которая способна создать преимущества, 
вызванные экономией трансакционных издержек, эффектом 
масштаба и универсализацией методов управления и конт-
роля. 
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Ключевые понятия 

Государственная фирма 
Движущие силы конкуренции 
Директорская фирма 
Дифференциация продукции 
Капиталистическая фирма 
Конкурентная стратегия 
Конкуренция 
Концентрация рынка 
Коэффициент Лернера 
Несовершенная конкуренция 
Олигололистический рынок 
Отраслевой рынок 
Отраслевые барьеры 
Отрасль 
Предельная выручка 
Предпринимательская фирма 

Прибыль 
Принцип максимизации прибыли 
Рынок абсолютной (чистой) 
монополии 
Рынок монополистической 
конкуренции 
Рынок монопсонии 
Рынок совершенной конкуренции 
Рыночная власть 
Рыночная структура 
Самоуправляющаяся фирма 
Совершенная конкуренция 
Совокупная выручка 
Состязательный рынок 
Фирма 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Насколько обоснованно, на ваш взгляд, применение к анализу фир 
используемых неоклассической теорией допущений? 

2. В какой мере приватизация предприятия трудовым коллективом 
жет способствовать разрешению проблемы «принципал-агент»? 

3- Если фирма не ориентирована на максимизацию прибыли, то к 
возможным последствиям это приведет? 

4. Если фирма — производитель легковых автомобилей получает 
шую прибыль по сравнению с фирмой — производителем автобу: 
то является ли это достаточным основанием, чтобы утверждать, что 
обладает большей степенью рыночной власти? 

5. К каким типам рыночных структур вы бы отнесли рынок мужской; 
ви и рынок видеокамер? Какие из признаков окажутся домин! 
ющими? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Действующая в условиях несовершенной конкуренции ф 
ма имеет функцию предельной выручки МП = 60 - 2д. При этом 
симость общих издержек от объема выпуска описывается функци 
ТС = 10<? - 5. Какой степенью рыночной власти обладает фирма? 
Решение 

Показателем рыночной власти фирмы является коэффициент Л 
нера (I), значение которого определяется по формуле I = (Р - МС) 

104 156 

Для решения задачи необходимо определить значения цены реализа-
ции и предельных издержек. 

Предельные издержки легко найти, продифференцировав функцию 
общих издержек. В нашем случае их величина будет равна 10. Зная 
функцию выручки и предельных издержек, мы можем определить мак-
симизирующий прибыль фирмы выпуск, исходя из принципа МИ МС. 
При МК = 60 -2<7 и МС - 10, ? - 25. * 

Для того чтобы определить рыночную цену, следует вспомнить, что 
в условиях несовершенной конкуренции, где фирмы обладают рыноч-
ной властью, кривая спроса на продукцию фирмы является кривой ее 
средней выручки. Функция средней выручки может быть найдена из 
функции общей выручки АН = ТЯ : д. Так как функция предельной 
выручки есть производная от функции общей выручки, то функция 
общей выручки будет иметь вид: ТЯ = 60<? - цг. Отсюда функция сред-
ней выручки АК = 60 - д. Поскольку для каждого данного объема пред-
ложения фирмы ее средняя выручка является ценой реализации, то, 
определив АН, мы найдем и цену. 

Поскольку оптимальным с точки зрения максимизации прибыли 
для фирмы является предложение, равное 25, то при таком предложе-
нии фирма назначит цену, равную 35 (АН = 60 - д ** 60 - 25 *>> 35). Те-
перь можем определить степень рыночной власти фирмьс: (Р - МС) : Р, 
следовательно, (35 - 10) : 35 = 0,7. Рыночная власть фирмы равна 0,7. 

Тесты 

1. Определяющим степень рыночной власти продавцов фактором яв-
ляется: 
а) эластичность спроса на продукт; 
б) объем производства; 
в) цена; 
г) качество продукта. 

2. Стремящаяся к максимизации прибыли фирма должна выпускать 
такой объем продукции, при котором: 
а) она способна установить максимальную цену на единииу про-

дукта; 
б) она производит с минимальными средними издержками; 
в) предельные издержки производства равны предельной выручке; 
г) предельные издержки производства равны средним издержкам. 

3. Если средняя выручка фирмы от реализации больше предельной 
выручки при любом объеме производства, тс это означает, что: 
а) имеют место условия совершенной конкуренции; 
б) средняя выручка от реализации увеличивается с ростом выпуска; 
в) средняя выручка от реализации падает с ростом выпуска; 
г) предельная выручка от реализации не зависит от объема выпуска. 



4. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает, 
фирма, которая: 
а) использует только методы легальной конкуренции; 
б) не оказывает влияния на формирование рыночной цены; 
в) используюет любые формы конкуренции для захвата рынка; 
г) добивается установления желаемой цены. 

5. Несовершенная конкуренция имеет место тогда, когда фирмьс ) 
а) прибегают к нечестным способам борьбы; 
б) достигают соглашения о разделе рынка; 
в) обладают рыночной властью; 
г) не следуют принципу максимизации прибыли. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФИРМЫ И ОТРАСЛИ 
в УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ Глава 7 

Рыночное предложение формируется на основе предложения от-
дельных продавцов, что предполагает изучение поведения фирмы в ка-
честве фактора, обусловливающего изменения предложения. Допус-
кая, что при принятии решений продавцы руководствуются принци-
пом максимизации прибыли, логично предположить, что решение 
проблемы формирования предложения зависит от взаимосвязи меж-
ду рыночной ценой и количеством продукции, предлагаемым продав-
цами для каждого уровня цены. В этом смысле объектом нашего ана-
лиза становится исследование взаимосвязи между ценой и объемом 
выпуска фирмы. Вместе с тем для каждой рыночной структуры рас-
сматриваемая проблема имеет свое преломление, что предполагает вы-
явление особенностей поведения фирм в каждой конкретной модели 
рынка. 

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЫБОР СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНОЙ 
ФИРМЫ В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Спрос на продукцию совершенно конкурентной фирмы 

Совершенно конкурентной фирмой называется фирма, действу-
ющая на совершенно конкурентном рынке. В ряду присущих ей спе-
цифических черт следует выделить то, что фирма (а) не может воздей-
ствовать на рыночную цену и (б) принимает рыночную цену как за-
данную. Поэтому при совершенной конкуренции взаимодействие фирм 
лишено стратегического поведения. Поведение фирмы сводится к при-
способлению к складывающейся рыночной цене. 

Поскольку продукт совершенно конкурентной фирмы стандар-
тизирован, то спрос на ее продукцию абсолютна эластичен, а кривая 
спроса параллельна оси абсцисс (рис. 7.1а). Это означает, чта фирма 
не сможет продавать по цене выше равновесной рыночной, но может 
продать любое количество (в рамках имеющихся у фирмы производ-
ственных мощностей) продукта по этой цене. Речь идет не о том, что 
на совершенно конкурентном рынке спрос является совершенно элас-
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тичным, а лишь о том, что он совершенно эластичен в отношении спг 
на продукт отдельной фирмы, действующей на рынке соверше! 
конкуренции. 

а) б) 

Р А 

Р* 

Р * 

0 

Рис. 7.1. Рыночный спрос и спрос на продукт совершенно 
конкурентной фирмы: 

а ) рынок; б) фирма 

Для совершенно конкурентной фирмы рыночная цена пpo^ 
задается рынком и, с точки зрения принятия фирмой текущих 
ний, может быть принята в качестве постоянной величины (Р = со" 

В этом случае средняя выручка АН, ~ — = 
Ь <?/ 

и предел 

АТЛ А{Р 'хдЛ Р* х Ад, 
выручка МК = = — ^ = £- = р фирмы от рег 

Я/ А?/ 
ции продукции будут равны рыночной цене. Это обстоятельство _ 
вает на то, что для совершенно конкурентной фирмы условие МЕ._ 
мизации прибыли МК = МС трансформируется в форму Р' - МС, 
скольку для данного типа фирмы МК = Р*. Таким образом, соверше 
конкурентная фирма максимизирует прибыль при объеме выпуска," 
которого предельные издержки производства равны рыночной ц' 
единицы продукции, что является частным случаем общего прш 
При этом общая прибыль будет определяться как: П = (Р* - АС) х 

Действующие на совершенно конкурентном рынке фирмы не про: 
собственной ценовой политики, а лишь приспосабливаются к рыноч; 
ценам. 

Предложение в краткосрочном периоде 

Так как совершенно конкурентная фирма не способна оказ! 
влияние на рыночную цену, то для нее реализация принципа макси 
зации прибыли связана с выбором объема предложения. Он дол 
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¿уть таким, чтобы предельные издержки производства равнялись ры-
я о ч н о й цене единицы продукции. Учитывая, что в рамках применяе-
мой фирмой технологии уровень предельных издержек определяется 
о с о б е н н о с т я м и производственной функции, становится очевидным, 
чТо объем предложения фирмы будет зависеть от уровня рыночной 
цены-

а) 
ТС(д) 

тщя) 

б) 

МС 

П(Р) 

Рис. 7.2. Принцип максимизации прибыли фирмой, действующей 
в условиях совершенной конкуренции 

1. Случай максимизации прибыли. Руководствуясь принципом 
максимизации прибыли, при цене Р* фирма будет осуществлять пред-
ложение, равное получая при этом максимальную прибыль, равную 
(Р- АС)цх — затемненная область (рис. 7.2). При этом надо учитывать, 
во-первых, что максимальная прибыль получена при объеме выпуска, 
для которого средние издержки (АС) не минимальны, во-вторых вы-
пуск, при котором прибыль максимизируется, не означает получение 
максимальной прибыли на единицу продукции; в третьих, показатели 
уровня прибыли и издержек на единицу продукции не являются кри-
териями получения максимальной прибыли. Фирма всегда максими-
зирует совокупную прибыль при выпуске, для которого предельная вы-
ручка равна предельным издержкам. До тех пор пока предельная вы-
ручка превышает предельные издержки (МК > МС), функция 
совокупной прибыли будет расти и фирма будет увеличивать предло-
жение. 

2. Случай самоокупаемости (Р » АС). При снижении рыночной 
цены до уровня минимальных средних издержек фирма будет продол-

161 



жать производство, функционируя на основе самоокупаем 
(рис. 7.3), При этом, не получая экономической прибыли, фирма 
тически будет иметь некоторую бухгалтерскую прибыль. Следо! 
но, фирма всегда осуществляет производство, для которого сов 
ные издержки минимально превышают совокупную выручку. 

мс 

Рис. 7.3. Работа на уровне самоокупаемости 

3. Случай минимизации убытков. Если рыночная цена 
ниже средних издержек, то фирма будет нести убытки. Но и в 
случае она не должна прекращать производство, поскольку, про 
жая его, она компенсирует часть постоянных издержек (рис. 7.4), 
ко когда цена снизится до уровня минимальных средних переме 
издержек (AVC), фирма вынуждена будет прекратить выпуск, так 
при любом дальнейшем снижении цены фирма не сможет мин 
ровать (компенсировать) убытки. Таким образом, фирма всегда 
мизирует убытки краткосрочного периода путем остановки 
ства, если цена падает ниже средних переменных издержек. В 
прекращения производства убытки фирмы составят величину, 
совокупным постоянным издержкам. 

МС АС AVC 

•+* Q Q 

П«7) 

Рис. 7.4. Минимизация убытков 
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В краткосрочном периоде совершенно конкурентная фирма осуществля-
ет производство при любой рыночной цене, превышающей минимальные 
значения средних переменных издержек производства фирмы. 

Поскольку все точки оптимального объема выпуска лежат на кри-
вой предельных издержек (рис. 7.5), то она отражает связь между це-
ной и объемом выпуска. Линия, показывающая предлагаемое фирмой 
количество продукции для каждого данного уровня цены, называется 
кривой предложения фирмы. 

Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 
периоде представлена частью кривой ее предельных издержек, лежа-
щей выше пересечения с кривой средних переменных издержек. 

Рис. 7.5. Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы 

График кривой предложения совершенно конкурентной фирмы 
зависит от действия ряда факторов: а) среднего размера фирмы; 
б) цен переменных ресурсов; в) применяемой технологии. Эта кривая, 
во-первых, имеет наклон вверх, поскольку предельные издержки рас-
тут по мере увеличения производства; во-вторых, она дает представ-
ление о вероятной доле фирмы в рыночном предложении при каждом 
уровне цены. 

7.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ 
В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

Предложение в долгосрочном периоде 

В долгосрочном периоде фирма может изменить все факторы 
и даже уйти из отраслевого рынка, а другие фирмы могут войти на ры-
нок, чем и определяется механизм установления долгосрочного ры-
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ночного равновесия (рис. 7.6). В случае смещения рыночного а 
на продукцию отрасли с О до Д равновесная цена вырастет до 
ководствуясь принципом максимизации прибыли, фирмы увел* 
предложение до д ь что будет означать увеличение отраслевого 
ложения до Поскольку уровень цены Р1 превышает минимг 
средние долгосрочные издержки (1ЯАС), фирмы отрасли будут п-
чать экономическую прибыль. Это привлечет в отрасль новые ф{ 
что выразится в увеличении отраслевого предложения. Если от 
вое предложение увеличится до то рыночная цена упадет ниже 
нимальных долгосрочных средних издержек, до Р3. Для некото 
фирм производство станет убыточным и они уйдут из отрасле: 
рынка. Следствием этого станет рост рыночного предложения до 
что даст равновесную цену Р2. Связанные с изменениями рыно-
цены флюктуации предложения в конечном счете приведут к 
ту равновесной цены к первоначальному уровню Р' и установле 
нового долгосрочного рыночного равновесия в точке £}\ При цене 
равной минимальным долгосрочным средним издержкам, экожм 
екая прибыль репрезентативной фирмы отрасли снова станет нуле 
П = (Р - ЬЕЛС) х д* = 0 при оптимальном выпуске д*. Отсутствие 
номической прибыли сделает отрасль непривлекательной, и пр1 
в нее новых фирм прекратится, а фирмы, имеющие средние долгое; 
ные издержки не выше минимальных, не будут уходить из отр? 
Фирма и отрасль оказываются в положении долгосрочного равно! 
Рост же объема предложения отрасли с до {}* означа 
что в ней появилось некоторое количество новых фирм, равное «2* 
~ Ол) ' *?- Положение долгосрочного равновесия фирмы и отрасли 
начает, что фирмы отрасли производят с минимальными долго^ 
ми средними издержками и не получают экономической прибыли. 

о, о* ог о 

164 

Рис. 7.6. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентных 
отрасли и фирмы: 

а) отраслевой рынок; 6) фирма 

Кривая долгосрочного предложения совершенно конкурентной фирмы 
представлена частью восходящего отрезка кривой ее долгосрочных пре-
дельных издержек, лежащей выше пересечения с кривой долгосрочных 
средних издержек. 

В долгосрочном периоде действующие в условиях совершенной конкурен-
ции фирмы производят с минимальными долгосрочными средними издерж-
ками и не получают экономической прибыли. 

Отсутствие экономической прибыли не означает, что фирмы не 
получают никакой прибыли. Во-первых, функционирование на уров-
не минимальных ЬЕЛС позволяет фирме получать бухгалтерскую при-
быль. Во-вторых, фирмы с более низкими издержками смогут полу-
чать даже экономическую прибыль, которая в этом случае выступает 
в форме «экономической ренты». Причинами последней могут быть 
более эффективное управление, более совершенная технология, более 
в ы г о д н о е географическое положение и т.п. В то же время в процессе 
анализа механизма, регулирующего количество фирм в отрасли, надо 
принимать во внимание реалии хозяйственной практики, Так, учиты-
вая трудности перелива капитала, данный механизм лучше работает 
на расширение, чем на сжатие. Даже зная, что в долгосрочном периоде 
экономическая прибыль будет нулевой, фирмы могут входить в отрасль 
по целому ряду причин, таких как: а) стремление получить высокую 
прибыль в краткосрочном периоде; б) различие в реальных издерж-
ках; в) трудность установления долгосрочного равновесия; г) наличие 
бухгалтерской прибыли. 

7.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНОЙ ОТРАСЛИ 

Отраслевое предложение в краткосрочной периоде 

Отраслевое (рыночное) предложение - это объем выпуска, осу-
ществленный всеми фирмами отрасли. Если в отрасли достигнуто рав-
новесие, то объем предложения каждой фирмы в краткосрочном пе-
риоде будет представлен кривой ее предельных издержек. Это означа-
ет, что для краткосрочного периода предложение отрасли будет 
равняться сумме предложения фирм для каждого уровня рыночной 
цены (рис. 7.7). Принцип суммирования кривых предложения фирм 
для определения кривой отраслевого предложения применим лишь 
в той степени, в какой цены на используемые в отрасли переменные 
факторы остаются неизменными. Так как увеличение предложения 
отрасли приведет к росту спроса на переменные факторы и может выз-
вать рост цен на них, то в реальной действительности построение кри-
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вой отраслевого предложения не сводится к сложению кривых 
ложения отдельных фирм. Сама же краткосрочная кривая отрасл 
го предложения будет детерминирована такими факторами, как: 1) 
личество фирм в отрасли; 2) средний размер фирм отрасли; 3) п 
используемых отраслью переменных ресурсов; 4) применяемые в 
расли технологии. 

Рис. 7.7. Формирование кривой рыночного предложения 

Кривая краткосрочного рыночного предложения совершенно к о т 
ной отрасли является суммой краткосрочных кривых предложения от 
ных фирм. 

I* 
Предложение отрасли в долгосрочном периоде 

Расширение или сокращение отрасли не влияет на цену р* 
ного равновесия, поскольку она неизбежно возвращается к уро 
минимальных долгосрочных средних издержек. Это означает, что 
вая долгосрочного отраслевого предложения является соверш 
эластичной и должна быть представлена горизонтальной прямой.» 
кое допущение справедливо лишь в случае неизменности цен на 
торы производства. Но так как цены факторов могут изменяться 
влиянием спроса на них, то положение долгосрочной кривой 
жения отрасли будет зависеть от того, в какой степени изменение 
ма производства в отрасли повлияло на цены факторов производ 
используемых отраслью. В зависимости от характера этого вл! 
различают отрасли: а) с постоянными издержками; б) растущим» 
держками; в) снижающимися издержками. 

1. Отрасль с постоянными издержками (рис. 7.8). Смещение 
са с Д до В2 приводит к росту цены с Рх до Р2. Реагируя на измени 
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еся условия, фирма в краткосрочном периоде увеличивает произвол-
с т в 0 с цх до ц2. Образующаяся при этом экономическая прибыль при-
мечет в отрасль новые фирмы, что приведет к сдвигу в долгосрочном 
периоде кривой отраслевого предложения с 5, до 8г. Если цены на ре-
сурсы из-за роста спроса на них не изменятся, то новое долгосрочное 
равновесие отрасли будет установлено при прежней рыночной цене 
нГпродукцию отрасли Р, и объеме что даст горизонтальное смеще-
ние отраслевого предложения (5^). Поэтому для отрасли с неизмен-
ными издержками характерна неизменность цены при увеличении 
объема предложения. 

а) б) 

Рис. 7.8. Долгосрочное предложение отрасли 
с неизменными издержками производства: 

а) фирма; б) отрасль 

Отрасль с постоянными издержками характеризуется неизменностью цен, 
а кривая ее долгосрочного предложения представлена горизонтальной 
линией. 

2. Отрасль с растущими издержками (рис. 7.9). При смещении 
спроса с D, до D2 произойдет рост цены с Pt до Р2. Реатруя на изме-
нившиеся условия, фирма в краткосрочном периоде увеличивает про-
изводство с до q2, а кривая долгосрочного отраслевого предложения 
сместится с St до 52. Если в связи с ростом отраслевого предложения 
увеличившийся спрос на ресурсы приведет к повышению цен на них, 
то издержки действующих в отрасли фирм вырастут - кривая сред-
них долгосрочных издержек фирмы сместится вверх (LRAC*,), а кри-
вая предельных издержек отклонится влево (МС2). Новое долгосроч-
ное равновесие установится при цене Р3 и издержках LR4C, что даст 
новое рыночное равновесие при отраслевом выпуске Qa- Кривая от-
раслевого предложения (SLR) оказывается наклоненной вверх. Отрасль 
с растущими издержками характеризуется ростом цен при увеличе-
нии рыночного предложения. 
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а) б) 

1ЯАС7 
. 1ЛАС, 

—•*«• . : 

V о, 
<7. О* Яг о, 02 

Рис. 7.9. Долгосрочное предложение отрасли с растущими 
издержками производства: 

а) фирма; 6) отрасль 

Отрасль с растущими издержками производства характеризуется 
цен, а кривая ее долгосрочного предложения наклонена вверх. 

3. Отрасль со снижающимися издержками (рис. 7.10). В дг 
случае мы сталкиваемся с тем же механизмом установления от 
вого предложения, что и в предыдущем случае. Различие лишь в 
что в отрасли со снижающимися издержками расширение объема 
раслевого выпуска приводит к снижению цен на производствен 
ресурсы. Кривые издержек фирмы перемещаются вниз, а новое д 
срочное равновесие отрасли достигается при отраслевом выпуске 
равном долговременным минимальным средним издержкам. Следо 
тельно, отрасль со снижающимися издержками характеризуется с 
жением равновесной цены при росте отраслевого выпуска. 

Отрасль со снижающимися издержками производства характериз) 
тенденцией цен к снижению, а кривая ее долгосрочного предложения 
клонена вниз. 

Снижение цен на ресурсы вследствие расширения отрасли 
вычайно редкое явление. (Такая ситуация возможна при вовлече; 

в производство нового ресурса, когда его цена высока из-за неразв" 
сти рынка. Рост спроса на ресурс может способствовать лучшей ор 
низации рынка ресурса (улучшение маркетинга, транспортной с 
и, как следствие, падению цены на него.) Чаще всего снижение цен 
продукцию отрасли является результатом применения более соверш 
ных технологий. Поэтому далеко не всякое снижение отраслевых 
следует связывать со снижением цен на ресурсы в результате рас 
рения отрасли. 
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а) б) 

Рис. 7.10. Долгосрочное предложение отрасли со снижающимися 
издержками производства: 

а ) фирма; б) отрасль 

Эластичность предложения 

Эластичность рыночного предложения по цене показывает ско-
рость реакции объема производства на изменение рыночной и/вны. Оп-
ределяемая как процентное изменение количества предлагаемой про-
дукции в ответ на 1%-ное изменение ее рыночной цены, эластичность 
предложения выражается уравнением 

где СЬ — объем предложения. 

Поскольку (Д&: АР) - величина, обратная наклону кривой пред-
ложения, то мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, эластичность предложения в краткосрочном периоде 
всегда положительна и кривая краткосрочного предложения всегда 
направлена вверх, причем больше для отрасли с растущими и меньше 
для отрасли с постоянными издержками, в то время как кривая долго-
срочного предложения направлена вверх только в случае с растущими 
издержками. Во-вторых, в долгосрочном периоде эластичность пред-
ложения будет большей по сравнению с эластичностью в краткосроч-
ном периоде (в том случае, если это не касается предложения благ, 
выступающих в качестве запаса: оборотной тары, макулатуры и т.п.), 
так как у фирмы меньше ограничений по изменению параметров про-
изводства. Для отрасли с постоянными издержками долгосрочное пред-
ложение будет абсолютно эластично и примет вид прямой линии. 
Имеющиеся оценки ценовой эластичности предложения показывают, 
что наиболее типичными являются отрасли с возрастающими издер-
жками, а понижение последних чаще всего есть результат влияния тех-
нического прогресса. 



7.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕННО КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

Проблема обеспечения рыночной эффективности состоит в 
чтобы, во-первых, рационально распределить ресурсы и, во-втор* 
обеспечить их эффективное использование. 

Рациональное распределение ресурсов достигается тогда, когда 
распределение между отраслями обеспечивает производство опти» 
ного с точки зрения общества, т.е. соответствующего структуре 
потребностей набора благ. Так как рыночные цены отражают об 
ственную ценность продукта, а предельные издержки его произ: 
ства — ценность используемого для производства данного про;[ 
ресурса, то соизмерение этих показателей будет свидетельство! 
о степени соответствия распределения ресурсов потребностям об" 
ства, т.е. эффективности их распределения. Наиболее эффективное; 
пределение ресурсов будет достигаться тогда, когда предельные 
жки производства продукта будут равны его рыночной цене МС 
так как в этом случае ценность последней единицы продукции для 
кунагеля равна ценности необходимых для ее производства рес> г 

Эффективное использование ресурсов достигается тогда, к 
производство включенных в оптимальный набор благ осуществля 
при наименьших для существующих технологий издержках. Это 
чает, что в качестве показателя эффективности использования _ 
сов должен быть принят уровень долгосрочных средних издержек. 

Совершенно конкурентный рынок экономически эффективен, так 
действующие на нем рыночные силы принуждают фирмы к произ( ... 
с минимальными долгосрочными средними издержками, обеспечивая 
самым наилучшее использование ресурсов, и реализации продукции по * 
нам, равным предельным издержкам производства, чем обеспечи! 
рациональное распределение ресурсов. 

Как мы уже знаем, на со! 
шенно конкурентных рыш 
фирмы всегда осуществля_ 
предложение в соответств1 

с принципом МС = Р, а в уело: 
ях долгосрочного рыночного 
новесия производят с минимг 
ными средними издержками Р 
- ЬЯЛСтЫ (рис. 7.11). Поэто 
в рамках долгосрочного перис 

Ряс. 7.11. Условия эффективности точка отраслевого равновесия с& 
совершенно конкурентного рынка вершенно конкурентного р! 

170 

игМС 

о т в е т с т в у е т положению ЬКМС - Р - Следовательно, для 
ого т и п а рЫНКа выполняются оба условия эффективности, и он 

в л я е т с я экономически эффективным. 
Я Экономическую эффективность совершенно конкурентных рын-
ков не следует рассматривать в качестве некоего абсолюта, к которому 
надо стремиться. Здесь есть свои ограничения: 

- во-первых, указанная эффективность достижима только при 
условии полной стандартизации продукции, а это не только ведет к су-
жению товарного ассортимента, а значит, и снижению благосостояния 
п о т р е б и т е л е й , но и противоречит условию рационального распреде-
ления ресурсов; 

- во-вторых, функционируя при нулевой экономической прибы-
ли, фирмы оказываются лишенными источника развития, что стано-
вится препятствием на пути научно-технического прогресса. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Производя незначительную часть рыночного объема продук-
ции, совершенно конкурентная фирма не может воздейство-
вать на рыночную цену и принимает последнюю как данную, 
а суть ее поведения сводится к приспособлению к складыва-
ющимся рыночным условиям. 

2. Так как действующие на совершенно конкурентном рынке 
фирмы производят идентичную продукцию, то спрос на про-
дукцию отдельно взятой фирмы является абсолютно эластич-
ным, а кривая спроса становится горизонтальной прямой. 

3. Абсолютная эластичность спроса на продукцию отдельной со-
вершенно конкурентной фирмы, отражающая неспособность 
последней воздействовать на рыночную цену, приводит к со-
вмещению кривой спроса на продукцию фирмы и кривой ее 
предельной выручки, что обусловливает принятие фирмой 
рыночной цены в качестве руководства для принятия реше-
ний об объеме выпуска. 

4. Поскольку в условиях совершенной конкуренц ии для отдель-
ной фирмы значения предельной выручки равны рыночной 
цене, то стремящаяся к максимизации прибыли фирма опти-
мизирует свой выпуск в случае равенства рыночной цены 
и предельных издержек ее производства. 

5. Оптимизируя выпуск путем выбора объема производства, при 
котором цена равна предельным издержкам производства, со-
вершенно конкурентная фирма в краткосрочном периоде осу-

171 



ществляет предложение до тех пор, пока цена на проду» 
выше или равна минимальным значениям средних пе[ 
ных издержек производства фирмы. Кривая ее предлоэ 
представлена восходящей частью кривой ее краткосроч 
предельных издержек производства, лежащей выше кр\ 
средних переменных издержек производства. 

6. В долгосрочном периоде, руководствуясь тем же правил 
совершенно конкурентная фирма выбирает объем выпу; 
при котором цена равна долгосрочным предельным изде; 
кам, и осуществляет предложение до тех пор, пока цена 
продукцию выше или равна минимальным долгосроч* 
средним издержкам производства. При этом кривая ее 
ложения представлена частью кривой ее долгосрочных 
дельных издержек производства в этом диапазоне. 

7. Поскольку вступление на отраслевой рынок и выход из 
стремящихся к максимизации прибыли фирм обусловл 
возможностью получения экономической прибыли, то 
нения рыночного предложения будут зависеть от соотно-

ния рыночной цены и уровня долгосрочных средних издер: 
производства фирм, действующих в отрасли. Следовател! 
равновесие рыночного спроса и рыночного предложения 
дет достигнуто тогда, когда рыночная цена станет равной : 
нимальным долгосрочным средним издержкам произволе! 
а фирмы и отрасль окажутся в положении долгосрочного ] 
новесия, при котором фирмы отрасли производят с минима 
ными долгосрочными средними издержками и не получг 
экономической прибыли. 

8. В краткосрочном периоде рыночное предложение форм! 
ется как горизонтальное суммирование краткосрочных 
емов предложения отдельных фирм отрасли для каждого от* 
дельного уровня цены. 

9. Для долгосрочного периода кривая предложения фирмы и i 
расли будет: 1) горизонтальной прямой, если цены потребляв 
емых фирмами отрасли факторов производства остаются не-
изменными; 2) возрастающей кривой, если цены факторов 
растут; 3) снижающейся кривой, если цены на факторы сни-
жаются. 

10. Поскольку условия совершенной конкуренции заставляют 
фирмы функционировать в режиме, обеспечивающем произ-
водство на уровне минимальных долгосрочных средних из-
держек, и продавать по ценам, равным предельным издерж-

кам, то совершенно конкурентные рынки являются абсолют-
но эффективными, так как обеспечивают во-первых, осущест-
в л е н и е производства наиболее дешевым способом и, во-вторых, 
наиболее рациональное распределение ресурсов в обшестве. 

Ключевые понятия 

Кривая предложения совершенно 
конкурентной фирмы в долгосроч-
ном периоде 
Кривая предложения совершенно 
конкурентной фирмы в краткосроч-
ном периоде 
Кривая спроса на продукцию 
совершенно конкурентной фирмы 
Отрасль с постоянными издержками 
Отрасль с растущими издержками 
Отрасль со снижающимися 
издержками 

Положение долгосрочного 
равновесия отрасли 
Рыночное (отраслевое) 
предложение 
Совершенно конкурентная фирма 
Точка безубыточности 
Точка закрытия фирмы 
(банкротства) 
Эластичность предложения 
Эффективность конкурентных 
рынков 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Что же совершенного в совершенной конкуренции? 
2. Если нововведения затронули большинство фирм: совершенно конку-

рентной отрасли, будут ли они снижать цены на продукцию? 
3. Какие из признаков свидетельствуют о достижения долгосрочного от-

раслевого равновесия? 
4. Возможно ли и как сделать вывод о типе отрасли, располагая ценами 

на ее продукцию за длительный период времени? 
5. К каким последствиям приведет на рынке совершенной конкуренции 

вмешательство государства в форме: 
— ликвидации налога с продаж; 
— увеличения налога на прибыль; 
— повышения минимальной заработной платы? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Спрос на продукцию совершенно конкурентной отрасли пред-
ставлен (2о = 55 - Р, а предложение = 2Р - 5. Определите, при каких 
цене и объеме выпуска фирма мaкcимизиpver прибыль, если у фирмы 

функция совокупных издержек ТС = 20 - + ¡¡¡г̂ 2? 

Решение 
При решении данной задачи мы должны исходить из двух отправных 
пунктов. Пункт первый: совершенно конкурентная фирма максимизи-
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рует прибыль в случае равенства ее предельных издержек цене . 
дукции, т.е. при МС = Р. Пункт второй: цена на продукцию соверщ€ 
конкурентной фирмы равна равновесной рыночной цене. Таким . 
зом, для решения задачи нам необходимо рассчитать рыночную 
и предельные издержки фирмы. 

Прежде всего определим рыночную цену, которая сформирус 
в точке пересечения кривых рыночного спроса и предложения. Пр* 
няем функции рыночного спроса и рыночного предложения Од 
и решим уравнение относительно Р. Так как С^ = 55 - Р, а & = 2Р-
то 55 - Р = 2Р - 5, следовательно, ЗР = 60, а Р = 20. Поскольку цена 
продукцию совершенно конкурентной фирмы не зависит от объему 
выпуска, то фирма будет максимизировать прибыль при цене Р =•: 

Для решения вопроса о максимизирующем прибыль объеме 
пуска фирмы, в соответствии с принципом максимизации, нам ш 
димо решить уравнение относительно цены и предельных издер-
Цена нами определена. Функцию предельных издержек можно нг 
продифференцировав функцию совокупных издержек, которые 
в условии задачи. 

ТС = 20 - Ад + МС=-4 + (р2д, или МС = -4 + д. Далее рел 
уравнение МС = Р относительно д: -4 + д = 20, следовательно, <? = 
Таким образом, фирма максимизирует прибыль при объеме выпу 
24 единицы. Это легко проверить, сравнив разницу между выруч 
и совокупными издержками и подставив меньшие или большие з* 
чения объема выпуска при данной рыночной цене. Так, при мг_ 
мизирующем прибыль объеме выпуска д = 24 совокупная вырз 
(77? = Рх д) составит: 77? = 24 х 20 = 480, а совокупные издерз 
(ТС = 20 - Ад + ^ х д2). Следовательно, ТС = 20 - 4 х 24 + £ х (24)2= 21 
Прибыль (П = ГЛ - ТС) составит: Р = 480 - 212 = 268. Для выну: 
в 23 единицы прибыль составит: П = 460 - 192,5 = 267,5; для выпуа 
25 единиц: П = 500 - 232,5 = 267,5. 

Задача 2. Допустим, в совершенно конкурентной отрасли имеют ^ 
20 однотипных фирм с постоянными в долгосрочном периоде издерж-
ками. Предельные издержки для краткосрочного и долгосрочного пе-
риодов у всех фирм одинаковы и задаются уравнением МС = д2 - 12^ + 
+ 36, где д — выпуск фирмы. Если рыночный спрос для обоих период 
дов задан уравнением Р = 189 - £ а средние издержки производства 
фирм минимизируются в краткосрочном периоде — при выпуске д - 8 
единиц и долгосрочном — при выпуске д = 9 единиц. Находится ли 
данная отрасль в состоянии долгосрочного равновесия? К каким ре-
зультатам приведет проникновение на рынок фирм, которые предло-
жат продукцию по 5 руб. за единицу? 
Решение 

Достижение долгосрочного равновесия в совершенно конку-
рентной отрасли означает, что (1) фирмы производят с минималь-

ными средними долгосрочными издержками и (2) реализуют по 
цене, равной величине этих издержек. Следовательно* для того что-
бы ответить на первый вопрос, необходимо установить, будет ли 
соответствовать уровень средних долгосрочных издержек фирм 
отрасли для объема производства, при котором они оптимизируют 
выпуск? 

Первоначально определим рыночную цену масла для равновесных 
условий. По условию задачи, каждая фирма минимизирует средние дол-
госрочные издержки при выпуске 9 единиц, что даст отраслевое пред-
ложение, равное Q = 180 единиц (9 единиц х 20 фирм). Исходя из этого 
определяем равновесную рыночную цену, использовав обратную функ-
цию рыночного спроса Р = 189 - что даст Р - 9. Теперь следует опре-
делить, оптимизируют ли фирмы производство при данном уровне 
цены? Как мы знаем, условием оптимизации для фирмы является мак-
симизация ею прибыли. Следовательно, ответ на поставленный вопрос 
связан с решением равенства MR = МС. В нашем случае MR ~ 9, МС ** 
= д2- \2q + 36. Таким образом, 9 - q2 - V2q + 36. Решаем уравнение 
относительно д и получаем д = 9. Если фирмы оптимизируют свой вы-
пуск при объеме производства, равном 9 единицам, то это соответству-
ет данным в задаче условиям долгосрочного равновесия, для которого 
LRAC^ достигаются при 9 единицах выпуска. Можем его проверить, 
подставив полученное значение д в формулу предельных издержек 
МС- q2- \2д + 36. Получим МС - 81 - 108 + 36 - 9. Следовательно, 
условие MR = МС также выполняется. 

Ответ на второй вопрос связан с определением поведения фирм 
и рынка, обусловленных снижением рыночной пены продукта. По-
скольку на совершенно конкурентном рынке фирмы воспринимают 
цену как данную, то выбор ею объема выпуска зависит сгг уровня цены 
и предельных издержек. В то же время фирма осуществляет предло-
жение только при условии покрытия средних издержек для долгосроч-
ного периода и средних переменных издержек для краткосрочного пе-
риода, минимальные значения которых являются пределом снижения 
рыночной цены, при которой фирмы могут осуществлять производ-
ство. Поскольку минимальные значения указанных видов издержек 
есть точки пересечения их кривых с кривой предельных издержек, то 
для определения значений их минимумов мы можем использовать 
функцию предельных издержек. Так как в краткосрочном периоде 
фирмы минимизируют средние издержки при выпуске 8 единиц, то 
это означает, что минимальное значение их средних переменных из-
держек составит МС = д2 - Í2q + 36 = 82 - 12 > 8 + 36 - 4, а в долго-
срочном периоде — при 9 единицах, что даст минимальное значение 
долгосрочных средних издержек, равное 9. Следовательно, при сни-
жении рыночной цены до 5 фирмы продолжат производство в крат-
косрочном периоде, однако будут вынуждены прекратить его в дол-
госрочном периоде. 
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Тесты 

1. Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в краг 

срочном периоде представляет собой: 
а) часть кривой средних переменных издержек, лежащую ниже 

вой предельных издержек; 
б) кривую предельных издержек, лежащую выше кривой с{ 

переменных издержек; 
в) часть кривой предельных издержек, лежащую выше кривой < 

них издержек; 
г) кривую предельных издержек. 

2. Если фирма, действующая на совершенно конкурентном рынке, 
кратит предложение своей продукции, то это: 
а) приведет к снижению рыночной цены продукта; 
б) не окажет никакого влияния на рынок; 
в) приведет к росту рыночной цены продукта; 
г) сократит предложение и повысит рыночную цену продукта. 

3. Если на рынке выполняются условия совершенной конкуреи 
то в точке краткосрочного равновесия: 
а) цена товара равна предельным издержкам его производства; 
б) цена товара равна средним издержкам его производства; 
в) цена блага равна его предельной полезности; 
г) верны а) и б). 

4. В отрасли совершенной конкуренции действует 200 фирм, р 
ная цена единицы продукции равна 40 дол. Если минимальные < 
ние издержки отрасли в долгосрочном периоде равны 30 дол. 
как будут изменяться цена и предложение с приближением 
ли к конкурентному равновесию? 
а) увеличение предложения сопровождается ростом цены; 
б) увеличение предложения сопровождается снижением цены; 
в) увеличение предложения при сохранении уровня цены; 
г) уменьшение предложения сопровождается ростом цены. 

5. Если государство установит на рынке цену, величина которой 
равновесной цены, то: 
а) выигрыш покупателей, как правило, больше, чем потери про 

цов; 
б) продавая прежнее количество, продавцы не понесут потерь; 
в) благосостояние потребителей может снизиться; 
г) прибыли производителей обязательно возрастут. 
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ОБЩЕЕ РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ Глав» 

До сих пор мы рассматривали экономическое поведение су( 
тов рынка — производителей и потребителей в рамках отдельных р 
ков (или отраслей производства) относительно однородных благ, 
ляющихся близкими заменителями. Однако в процессе принятия э 
номических решений экономические субъекты сталкиваю ? 

с необходимостью учета более общей информации, в частности о 
как влияет межотраслевое взаимодействие на конъюнктуру в 
отрасли, как распределяются общественные ресурсы на производс 
того или иного блага, как блага распределяются между потреб! 
ми и насколько эффективно такое распределение. В этом же KOI 
сте необходимо рассмотреть, возможно ли рыночную экономику 
сматривать как потенциальную экономику благосостояния, т.е. 
анализировать, каким образом рыночные механизмы могут влиять 
достижение экономикой такого эффективного состояния, при кото; 
максимизируется одновременно полезность потребителей и приб» 
продавцов. 

8.1. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Частичное и общее равновесие. 
Межотраслевое взаимодействие 

Рассмотренное выше равновесие, сложившееся в отдельной кон-
курентной отрасли или на отдельном рынке производства относитель* 
но однородного продукта, называется частичным равновесием. Н 
отдельные отрасли никогда не существуют изолированно. Рынки 
товаров и всех производственных факторов в действительности 
мосвязаны. Так, потребительский спрос на товары и услуги зависит ог 
вкусов и доходов потребителей. В свою очередь на их доходах отража-
ются находящиеся в их распоряжении факторы производства и цены 
на них. Последние зависят от спроса на факторы и их предложения^ 
Спрос на факторы со стороны предприятий зависит не только от ха-
рактера технологии, но и от спроса на конечные товары, является про-
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з в о д н ы м от него. А спрос на конечные блага зависит от доходов по-
И ебителей, которые зависят от спроса на находящиеся в их распоря-
жении факторы и цен на них. 

Считается, что отрасли (рынки) связаны вертикально, если про-
дукт одной отрасли является ресурсом для производства другой от-
дели, или связаны горизонтально, когда продукты отраслей заменя-
ет или дополняют друг друга в потреблении. Когда рынки взаимосвя-
заны, сдвиг кривых предложения и спроса на одном рынке может 
оказать важное влияние на цену и выпуск на втором рынке. Анализ 
частичного равновесия воздействия сдвига может быть ошибочным ро-
за недоучета результатов взаимовлияния, в частности эффекта обрат-
ных связей. 

Равновесие всех отраслей одновременно называется общим равнове-
сием. 

Анализ общего равновесия несет смысл того, как отдельные ча-
сти экономики сочетаются вместе и как экономическая система рабо-
тает в качестве единого механизма. Механизм установления общего 
равновесия приведен на рис. 8.1. 

а) б) в) г) 

Рис. 8.1. Анализ общего рыночного равновесия: 
а) рынок сырой нефти; б) рынок бензина; в) рынок авточнбилей; 

г) рынок угля 

Предположим, по каким-либо причинам снизилась добыча сырой 
нефти, что привело к росту ее цены. Тогда на рынке нефтепродуктов 
(бензина) тоже снизится предложение и поднимутся пены, на рынке 
автомобилей снизятся спрос и цены, а на рынке альтернативного топ-
лива, например угля, спрос повысится, и цены возрастут. В долгосроч-
ном периоде на рынок сырой нефти подействуют обратные связи — 
более экономичные технологии снизят спрос на нефть, что приведет 
к снижению цен и т.д. Обратные связи могут быть несущественными, 
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например влияние цен угля на спрос на нефть. В итоге через ряд 
раций в экономике установится новое всеобщее равновесие. 

Главная проблема, которую пытается разрешить теория 061 
равновесия, заключается в том, может ли, а если да, то каким обрг 
многосубъектная конкурентная экономическая система приход 
в такое состояние, при котором оказывается возможным эффект! 
распределение экономических ресурсов, а каждый субъект дост* 
своей собственной экономической цели (максимизирует прибыль, 
лезность и т.п.). 

Теория общего экономического равновесия была разработ 
Леоном Вальрасом. Он впервые показал, что если на каждом р* 
выполняются условия совершенной конкуренции, то можно найти 
кую систему цен, при которой все рынки будут одновременно 
диться в состоянии равновесия и каждый их субъект максимиз! 
свою целевую функцию при данных ограничениях. 

Критерии эффективного функционирования экономики 

Итак, предположим, что отдельные конкурентные рынки спс 
ны приходить в состояние общего координированного равнове:;; 
Однако при этом может возникнуть естественный вопрос — будет 
данное состояние экономически эффективным? В дальнейшем 6у, 
считать, что конкурентные рынки достигают эффективного состоя 
когда выполняются четыре условия: 

1) в производстве используются все наличные ресурсы; 
2) производители, изготовляя и реализуя продукт, получают • 

симальную прибыль; 
3) объем спроса равен объему предложения; j 
4) весь продукт покупается потребителями так, что они извле 

ют из его потребления максимальную полезность. 
Приведенный выше анализ всеобщего равновесия, использую 

кривые спроса и предложения, дает понятие о природе взаимосв 
и обратных эффектов в среде конкурентных рынков, однако он ост» 
ляет открытым вопрос о том, что происходит на уровне индивщ 
ного субъекта, принимающего решение. 

Экономика «Робинзона Крузо» 

Для начала рассмотрим простую модель достижения состой 
эффективности экономики, где один человек при помощи одного 
тора производства (например, труда), производит и потребляет о 
продукт (пшеницу). Данную модель экономики называют «экон 
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коЙ "Робинзона Крузо"» (модель 1 x 1 x 1 ) , состоящей из одного по-
требителя и одной фирмы (например, по производству пшенииы). 
gaiua цель — посмотреть, как возникает всеобщий равновесный уро-
вень цен, и как эти цены координируют потребление и производство. 
В односубъектной экономике нет торговли, поэтому цены играют в ней 
своеобразную «оценочную» роль, показывая, насколько «дорогие про-
изводителю и потребителю те или иные виды продуктов или ресурсов. 

На рисунке 8.2 на горизонтальной оси отражены часы досуга ра-
ботника, а на вертикальной — объемы производства. Точка В на гори-
з о н т а л ь н о й оси показывает располагаемое время, т.е. то время, которое 
работник может потратить, по своему усмотрению, на работу или от-
дых. Линия J3—В представляет собой кривую производственных воз-
можностей экономики. Выпуклость этой линии от начала координат 
говорит о том, что производство подвержено уменьшающейся предель-
ной отдаче. Совместим карту безразличия Uu U2 и th с кривой В—В на 
рис. 8.2. При данной технологии производства (выраженной кривой 
В~В) и данных потребительских предпочтениях (выраженных кри-
выми безразличия) наша задача состоит в том, чтобы найти такие цены 
на продукт (пшеницу) и досуг (т.е. уровень заработной платы), кото-
рые позволяют: 

1) максимизировать полезность соответственно имеющемуся 
бюджетному ограничению; 

2) максимизировать прибыль; 
3) уравнять предложение и спрос на рынках труда и продукта. 

Объем производства 

Часы досуга 

Располагаемое время 

Рис. 8.2. Технология и предпочтения 
в «экономике "Робинзона Крузо"» 
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По определению, это будет набор цен всеобщего равновесия, 
тому что при таких ценах производитель и потребитель не имеют 
мулов для изменения своего поведения. Стратегия поиска всеобщ 
равновесия проста: мы рассматриваем производственные цены и 
веряем, согласуется ли это с тремя приведенными условиями. Если 
согласуется, то система цен изменяется. 

Предположим, что цена 1 единицы продукта составляет Рь, а I 
ка заработной платы — тю денежных единиц в час. Тогда, обозначив 
часы досуга, получим оценку издержек производства ТС = да х (В -
где (В - п) — время производства (труда). Если производство пщ 
цы составляет величину 6, то общая выручка может быть определ 
как = РьхЬ, а прибыль — как П = Я ~ ТС = Рь х Ъ - т х (В - л). 

Для поиска объема производства и соответствующих затрат 
да, при которых прибыль достигает максимума, воспользуемся 
стной методикой построения «линий уровня». Линией равной 
называется линия, которая выражает все комбинации досуга и 
дукта, при которых прибыль достигает определенной фиксирова 
величины. Например, линия равной прибыли для величины п{ 
П = 500, будет иметь вид: 500 = РьхЬ -тх(В - л). Мы можем пс 
ить строго определенную линию прибыли, связанную с любым 
сированным уровнем прибыли. Заметим, что любая линия равной 
были имеет наклон т : Рь, они все параллельны друг другу и 
которые отражают большие уровни прибыли, располагаются выше 
начала координат. Для любого соотношения цен продукта и труда 
ществует семейство линий равной прибыли. В целях максимиз 
последней производитель будет стараться достигнуть наивысшей 
нии прибыли, которая соответствует его производственным возмо 
стям В. На рисунке 8.3 прибыль максимальна в точке Ьи где про 
дится Ъх единиц пшеницы и затрачивается (В - часов труда. 

Теперь оценим данного человека в роли потребителя. Его б 
жетная линия совпадает с максимальной линией равной прибыли, 
как его расходы «финансируются» за счет тех средств, которые он 
работал в качестве директора фирмы-производителя. Но при опти 
ме производства I , бюджетная линия (линия Р) касается соответс 
ющей кривой безразличия в точке 12, относительно которой чело 
максимизирует свою потребительскую полезность. С таким бю; 
ным ограничением наиболее предпочтительным уровнем потребле 
будет ¿2, который состоит из п2 часов досуга и 62 единиц пше 
При данной заработной плате в час и цене пшеницы объем с 
на продукт меньше его предложения, а объем спроса на труд прев 
ет предложение труда. Так как величины спроса и предложения не 

182 

Объем производства 

А 
Объем производства 
А 

Располагаемое время 

Рис. 8.3. Неравновесие 
в экономической системе 

одного человека 

Часы 
досуга 

Рис. 8.4. Обшее равновесие 
в экономике одного человека 

ны, то имеет место неравновесие. При том что имеется излишек пред-
ложения вина и излишний спрос на труд, мы ожидаем, что цена труда 
(заработная плата) повысится относительно цены продукта, соотно-
шение и>: Рв изменится. Получится новый набор линий равной прибы-
ли, которые круче тех, что были изображены на рис. 8,3, находится 
новая точка оптимума производителя и проверяется, насколько она 
оптимальна для потребителя. 

В конечном итоге набор цен всеобщего равновесия должен быть 
набором, определенным наклоном линии (? на рис. 8.4. При таком со-
отношении цен оптимумы производства и потребления совпадают 
в точке Ь\ Таким образом, точка I* является точкой всеобщего равно-
весия в экономике одного человека. В данной модели сама система сво-
бодного ценообразования регулирует стратегии производства и потреб-
ления. Цены содержат всю информацию, требующуюся для координа-
ции (регулирования) экономической деятельности. 

12. РАВНОВЕСИЕ В «ЭКОНОМИКЕ ЧИСТОГО ОБМЕНА* 

Описание модели «экономики чистого обмена» 

Модель экономики одного человека не позволяет понять, как 
именно возникают и достигают эффективного состояния отношения 
обмена, как рынок организует торговые связи. Предположим перво-
начально, что объемы предложения благ фиксированы. В этом случае 
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главная экономическая проблема состоит в том, чтобы распред 
блага между людьми (потребителями). Такая ситуация называ 
«экономикой чистого обменам. Рассмотрим обмен благами на 
ре модели экономики типа «2x2x2»— когда два человека обме 
ются двумя благами, производимыми при помощи двух производс 
ных факторов. Общая задача состоит в том, чтобы найти такие 
двух благ, например хлеба (X) и вина (У), что выполнялись бы, 
вия: во-первых, оба потребителя при своих наличных бюджетах м 
мизируют полезность, во-вторых, величина спроса равняется вел 
не предложения на обоих рынках: и на рынке вина, и на рынке 

При анализе нами будет использоваться диаграмма Эдо 
(рис. 8.5). Для простоты предположим, что потребитель А и пот 
тель В пользуются двумя блага — X и У. Рассмотрим распреде 
благ между агентами. 

Хв Потребитель Б 

Потребитель А 

Рис. 8.5. Диаграмма «ящик» Эджуорта 

Отсчет для потребителя А начинается с левого нижнего угла 
аграммы, для потребителя Б — с правого верхнего угла. Стороны 
граммы представляют собой отрезки, равные объемам благ X и У( 
ложение благ). Каждая точка на диаграмме Эджуорта предста 
собой распределение благ между двумя потребителями: в любой 
Твнутри «ящика» ХА+ ХБ = X, УД+ УБ = У. 

На диаграмме представлены кривые безразличия обоих п 
телей, соответствующие определенным уровням благосостояния 
лезности), причем полезность А возрастает вправо вверх, полезн 
Б возрастает влево вниз. Очевидно, распределение 2 не является 
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активным, так как можно произвести такое перераспределение (об-
Между агентами одного блага на другое), что благосостояние Б не 

^дшится, а благосостояние А улучшится, например, в точке В итоге 
обмен не имеет стимулов, когда кривые безразличия не пересекаются, 
а лишь касаются друг друга (точка Е). 

Если в экономике первоначально сложились пены благ и Ру, то 
б ю д ж е т н а я л и н и я обоих потребителей /, проходит через точку I пер-
в о н а ч а л ь н о г о распределения благ и имеет наклон Р, : Р?:. При таком 
п о л о ж е н и и потребительскими оптимумами будут точки М я М для 
которых совокупный спрос на товар X меньше предложения X, а сово-
купный спрос на товар У больше предложения У (рис. 8.6). В итоге на 
к о н к у р е н т н о м рынке возникнут стимулы обмена, X подешевеет, У по-
дорожает , наклон новой бюджетной линии 12Ру / Рх три ведет к оп-
тимальному распределению Е при равенстве спроса и предложения 
благ. 

Потребитель 6 

Потребитель А ^ 

Общий 
объем 
блага У 

Общий объем блага X-

Рис. 8.6. Общее равновесие в «экономике чистого обмена*-

Точка Е — не единственная точка потребительски эффективного 
распределения. Таких точек может быть достаточно много, и в сово-
купности они составляют контрактную кривую К~~К, которую иногда 
представляют в координатах X, У как линию потребительских возмож-
ностей. Контрактная кривая показывает все распределения, при кото-
рых доходы от торговли (обмена) максимальны и возможности их ро-
ста полностью исчерпаны. Когда потребители находятся на контракт-
ной кривой, больше нет никаких возможностей для взаи мш.ы годной 
торговли. Для каждой точки этой линии выполняется равенство: 
MRS^ « MRS^r. 
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Эффективность производства 

Эффективность производства исследуется с помощью анал 
ной модели с той лишь разницей, что происходит распределение 
ниченных ресурсов — труда ( I ) и капитала (К) между производ 
упомянутых благ X и Г (рис. 8.7). Длина и ширина «ящика» Э 
соответствуют объемам ресурсов. Каждая точка показывает 
ское распределение ресурсов между двумя видами произво 
На диаграмме отражены изокванты производства обоих благ. 

Рис. 8.7. Производственно-эффективное распределение 

По аналогии с моделью эффективности потребления мы 
теризуем распределение ресурсов как производственно эффект 
если единственным способом увеличить выпуск одного товара 
ется сокращение выпуска другого. Используя аргументы того же 
что мы применяли ранее, легко видеть, что производственно-
тивные распределения определены касательными между изо 
ми. Производственно-эффективное распределение ресурсов наб 
ется в точках касания изоквант, в которых перераспределение 
сов не приводит к увеличению совокупного производства, при 
МКТБи « Л Ш З ^ (см. рис. 8.7). 

Кривая Т— Т представляет собой множество точек производ 
но эффективного распределения ресурсов. Месторасположение 
производственной эффективности косвенно определяет отнош 
между максимальным количеством хлеба, которое может быть 
ведено, при данном уровне производства вина. Иными словами, 
экономика производственно-эффективна, единственным сп 
производить больше хлеба является не производить некоторое 
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чество вина. Это означает, что У 4 г 

У, 

^ х 

Рис. 8.8. Кривая п|юшмдствсиных 
возможностей 

^ и изобразить множество то-
чек производственно эффектив-
ных распределений в координа-
тах (X, У)> т о получим кривую 
производственных возможно-
стей — зависимость объема про-
изводства одного блага от объ-
ема производства другого блага 
при данном значении ресурсов 
(рис. 8.8). Наклон кривой про-
изводственных возможностей 
в любой точке называется пре-
дельной нормой трансформа-
ции МКТХУ. 

Полезно выразить предельную норму преобразования в терми-
нах предельных издержек МС — прирост производственных издержек 
с каждой новой единицей выпуска. Для этого вспомним, что произ-
водство хлеба может быть увеличено с Хх до Х2 только за счет издер-
жек, высвобожденных с уменьшением производства вика на (К, - У2). 
Тогда расстояние (У, - У2) отражает прирост издержек производства 
хлеба, МСВ. Подобным образом расстояние (X, - - прирост издер-
жек производства вина, МСУ. По определению, отрицательная величи-
на наклона кривой производственных возможностей — это расстоя-
ние (У2 - УО, поделенное на (Х2 - Хх), т.е. МСВ: МСУ. По определению 
так же, отрицательный наклон кривой производственных возможнос-
тей — это и предельная норма трансформации. Таким образом, мы по-
казали, что: 

МКТуу - МСУ : МС х> 
где МС — предельные альтернативные издержки производства каждого товара. 

8.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО 
И ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Критерий эффективности Парето 

Объединив модели обмена и производства, рассмотрим, как ис-
пользуются ресурсы, чтобы произведенные с их помощью блага рас-
пределялись с наибольшим потребительским эффектом. Парепго-эф-
фективное распределение предполагает такое распределение благ 
и ресурсов, что единственным способом увеличить благосостояние лю-
бого рыночного агента является ухудшение благосостояния другого. 
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Перераспределение ресурсов называется улучшением по Парето, 
оно повышает благосостояние одного человека, не ухудшая блг 
стояния другого. Поэтому точка Парето эффективного рас пределе; 
должна удовлетворять требованиям производственной и потреб! 
ской эффективности и находиться одновременно на контрактной 
вой и на кривой производственных возможностей. Кроме того, дс 
но выполняться равенство МИТХТ = МЯ^У = МИ$£У . Эффективна 
по Парето отражена на рис. 8.9. 

Рис. 8.9. Эффективность по Парето 

1/4 

Кривая производственных возможностей ТТ в точке F имеет 
клон, равный M R T x y , И равный наклону изокосты 1{ в этой точке. 

данных объемах производства 
У ^ Парето-эффективное pací 
ление благ между потребител} 
будет достигаться в точке Р, так 
в ней наклон кривых безразл! 
равен соотношению цен и ра 
MRTxy: MRT^ = MRS^- MRS^t 
и требовалось доказать. Точка Р 
единственное Парето-эффективн 
распределение, поскольку нач< 
ная точка F была выбрана про-

вольно, и на контрактной кри 
могут быть другие точки каса 
с таким же наклоном кривых 

рнс. 8.10. Граница доступной различия. На рисунке 8.10 изоб 
полезности жена линия (граница) доступ 
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п0Лезности, представляющая собой множество точек Парето-эффек-
тивных распределений. По осям отложены уровни полезности потре-
бителей А и Б . Точки внутри области, ограниченной данной лини-
ей и осями, не являются оптимальными, для них возможно улучше-
нйе по Парето. 

Фундаментальная теорема экономики благосостояния 

Мы описали необходимые условия достижения эффективности 
п 0 Парето, но не исследовали о том, может ли реальная экономика «ес-
тественным путем» достичь границы возможностей полезности. Дру-
гими словами, конкурентная среда автоматически создает механизмы, 
обеспечивающие эффективное производство и распределение. Стро-
гое доказательство теоремы требует сложных математических выкла-
док, здесь уместно ограничиться лишь логическими аргументами. 

Фундаментальная теорема благосостояния утверждает, что если выпол-
няются все условия конкурентного рынка, то экономика будет стремиться 
к границе доступной полезности, а следовательно, к Парето-эффективно-
му состоянию. 

Итак, мы должны показать, что в условиях совершенной конку-
ренции распределение ресурсов должно быть: I) потребительски-эф-
фективным; 2) производственно-эффективным; 3) эффективным по 
Парето (MRS = MRT)\ 

1) Эффективность потребления. В условиях нашего примера тот 
факт, что субъекты обмена А и В приобретают блага по одним и тем 
же ценам, означает, что оба платят за буханку хлеба цену Д и за галлон 
вина — цену Pv. Основное положение теории потребительского выбо-
ра состоит в том, что необходимым условием максимума полезности А 
является: MRS^ = Рв: Pv. 

Таким же образом и стратегия максимума полезности В характе-
ризуется следующим равенством: 

Aff iSb- iVJV 
Из данных уравнений следует, что: МЯЗ^Ъ 
Это условие является требованием потребительской эффектив-

ности. 
2) Производственная эффективность. В условиях конкуренции 

фирмы конкурентны как на рынках факторов, так и на рынках про-
дукции. Тогда все фирмы сталкиваются с одними и теми же пенами на 
труд (&>) и капитал (г). Мы знаем, что для минимизации издержек фир-
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ма по производству хлеба должна сделать свою предельную норму^ 
нологической замены равной соотношению цен на труд и 

MRTSt -w.r. 

Фирма — производитель вина делает то же самое для мщ 
ции своих издержек: 

МКТБ™" = : г. 

Из уравнений получаем: М И Т Я ^ 0 = МДГ5 Это необз 
мое условие эффективности производства. 

3) Эффективность распределения. Остается показать, что эi 
мика эффективна в отношении распределения, т.е. предельная 
трансформации двух товаров равна предельной норме замены. I 
ним, что максимизирующая прибыль конкурентная фирма щ 
дит продукцию на том уровне, при котором предельные издержки] 
на равны: 

Рь = МСВ и Р„ = МСу, или МСВ : МСУ= Рв : Ру. 

Тогда получаем: МК5^= МКЗуВ= МСВ : МСу 
Из ранее выведенного соотношения МСВ : МСу = МИТУ 

Тогда имеем: MRS¿B
= МЯТ 

Это и есть необходимое условие эффективности по Парето,^ 
отражено на рис. 8.9. 

Парето-эффективное распределение — необязательно спрг 
вое распределение. Существует множество форм распределения, 
мящихся решить проблему справедливости, например уравнит< 
распределение, распределение в пользу беднейших социальных 
и т.п. Решение этой проблемы лежит уже вне сугубо экономия* 
анализа. 

Наряду с этим, «чистый» конкурентный рынок встречается 
редко. К факторам, искажающим и нарушающим законы соверше! 
конкуренции, относятся, например, монопольная власть продавца ̂  
купателя), асимметричная информация, внешние эффекты и 061 
ственные блага. В дальнейшем мы рассмотрим часть этих факторо! 

Проблемы распределения и общественного благосостоям 

Одним из ДОСТОИНСТВ оценки экономической эффективности 
помощи критерия Парето является то обстоятельство, что эконет 
стам не требуется проводить межличностные сравнения полезнс 
Этот критерий оценки распределения ресурсов не зависит от изм< 
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. щNE 

и, 4 Увеличение 
общественного 
благосостояния 

Рис. 8.11. Общее!венные кривы« 
безразличия 

ййЯ и сравнения величины полезно-
сТй полученной каждым индивидом 

отдельности. Единственное, что 
МЫ должны знать, — ухудшится ли 
благосостояние одного индивида, 
если улучшится благосостояние 
другого, а вовсе не то, что «заслужи-
вает» тот или иной субъект. Тем не 
м е н е е неясно, обеспечивает ли со-
стояние по Парето желаемое распре-
деление благ с точки зрения каждо-
го субъекта. Для ответа следует еще 
раз обратить внимание на функцию 
в о з м о ж н ы х полезностей UA на рис. 8.11. По определению, все точки на 
кривой UA есть точки Парето, но они представляют совершенно разное 
распределение реального дохода между субъектами. Какая же точка 
наилучшая? Критерий Парето-состояния не предполагает точного оп-
ределенного выбора среди них. Если мы выбираем только одну точку, 
то рано или поздно должны будем произвести межличностное сравне-
ние полезностей, для чего потребуется ввести некоторые другие оце-
ночные показатели, и в частности понятие «функция общественного 
благосостояния»-, которая отражает взгляды общества на то, * заслу-
живает» ли каждый экономический субъект в смысле распределения 
благ. Представим, что, подобно благосостоянию каждого индивида, 
общественное благосостояние зависит от количества потребляемых 
обществом товаров и является функцией (W) полезности каждого ин~ 
дивида. 

Общественное благосостояние = W(£r, t r ) , где IT ~ уровень по-
лезности субъекта А; lf - В. 

Допустим, что стоимость общественного благосостояния растет 
по мере увеличения lf или l f . Общество в целом достигает большего 
благосостояния, когда каждый из его членов становится более состоя-
тельным. В тех случаях, когда члены общества не способны оценить 
или классифицировать полезность каждого индивида в отдельности, 
функция общественного благосостояния даже не будет иметь места. 
Мы допускаем ее существование. 

Подобно тому как функция полезности индивида на товары мо-
жет быть представлена семейством кривых безразличия, гак и функ-
ция общественного благосостояния задается графически в виде кри-
вых безразличия, построенных для полезностей разных людей. Типич-
ный набор кривых безразличия изображен на рис. 8.11. Отрицательный 

191 



наклон кривых говорит о том, что, если полезность одного субъекта 
уменьшается, единственный способ поддержать данный уровень об* 
щественного благосостояния заключается в том, чтобы увеличить по-
лезность другого субъекта, и наоборот. Наклоны кривых безразличия 
представляют собой стоимостные оценки того, как общество заботит-, 
ся о полезности двух индивидов. Общий уровень общественного бла-
госостояния увеличивается по мере движения вправо вверх, отражая 
тот факт, что с увеличением полезности каждого индивида растет об* 
щественное благосостояние. 

Общественное благосостояние и справедливость 

На рисунке 8.12 кривые социального безразличия накладывают-
ся на кривую полезности 1/А. Точка а не отражает общественно эффек-
тивного распределения в сравнении с точкой Ъ, так как точка Ъ распск 
ложена на более высоком уровне кривой безразличия, хотя точка & 
является точкой Парето, а точка Ъ — нет. Таким образом, показатель-
благосостояния общества в целом, отраженные в функции обществен-
ного благосостояния, предпочитают более равномерное распределений 
реального дохода. При этом ясно, что точка с еще предпочтительнее-
точек аиЬ, поскольку соответствующее ей распределение более «спра-
ведливо». 

Основная теорема благосостояния указывает, что конкурентная 
система с полным набором рынков по всем товарам приведет к рас-
пределению благ на уровне, соответствующем линии доступной по-
лезности. Вместе с тем нет основания считать, что это будет какая-то 
особая точка, в которой общественное благосостояние максимальной 
Именно поэтому, даже если экономика производит распределение ре^ 

сурсов по Парето, для достижения 
«справедливого» распределения по-
лезности может возникнуть необхо-
димость государственного вмеша-
тельства. Следовательно, теория эко-
номики благосостояния обеспечивает 
базу для нормативной работы по раз-
работке основ государственной эко-
номической политики в данной обла-
сти. 

Однако в отношении теории 
благосостояния, в том ее понимании, 
которое изложено выше, имеется не-
мало спорных вопросов. Прежде все-

Рис. 8.12. Максимизация 
общественного благосостояния 
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ГО. В ее основу положен крайне индивидуалистический и сугубо ути-
литарный взгляд на полезность и людей, и ее максимизацию. Это вид-
но даже по формулировке функции общественного благосостояния. 
Основная концепция, выраженная в приведенном уравнении функции, 
заключается в том, что хорошая экономика — это та экономика, в ко-
торой все индивидуумы получают для себя максимальную полезность. 
Но в обществе могут быть и иные цели развития, например максими-
зация мощи государства, ликвидация бедности или неравенства, обес-
печение условий для духовного развития человека и т.д. Экономика 
благосостояния не может раскрыть особенности функционирования 
таких обществ. 

Ввиду того что теория экономики благосостояния на первое ме-
сто выдвигает предпочтения людей, она требует, чтобы эти предпочте-
ния воспринимались и оценивались достаточно точно. Однако такое 
требование практически невыполнимо, поскольку индивиды не в со-
стоянии ответить на вопрос об истинной полезности того или иного 
блага, и не только потому, что вкусы и критерии оценки постоянно 
меняются, а потому, что человек может просто ошибаться в оценке 
полезности, особенно если учитывать значительные временные про-
межутки. Кроме того, фирмы-производители зачастую манипулиру-
ют нашими вкусами, и мы вынуждены потреблять то, что нам предла-
гают, а не то, что нам полезно. 

Другой возможной проблемой в экономике благосостояния яв-
ляется ее связь с результатом. Экономические состояния оценивают-
ся в смысле распределения ресурсов, а не так, как было установлено 
и оформлено это распределение. Свободны ли люди, заключающие кон-
тракты? Демократичны ли общественные процессы? В действитель-
ности отношение людей к рынкам находится в большой зависимости 
от факторов, которые имеют мало общего с экономикой благосостоя-
ния. Идеология и политика играют важнейшую роль в формировании 
отношения члена общества к рынку. Например, тот, кто уделяет боль-
шое внимание личной свободе, поддерживает идею свободных рын-
ков, в которых индивиды принимают собственные решения и распла-
чиваются за их последствия. Тот же, кто рассматривает конкурентные 
системы как неэффективные и несправедливые и приветствует обще-
ственные приоритеты в подходах к решению экономических проблем, 
предпочитает сильное государственное регулирование экономики. Те-
ория экономики благосостояния полезна хотя бы потому, что, с одной 
стороны, она предоставляет ученым плодотворный материал для на-
учной дискуссии, а с другой стороны - предлагает точный и ясный 
критериальный подход к проблеме распределения ресурсов. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Равновесие, сложившееся в отдельной конкурентной 
ли или на отдельном рынке производства относительно ̂  
нородного продукта, называется частичным разновес 
Однако рынки всех товаров и всех производственных 
торов в действительности взаимосвязаны. Равновесие 
отраслей одновременно называется всеобщим разновес 
Анализ всеобщего равновесия позволяет нам понять, как1 
дельные части экономики сочетаются вместе, как эконс 
ческая система работает в качестве единого механизма. 

2. Когда рынки взаимосвязаны, сдвиг кривых предложен 
и спроса на одном рынке может оказать важное влияние 
цену и выпуск на другом рынке. Анализ частичного 
весия воздействия сдвига может быть ошибочным из-за ] 
доучета результатов взаимовлияния, в частности эс 
обратных связей. Главная проблема, которую пытается 
решить теория общего равновесия, заключается в том, | 
ким образом конкурентная экономическая система пр| 
дит в такое состояние, при котором возможно эффе! 
распределение экономических ресурсов и каждый с̂  
достигает своей собственной экономической цели (ма 
мизирует прибыль, полезность и т.п.). 

3. На примере модели экономики одного человека можно п<|| 
твердить вывод, что рыночные (ценовые) механизмы в I 
стоянии обеспечить общую экономическую эффективнс 
при условии соблюдения принципов совершенной ко! 
ренции. 

4. В экономике «чистого» обмена торговля благами ме> 
потребителями обоюдно выгодна только тогда, когда в 
ке первоначального распределения благ кривые безрг 
чия не касаются, а пересекаются, т.е. существует возмс 
ность увеличения полезности обменных отношений для 
ного субъекта по крайней мере без потерь полезности 
другого. 

5. Парето-эффективное распределение предполагает такое ] 
пределение благ и ресурсов, что единственным способом ув^г| 
личить благосостояние любого рыночного агента является! 
только ухудшение благосостояния другого. Перерасщ 
ление ресурсов называется улучшением по Парето, если ощ», 
повышает благосостояние одного человека, не ухуд! 
благосостояния другого. 
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Фундаментальная теорема благосостояния утверждает, что 
если выполняются все условия конкурентного рынка, то эко-
номика будет стремиться к границе доступной полезности, 
а следовательно, к Парето-эффективному состоянию. 
Функция общественного благосостояния отражает взгляды 
общества на то, «заслуживает» ли каждый экономический 
субъект в плане распределения благ. 
Хотя основная теорема благосостояния утверждает, что кон-
курентная система с полным набором рынков по всем това-
рам приведет к распределению благ на уровне, соответству-
ющем линии доступной полезности, нет основания полагать, 
что это будет какая-то «особая точка», в которой обществен-
ное благосостояние максимально. Именно поэтому, даже 
если экономика производит распределение ресурсов по Па-
рето, для достижения «справедливого» распределения по-
лезности может стать необходимым государственное вмеша-
тельство. 

Ключевые понятия 

Горизонтальная и вертикальная 
интеграция 
Граница доступной полезности 
Диаграмма Эджуорта 
Контрактная кривая 
Линия равной прибыли 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие формы распределения благ вы знаете? 
2. Как достигается общее равновесие в модели экономики едкого чело-

века? 
3. Каковы критерии экономической и социальной эффективности? 
4. Как осуществляется экономический анализ при помощи: диаграммы 

Эджуорта? 
5. Каковы достоинства и недостатки критерия эффективности Парето? 
6. Как представлен принцип альтернативности в кривой яршаволствен-

ных возможностей? 
7. В чем заключаются проблема распределения в экономике благососто-

яния? 
8. Как соотносятся общественное благосостояние и справедливость? 
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6. 

7. 

8. 

Общее равновесие 
Общественное благосостояние 
Оптимальность по Парето 
Располагаемое время 
Частичное равновесие 
Экономическая эффективность 



Примеры решения задач 

Задача 1. В точке первоначального распределения потребительски 
благ предельная норма замещения яблок грушами у школьника рав̂ » 
3, а у студента — 1. Эффективно ли такое распределение по Парето и 
чему? Что можно было бы предложить в подобной ситуации? 
Решение 

Распределение не является эффективным по Парето, ибо таковф 
предполагает равенство предельных норм замещения. Мы же видаа̂  
что школьник оценивает яблоки в 3 раза выше, чем груши, посколвд£ 
готов отдать 3 груши, чтобы заменить ими 1 яблоко. Студент оцеии*^ 
ет яблоки несколько ниже, отдавая 1 грушу за 1 яблоко. Следоват 
но, улучшение по Парето может быть обеспечено за счет обмена — > 
дент должен отдать школьнику часть имеющихся у него яблок в о( 
на груши. Предполагая действие закона убывающей предельной пс 
ности, можно сделать вывод о том, что в конце концов предельные. 
мы уравняются. 

Предположим, в экономике обмена оба участника имеют одш... 
вые предпочтения. Будет ли контрактная кривая иметь вид прямой, 
НИИ? 

Тесты 

1. В отрасли, находящейся в вертикальной связи с данной отрас 
произошло сокращение предложения. Это должно привести: 
а) к снижению цен в данной отрасли; 
б) росту цен в данной отрасли; 
в) снижению спроса в данной отрасли; 
г) повышению предложения в данной отрасли. 

2. Что является критерием достижения общей экономической 
тивности: 
а) использование всех наличных производственных ресурсов; 
б) реализация всего произведенного продукта; 
в) получение максимальной полезности потребителями; 
г) все перечисленное выше? 

- ^ 

В модели экономики одного человека экономическая эффекти»«\|| 
ность: Ш 
а) не достигается никогда; 
б) достигается в любом случае; # 
в) достигается при изменении ценовых оценок издержек и резуль- | 

татов; 
г) достигается при помощи обмена. % 

4. Критерий эффективности распределения по Парето предполагает: 
а) экономически эффективное распределение; 
б) справедливое распределение; 
в) равное распределение; 
г) распределение по собственности на факторы производства. 

5. Эффективная экономика отражается на графике производственных 
возможностей: 
а) точкой, лежащей внутри графика; 
б) точкой, лежащей вне графика; 
в) точкой, лежащей на границе производственных возможностей; 
г) эффективность экономики не зависит от производственных воз-

можностей. 
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е В У С Л О В И Я Х 

А Б С О Л Ю Т Н О Й М О Н О П О Л И И Г л а в « 

Абсолютная (чистая) монополия — редкое для хозяйстве! 
практики явление. Чаще приходится сталкиваться с монопольн 
влияниями, когда фирма выпускает уникальный продукт или 
продавец господствует на локальном рынке. Тем не менее анализ7 

дели чистой монополии оказывается чрезвычайно полезным прр, 
следовании рыночного поведения обладающих рыночной вла 
фирм и уяснении причин и целей государственного вмешатс 
в работу рынка, где сильны монопольные проявления. 

9.1. РЫНОЧНАЯ МОНОПОЛИЯ: ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ 

Источники монопольной власти 

Монополия — это тип рыночной структуры, где весь объем 
раслевого предложения концентрируется у одного продавца, котор 
реализует продукт, не имеющий хороших заменителей, а проникнс 
ние в отрасль других продавцов заблокировано. Такое положение 
можно только при наличии чрезвычайно высоких, непреодолим 
барьеров проникновения в отрасль, что, собственно, и является 
чиной существования абсолютных монополий. Способствующие ^ 
мированию таких барьеров факторы выступают источниками мог 
польной власти. 

Монополия — это безусловное доминирование на рынке одного пр л -
ца, способного оказывать влияние на рыночную цену. 

В качестве источника монопольной власти могут выступать 
ключительные права, предоставляемые производителю на ведение < 
ределенного рода деятельности или применение определенного сп" 
соба производства. Такие права обеспечиваются органами госуда~ 
ственной власти, как, например, в отношении оказания услуг почтово 
связи, производства опасных товаров и веществ, или муниципалите-
тами — в случае предоставления прав на деятельность в сфере комму-
нального хозяйства или торговли. Субъектом установления исключи-* 
1 9 8 

хельных прав выступает также фирма, например, в случае с франши-
зой, когда она предоставляет другой фирме монопольные нрава на осу-
ществление определенной деятельности в рамках установленной тер-
ритории. Часто источником монопольной власти, хотя и ограничен-
ной во времени, являются авторские права. Реализуясь через патенты 
й лицензии, они позволяют их владельцу занимать монопольное по-
ложение на рынке какого-либо товара (услуги) или в применении 
в производстве некоей технологии. 

Источником монопольной власти может служить контроль над 
производственными ресурсами. Если фирма обладает собственностью 
на весь объем предложения ключевого ресурса для производства ка-
кого-то товара, то это обеспечит ей и монополию на рынке данного 
товара. 

Источником монопольной власти может быть и эффект масш-
таба, если экономия от масштаба устойчиво растет с расширением 
производства вплоть до обеспечения всего долгосрочного рыночного 
спроса. В этом случае сама конкуренция по цене приводит к тому, что 
в отрасли останется лишь одна фирма, которая обеспечит наиболее 
низкие долгосрочные средние издержки. 

Иногда источниками монопольной власти могут выступать 
и предпочтения потребителей, когда существует устойчивая лояль-
ность торговой марке, и нечестная конкуренция, когда монопольное 
положение на рынке является следствием незаконных действий (под-
куп государственных чиновников, картельные соглашения и т.п.). 

Типы монополий 

Используя в качестве критерия источники формирования моно-
польной власти, выделяют несколько типов монополии; закрытую, 
открытую, естественную монополии, монопсошш и двустороинююю 
монополию. 

Закрытая монополия имеет место тогда, когда монопольное по-
ложение фирмы на рынке защищено законодательно или какими-либо 
юридическими правами, ограждающими ее от конкуренции. Закрытая 
монополия представляет собой наиболее устойчивую форму монополь-
ной власти. Это, однако, не обусловливает получения монопольно вы-
соких прибылей, так как предоставление исключительных прав обыч-
но сопровождается ограничениями в отношении как уровня цен, так 
и нормы прибыли. 

Открытая монополия обнаруживает себя в том случае, когда об-
ладание монопольной властью является результатом авторских до-
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стижений самой фирмы (новый продукт, новая технология, д 
ния в маркетинге). Специфика этого типа монополии состоит в 
что она всегда имеет временный характер, поскольку связанные с 
вовведениями рыночные преимущества могут быть превзойдены 
скопированы конкурентами. Тем не менее именно в условиях от 
той монополии фирма может наиболее полно реализовать имеки 
ся у нее рыночную власть и получить монопольно высокую приб* 

Естественная монополия характерна для отраслей, в которых: 
сутствие единственного производителя обусловливает минималь 
средние издержки производства при обеспечении всего рыно* 
спроса. Поскольку причиной возникновения естественных моноп 
является проявляющаяся в положительном эффекте масштаба кс 
ляция между объемом рыночного спроса и эффективным разм 
предприятия, то такого рода монополии находятся под патронаг 

государства, регулирующего их деятельность. 
Монопсония представляет собою рыночную структуру, для 

рой характерна концентрация монопольной власти у покупателя, 
никает в случае, когда рынок представлен единственным покупате 
Рыночная власть монопсонии состоит в том, что монопсонист сп 
бен оказывать влияние на цены закупаемых им благ. Причем, © 
монополист употребляет свою рыночную власть, чтобы произвол 
меньшее количество блага по более высокой цене, то монопсонист 
пользует имеющуюся у него рыночную власть для того, чтобы осущ 
влять покупку по более низким ценам. Монопсония наблюдав1 

в сфере государственных закупок вооружений и на локальных рьп 
труда, где отдельная фирма выступает единственным работодат 
на данной территории. 

Двусторонняя монополия имеет место в том случае, когда мо~ 
польная сила продавца сталкивается с монопольной силой покуп 
ля. Особенность ситуации состоит в том, что хотя продавец и обла 
монопольной властью, монопольное положение покупателя поза 
ет ему рассматривать кривую предельных издержек продавца в ка 
стве кривой отраслевого предложения, т.е. аналогично условиям 
вершенной конкуренции. Поэтому покупатель установит цену н 
той, которую запросит продавец для каждого данного объема сп~ 
со стороны покупателя. Поскольку обе стороны обладают рыночн 
властью, договорные цена и количество будут находиться в преде 
между предложениями покупателя и продавца, а конечный резулн 
сделки будет функцией от степени информированности сторон др 
о друге и способности каждой из сторон вести переговоры. 
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^^ПРЕДЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛЬНОЙМВЛАСТИ ^ 

Предложение монополиста в краткосрочном периоде 

Определяющая особенность чистой монополии как модели рын-
ка состоит в том, что одна фирма олицетворяет собой отрасль В силу 
этого кривая спроса на продукцию монополиста есть не что иное как-
кривая рыночного спроса. Поэтому важную черту, отличающую фир-
му-монополиста от совершенно конкурентной фирмы, составляет 
принципиальное различие в ценовой эластичности спроса на их про-
дукт. Спрос на продукт монополиста не является абсолютно эластич-
ным. Кривая его средней выручки совпадает с кривой рыночных пе-я 
(рыночного спроса), а кривая предельной выручки будет располагать-
ся ниже кривой средней выручки. Это означает, что в условиях моно-
полии предельная выручка не равна цене продукта (рис. 9,1). 

а) б) 

Рис. 9.1. Выручка фирмы при совершенной конкуренции 
и при абсолютной монополии: 

а) совершенно конкурентная фирма; 6) фирма- мононолис! 

Являясь единственным продавцом, монополист способен оказы-
вать влияние на цену своей продукции. Однако такое влияние не про-
извольно. Во-первых, в соответствии с законом спроса цена на про-
дукцию монополиста будет функцией от объема его предложения. 
Поэтому он может регулировать цену лишь посредством изменения 
объема предложения. Во-вторых, сталкиваясь с убывающей кривой 
спроса, монополист должен так регулировать объем предложения, что-
бы оставаться на эластичной части кривой спроса, гж изменения пены 
и предложения сопровождаются ростом совокупной выручки. 

Руководствуясь принципом максимизации прибыли, монополист 
выберет объем предложения 0м, для которого МЯ ** МС, что при спро-
се на продукцию монополиста 1Т даст цену Р* (рис. 9 .2) , Как н в случае 
с совершенно конкурентной фирмой, в краткосрочнэм периоде моно-
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полист осуществляет предложение до тех пор, пока имеет место и 
торое превышение иены над средними переменными издержками, 
фирмы-монополиста это означает, что при кривой спроса, распол 
ной ниже кривой средних переменных издержек Д , не существ 
оптимального объема выпуска. При соответствующем спросе на 
дукцию и данном для этого объема выпуска уровне средних издер; 
прибыль монополиста составит: П = (Д£!(РМ) - ЛС((2М)] х (2м — за-
ненный прямоугольник на рис. 9.2. 

р А 

ог 0м о 
Рис. 9.2. Выпуск, цепа и прибыль монополиста 

в краткосрочном периоде 

Так как кривая предельной выручки монополиста располагав! 
ниже кривой рыночных пен то, во-первых, назначаемая моног 
листом цена превышает значения предельных издержек производи 
для любого объема предложения, что свидетельствует о реализац 
рыночной власти, и, во-вторых, выбираемый им объем выпуска меш 
ше оптимального, что говорит о неэффективности производства. 

Таким образом, хотя в моделях и совершенной конкуренции, и мл ? 

нополии фирмы руководствуются одним и тем же принципом оггщ-? 
мизации предложения МП = МС, при аналогичных функциях произ-
водства и спроса результат будет разным. Монопольная цена Р** 
единицу продукции выше конкурентной Рк, а объем предложения моно-
полиста <2М меньше конкурентного предложения ()к. Наличие у моно-^ 
полиста рыночной власти отнюдь не означает, что наценка на предель-^ 
ные издержки устанавливается им произвольно. Устанавливая цену,; 
он руководствуется общим правилом для всех обладающих рыночной^ 
властью фирм (см. главу 6). 

Р = МС 
1 - 1 :ЕГ 202 

Монополист назначает цену, превышающую предельные издержки произ-
водства на величину, обратно пропорциональную эластичности спроса. 

Говоря о рыночной власти монополий, следует избегать непра-
вильного ее понимания: 

— во-первых, даже обладание большой рыночной властью не оз-
начает, что монополист взимает максимально возможную цену, по-
скольку в условиях убывающего спроса это не обеспечивает ему мак-
симальной прибыли; 

— во-вторых, само обладание рыночной властью не является га-
рантией получения прибыли, которая зависит не только от цены, но 
и от уровня средних издержек, что при определенном их сочетании 
(в случае падения спроса) может принести убытки; 

— в-третьих, само по себе монопольное положение на рынке 
не есть свидетельство получения высокой прибыли. Даже при отсут-
ствии конкурентов низкий спрос и высокие издержки производства 
уже сами по себе ограничивают возможности извлечения высоких при-
былей. 

Кроме того, действуют факторы, ограничивающие монополиста 
в реализации его рыночной власти. Это опасения, связанные с приме-
нением антимонопольных мер при получении чрезмерно высоких при-
былей. Почти всегда существующая угроза проникновения в отрасль 
потенциальных конкурентов заставляет монополиста умерить свои 
устремления к реализации всей рыночной власти, чтобы сохранить 
высокие барьеры проникновения в отрасль и, следовательно, свое мо-
нопольное положение. Есть ограничения и со стороны спроса, обу-
словленные ростом противодействий потребителя по мере того, как 
усиливается проявление рыночной власти монополии (переход к то-
варам-заменителям, развитие вертикальной интеграции и т.п.). 

Предложение монополиста в долгосрочном периоде 

Так как в условиях чистой монополии вход в отрасль других фирм 
блокирован, то решение монополиста об изменении масштабов произ-
водства зависит только от соотношения кривых рыночного спроса и дол-
госрочных средних издержек. Причем в отличие от рынков с совершен-
ной конкуренцией, где рыночные силы принуждают фирмы произво-
дить с минимальными долгосрочными средними издержками, 
монополист может выбрать любой объем выпуска, позволяющий из-
влекать максимальную прибыль. 

Решение монополиста об изменении масштабов прснаьодства зависит от 
соотношения его долгосрочных средних издержек и рыночного спроса. 
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Проблема выбора оптимального, с точки зрения миним 
издержек, масштаба производства стоит и перед монополией, так 
при прочих равных условиях позволит получить большую приб 
Являясь единственным продавцом в отрасли, монополист может 
личить прибыль путем осуществления производства не на одном 
воде, а на нескольких, каждый из которых обеспечивает минима 
уровень издержек. Это возможно в случае, когда спрос, при кс 
МИ = ЬЯАС^, является кратным выпуску, обеспечивающему м 
мальные долгосрочные средние издержки, (рис. 9.3). При увелич' 
рыночного спроса монополист может увеличить предложение до 
ема () путем расширения производства на одном заводе. В этом 
чае, осуществляя производство с минимальными краткосро* 
средними издержками АС2, он будет иметь долгосрочные средние 
держки на уровне ЬНЛС2, которые значительно превышают их 
мальные значения при объеме выпуска, равного <2 . Если спрос п~ 
ляет оптимизировать предложение на уровне, кратном объему в 
ка, дающего минимальные средние издержки (МЛ = М^О» то 
позволит монополисту увеличить суммарное предложение до 2(2*, 
строив два равно эффективных завода с выпуском, равным (2*. 
будет означать осуществление предложения при минимальных д 
срочных средних издержках, где МК = ЬЯМС ~ ЬИАС^. В резуль 
несмотря на снижение рыночной цены с уровня Ра до уровня Р2<?> 
марная прибыль монополиста возрастет как за счет снижения с ре 
издержек производства, так и за счет увеличения предложения, 
потребует обеспечения равной эффективности использования 
ров производства на обоих заводах. 

¡ЯМС 
¿ЛАС 

Рис. 9.3. Оптимизация производства посредством выпуска 
на двух заводах 
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В условиях монопольного рынка кривой предложения, отражающей зави-
симость между рыночной ценой и объемом предложений, не существует. 

Из всего сказанного следует, что решение .монополиста об объ-
еме предложения зависит не столько от кривых издержек, сколько от 
характера спроса. При этом главное значение имеют изменения » эла-
стичности спроса, определяющей положение кривой предельной вы-
ручки, что для монополиста является решаюшим. Так как при смеше-
нии кривой рыночного спроса его эластичность для данного уровня 
цены может увеличиться, а может и уменьшиться, то однозначного 
соотношения между ценой и объемом предложения нет. При одном 
объеме предложения могут сформироваться разные цены (рис. 9.4а), 
а одному уровню цены могут соответствовать разные объемы предло-
жения (рис. 9.46). Поэтому для монопольного рынка кривой предложе-
ния, отражающей зависимость между рыночной ценой и объемом пред -
ложения, не существует. Это легко понять, если вспомнить, что усло-
вием построения кривой предложения совершенно конкурентных 
фирм является заданность цен как критерия оптимизации выпуска, 
что в условиях монополии отсутствует. 

Рис. 9.4. Равновесие монополиста в случая*: 
а) неизменности объема выпуска; б) неизменности пены 

9.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОНОПОЛИЗМА 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНОПОЛИЙ 

Экономические последствия монополии! 

Несмотря на то что рынок в условиях монополии — равновесный, 
а монополист может иметь эффективное производство, монопольные 
рынки являются неэффективными. Во-первых, в условиях монополии 
рыночная цена продукции выше предельных издержек ее производ-
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0м о* о 
Рис. 9.5. Экономические 
последствия монополии 

ства, что свидетельствует о неэ 
тивном распределении ресурсов, 
вторых, объем выпуска в услов! 
монополии меньше конкурента 
и осуществляется при средних дс 
срочных издержках выше миним" 
ных, что указывает на более низк* 
эффективность использования рес 
сов. Производя слишком мало п 
дукции и продавая ее по слит* 
высоким ценам, монополия ведет к 
кращению общественного благ 
стояния. 

Допустим, функция спроса О 
нейна, предельные издержки фирмы МС, а средние издержки 
(рис. 9.5). В этом случае монопольный выпуск составит против: 
курентного (2к при соответствующих ценах Рм и Рк. Превышение мо 
польной цены над конкурентной означает, что часть потребитель«! 
излишка, равная площади прямоугольника (Л), перераспределяв 
в пользу монополиста и присваивается им в форме монопольной 
были. Меньший по сравнению с конкурентным объем монопольн 
выпуска свидетельствует о потере части потребительского изли~~ 
равной площади треугольника (-6), и части излишка производит 
равной площади сегмента (О . Общие потери благосостояния со 
вят величину, равную сумме потерь со стороны потребителя и про 
водителя, т.е. ( -Л - В) + (Л - С), что даст величину потерь, равн^ 
(В + С). Следовательно, суть проблемы состоит не в перераспредел: 
нии благосостояния в пользу монополиста, а в том, что монополий 
приводит к чистым потерям общественного благосостояния. Предстаг 
ляющие собой общественные издержки неэффективности, чистые пс 
тери благосостояния являются социальной ценой монополии. Поэто-; 
му даже если часть монопольной прибыли будет перераспределен 
в пользу потребителей посредством ее налогообложения, полной 
фективности достигнуто не будет, так как объем предложения в уелс 
виях монополии меньше конкурентного. 

Монополия, производя меньше оптимального объема и реализуя по ценам 
превышающим предельные издержки производства, приводит к чистым 
потерям общественного благосостояния. 

При линейной функции спроса и неизменных предельных издеру 
жках {МС = ЛС) на уровне конкурентной цены Рк в условиях совер* 
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ценной конкуренции потребительский излишек составит величину, 
равную 0«х (Р ~ Рк) ' 2. В случае с монополией он сокращается до (¿„х 

х(Р - Рм) : 2, а монопольная прибыль составит (А, х (Д, - Р^), Если 
м о н о п о л и с т у удается установить отдельную цену для каждой едини-
цы п р о д у к ц и и , то он перераспределит весь излишек в свою пользу. Од-
нако при монопольном ценообразовании происходит не только пере-
р а с п р е д е л е н и е потребительского излишка, но и его сокращение на ве-
личину, равную площади треугольника (5), представляющему собой 
разницу между потерями потребителей и выигрышем монополиста. 
Р а з н и ц а между потерями потребителей в потребительском излишке 
и выигрышем монополиста называется потерями «мертвого груза» 
( и определяется как IV = (ДР х ДС): 2, где АР - Рн - Р„ а А(2 <2* -О,. 
Определив относительную величину .монопольной надбавки 
к цене й = (Рм - Рк) : Рк = ДР: Рк и выразив через нее эластичность 
спроса Её ~ (ДС : О,) : (АР: Рк) = (Д<2 : О*) : Ж мы можем определить 
д(2 = 0 к и Д^ = Ркх В этом случае потери смертного груза» 
будут равны V/ - 1/2 & х Рк х Ел х & . 

Потери «мертвого груза» — не единственная форма снижения 
эффективности в условиях монополии. Отсутствие давления конку-
рентных сил позволяет фирме функционировать не « оптимальном 
режиме, так как возникающую при этом неэффективно с тъ она может 
компенсировать за счет имеющейся рыночной власти. Потери эффек-
тивности, связанные с выбором нерациональных методов производ-
ства и неоптимальных размеров, называются Х-неэффективностью. 
Она может проявляться в форме излишних производственных мощ-
ностей, чрезмерного управленческого персонала, неоправданно высо-
ких расходов на рекламу. Главное же в том, что причина ее — не неспо-
собность оптимизировать производство, а недостаток конкуренции. 

Хотя потери эффективности из-за монополии могут быть суще-
ственными, большинство экономистов склоняется к тому, что в дей-
ствительности бремя монополии невелико. Это связано с тем, что, с од-
ной стороны, чистая монополия встречается редко и чаще всего мы 
можем говорить лишь о монопольном влиянии. С другой стороны, сами 
монополисты сталкиваются с противодействием ряда упоминавших-
ся выше факторов, которые ограничивают реализацию их рыночной 
власти. 

Монополия приводит не только к отрицательным последствиям. 
Она дает и некоторые выгоды. Во-первых, позволяя получать эконо-
мическую прибыль, рыночная власть создает более широкие возмож-
ности для инновационной деятельности фирм и способствует научно-
техническому прогрессу, особенно когда барьеры проникновения 
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в отрасль невысоки. Во-вторых, рыночная власть ведет к экономии 
информационных издержках, поскольку сама фирменная марка 
есть информация для потребителя. В-третьих, в условиях монопо, 
существует возможность более полного извлечения экономии от 
штабов и, следовательно, производства при более низких, неже 
в условиях совершенной конкуренции, издержках. 

Регулирование деятельности монополий 

Регулирование деятельности монополий направлено на 01 
чение монопольных проявлений и осуществляется в целях сяиже 
цен и увеличение выпуска продукции. Осуществляется оно пос; 
ством мер законодательного и экономического характера. Сведи 
воедино, они образуют систему антимонопольного регулирования..-

Регулирование деятельности монополии направлено на ограничение 
ночной власти последней и осуществляется в целях увеличения об^ 
предложения и снижения рыночной цены. 

Законодательные меры регулирования деятельности моно: 
лий — это правовые нормы, направленные на предотвращение мо 
польных проявлений на рынках, а также нечестной конкуренции. Чг 
всего законодательные меры предполагают: 

— запрещение договоров о ценах и разделе рынка; 
— установление контроля за разделом рынка и слияниями; 
— регулирование наборов предоставляемых доминирующи» 

продавцами услуг потребителям. 
Направленность действия данных мер связана: 
а) с коррекцией поведения монополистов, чтобы сделать его 

лее конкурентным; б) проведением структурной политики, в ходе кс 
торой сама отрасль становится более конкурентной. 

Экономические меры регулирования деятел ьности монополий —: 
набор экономических инструментов, при помощи которых ограничу 
ваются возможности реализации рыночной власти продавцов. Важней 
шими среди таких инструментов являются прямое и косвенное регу 
лирование цен и прибылей. Прямое регулирование цен и прибылей 061 
но реализуется в форме установления «потолка цен», т.е. верхнего 1 
нижнего предела цены, и предельного уровня нормы прибыли. 

Цель установления «потолка цены» - увеличение выпуска пр& 
более низкой цене. Однако подобное реагирование фирмы на введем 
ние «потолка цены» будет наблюдаться лишь при условии приемлем 
мого для фирмы уровня такого «потолка», что составляет главнужг; 
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Рис. 9.6. Система антимонопольного регулирования 

проблему при использовании этого метода регулирования. Потолок 
должен быть таким, чтобы, с одной стороны, лишить продавца моно-
польной прибыли, а с другой — обеспечить фирме покрытие опера-
тивных расходов и получение справедливого дохода на инвестирован-
ный капитал. Наиболее частый случай применения ¿потолка цен» 
имеет место при естественной монополии. 

Естественная монополия — тип рыночной структуры, при кото-
ром единственная фирма обеспечивает рыночный спрос при наимень-
ших издержках производства. Она присуща отраслям, которые харак-
теризуются устойчиво растущей экономией от масштаба производства 
(трубопроводный и железнодорожный транспорт, коммунальное хо-
зяйство, системы электроснабжения и телекоммуникаций). В этих от-
раслях экономия от масштаба настолько велика, что удовлетворение 
рыночного спроса одной фирмой даст более низкие издержки, чем при 
конкуренции нескольких фирм. Поэтому государство может способ-
ствовать поддержке такого рода монополии, создавая систему мер (кон-
троль за ценой и качеством блага, определение набора предоставляе-
мых услуг), противодействующих реализации монополистом имею-
щейся рыночной власти. 

В случае естественной монополии (рис. 9.7), когда из-за большой 
доли постоянных издержек эффект масштаба столь значителен, что 
кривая спроса О пересекает кривую средних долгосрочных издержек 
(1ДЛСем) на участке ее снижения, уровень ШАСш всегда будет ниже 
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конкурентных 1 & 4 С К . Используя свою рыночную власть, МОНОЦ-

может установить предложение на уровне 0* при цене Рм и под 
монопольную прибыль, что и является причиной регулировг 
деятельности. Если целью регулирования является оптимизаций 
ема выпуска, то в этом случае следует установить «оптимальную» с -
ки зрения общества цену Рж, равную предельным издержкам 
изводства ЫШСе„, что обеспечило бы эффективное распредел: 
ресурсов. Однако оптимальный выпуск не обеспечивает эффев 
ности производства, так как уровень средних долгосрочных издс 
фирмы превышает установленную цену, что приведет к образо: 
убытков в краткосрочном периоде и уходу фирмы из отрасли в д<; 
срочном периоде. Для того чтобы фирма оставалась в отрасли, 
ство должно либо компенсировать убытки субсидированием про? 
ства, либо установить «справедливую цену» Р^, соответствую 
средним долгосрочным издержкам производства ЬЛАС^. В этом 
чае монополия, получая нормальную прибыль, будет оставаться в 
расли, а общество, лишая фирму монопольной прибыли, хотя и не 
бивается максимально возможного объема выпуска, обеспечит его 
личение до Оем при более низких, чем при совершенной кош 
Рк, ценам Рем. 

О, 

Рис. 9.7. Естественная монополия 

В реальной хозяйственной практике применение регулиро 
цен на продукцию естественных монополий сталкивается с рядом 
блем. Значительную сложность представляет само определение 
ня средних издержек с точки зрения обоснованности включения в 
держки тех или иных видов затрат. Другая проблема связана с тем, 
регулирование цен может провоцировать рост ^-неэффективности, 
как субсидируемые фирмы, зная, что их расходы будут компенсиро 
ны, утрачивают стимулы для снижения издержек. При установле 
«справедливых цен», осуществляемого чаще всего по принципу « 
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ояски плюс», фирмы прямо заинтересованы в увеличении издержек, 
^ как это приводит к увеличению совокупной прибыл и. Если же е ка-
честве базы установления «справедливой цены» будут взяты ее кагш-
таЛЬНЬ1е активы, то фирма будет стремиться к необоснованному заме-
щению труда капиталом, что приведет к той же Л'-иеэффектнвности, 
только в виде неэффективного распределения ресурсов внутри фир-
мы. Важно помнить, что установление «потолков цен» чревато возник-
новением дефицита продукции. 

Косвенное регулирование цен и прибылей осуществляется посред-
ством налогообложения либо продукции, либо прибыли. В первом слу-
чае введение налога вызовет рост издержек и монополист сократит 
выпуск и поднимет цену. Поэтому при введении налога на продукцию 
чрезвычайно важно учитывать степень эластичности спроса. Если его 
эластичность высока, то рост цены окажется меньше размера налога, 
что приведет к перераспределению части монопольной прибыли 
в пользу потребителей. Соответственно при спросе низкой эластич-
ности введение налога на продукцию обернется лишь дополнитель-
ными потерями совокупного благосостояния. 

Цель косвенного регулирования прибыли состоит в том, чтобы 
изъять у фирмы монопольную прибыль, оставив ей только нормаль-
ную прибыль. Налогообложение прибыли вводится только в случае 
устойчивого получения фирмой прибыли, превышающей но своему 
уровню среднюю. Налогообложение монопольной прибыли отличает-
ся от ценового регулирования тем, что налог не влияет на уровень цены 
и выработку, а вся тяжесть налогообложения падает на производите-
ля. При этом поступления от налога присваиваются всеми потребите-
лями, а не только потребителями продукции монополиста. Метод на-
логообложения монопольной прибыли не тождествен налогу с продаж, 
при котором налоговое бремя распределяется между производителем 
и потребителем. При практической реализации мер по установлению 
предельного уровня прибыли возникают те же трудности, что и при 
установлении «потолка цен». 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Монополия имеет место тогда, когда одна фирма обеспечи-
вает весь объем отраслевого предложения при отсутствии 
близких заменителей продукта, и проявляется в способно-
сти продавца оказывать влияние на рыночную иену. 

2. Существование монополий обусловлено наличием барьеров 
проникновения в отрасль, роль которых могут выполнять 
значительный положительный эффект масштаба, исключи-



тельные права, контроль над важнейшими факторами 
изводства, являющиеся при этом источниками монопо; 
власти. 

3. В зависимости от причин формирования монопольной 
сти различают: закрытую монополию, положение кот 
защищено законодательно или исключительными пр? 
ограждающими ее от конкуренции; открытую монопо 
для которой обладание монопольной властью является* 
зультатом ее собственных достижений и всегда имеет 
менный характер; естественную монополию, когда 
тивным является размер предприятия, обеспечивающий 
объем рыночного спроса; монопсонию, когда монош 
власть концентрируется у покупателя. 

4. Обеспечивая все отраслевое предложение, монополист' 
ет возможность оказывать влияние на рыночную цену 
тем регулирования величины объема своего выпуска. 

5. Так как в условиях монополии не действуют рыночные с 
принуждающие производить с минимальными средни! 
держками, монополист может выбрать любой объем в! 
ка. Однако, следуя правилу максимизации прибыли, он 
бирает такой объем выпуска, при котором предельная 
ручка равна предельным издержкам производства. При: 
сталкиваясь с наклонной кривой спроса, монополист 
чает цену, превышающую предельные издержки произ 
ства на величину, обратно пропорциональную эластичн-

спроса. 
6. Так как решение монополиста об объеме предложения 

висит от изменений эластичности спроса, определяю 
положение кривой предельной выручки, то однозначного 
отношения между ценой и объемом предложения не с 
ствует. Поэтому для монопольного рынка кривой пре; 
жения, отражающей зависимость между ценой и объе 
предложения, не существует. 

7. Поскольку кривая предельной выручки монополиста р< 
латается ниже кривой рыночных цен, то максимизирую 
прибыль монополиста объем предложения будет мень 
конкурентного, а монопольная цена за единицу про; 
будет выше конкурентной. Осуществляя предложе 
в объеме меньше оптимального и реализуя продукцию 
ценам выше предельных издержек производства, монопо. 
приводит к сокращению общественного благосостояния 

8. Возникающая в условиях монополии неэффективность 
в распределении (рыночные цены выше предельных издер-
жек производства) и использовании (средние издержки про-
изводства выше минимальных) ресурсов обусловливает не-
обходимость регулирования деятельности монополий, осу-
ществляемого в целях снижения цен и увеличения выпуска 
продукции. Такое регулирование реализуется посредством 
применения правовых норм, направленных на предотвраще-
ние монопольных проявлений, и экономических мер, огра-
ничивающих возможности реализации рыночной власти мо-
нополии. 

Ключевые понятия 

Двусторонняя монополия 
Естественная монополия 
Законодательные меры 
регулирования 
Закрытая монополия 
Источники монопольной власти 
Монополия 

Монопсония 
Открытая монополия 
Потери «мертвого груза» 
Предложение в условиях 
монополии 
Спрос на продукцию монополиста 
Экономические меры регулирования 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Какой из факторов следует рассматривать как наиболее существенный 
для возникновения монополии в рамках долгосрочного периода? По-
чему? 

2. Насколько верно утверждение: чем выше монопольная власть, тем боль-
ше прибыль? 

3. Верно ли утверждение, что в сравнении с конкурентной отраслью аб-
солютная монополия всегда оборачивается более высокими ценами 
и меньшим объемом выпуска? 

4. Правильно ли поступает правительство, ограничивая уровень при-
быльности естественного монополиста? Каковы возможные альтерна-
тивы регулирования? 

5. Стремится ли фирма-монополист осуществлять -выпуск, эффективный 
по издержкам? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Фирма-монополист определила, что при существующем спро-
се на ее продукцию функция зависимости средней выручки от объема 
предложения описывается формулой АЛ = 12 - q, Есяи фирма несет 
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средние издержки по производству АС = (16 + д2) : ц, то какие приб 
(+) или убыток ( - ) получает фирма, оптимизируя выпуск в кра 
рочном периоде? 

Решение 
Экономический результат функционирования фирмы зависит ^ 

соотношения уровня выручки от реализации и издержек. В этом с 
ле такой результат — прибыль или убыток — может быть найден 
способами. Один из них состоит в сопоставлении совокупных 
жек из совокупной выручки, когда прибыль представляет собой резу 
тат вычитания совокупных издержек из значения совокупной ВЕ 
ки, т.е. П = ТВ. - ТС. Другой способ заключается в сопоставле 
средней выручки (цены) и средних издержек, когда прибыль нах~ 
ся как разность между средней выручкой и средними издержками, 
ноженная на объем выпуска, т.е. П = (АК - АС)д. Любой из них м~ 
быть использован для решения данной задачи. Проблема состоит 
в определении оптимального с точки зрения получения максима 
прибыли объема выпуска. 

Согласно условию максимизации, наибольшая прибыль будс 

лучена фирмой-монополистом при объеме выпуска, для которого 
дельные издержки производства равны предельной выручке. Сле 
тельно, первым шагом к решению задачи является опредед 
функций этих показателей. Так как они представляют собой пе_ 
производные от функций совокупных издержек и в ы р у ч к и , то вс 
сводится к определению функций последних. Такие функции 
найти, умножив функции средних издержек и средней выручки' 
поскольку речь идет о взаимозависимости общих и средних 
В нашем случае получим: 77? = АЯЧ = (12 - д)д = 12# - д2 и ГС = А 
= [(16 + ц2) : д\д = 1 6 + д2. Продифференцировав полученные 
ции, находим функции предельной выручки и предельных изде[ 
МИ = 12 - 2д, МС = 2<7. Теперь можем определить максимизир) 
прибыль объем выпуска при МК = МС, т.е. \2 -2д = 2д. Следоват 
максимальная прибыль будет получена фирмой при объеме выг 
«7 = 3. 

Окончательное решение задачи предполагает только подстан: 
полученного значения д в формулу определения прибыли П = (у 
-АС) * П - [<12 - - (16 + А2) : - [ ( Щ - 2д2 - 16): д]д= \2д 
- 16. Подставив значение оптимального объема выпуска д = 3, на 
прибыль, равную П = 2. Полученное значение можем проверить ] 
определения прибыли как разности между совокупной вырз 
и совокупными издержками: П = ТК - ГС*= {\2д - д1) - (16 + д1) = 1< 
- 2д2- 16 = 2. 

Задача 2. Спрос на продукцию монополиста описывается фунт 
Оо = 40 - 2^, а восходящий участок кривой долгосрочных предель 
издержек ЬЯМС = 20.-4. Если государство установит цену на про 
цию монополиста, равную 14, то к каким последствиям это приведет 
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образуется дефицит ( - ) или излишек (+>? Каковы были бы iirn;i 
и объем рыночного предложения на нерегулируемом рынке монопо-
лии? 

Решение 
Для того чтобы определить последствия регулирования пены, не-

обходимо установить объемы рыночного спроса и предложения моно-
полиста для данной цены. Найти объем рыночного спроса легко, под-
ставив установленный уровень цены в функцию рыночного спроса на 
продукцию. Так как Qo = 40 - 2Р, то 40 - 2 х 14 ж 12. 

Какой объем предложения обеспечит монополист? Руководству-
ясь в своей деятельности принципом максимизации прибыли, он оп-
тимизирует производство при объеме выпуска, для которого предель-
ная выручка равна предельным издержкам, т.е. MR !S! МС Поскольку 
по условию задачи цена установлена государством, то в атом случае 
для монополиста MR = Р. Следовательно, он будет оптимизировать 
выпуск при Р = МС, т.е. 14 = 2Q - 4. Решая данное уравнение относи-
тельно Q, получаем объем предложения монополиста, равный 2Q-- 14 -
+ 4, Q = 9. В итоге имеем рыночное предложение объемом 9 единиц 
при объеме рыночного спроса в 12 единиц. Следовательно, в результа-
те установленного потолка цен образуется дефицит б объеме 3 единиц. 

Если бы регулирование цены не проводилось, то в такой ситуации 
монополист осуществлял бы выпуск на уровне, для которого MR ** МС. 
Поскольку для рынка монополии функция рыночного спроса есть 
функция спроса на продукцию монополиста, то эта функция может 
быть использована для определения функции предельной выручки. Для 
этого первоначально определим функцию совокупной выручки TR ** 
= P(Q) х Q, в нашем случае это 2Р = 40 - Q или 20 - 5 * Q, Отсюда 
TR = (20 - S х Q) х Q = 20Q - S х Q2. Продифферентировав функцию 
совокупной выручки, получим функцию предельной выручки MR = 
= 20 - Q. Теперь можем определить объем выпуска монополиста, мак-
симизирующий его прибыль. Решая уравнение MR ~ А/С, 20 --* Q " 
= 2Q - 4, получаем 3Q = 24, a Q = 8. Подставив значения объема выпус-
ка в обратную функцию рыночного спроса Р = 20 - S у Q, определим 
рыночную цену, которая будет равна 16. 

При сравнении полученных результатов можно заметит!», что ие-
новое регулирование способствовало увеличению предложения со сто-
роны монополиста при более низкой цене, которое, однако, сопровож-
дается возникновением дефицита продукции. 

Тесты 

1. В модели монополии предполагается, что: 
а) продавцы и покупатели принимают цены как даюше; 
б) проникновение на рынок новых фирм не ограничено; 
в) поведение продавцов не является стратегическим; 
г) производится стандартизированный продукт. 



2. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых 
дителей могут служить: 
а) патенты и лицензии; 
б) более низкие издержки крупного производства; 
в) законодательно оформленные исключительные права; 
г) все, что перечислено, верно. 

3. Так как спрос на продукцию монополии является убываю1 
это означает, что при увеличении предложения монополиста; 
а) кривая средней выручки располагается выше кривой прел 

ной выручки; 
б) кривая его совокупной выручки постоянно возрастает; 
в) кривая предельной выручки располагается выше кривой 

ней выручки; 
г) кривая предельной выручки и кривая цены совмещаются. 

4. Какой из названных хозяйствующих субъектов обладает пр( 
ми естественной монополии: 
а) нефтедобывающая компания; 
б) аэропорт; 
в) электростанция; 
г) все перечисленное верно? 

5. Реализация рыночной власти в условиях монополии означает* 
а) монополист назначает максимально высокие цены; 
б) цена превышает предельную выручку; 
в) монополисту гарантирована высокая прибыль; 
г) монополист не учитывает особенностей спроса. 
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РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ Глава 

При анализе таких рыночных структур, как совершенная кс 
ренция и абсолютная монополия, мы рассматривали цену в кач 
фактора, определяющего выбор потребителя. На практике свяэ 
с приобретением благ издержки являются не единственным фг 
принимаемым во внимание потребителями. Часто качество блг 
внешний вид, а иногда и престижность могут оказывать более 
ственное влияние на потребительский выбор, что обусловливает 
ференциацию рыночного спроса. Вместе с тем обусловленные 
ностями технологии оптимальные размеры предприятия различ! 
каждой отдельной отрасли, что приводит к различиям в орган! 
отраслевого рынка. Одни отрасли представлены множеством не 
ших фирм, в то время как другие — несколькими крупными фир 
Все это приводит к тому, что определяющим содержание конкз 
фактором становится не цена, как при совершенной конкуре 
а объем продаж. Конкуренция между фирмами за объем продаж 
вается несовершенной конкуренцией, а покоящиеся на ней м 
рынка дают наиболее близкое к действительности представление 
ханизмах рыночного взаимодействия фирм. 

10.1. РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ 

Характеристика рынка монополистической конкуренции 

Рынок монополистической конкуренции — это тип рыно 
структуры, где обладающие рыночной властью продавцы дифс 
цированного товара ведут конкурентную борьбу за объем продаж, 
личительными особенностями этого типа рынка являются: дис 
циация продукта; большое число продавцов; отсутствие отрасл 
барьеров; отсутствие стратегического поведения. 

Поставляя дифференцированный товар, фирма пpиoбpeтav 
которую рыночную власть и сталкивается с убывающей кривой 
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са на свою продукцию. Однако наличие товаров-заменителей делает 
кривую спроса на продукт фирмы высокоэластичной (функция от чис-
ла конкурентов и степени дифференциации продукта) в каждом дан-
ном диапазоне цен, что придает взаимодействию фирм конкурентный 
характер. 

Таким образом, рынок дифференцированного товара обладает 
чертами как монополии, так и совершенной конкуренции. Эта двой-
ственность приводит к тому, что фирмы конкурируют не только по цене, 
но и по неценовым параметрам (технические характеристики, каче-
ство, услуги), а содерлсательным моментом монополистической кон-
куренции становится конкуренция за объем продаж. Поэтому, допус-
кая теоретически отсутствие на рынках с монополистической конку-
ренцией стратегического поведения фирм, следует учитывать, что на 
практике оно все же будет иметь место и проявится тем сильнее, чем 
меньшее число фирм действует на рынке. 

На рынке монополистической конкуренции производящие дифференци-
рованный продукт фирмы о б л а д а ю т ограниченной рыночной властью 
и конкурируют за объем продаж. 

Равновесие при монополистической конкуренции 

Сталкиваясь с убывающей кривой спроса на свою продукцию Й(/, 
фирма, действующая на рынке с монополистической конкуренцией, 
оптимизирует свое предложение <зу при МК{ » МС и цене Р{, что обес -
печит ей максимальную прибыль, размер которой отражен затемнен-
ным прямоугольником (рис. 10.1). Прибыль фирмы зависит от уровня 
спроса на ее продукт и уровня ее издержек производства. Поскольку 
фирма действует в конкурентной 
среде, а спрос на ее продукт эла-
стичен, то она может столкнуться 
с проблемой низкого спроса не 
обеспечивающего ей покрытия 
средних совокупных издержек. 
Как и в случае с совершенно кон-
курентной фирмой, фирма, дей-
ствующая в условиях монополи-
стической конкуренции, может 
минимизировать равные постоян-
ным издержкам убытки до тех пор, 
пока цена на ее продукцию покры-
вает средние переменные издерж-
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Рис. 10.!, Производственный шбор 
фирмы в краткосрочном периоде 



ки фирмы для каждого данного объема выпуска (Р/). Если же 
настолько слаб, что никакая комбинация цены и выработки не 
чивает покрытия совокупных переменных издержек, фирма 
зирует убытки в краткосрочном периоде путем остановки 
ства. 

Руководствуясь принципом максимизации прибыли, монополист: 
конкурирующая фирма оптимизирует выпуск при объеме, обеспечи« 
максимальное превышение совокупной выручки над совокупными I 
ками. Г 

Несмотря на то что принципы принятия решений монопс 
чески конкурирующей фирмой в отношении оптимального в1 

те же, что и у совершенно конкурентной фирмы, нельзя расс 
вать кривую ее предельных издержек в качестве кривой предл 
фирмы, потому что при убывающей кривой спроса на продукций) 
мы невозможно установить четкую зависимость между ценой и 
мом выпуска, поскольку они формируются под влиянием как: 
ных издержек фирмы, так и эластичности спроса на ее продукт} 
и в случае с монополией, при одном и том же объеме выпуска в; 

симости от особенностей спроса фирма может установить разные ' 
на свою продукцию. При одной и той же цене она может осуще 
выпуск разного объема. Таким образом, наличие дифференциаций-
дукции не позволяет дать описания зависимостей между вел1* 
спроса и предложения при каждой данной цене. Не имея комбг 
цены и выработки для каждого отдельного производителя, не 
строить и кривые спроса и предложения для отрасли. 

Для рынков с монополистической конкуренцией кривые отраслевого 
са и предложения не существуют. 

Если в краткосрочном периоде фирмы отрасли будут по; 
экономическую прибыль, то в долгосрочном периоде это прив 
к увеличению отраслевого предложения. Во-первых, действуй 
в отрасли фирмы будут наращивать производство, стремясь уве 
прибыль за счет использования имеющейся экономии от масштаба ( 
неизменности цен на ресурсы). Во-вторых, а в данном случае это 
ное, увеличение отраслевого предложения произойдет за счет п{ 
новения в отрасль новых фирм, привлеченных возможностью п 
ния экономической прибыли. Для этого нет никаких препятствий,-
как рынок монополистической конкуренции характеризуется 
ствием отраслевых барьеров входа. 

При сохранении рыночного спроса на продукцию отрасли на 
жнем уровне (рис. 10.2) вход в отрасль новых конкурентов пр» 
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к сокращению рыночной доли отдельной фирмы «у.'", так и к повы-
шен*110 эластичности спроса на ее продукцию из-за увеличившегося 
количества заменителей. Это означает, что при прочих равных усло-
виях кривые спроса на продукцию фирм отрасли в долгосрочном пе-
риоде будут смещаться влево к началу координат (¡¡Л. Такое смещение 
будет происходить до тех пор, пока экономическая прибыль фирм от-
пасли не станет равной нулю. Вход в отрасль новых фирм прекратит-
ся и она окажется в положении долгосрочного равновесия. Посколь-
ку кривые спроса на продукцию фирм — касательные к их долгосроч-
ным средним издержкам, то это означает, что в условиях долгосрочного 
равновесия монополистически конкурирующие фирмы а) осущест-
вляют предложение по ценам, равным средним долгосрочным издерж-
кам, Р:

1Я = ЬКАС и б) не получают экономической прибыли. 

1ЯМС 
1ПАС 

Рис. 10.2. Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли 
при монополистической конкуренции 

В отрасли с монополистической конкуренцией установление долгосроч-
ного рыночного равновесия не обеспечивает условий эффективного про-
изводства из-за наличия рыночной власти у фирм и слабой конкуренции. 

На практике силы установления рыночного равновесия в усло-
виях монополистической конкуренции не так сильны, как при совер-
шенной конкуренции, и движение к установлению равновесия при 
нулевой прибыли следует рассматривать л ишь как тенденцию. Бо-пер-
вых, монополистическая конкуренция предполагает сегментирован-
ный спрос, отдельные фирмы могут получать устойчивую экономи-
ческую прибыль за счет вывода на рынок уникального товара, более 
благоприятного географического положения, применения передовой 
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технологии. Во-вторых, установлению рыночного равновесия при 
левой экономической прибыли препятствуют факторы, обусло] 
ные самой дифференциацией продукции: значительные инвестщ^ 
по разработке, высокие маркетинговые издержки, которые вые 
в качестве своеобразных барьеров проникновения в отрасль. В-
их, обладая рыночной властью, действующие в отрасли фирмы м< 
устанавливать такие цены на продукцию, которые, обеспечивая^ 
получение небольшой экономической прибыли в долгосрочном 
оде, одновременно выполняли бы роль барьера для проникно 
в отрасль новых фирм. Наконец, возникающие при прекращении 
изводства большие безвозвратные издержки всегда выступают 
ром, сдерживающим уход фирм из отрасли даже в случае убыточа 
производства. 

Неэффективность монополистической конкуренции 

Несмотря на схожесть механизмов совершенной и монополис 
ческой конкуренции, последняя обладает существенными отлич» 
(рис. 10.3). Во-первых, при монополистической конкуренции дс 
срочное равновесие отрасли достигается при объеме выпуска, для 
торого средние долгосрочные издержки не являются минимальщ 
что указывает на наличие в отрасли излишних производственных. 
ностей. Во-вторых, хотя монополистически конкурирующие ф! 
могут и не получать экономической прибыли в долгосрочном nej 
де, их цены (Р*к) не равны предельным издержкам производства. Щ 
вое свидетельствует о том, что предложение осуществляется фир| 
ми по ценам (Р"к) выше минимальных долгосрочных средних изд€ 
жек, что оборачивается потерями эффективности в форме умены 
благосостояния из-за недоиспользования мощностей (Q* - О**)- Вэ 
рое указывает на потери эффективности в форме потери части излг 
потребителя из-за рыночной власти (Р** - Р"). 

Монополистическая конкуренция приводит к потерям эффективности 
за недоиспользования производственных мощностей и реализации 
мами рыночной власти. 

Избыточные производственные мощности свидетельствуют о' 
что в отрасли действует больше фирм, чем необходимо. Меньшее 4i 
ло фирм могло бы предложить то же количество продукции по 
низким ценам. Однако в условиях монополистической конкуреш 
где фирмы обладают рыночной властью, сокращение числа фирм 
ведет лишь к росту степени их рыночной власти, что при отрасле! 
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Рис. 10.3. Неэффективность при монополистической конкуренции 

равновесии даст более высокие цены. Так как рыночная власть фирм 
обусловлена дифференциацией продукта, наличие излишних произ-
водственных мощностей служит своеобразной платой общества за эту 
дифференциацию, размер которой будет зависеть от рыночной власти 
продавцов. Чем разнообразнее продукт, тем ниже эффективность, и на-
оборот. Поэтому суть проблемы заключается в том, сколько готов по-
требитель платить за ассортиментную дифференциацию, Так как ры-
ночная власть фирм ограничена эластичностью спроса на их продукт, 
потери благосостояния при монополистической конкуренции будут 
невелики. К тому же неэффективность рынка компенсируется ростом 
благосостояния потребителей, вызванного расширением продуктово-
го ассортимента. 

Дифференциация продукта может быть использована фирмой 
в качестве способа увеличения своей рыночной доли, особенно в слу-
чае, когда фирма имеет положительную экономию от масштаба произ-
водства. Учитывая связь между уровнем дохода и спросом, фирма бу-
дет возлагать плату за дифференциацию на потребителей, имеющих 
более низкую эластичность спроса (рис. 10.4). 

Если в группе потребителей продукта фирмы есть покупатели 
с более (рис. 10.4а) и менее (рис. 10.4в) эластичным спросом, то линия 
спроса на продукт фирмы £У+Ь будет иметь вид ломаной (рис. 10.4б) 
При данной форме средних долгосрочных издержек ЬРАС фирма оп-
тимизирует выпуск при объеме (2* и цене Р\ В этом случае ее экономи-
ческая прибыль равна нулю. Так как издержки производства убыва-
ют, фирма может извлечь дополнительную экономию от масштаба про-
изводства, увеличив выпуск до уровня, при котором достигаются 
минимальные средние издержки (МС- = 1ЯАС). (Для данного примера 
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В) 
1ЯАС 

МС = 1ИАС— 

А 

Рис. 10.4. Ценообразование в условиях сегментированного спроса: 
а) более эластичный спрос; 6) менее эластичный спрос; 

в) неэластичный спрос 

издержки взяты как не зависящие от дифференциации. Это вполне 
снованное упрощение, ибо фирмы располагают способами дис 
циации, которые несущественно отражаются на издержках. Ф 
может ограничиться продажей одного и того же продукта под 
ными названиями и в разной упаковке.) Может ли фирма при 
достичь равновесия? Может, если установит для покупателей с 
стичным спросом цену на уровне Ра = МС (рис. 10.4а), а для по! 
лей с неэластичным спросом — цену Рь в соответствии с прин 
МЯ = МС (рис. 10.4в). В этом случае она обеспечивает безубыто 
производства на сегменте рынка с эластичным спросом (МС = Ь 
а на сегменте с неэластичным спросом получает экономическую 
быль, размер которой представлен площадью затемненного пр, 
угольника (рис. 10.4в). К тому же фирма еще и расширяет свою 
ночную долю. 

Такой подход способствует не только расширению рыночной 
фирмы, но и росту ее совокупной прибыли. Иногда фирмы реали 
одну модель продукта по ценам даже ниже средних издержек, ко 
сируя потери за счет увеличения цен на другую модель продукта 
рекрестное субсидирование). Учитывая, что определяющим моме 
рынка монополистической конкуренции являются особые сво" 
продукта, фирмы стремятся обратить внимание потребителя 
на этот аспект. Поэтому одним из важнейших факторов воздей 
на спрос является реклама. 
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,.2. ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК И ЕГО МОДЕЛИ 

Характеристика олигополистического рынка 

Олигополия — это тип рыночной структуры, для которой харак-
терно стратегическое взаимодействие немногих фирм, конкурирующих 
за объем продаж. В качестве признаков, определяющих особенности 
олигополистического рынка, следует указать такие, как: ограниченное 
количество фирм; значительная концентрация производства у отдель-
ных фирм; ограниченный доступ в отрасль; стратегическое поведение 
фирм. 

Олигополистический рынок может быть представлен как стан-
дартизированным, так и дифференцированным продуктом. Вне зави-
симости от этого олигополистические рынки всегда характеризуются 
наличием у фирм значительной рыночной власти. В условиях олиго-
полистического взаимодействия (реагирование на действия друг дру-
га) особенность рынка состоит в том, что фирмы сталкиваются не толь-
ко с реакцией потребителей, но и с реакцией своих конкурентов. По-
этому, в отличие от ранее рассмотренных рыночных структур, при 
олигополии фирма ограничена в принятии решений не только наклон-
ной кривой спроса, но и действиями конкурентов. 

На олигопол истическом рынке фирмы тесно взаммюдейст&уют друг с дру-
гом и принимают производственные решения с учетом реакции своих кон-
курентов. 

В условиях олигополии конкурентное взаимодействие фирм за-
трагивает все сферы конкуренции: цену; объем продаж; долю рынка; 
дифференциацию продукции; стратегию стимулирования сбыта; ин-
новационную деятельность; услуги. В зависимости от ситуации фир-
мы могут избрать разные конкурентные стратегии. Поэтому для оли-
гопол истических рынков единой точки равновесия, к которой стремят-
ся фирмы, нет, а фирмы одной отрасли могут взаимодействовать и как 
монополисты, и как конкурентные фирмы. Когда фирмы отрасли ко-
ординируют свои действия имитацией ценообразования и поведения 
(кооперативная стратегия), цена и предложение будут тяготеть к мо-
нопольным. Крайняя форма такого поведения — картель. Если же фир-
мы следуют некооперативной стратегии, т.е. проводят независимую, 
направленную на укрепление положения фирмы стратегию, цены 
и предложение будут приближаться к конкурентным. Крайней фор-
мой такого поведения являются «ценовые войны*. 
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Модель картеля 

Трудности диагностирования реакции конкурентов и ограничеа^ 
ность числа продавцов усиливают склонность фирм к согласований 
своих действий посредством сговора, образуя картель. Картель — 
группа фирм, объединенная соглашением о разделе рынка и ос.уще^; 
вляющая согласованные действия в отношении предложения (огра-
ничение объемов выпуска) и цены (фиксация) в целях получения мо-
нопольной прибыли. ^ 

Представим отрасль из двух фирм, выпускающих одинаков^ 
продукцию при одинаковых краткосрочных и долгосрочных изде; 
ках и постоянной отдаче от масштаба производства (рис. 10.5). Е 
бы фирмы взаимодействовали на принципах совершенной конку 
ции, то конкурентное предложение составило бы <2* при цене Рк, а 
дая фирма производила бы половину объема рыночного спроса, 
получая при этом экономической прибыли. Зная спрос, фирмы мо_ 
дости гнуть соглашения об ограничении объема выпуска и ф! 
ции цены на уровне Р„ (рис. 10.5а) Это даст возможность каждой ф" 
ме получать экономическую прибыль, величина которой равна 
щади затемненного прямоугольника (рис. 10.5б). 

а) б) 

Рис. 10.5. Механизм действия картеля: 
а) отрасль; 6) фирма 

Несмотря на очевидную выгоду для участников, картель являет-
ся неустойчивым образованием. Во-первых, всегда существуют фак-
торы, противодействующие его возникновению. Чем больше коли-
чество фирм в отрасли и различия в уровне их издержек производ-
ства, чем разнообразнее их продукция и чем ниже отраслевые барьеры, 
чем неустойчивее отраслевой спрос, тем сложнее добиться координа-
ции деятельности фирм, и вероятность возникновения картеля пада-

184 226 

ет. Во-вторых, даже в случае образования картеля возникает проблема 
обеспечения его стабильности, что представляет задачу куда более 
сложную, нежели его создание. В этом отношении важнейшей для со-
хранения картеля является проблема контроля за выполнением согла-
шения. 

При достижении картельного соглашения фирмы отрасли долж-
ны будут сократить предложение до и продавать свою продукцию 
по установленной картельным соглашением цене Рь. что обеспечит им 
получение монопольной прибыли при МС; ж МЯ*Г (см. рис. 10.5). 
Но это возможно только в том случае, если фирмы отрасли будут про-
изводить в объеме определенных для участников картеля квот Цу. Про-
блема, однако, состоит в том, что для отдельной фирмы, входяшей 
в картель, прибыль максимизируется при Р ^ МС), и она будет стре-
миться увеличить свой выпуск до Если все члены картеля поступят 
подобным образом, то рыночный объем предложения вырастет до Од. 
В результате на рынке возникнет излишек продукции, равный вели-
чине ((21 - &,). Сталкиваясь с проблемой сбыта, фирмы будут сни-
жать цену вплоть до Рг. При этом фирмы не только не получат эконо-
мическую прибыль, но некоторые вынуждены будут закрыться, так как 
цена Р1 ниже средних издержек производства АС. Это будет означать 
разрушение картеля. 

Успех деятельности картеля зависит от способности его участни-
ков выявлять и пресекать нарушения достигнутых соглашений. Прак-
тическая реализация такого требования осуществима только в случае, 
если процедуры контроля и санкций по соблюдению соглашения не 
требуют больших издержек, а применяемые к нарушителям санкции 
превышают выгоды от нарушения соглашения. 

Модель ценового лидерства 

Так как обычной практикой является правовое преследование 
картельных соглашений, фирмы могут согласовывать СБОИ действия 
в неявной форме. Такой тип поведения называется сознательным па-
раллелизмом, при котором ценовая координация достигается через це-
новое лидерство. Когда в отрасли имеется доминирующая фирма, обес-
печивающая значительную долю отраслевого предложения, другие 
фирмы отрасли в своей ценовой политике предпочитают следовать за 
лидером. Устойчивость модели ценового лидерства обеспечивается не 
только при помощи возможных санкций со стороны лидера, ной заин-
тересованности других участников рынка в наличии лидера, взвали-
вающего на себя бремя исследования рынка и выработки оптималь-



ной цены. Суть взаимодействия фирм в данной модели состоит в 
что цена, максимизирующая прибыль ценового лидера, является I 
тором, задающим условия производства остальным фирмам 01 
вого рынка (рис. 10;6). 

Зная кривую рыночного спроса О и кривую предложения (с) 
кривых предельных издержек) остальных фирм отрасли 5„, цене 
лидер определяет кривую спроса на свою продукцию В1 как раз» 
между отраслевым спросом и предложением конкурентов. Поскс 
при цене Р1 весь отраслевой спрос будет покрываться конкурет. 
а при цене Р2 конкуренты не смогут осуществлять предложение и: 
отраслевой спрос будет удовлетворяться ценовым лидером, то кр! 
спроса на продукцию лидера сформируется в виде ломаной кр! 
Р,Р2ВЬ. Имея кривую предельных издержек МСЬ ценовой лидер 
новит цену Рь, обеспечивающую ему максимизацию прибыли (А 
= МК£). Если все фирмы отраслевого рынка принимают цену л*^ 
в качестве равновесной рыночной цены, то предложение ценового 
дера составит а остальных фирм отрасли — (2п (Л . = ч т о в с5 
даст совокупный объем отраслевого предложения = + 0«. > 
этом предложение каждой отдельной фирмы будет формировгп 
в соответствии с ее предельными издержками. 

= шс„ 

О* О, 0о 

Рис. 10.6. Модель ценового лидерства 

При наличии на рынке доминирующей фирмы рыночная координация 
ществляется путем приспособления фирм к цене лидера, которая вы< 

пает фактором, задающим условия производства остальным фирмам 
расли. 

Конкурентная стратегия ценового лидера заключается в том, 
он должен ориентироваться на получение долгосрочной прибыли, 
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„ессивно реагируя на вызовы конкурентов в отношении как цены, так 
л доли рынка. Напротив, конкурентная стратегия фирм, занимающих 
п о д ч и н е н н о е положение, состоит в том, чтобы, избегая прямого про-
тивостояния лидеру, использовать меры (чаще всего инновационного 
х а р а к т е р а ) , на которые лидер отреагировать не сможет. Часто доми-
н и р у ю щ а я фирма не располагает возможностями, чтобы навязать свою 
цену конкурентам. Но и в таком случае она остается для фирм отрасли 
с в о е о б р а з н ы м проводником ценовой политики (объявляет новые 
цены), и тогда говорят о барометрическом ценовом лидерстве. 

Модель блокирующего ценообразования 

Одну из форм проявления барометрического ценового лидерства 
представляет собой ценообразование, ограничивающее проникновение 
в отрасль новых фирм. Особенность олигополистического взаимодей-
ствия состоит в том, что фирмы склонны сохранять сложившееся 
в отрасли статус-кво, всячески противодействуя его нарушению, так 
как именно сложившееся в отрасли равновесие обеспечивает им наи-
более благоприятные условия для зарабатывания прибыли. Задача дей-
ствующих в отрасли фирм заключается в том, чтобы создать барьеры 
для проникновения в отрасль новых фирм. 

Отраслевые барьеры входа могут быть повышены разными спо-
собами. Но самым доступным, а главное, наиболее действенным явля-
ется цена. Если барьеры входа низки, то действующие в отрасли фир-
мы могут искусственно поднять их снижением: рыночной цены. К при-
меру (рис. 10.7), реализуя кооперативную стратегию, фирмы отрасли 
могли бы обеспечить себе получение экономической прибыли (затем-
ненный прямоугольник), производя (?! продукции при цене Р3, Одна-
ко наличие экономической прибыли стало бы притягательным факто-
ром для проникновения в отрасль новых фирм. Если издержки аут-
сайдера описываются как ЬКАС^ то при цене Р3 его вход станет 
неизбежным, поскольку такая цена несет в себе потенциал прибыли 
и для входящей на рынок фирмы. Зная уровень отраслевого спроса (£)) 
и издержек (^,iMC), а также оценив уровень издержек претендента на 
вход, действующие в отрасли фирмы могут установить рыночную цену 
на уровне минимальных долгосрочных средних издержек аутсайдера, 
т.е. Р2. В этом случае олигополисты потеряют часть прибыли (гори-
зонтально заштрихованный прямоугольник), хотя некоторую часть 
потерь, равную площади вертикально заштрихованного прямоуголь-
ника, они компенсируют за счет увеличения своего предложения до 
Оз. Но фирмы могут расширить предложение и до 0$, установив цену 
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Рис. 10.7. Модель блокирующего 
ценообразования 

на продукт на уровне Рь сс 
ствующем их минимальным 
ним долгосрочным издерз 
производства. Такое согласор-
решение лишит фирмы экон-
ческой прибыли (отраслевая 
комическая прибыль равна ну-
Но одновременно оно сделает 
никновение «чужаков» в от»* 

г 
невозможным. Причем не то; 
в силу убыточности производ-
для аутсайдера (Р3 < Ы1АСа); 
и потому, что исчерпывается 
потенциал отраслевого спроса (* 
= 1ШС = ЬМС^). Какой в 

ствительности уровень цены выберут фирмы, зависит как от кр^ _ 
их собственных издержек, так и от потенциала «чужаков». Если" 
держки последних выше среднеотраслевых, то отраслевая цена бу 
установлена на уровне выше минимальных издержек, но ниже з 
мальных издержек, которые могут обеспечить угрожающие входо.. 
рынок фирмы. 

Стремясь к закреплению своей рыночной власти, олигополистически 
модействующие фирмы могут координировать свою деятельность с ц 
противодействия проникновению на рынок новых фирм. 

Подобная практика может использоваться и с целью вытесг 
конкурентов из отрасли, когда доминирующая фирма устанавли 
цены на уровне ниже минимальных краткосрочных средних издерж 
рассчитывая компенсировать убытки в долгосрочном периоде. 

_Модель сознательного соперничества 

Реализовать на практике кооперативные стратегии трудно, а по; 
час невозможно. Поэтому для увеличения прибыли фирмы идут н 
сознательное соперничество за увеличение доли рынка, приводящ,. 
к «ценовым войнам». 

Допустим, отрасль представлена дуополией, а фирмы имеют одй^ 
наковые и постоянные средние издержки (рис. 10.8). При отраслевой 
спросе Дяр фирмы поделят рынок, производя <2 продукции при цене ^ 
и будут получать экономическую прибыль. Если одна из фирм снизив 
цену до Ри то она, увеличив предложение до ди захватит весь рынок 
Если конкурент также снизит цену, допустим до Р2, то весь рынок 
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д о с т а н е т с я ему, а лишившаяся при-
были фирма вынуждена будет пой-
ти на дальнейшее снижение цены. 
Ответные действия конкурента за-
чггавят фирму снижать цену до тех 
пор, пока она не опуститься до уров-
ня минимальных средних долгосроч-
ных издержек, и ее дальнейшее сни-
жение не принесет фирме никаких 
выгод. В результате «ценовой вой-
ны» выпуск д-з и цена Р3 окажутся на 
уровне , характерном для равновесия при совершенной конкуренции, 
где цена равна минимальным средним долгосрочным издержкам •» 
= 1КАС = иШС), а фирмы не получают экономической прибыли. По-
добное взаимодействие фирм впервые было описано французским 
математиком и экономистом Ж. Бертраном. Поэтому его называют 
моделью Бертрана, а достигаемые при этом рыночные параметры — 
равновесием Бертрана. 

Когда фирмы отраслевого рынка не координируют своей деятельности 
и ведут сознательное соперничество за объем продаж, равновесие в от-
расли будет достигнуто при цене, равной средним издержкам. 

Ценовые войны выгодны потребителям, так как ведут к перерас-
пределению излишка благосостояния в их пользу. Но они обремени-
тельны для фирм из-за значительных потерь, которые несут все участ-
ники соперничества независимо от исхода борьбы. Кроме того, сами 
возможности использования стратегии соперничества по цене в усло-
виях олигополии сильно ограничены. Во-первых, такая стратегия бы-
стро и легко имитируется конкурентами и фирме сложна достичь по-
ставленных целей. Во-вторых, легкость приспособления конкурентов 
таит в себе угрозу недостатка конкурентного потенциала у фирмы. 
Поэтому на олигополистических рынках предпочтение отдается неце-
новым методам конкуренции, которые трудно копировать. 

Модель дуополии Курно 

Модель дуополии Курно демонстрирует механизм установления 
рыночного равновесия в условиях, когда действующие в отрасли две 
фирмы одновременно принимают решения по объему выпуска стан-
дартизированного блага, исходя из заданности объема выпуска конку-
рента. Суть взаимодействия фирм состоит в том, что каждая из них 
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Рис. 10.8. Модель Бертрана 



LRMC 

Рис. 10.9. Реагирование фирм 
в модели Курно 

выносит собственное решение 
объеме выпуска, принимая о( 
производства другой постояЩ^ 
ным (рис. 10.9). 

Допустим, рыночный CI 
представлен кривой D, а преде 
ные издержки фирм LRMC 
стоянны. Если фирма А считайЦ 
что другая фирма не будет 
изводить, то максимизирую 
прибыль объем ее выпуска coi 
вит Q. Если же она предпо 
ет, что фирма Б будет осущ-
влять предложение в объеме, 

единиц, то фирма А, воспринимая это как смещение на такую же ве 
чину спроса на свою продукцию Du будет оптимизировать свой 
пуск на уровне Q,. Любое дальнейшее увеличение предложения фг 
мой Б фирма А будет воспринимать как смещение спроса на свою п; 
дукцию D2 и оптимизировать выпуск в соответствии с этим Q¿. 

Таким образом, изменяясь в зависимости от предположений 
объеме выпуска фирмы Б, решения по объему производства фирмы 
представляют собой кривую реагирования (У1 на изменения выпуску 
фирмой Б. Действуя аналогично, фирма Б будет иметь свою крив) 
реагирования QB на предполагаемые действия фирмы А, как это nos 
зано на рис. 10.10. Отражая максимизирующий прибыль объем произ-
водства одной фирмы в зависимости от выпуска другой, кривые 
гирования позволяют проследить, как устанавливается равновесн1 

выпуск1. Если фирма А будет производить то в соответствии 
своей кривой реагирования фирма Б не будет производить, так как 
в этом случае рыночная цена продукции равна средним издержка» 

' Поскольку объем выпуска одной фирмы зависит от объема выпуска другой, то 
кривые реагирования фирм представляют выпуск одной фирмы как функцию от вы-
пуска другой. Это позволяет определить кривые реагирования фирм. При линейной 
кривой спроса, к примеру: Р = а - 0, где О = Од + ОБ, И при нулевых предельных издерж-
ках фирм МСА = МСЪ - 0 получим ГДА = Р х 0* = (а - 0 х <2л = в * Ол -(Ол+йв) х -
= о(2а ~ Оа~ ОАОБ- МЛа = а - 2 Од (2б. Так как МСА = 0, то, приравняв уравнение МКк к 
нулю и решив его относительно 0 , получим кривую реагирования фирмы А: 0 -
= 1 /¿а - 720Б- Проведя подобные расчеты в отношении фирмы Б, получим ее кривую 
реагирования: 0 Б = 'Да ~ ' / г 0 ' Решив уравнения кривых реагирования, мы найдем 
равновесные объемы выпуска фирм. 
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и любое увеличение выпуска приведет к ее снижению ниже средних 
издержек. Когда фирма А осуществляет производство на уровне 
фирма Б отреагирует на это выпуском (2?. Реагируя на выпуск конку-
рента (2?, фирма А сократит выпуск до В конечном счете, устанав-
ливая объем выпуска в соответствии со своей кривой реагирования, 
фирмы достигнут равновесия в точке пересечения этих кривых, что 
даст равновесный уровень объема их производства £>"Л и (2 е. рав-
новесие Курно, которое свидетельствует о наилучшем с точки зрения 
максимизации прибыли положении фирмы при заданных действиях 
конкурента. Однако сама модель не объясняет, как достигается равно-
весие. так как предполагает объем производства конкурента постоян-
ным. 

РИС. 10.10. Кривые реагирования фирм и равновесие 
в дуополии Курно 

Если бы фирмы производили на уровне предельных издержек 
А = 0 ; Б = (21, они достигли бы конкурентного равновесия, при кото-
ром осуществляли бы больший выпуск, но не получали бы экономи-
ческой прибыли. В этом смысле достижение равновесия Курно для них 
выгоднее, потому что позволяет извлекать экономическую прибыль. 
Но если бы фирмы вступили в сговор и ограничили совокупный объем 
производства так, чтобы предельная выручка равнялась предельным 
издержкам, они увеличили бы свою прибыль, выбрав комбинацию 
выпуска на кривой С^Оз» называемой контрактной кривой. 



Модель ломаной кривой спроса 

Данная модель отралсает случай ценовой конкуренции в услов; 
ях олигополии, когда предполагается, что фирмы всегда реагируют 
снижение цен конкурентами и не реагируют при их повышении. Д< 
пустим, схожие фирмы продают идентичный товар по цене Р, реал 
зуя 0, единиц (рис. 10.11). Если бы одна из фирм снизила цену до Ри 
она могла бы увеличить объем продаж до Но так как другие фир! 
отрасли последуют ее примеру, фирма сможет реализовать только 
Если же фирма повысит цену (Р2), то при отсутствии реакции со 
роны других фирм она реализует а при наличии таковой п^-
жение фирмы увеличится до д2. 

Тонка перегиба 

О* О* <7, о, 

Рис. 10.11. Модель ломаной линии спроса 

Таким образом, кривая отраслевого спроса принимает вид лома-
ной линии Д ^ , точка перегиба которой является точкой превалиру-
ющей отраслевой цены. При этом кривая спроса на продукцию каждо-, 
го олигополиста имеет тенденцию быть высокоэластичной выше точ-
ки перегиба и неэластичной ниже ее, так как предельная выручка МЯ 
становится резко отрицательной и валовой доход фирм будет снижать-
ся. Это означает, что олигополистические фирмы будут воздерживаться 
от необоснованного повышения цен, опасаясь потери своей доли рын-
ка и прибыли, а также от немотивированного снижения цен, опасаясь 
потери потенциала роста продаж, доли рынка и прибылей. Учитывая 
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п о л о ж е н и е кривой предельной выручки МК, можно предположить, что 
даже при изменении предельных издержек в вертикальной части кри-
вой предельной выручки (МС{, МС2) цены и объемы продаж изменяться 
не будут. 

В условиях олигополистического взаимодействия конкуренты не реагиру-
ют на повышение отдельной фирмой цены и адекватно отвечают ма ее сни-
жение. 

На практике модель так работает не всегда, поскольку не всякое 
снижение цены воспринимается конкурентами как стремление завое-
вать рынок. Поскольку товары легко заменяемы, участники олигопо-
листического рынка склонны продавать свой продукт при чистой оли-
гополии по одинаковым, а при дифференцированной олигополии — 
по сравнимым ценам. 

Теория игр 

Когда между фирмами существует взаимодействие и поведение 
каждой из них обусловлено многими институциональными условия-
ми — неполнота информации, неопределенность, наличие трансакци-
онных издержек, множественность целей, действия конкурентов, 
опирающиеся на стабильность предпочтений и абсолютную рациональ-
ность участников рынка, полноту информации и существование един-
ственного Парето-оптимального равновесия, модели неоклассической 
теории становятся малопригодными для экономического анализа. Бо-
лее предпочтительной для анализа взаимодействия участников рынка 
и обусловливающих такое взаимодействие условий является инсти-
туциональная экономическая теория. Она исходит из тою. что пред-
почтения не являются заданными и стабильными, а формируются под 
влиянием многих изменяющихся условий (институтов). Учитывая на-
личие информационных издержек и ограниченность знания, в каче-
стве определяющего выбор принципа она использует не оптималь-
ность, а удовлетворенность. Одним из методов институционального 
анализа взаимодействия фирм служат формальные модели, построен-
ные на основе теории игр. 

Теория игр — это способ анализа взаимообусловленного поведе-
ния, когда решения одного участника оказывают влияние на решения 
другого и наоборот. Теория игр не требует полной рациональности в по-
ведении и не предполагает наличия единственного равновесия. По-
скольку речь идет о взаимообусловленном поведении, то вся игра стро-
ится на принципе оценки результатов стратегий участников игры, для 
чего создается матрица выигрышей, представляющая собой варианты 
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и оценки результатов решений участников взаимодействия, а сама Ш 
может быть представлена в стратегической или развернутой 
(рис. 10.12). При этом игры могут быть некооперативными, когд-п 
мен информацией между участниками в процессе игры невозм©* 
и кооперативными, когда такой обмен возможен. 1 

Фирма Б 

Фирма А 

-3; -3 
Фирма Б 

Стратегии Снизить 
цену 

Несния^ 
цену 

Снизить 
цену 5; - н у 

Не снижать 
цену -10; 5 0;0 у 

Рис. 10.12. Формы теории игр: Щ 
о) развернутая; 6) стратегическая Д 

Обе формы теории игр иллюстрируют возможные рсшейИ 
и оценку результатов этих решений. Если фирма А снизит цену насзШ 
продукцию, то она умножит прибыль, увеличив объем продаж, толц| 
в том случае, если фирма Б не снизит цену на свою продукцию Щ 
-10). Если же фирма Б последует примеру фирмы А и снизит ценууИ 
это приведет к уменьшению прибыли у обеих фирм (-3; -3). НапдЯ 
тив, в случае снижения цены фирмой Б и сохранении ее фирмой Я 
прибыли последней сократятся, а фирмы Б вырастут (-10; 5). ТольШ 
при сохранении существующей цены у фирм не происходит и з м е н 
ния прибылей (0; 0). Суть игры заключается в том, чтобы в условий 
неопределенности поведения конкурента выработать равновесную, тЩ 
наиболее приемлемую с точки зрения последствий стратегию взаимс| 
действия. -Ц 

В рамках взаимодействия фирм могут быть достигнуты разли*^ 
ные типы равновесия. Когда действия фирмы А обеспечивают максй! 
мальный результат вне зависимости от характера реагирования 
мы Б, говорят о равновесии доминирующей стратегии. Оно достигает-: 
ся при пересечении доминирующих стратегий обеих фирм. Ситуация^ 
при которой стратегия фирмы А обеспечивает максимальный резуль-
тат в зависимости от действия фирмы Б, называется равновесием по 
Нэшу. Оно означает, что ни одна из фирм не сможет увеличить сво$ 
выигрыш в одностороннем порядке. Если же равновесие достигается 
при условии, что улучшение положения одной из фирм невозможно 
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без ухудшения положения другой, то в таком случае имеет место рав-
новесие по Парето. В случае, когда максимизация результатов участ-
ников игры достигается в результате принятия решения одной фир-
мой на основе известного ей решения другой, возникает ратовеше по 
¡Цтакелъбергу, существующее всегда. 

В приведенной игре равновесие доминирующих стратегий отсут-
ствует, так как нет стратегий, обеспечивающих максимальный выиг-
рыш, независимо от действий конкурента. Равновесие по Нэшу будет 
достигнуто в точке (0; 0), потому что при данной стратегии ни один из 
участников не заинтересован ее менять. Равновесие по Парего дости-
гается в точках (0; 0) и (-3; -3) , поскольку в этих ситуациях нельзя 
улучшить положение одного участника без ухудшения положения дру-
гого. Что касается равновесия по Штакельбергу, то оно будет находить-
ся для фирмы А в точке (5; -10), а для фирмы Б — (-10; 5), 

Модели теории игр позволяют не только проанализировать по-
ведение участников рынка в той или иной ситуации, но и выявить воз-
никающие в процессе их взаимодействия проблемы — координации, 
совместимости и кооперации. Поскольку в реальной практике фирмы 
находятся в постоянном взаимодействии (повторяющиеся игры), то 
принимаемые ими решения основываются на предыдущем опыте, а са-
ми они приходят к выводу, что в долгосрочном периоде кооператив-
ное поведение выгоднее некооперативного. 

10 3 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ; 
ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕЦЕНОВЫЕ 
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Ценовая дискриминация 

Обладающая рыночной властью фирма всегда стремится реали-
зовать эту власть как можно полнее, что может быть осуществлено 
перераспределением потребительского излишка в пользу производи-
теля. Учитывая различия в спросе со стороны разных групп потреби-
телей, фирма может достичь этого, обратившись к методу ценовой дис-
криминации. 

Применение ценовой дискриминации возможно только при оп-
ределенных условиях: 

— фирма должна обладать значительной рыночной властью; 
— фирма должна быть способной идентифицировать потребите-

лей в соответствии с эластичностью их спроса; 
— у потребителя отсутствуют возможности для перепродажи 

блага. 
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В зависимости от проявления указанных условий возможности 
фирм по реализации ценовой дискриминации будут разными. Разящ* 
чают три степени ценовой дискриминации. 

Дискриминация первой степени (совершенная дискриминация)-^ 
диверсификация цены в зависимости от дохода и проявляется в уста-
новлении индивидуальных цен для каждого потребителя (рис. 10.13). 
Установив индивидуальную цену для каждого отдельного потребите-
ля, фирма захватит весь потребительский излишек и получит максц^ 
мальную прибыль, так как в этом случае кривые среднего А Я и пре*. 
дельного МП дохода будут совпадать с кривой спроса О. Равновесие! 
производителя достигается в точке равенства цены и предельных из?^ 
держек Р = МС, что может рассматриваться как наиболее эффек^*-^ 
ное использование ресурса. 

МС-АС 

АЯ = МЯ 

Рис. 10.13. Захват потребительского излишка при совершенной 
ценовой дискриминации 

Дискриминация второй степени - диверсификация цены в зави-
симости от объема потребления и предполагает установление разных 
цен для отдельных групп покупателей (рис. 10.14). Такая практика 
эффективна при положительном эффекте масштаба, когда средние 
и предельные издержки снижаются. Прибыль фирмы растет за счет пе-
рераспределения части потребительского излишка в пользу фирмы — 
площадь прямоугольника М на рис. 10.14. Однако при этом растет 
и благосостояние потребителей, так как часть излишка перераспре-
деляется в пользу других групп потребителей — площадь прямоуголь-
ника Л^на рис. 10.14. Поэтому такая форма ценовой дискриминации 
поощряется государством. Что касается цен, то фирма устанавливает 
их с учетом эластичности спроса, характерной для каждой группы. Так, 
при установлении разных цен, допустим Рх и Р2, фирма будет иметь две 
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кривые предельной выручки МКХ 
и ЫК2• Следовательно, условие 
максимизации прибыли будет 
выполняться для нее при МКХ = 
= МЯ2 - МС. Так как МЯ = Р (1 + 
+ 1 : £¿0, то соотношение цен 

Дискриминация третьей 
степени (сегментная) — диверси-
фикация цены в зависимости от 
категории товара и предполагает 
установление разных цен для каж-
дой группы блага. Основывается 
на сегментировании рынка, кото-
рое может быть осуществлено 
в зависимости от категории благ 
(билеты, лекарства), доходов потребителей, времени (сезонность спро-
са). Дискриминация третьей степени применяется тогда, когда эла-
стичность по цене различна для каждого сегмента рынка. 

Известно, что спрос на авиабилеты у различных групп населения 
разный. Вполне реалистично также допустить, что у командирован-
ных спрос на авиабилеты Ик значительно менее эластичен, чем у сту-
дентов Д (рис. 10.15). Если фирма построит свою ценовую политику, 
исходя из совокупного спроса О^ то цена билета составит Р, и она реа-
лизует & билетов. Учитывая, что эластичность спроса этих групп пас-
сажиров разная, а фирма может идентифицировать клиентов с более 
эластичным спросом и исключить перепродажу билетов (продажа по 
студенческим билетам), авиакомпания может сегментировать рынок 
и назначить разную цену за билет по одному и тому же маршруту для 
каждой категории пассажиров. Для того чтобы определить цену биле-
та для каждой группы, фирма определяет кривую совокупной выруч-
ки МКр горизонтально складывая кривые предельной выручки обеих 
групп пассажиров, и устанавливает максимизирующий прибыль объем 
выработки согласно условию МЯ( = МС. Осталось выяснить, какую 
часть билетов следует продавать для студентов и какую выделить для 
командированных. Максимальную прибыль фирма получит тогда, ког-
да отдача от каждой группы пассажиров будет одинаковой, т.е. при 
условии МЛк = МЯ5. Следовательно, максимум прибыли фирма полу-
чит при МЯк = Мк, = МС. Это означает, что для определения цен фир-
ме необходимо спроецировать уровень предельных издержек произ-
водства на кривые предельной выручки каждой из групп пассажиров, 
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Рис. 10.14. Последствия реализации 
ценовой дискриминации 

второй степени 



что даст цены Рк и Ру Цена для менее эластичного спроса выше, че*§ 
для более эластичного (если < £¡1 то Рк > Р$). Продавая меньше 
летов для командированных по более высоким ценам, фирма, с одвд^ 
стороны, теряет часть прибыли из-за сокращения спроса (светлый приц 
моугольник), но с другой — увеличивает прибыль за счет увеличение 
цены (темный прямоугольник). В сегменте студенческого спроса, на*, 
оборот, фирма понесет потери за счет снижения цены (светлый пря-
моугольник), но выиграет за счет увеличения спроса (темный прямое 
угольник). Суммарный выигрыш окажется больше, поскольку фирма,, 
используя ценовую дискриминацию, расширяет охват потребителей^ 
в большей степени, нежели снижает цену. В случае если спрос отдель^ 
ной группы потребителей настолько мал, что издержки по нему в! 
предельного дохода (спрос ниже уровня МС при (¿), ценовая дис! 
минация фирме становится невыгодной, и она предпочтет продавать 
по одной цене. 

О! О? 

Рис. 10.15. Механизм реализации ценовой дискриминации 
третьей степени: 

а) спрос командированных; 6) спрос студентов; в) совокупный спрос 

Часто цены на новинки значительно превосходят цены, по кото-
рым данный товар будет продаваться впоследствии. Примером может 
служить продажа вновь вышедших книг, вывод на рынок новых това-
ров, прокат новых кинофильмов. Обычно причину этого связывают со 
снижением издержек в процессе освоения производства. Однако пре-
дельные издержки в процессе освоения производства снижаются не-
значительно и в действительности мы имеем дело с ценовой дискри-
минацией во времени, которая сопряжена с желанием фирмы реали-
зовать возможности, предоставляемые неэластичным спросом на 
данное благо. 
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Иногда колебания спроса во времени очень большие (пиковый 
спрос) - взрывной рост спроса на туристические путевки в летнее вре-

досешение мест массового отдыха в выходные. Учитывая, что про-
изводственные мощности ограничены, предельные издержки л нерп-
од массового спроса увеличиваются и цены должны быть шше. По-
этому ценовая дискриминация во времени и при пиковом спрос«? имеют 
разную базу. При первой цена устанавливается по принципу МРЧ 
= МКг = МС, т.е. МК каждой группы товаров должны быть равны, так 

| как издержки обслуживания разных групп потребителей зависимы 
друг от друга. При диверсификации цен пикового сароса цена уста-
навливается для каждой группы независимо, так как предельные из-
держки по одной группе не влияют на предельные издержки по дру-
гой, т.е. МС, = МД„ а МС2 = МК2. 

Ценовая дискриминация широко применяется на практике. Ее 
экономические последствия состоят в том. что она способствует, во-
первых, увеличению прибылей применяющих ее фирм и, во-вторых, 

! расширению объема выпуска, так как позволяет компенсировать сни-
] жение предельного дохода при увеличении выпуска. 

Ценовая дискриминация — способ реализации рыночной власти, за-
ключающийся в продаже блага различным покупателям по разным ценам 
и направленный на увеличение прибыли за счет перераспределения по-
требительского излишка в пользу производителя. 

Неценовая конкуренция и реклама 

Конкурируя за объем продаж, фирмы имеют более сложную кон-
курентную стратегию. В условиях несовершенной конкуренции сни-
жение цен не является прибыльной стратегией и фирмы концентри-
руют внимание на расширении своей доли рынка. Они стремятся не 
только поднять спрос на свою продукцию, но и сделать его как можно 
менее эластичным. Основная роль в этом отвадится неценовым фак-
торам конкуренции. 

Стратегия неценовой конкуренции может быть построена на базе 
одного или сразу нескольких факторов. Она может быть реализована 
за счет дифференциации продукта (выпуск продукта с разным набо-
ром потребительских свойств), которая приведет к охвату новых групп 
потребителей. Высокорезультативным фактором не ненов ой конкурен-
ции выступает политика предоставления льготных условий продажи 
(кредит, скидки) и гарантийного послепродажного обслуживания. Рас-
пространенным типом неценовой конкуренции является нишевая спе-
циализация — нацеленность на определенный сегмент рынка (деше-
вый товар, товары среднего качества, дорогой, стильный товар). 
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При использовании такой стратегии положение кривых спроса на 
дукцию фирм и кривых их издержек будет разным, а положение дойр 
госрочного равновесия для каждой группы будет своим. Поэтому фцр^: 
мы, реализующие свои товары по высоким ценам, будут с.осуществсй 
вать на рынке с фирмами, продающими сходную продукцию по низ| 
ценам. 

Важнейшее место среди неценовых факторов конкуренции отвбЗЁ 
дится рекламе. Она позволяет снизить чувствительность потребителя 
к цене и затрудняет проникновение на рынок потенциальных ко* 
курентов, способствуя тем самым росту рыночной власти фирмы, 
нако затраты на рекламу ведут к росту общего уровня издержек, Г| 
этому результативность рекламы (изменение величины прибыли) 
дет зависеть от характера изменения средних издержек ЬЯА 
и изменений спроса (рис. 10.16). Так как издержки связаны с уровв 
спроса, то они могут снизиться ЬКАС^О^) или возрасти £ЛЛС(< 
ЬИАСШ. 

о, 0« 

Рис. 10.16. Изменения средних издержек в зависимости от спроса 

Реклама — это способ закрепления рыночной власти фирмы посредстЕ 
снижения эластичности спроса и повышения барьеров проникновения 
рынок. 

Если положительные изменения в спросе окажутся существен-
нее роста средних издержек ЬКАСЯ то это принесет фирме большую* 
прибыль (светлый прямоугольник), свидетельствуя об эффективное-^ 
ти рекламы (рис. 10.17а). Если же изменения спроса и издержек 
производства ЬЛАСА обернутся сокращением прибыли, то это свидеп 
тельствует о неэффективной рекламной деятельности (рис. 10.176). 

Эффективность рекламы обусловлена не только увеличение! 
объема продаж, но и снижением средних издержек производства вслед-?! 

ствие сокращения избыточных производственных мощностей. Что 
касается ее неэффективности, то это может быть связано с действием 
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Рис. 10.17. Оценка результативности рекламы на оенойе нзмем^ий 
величины прибыли: 

а) эффективная; б) неэффективна 

побочных эффектов рекламы — увеличением спроса на продукцию 
конкурентов и привлечением в отрасль новых фирм. Поэтому » долго-
срочной перспективе спрос на продукцию фирмы, проводящей рек-
ламную кампанию, может снизиться, и прибыль, учитывая возросшие 
издержки, сократится. 

Общественная оценка роли рекламы тоже неоднозначна. С одной 
стороны, реклама способствует расширению информации о товарах и 
ценах, экономическому росту эффективно работающих фирм. С Дру-
гой стороны, в рекламе усматривают угрозу подрыва суверенитета по-
требителя (формирует вкусы), причину жестких цеп и источника дол-
госрочной ценовой инфляции. В конечном счете проблема сводится 
к вопросу о влиянии рекламы на эффективность размещения рынком 
ресурсов. Если исходить из так называемой традиционной последова-
тельности взаимодействия потребителей и производителей (по 
А. Смиту) — производители удовлетворяют потребности потребите-
лей, — то в этом случае следует прийти к выводу о положительном воз-
действии рекламы. Однако практика дает множество фактов для того, 
чтобы рассматривать взаимодействие потребителей и производителей 
в обратной последовательности, когда производитель определяет наи-
более выгодные с точки зрения производства продукты, а .«а!ем. ис-
пользуя рекламу, формирует спрос на них (по Дж,К. ГэлбрсйтуУ Здесь 
отрицательная роль рекламы очевидна. В действительности в каждом 
отдельном случае реклама может выполнять и ту и другую роль, 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. На рынках, где имеет место дифференциация продукци 
рьеры проникновения в отрасль или концентрация а 
тельной доли рыночного предложения у отдельных п 
цов, фирмы конкурируют не только по цене, но и по не 
вым параметрам. Это рынки несовершенной конкуре 
содержательным моментом которых является конкуре: 
за объем продаж между фирмами, которые обладают рыц 
ной властью и стратегически взаимодействуют между с 

2. Когда рынок с низкими барьерами проникновения и 
шим количеством фирм, производящих дифференциро 
ную продукцию, характеризуется интенсивной конкуре: 
ей и ограниченной рыночной властью продавцов, его 
вают рынком монополистической конкуренции. 

3. Когда рынок, на котором действует ограниченное чи 
фирм, а проникновение других значительно затруднено, 
растеризуется наличием у продавцов значительной р: 
ной власти и стратегического поведения между фирм; 
его называют олигополистическим. 

4. Действующие в условиях несовершенной конкуренции ф 
мы, стремясь к максимизации прибыли, оптимизируют с 
выпуск при объеме, для которого предельные издержки 
изводства равны предельной выручке. 

5. Поскольку на рынках с несовершенной конкуренцией 
вая спроса на продукцию фирмы является убывающей, 
невозможно установить четкой зависимости между цен 
и объемом выпуска, что обусловливает отсутствие крив 
предложения фирм. 

6. Фирма, действующая в условиях монополистической ко 
куренции, в краткосрочном периоде осуществляет про 
водство до тех пор, пока цена на ее продукцию покры 
средние переменные издержки фирмы для каждого данно 
объема выпуска, а в долгосрочном периоде оказывается в 
ложении равновесия, при котором цена на продукцию ф 
мы равна ее средним долгосрочным издержкам, а фирмы 
получают экономической прибыли. 

7. Так как при монополистической конкуренции долгосрочн 
равновесие отрасли достигается при объеме выпуска, для 
торого (1) цены не равны предельным издержкам произвол 
ства и (2) средние долгосрочные издержки не являют 
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минимальными ввиду наличия в отрасли излишних произ-
водственных мощностей, то данная рыночная структура ха-
рактеризуется потерями эффективности в форме (1) поте-
ри части потребительского излишка из-за реализации ры-
ночной власти и (2) уменьшения благосостояния из-за 
недоиспользования производственных мощностей, 

8. Определяющей особенностью олигополмстичечжого рынка 
является стратегическое взаимодействие (реагирование на 
действия друг друга) фирм. Поэтому, в отличие от ранее рас-
смотренных рыночных структур, при олигополии фирма 
ограничена в принятии решений не только реакцией потре-
бителей (форма кривой спроса), но и действиями конкурен-
тов. 

9. В зависимости от складывающейся ситуации действующие 
на олигополистическом рынке фирмы могут избрать разные 
стратегии реагирования. Поэтому для олигоггалистических 
рынков единой точки равновесия, к которой стремятся фир-
мы, не существует, а фирмы одной отрасли могут взаимо-
действовать и как монополисты, и как конкурентные фирмы. 

10. Когда фирмы отрасли реализуют кооперативную стратегию 
взаимодействия, координируя свои действий имитацией це-
нообразования или стратегии конкуренции друг друга, цена 
и предложение будут тяготеть к монопольным. Если же фир-
мы следуют некооперативной стратегии, проводя независи-
мую, направленную на укрепление собственного положения 
стратегию, цены и предложение будут приближаться к кон-
курентным. 

11. В зависимости от характера реагирования на действия кон-
курентов в условиях олигополии могут сформироваться раз-
личные модели взаимодействия фирм: 
— при сознательно реализуемой фирмами кооперативной 
стратегии рынок организуется в виде картеля, который ха-
рактеризуется ограничением рыночного предложения и ус-
тановлением монопольно высоких цен; 
— в условиях доминирования отдельной фирмы на рынке 
возникает модель ценового лидерства, при которой фирма-
лидер устанавливает цену, исходя из спроса на свою про-
дукцию, а остальные фирмы отрасли принимают ее как за-
данную и действуют как совершенно конкурентные фирмы; 
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— когда фирмы вступают в соперничество за объем прода^;, 
отрасль будет дрейфовать к установлению долгосрочнс 
конкурентного равновесия; 
— взаимодействие фирм может принять форму модели 
кирующего ценообразования, если фирмы стремятся соз 
нить сложившееся в отрасли положение повышением 
еров проникновения в отрасль, реализуя продукцию по 
нам, близким к уровню средних долгосрочных издержек;^ 
— когда взаимодействующие фирмы производят станда~ 
ЗИрОВаннуЮ ПрОДуКЦИЮ, ТО ОНИ МОГуТ СТрОИТЬ СВОЮ С1 

гию, исходя из заданности объема выпуска конкурентов ( 
дель Курно) или неизменности их цен (модель Бертрана" 
— в случае неопределенности рыночных условий и целе: 
предпочтений фирм взаимодействие фирм может привод 
к нескольким, притом разным, равновесным положен! 
в зависимости от избранной стратегии поведения. 

12. Наличие у действующих в условиях несовершенной ко! 
ренции фирм излишних производственных мощностей и р 
ночной власти побуждает фирмы к более полной рег 
ции имеющихся возможностей увеличения прибыли, 
этого фирмы применяют способы, которые обеспечш 
с одной стороны, повышение спроса, а с другой —сниже 
его эластичности: 
— используя различия в спросе со стороны потребител: 
фирма может увеличить свою рыночную долю, приме! 
ценовую дискриминацию, при которой одно и то же бл 
реализуется различным группам покупателей по разн 
ценам; 
— фирма может расширить круг потребителей произвол 
мого продукта путем его дифференциации с учетом ос( 
ностей потребительских предпочтений и за счет предоста^ 
ления особых льгот и услуг; 
— использование рекламы позволяет снизить чувствии 
ность потребителя к цене и затрудняет проникновение по-: 
тенциальных конкурентов на рынок, способствуя росту ры-
ночной власти фирмы; 
— фирма может повысить свои прибыли за счет нишевой спе 
циализации, сконцентрировавшись на обслуживании 
дельного сегмента рынка, что даст ей возможность провор 
дить независимую ценовую политику. 
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Ключевые понятия 

Блокирующее ценообразование 
дифференциация продукта 
Дуополия Курно 
Избыток производственных 
мощностей 
Картель 
Кооперативная стратегия 
Кривые реагирования 
Ломаная линия спроса 
Монополистическая конкуренция 
Некооперативная стратегия 

Несовершенная конкуренция 
Неценовая конкуренция 
Олигополия 
Равновесие Нэша 
Реклама 
Стратегическое поведение 
Реклама 
Ценовая дискриминация 
Ценовое лидерство 
Ценовые войны 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Фирмы имеют больший потенциал выживания в условиях совершен-
ной или монополистической конкуренции? Объясните. 

2. Если применяемые в отрасли технологии связаны со значительными 
безвозвратными издержками, то к какому типу поведения в таком слу-
чае будут тяготеть участники рынка? 

3. Существует ли, на ваш взгляд, какая-либо зависимость между динами-
кой жизненного уровня населения и развитием монополистической 
конкуренции? Объясните. 

4. Если фирмы отрасли симметрично отвечают на снижение цены, то что 
произойдет с эластичностью спроса на продукцию отдельной фирмы? 

5. Следует ли обществу, исходя из постулатов справедливости, запрещать 
фирмам применение ценовой дискриминации? 

6. Какие факторы способствуют, а какие противодействуют картели-за-
ции в российской экономике? Насколько обоснованно при этом ожи-
дать соблюдения достигнутых соглашений? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Фирма — ценовой лидер, оценив спрос ка свою продукцию, 
установила, что функция предельной выручки от реаянгшши ж 

= 9 - Если функция ее предельных издержек МС1 1 + а кривая 
предложения остальных фирм отрасли «= 2 + 2д, то каким будет от-
раслевое предложение? 
Решение 

Для рынка с доминирующей фирмой характерно то. что ней а ее 
принимается остальными участниками этого рынка как з а д а н н а я . 
В этом смысле рыночное поведение участников рынка будет различать-
ся. Фирма — ценовой лидер оптимизирует выпуск, руководствуясь 



принципом АШ = МС, в то время как остальные фирмы отрасли 
действовать как в условиях совершенной конкуренции, оптим 
выпуск при МС = Р, где роль рыночной цены будет играть цена ф 
лидера. Таким образом, отраслевой рынок распадается как бы на 
части, в каждой из которых выпуск оптимизируется при разных 
виях. Поэтому для определения совокупного рыночного предло: 
нам необходимо отдельно установить объем предложения ценояй 
лидера и остальных фирм отрасли, а затем суммировать их, т.е. { " 
= Чь + Чп-

Объем предложения фирмы — ценового лидера определяется 
ходя из МКЬ = МСЬ. Так как 9 - д = 1 + д, то д1 = 4. Поскольку ост 
фирмы отрасли должны оптимизировать выпуск при МС = Р, то 
необходимо определить рыночную цену, так как МС дана в виде 
ции кривой предложения этих фирм 5„ = 2 + 2д. 

Для того чтобы определить цену которую назначит фирма — 
вой лидер, необходимо знать кривую спроса на ее продукцию. 3; 
необходимо вспомнить, что в условиях монополистической кон 
ции кривая спроса на продукцию фирмы есть кривая ее средней 
ручки АК. Поскольку в условии задачи дана функция предельной^ 
ручки, то, преобразовав ее в функцию совокупной выручки, мы см 
найти функцию средней выручки фирмы. Иначе говоря, = 9 

1 1 I 
отсюда 77?л « 9д ~ ±д2. Так как АД - ТВ.: д, то А ^ = (9<? : 

= 9 - ^ <?• Следовательно, максимизируя прибыль при выпуске 4, ф а 

ма — ценовой лидер назначит цену равную: 9 - ^ < ? = 9 - ^ (4 ) = 7.*Н 
Щ 

как остальные фирмы отраслевого рынка будут оптимизировать с м 
выпуск, исходя из этой цены, то их совокупное предложение составе 
при МС = = 2 + 2д, получим 7 = 2 + 2,?,= 2,5. Совокупное рыночн| 
предложение (дь + д„) будет равно 6,5. 

Задача 2. Фирма — производитель сигарет (миллион пачек в год) 
ствует в условиях монополистической конкуренции. Функция пред* 
ной выручки фирмы задана уравнением МК = 10 - 2д, а возрастаю 
части кривой долгосрочных предельных издержек ЬЯМС = 2д -2. 
минимальные значения долгосрочных средних издержек равно 6, то 
кой излишек производственных мощностей имеет фирма? 
Решение 

В данном случае исходным пунктом решения является опред 
ние понятия излишних производственных мощностей, под котор 
понимается разница между объемом выпуска, обеспечивающим 
мальные долгосрочные средние издержки, и объемом выпуска, при 
тором фирма максимизирует прибыль. 

248 

Так как значения минимальных средних издержек аитгвегствуют 
точке пересечения кривых средних и предельных издержек, то мини-
мизирующий средние издержки объем выпуска можем определи ть, ис-
пользовав данные в условиях задачи функцию долгосрочны* предель-
ных издержек и значение минимальных долгосрочных средних издержек. 
Составив уравнение ЫШС = ¿НАС. можем найти объем вьптка , при 
котором средние долгосрочные издержки минимальны. При 2«? -
- 2 = 6. д = 4. 

Максимизирующий прибыль фирмы объем выпуска легко найти, 
приравняв функции предельных издержек и предельной выручки 
МП = ¿ЯМС. В нашем случае 10 - 2д ~ 2д ~ 2. Получаем 4д ** 12. д ~ 3. 

Таким образом, фирма имеет возможность (будет: иметь минималь-
ные долгосрочные средние издержки) производить на уровне 4 млн 
пачек сигарет в год, но под влиянием сил монополистической конку-
ренции производит лишь 3 млн пачек в год. Следовательно, фирма об-
ладает излишними производственными мощностями, равными 1 млн 
пачек в год. 

Тесты 

1. Долгосрочное равновесие на рынках монополитической конкурен-
ции означает, что: 
а) рыночные цены равны минимальным экачениям долгосрочных 

средних издержек; 
б) цены уравниваются с предельными издержками; 
в) фирмы не получают экономической прибыли; 
г) все имеющиеся производственные мощности задействованы. 

2. Картельное соглашение окажется нестабильным, если: 
а) фирмы, входящие в картель, достаточно «терпеливы*: 
б) фирмы не в состоянии определить нарушителя; 
в) члены картеля имеют одинаковые издержки; 
г) картель регулирует производство одного продукта. 

3. На рынке монополистической конкурентен источником рыночной 
власти фирм являются: 
а) высокие барьеры проникновения в отрасль: 
б) дифференциация продукции; 
в) отсутствие конкуренции; 
г) наличие избыточных производственных моодоссей. 

4. Олигополистический рынок схож с рынком монополистической 
конкуренции в том, что: 

249 



а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 
б) для фирмы характерно стратегическое поведение; , 
в) действует незначительное количество продавцов; 
г) фирмы обладают рыночной властью. 

5. На рынке с равновесным объемом 50 тыс. единиц продукции де§» 
ствуют две фирмы, имеющие одинаковые средние и предельные^ 
держки при любом объеме выпуска. Если каждая из фирм б у щ 
стремиться к установлению контроля над рынком, то при долгосрд^ 
ном рыночном равновесии их доли рынка составят: 
а) 25 тыс. и 25 тыс.; 
б) 50 тыс. и 0 тыс.; 
в) 20 тыс. и 30 тыс.; 
г) 30 тыс. и 20 тыс. 
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РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА Глава 11 

В экономической теории принято считать, что все факторы про-
изводства (производственные ресурсы) поставляются на рынок домаш-
ними хозяйствами, которые являются конечными собственниками фак-
торов и в рамках которых осуществляется воспроизводство самих фак-
торов и их персонифицированных собственников. Модель круговых 
потоков, рассмотренная в главе 1, показывает, что благодаря рынку 
факторов производства домашние хозяйства получают доходы, п о -
лагая разнообразные факторы для производственного сектора. Скажем, 
в обмен на предложение труда домохозяйства получают доход в виде 
зарплаты; в обмен на предложение капитала они получают проценты. 
Следовательно, домашние хозяйства формируют предложение факто-
ров производства, в то время как производственные фирмы определя-
ют спрос на факторы. 

Цены факторов — труда, капитала, земли и др. — зависят от спро-
са и предложения факторов, спроса на продукт, производимый при 
помощи этих факторов, и конкурентной структуры, сложившейся на 
рынках факторов и готовой продукции, будь то монополия, олигопо-
лия или совершенная конкуренция. От цен факторов зависит распре-
деление доходов между их собственниками и получение экономичес-
кой ренты — факторного дохода. 

В этой главе будут рассмотрены спрос, предложение и равнове-
сие на рынках двух основных производственных факторов — труда 
и капитала. Основные закономерности, присущие этим двум рынкам, 
имеют общетеоретическое значение. Они справедливы для рынка лю-
бого другого фактора производства. 

11.1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ ФАКТОИ)« 
ПРОИЗВОДСТВА. РЫНОК ТРУДА 

Равновесие на рынке труда при совершенной конкуренции 

Для большинства домохозяйств самым важным нсгочткоы дохо-
да является труд. В США, например, в среднем около 90% своих дохо-
дов домашние хозяйства получают из заработной платы. Рассмотрим 



формирование рыночного факторного равновесия на примере рыаа^ 
труда вначале при соблюдении условий совершенной конкуренции. 

Спрос на фактор (труд) является производным — он зависит от 
спроса на продукт, производимый в отрасли. Если на рынке труда су-
ществует совершенная конкуренция, то каждая отдельная фирма 
жет нанимать сколько угодно работников по сложившимся рыночны^? 
ставкам заработной платы да, на которые фирма не влияет. ; 

Пусть МРЬ — предельная производительность труда, МЯ — цре-
дельная выручка от реализации готового продукта, производимого прв| 
помощи данного объема труда. Стоимость предельного продукта 
да равна УМР1 = МРЬ х Р, где Р — удельная цена продукта фирмы. П; 
дельная доходность продукта по фактору (труду), или, как ее еще 
зывают, предельная факторная выручка, равна: 

= МРЬ х МД = (Д(2: Д£)(ДЯ : Д£>) = АД : Д& 
Данная величина определяет спрос на труд. На спрос также 

яют цены и объемы ресурсов-заменителей и комплементарных 
сов, а также особенности и качество технологии производства. 

Совокупный (отраслевой) спрос на труд получается при помо 
горизонтального суммирования индивидуальных объемов спроса ф ; 
при каждой данной ставке зарплаты. Рыночный спрос на труд 
сумма отраслевых спросов различных отраслей экономики. Элас 
ность рыночного (отраслевого) спроса по ставке заработной пла 
определяется формулой 

Отметим, что предложение труда тоже определяется ставкой 
работной платы, которая равна предельной стоимости труда (М/С, 
дополнительные издержки для найма дополнительной единицы 
да). Фирма, максимизируя свою прибыль, будет нанимать новых 
ботников, пока каждый новый работник приносит дополнителы 
выручку, превышающую его ставку заработной платы, — МЛР; > 
= М/С. Прибыль будет максимальной при условии МКРЬ = т. Следо 
тельно, решение о найме будет определяться равновесием спроса 
труд и предложением труда при данных рыночных ставках зара{ 
ной платы (рис. 11.1). 

Равновесие на рынке факторов в условиях рыночной власти 

Если на рынке готовой продукции фирма обладает рыночной ] 
стью, то спрос на фактор будет меньше, так как монополист скло! 
сдерживать производство, поддерживая высокий спрос и извлекая 
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Рис. 11.1. Решение о найме при совершенной конкурентности рьшкой 

него дополнительную прибыль. Это видно из выражения ÜL ** MRPL « 
= MPL х MR: для монополии оба сомножителя убывают, для конкурен-
ции убывает только MPL, поскольку MR - Р" « const. На рынке труда 
(фактора) может быть и несовершенная конкуренция, и даже монопо-
лия или монопсония. Монополия на рынке труда связана с деятельно-
стью профсоюзов. Последние стремятся максимизировать совокупную 
ренту от использования труда, для чего сокращают предложение тру-
да относительно конкурентного уровня, назначая цену на труд выше 
предельных издержек на воспроизводство данного фактора. Модель 
установления монопольной ставки зарплаты аналогична модели мо-
нопольного ценообразования. 

Монопсония как рынок, представленный единственным покупа-
телем, графически отражена на рис. 11.2. Фирма~монопсопнет, обла-
дая рыночной властью и диктуя работникам свои условия найма, на-
значает ставки заработной платы ниже уровня М1С и ниже конкурен-
тного уровня. AIC — средние издержки на фактор — соответствуют 
предложению фактора, стоимость предельного факторного продукта 
равна предельной доходности продукта по фактору и соответствует 
спросу на фактор. Затемненная область — стоимостная опенка моно-
псонистической власти — дополнительный доход фирмы. F — точка 
конкурентного равновесия. 

Монопсония — тип рыночной структуры, где множеству продавцов труда 
противостоит единственный покупатель, обладающий монопольной 
властью. 
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МС Г.--Г--7-
AIC = SL 

L* Lc 

Рис. 11.2. Монопсония на рынке труда 

Формирование рыночного предложения труда 

В данном разделе удобно использовать аналитический инст 
ментарий, разработанный для анализа роли домохозяйств в кач( 
потребителей, формирующих спрос на товары и услуги. Действии 
но, проблема предложения факторов производства — это всего Л1 
некая интерпретация задачи рационального потребительского BI 
ра — оптимизация издержек и дохода от факторных затрат, при кс 
ром максимизируется индивидуальная полезность поставщиков 
торов. 

Рассмотрим сначала предложение труда домашним хозяйст 
Предложение труда зависит от того, насколько ставка заработной 
ты влияет на решение домашних хозяйств выбирать между двумя i 
гами, которыми располагает домохозяйство, — трудом (совокупш 
товаров и услуг, которые могут быть приобретены на заработную 
ту) и отдыхом (возможностью альтернативной деятельности). Для 
лиза мотивов этого решения используются модели потребительски 
равновесия (см. раздел 3.3), эффекта дохода и эффекта замеще 
(рис. 11.3). 

Домохозяйство или отдельный субъект — собственник фа! 
производства (рабочей силы) располагает определенным количест 
времени, часть которого он может посвятить работе на рынке, а 
шуюся часть потратить на нерыночную деятельность (на домашн-

работу, отдых, досуг). Для того чтобы купить товары, он должен по 
чить денежный доход. Но для того чтобы получить доход, он дол-

работать и, следовательно, уменьшить время досуга. Проблема о 
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а) б) в) 

Рис. 11.3. Предложение труда домашними хозяйствами; 
а) эффект замены; 6) эффект дохода; в) кривая предложения труду 

мизации состоит в том, чтобы найти такое сочетание досуга и потреб-
ления, которое максимизирует полезность. 

На рисунке 11.3 показано, что домашнее хозяйство оптимизиру-
ет свою полезность, выбирая между уровнем потребления всех благ, 
покупаемых на зарплату (С), и свободным временем (Т). На графике 
Г — располагаемое время, или календарный фонд времени (например, 
60 часов в неделю), который субъект может по своему желанию потра-
тить как на труд, так и на отдых. Следовательно, каждая точка на гори-
зонтальной оси одновременно показывает количество часов досуга и 
количество часов работы, если щ — время отдыха, то (Т - Й() — время 
работы. Бюджетная линия задается формулой С ^ ? п,), ее на-
клон равен ставке зарплаты ш. При росте да наклон бюджетной линии 
увеличивается. Уравнение бюджетной линии можно записать и в виде 
С + ш х я, = то х Т. В данной записи правая часть и х Т' представляет 
собой стоимостную оценку дохода субъекта, если бы тот работал в те-
чение всего располагаемого времени (полный доход ). Для того чтобы 
определить, какую точку оптимума выберет собственник фактора, не-
обходимо располагать информацией о его предпочтениях. Последние 
анализируются с помощью набора выпуклых кривых безразличия в тех 
же координатах «досуг — потребление». На графике 11.3 карта безраз-
личия совмещена с бюджетным ограничением. 

Оптимум поставщика факторов производства 

В соответствии с теорией потребления оптимум поставщика фак-
тора должен располагаться в точке касания линии бюджетного огра-
ничения с кривой безразличия (точка Е1 на рис. 11.3а), которая пока-
зывает, сколько часов потрачено на досуг («,), сколько единиц благ 
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предназначено для потребления. Это означает, что собственник труда 
предложит на рынок (Т - щ) часов труда. Предположим теперь, что 
ставка заработной платы да увеличивается. На это домохозяйство мо-
жет отреагировать по-разному. В зависимости от индивидуальны* 
предпочтений, в ответ на снижение ставки зарплаты оно может пред-
лагать труд (Т - га/) в больших, меньших или прежних объемах. Все 
три типа реакции вполне укладываются в принцип рационального по-
ведения рыночных субъектов. Ответ на вопрос о том, какой объем тру-
да будет предлагаться на рынке, может быть найден путем разложе-
ния воздействия изменения заработной платы на эффект замещение 
и эффект дохода. Если зарплата растет, то действие эффекта доходЦ 
побуждает увеличивать предложение труда с целью достичь болы 
полезности вследствие перехода на более высокую кривую безра 
чия. Вмете с тем у субъекта может возникнуть желание заменить 
труда досугом, уменьшив предложение труда, так как подорожав! 
труд обеспечит прежний уровень потребления даже при увеличег 
времени досуга. Если действия эффекта дохода и эффекта замещеЕ 
разнонаправлены, то вопрос о предложении труда будет зависеть 
того, какой эффект доминирует. В нашем примере в одном случае; 
фект дохода превосходит эффект замещения (рис. 11.36), в другом?) 
эффект замещения превосходит эффект дохода (рис. 11.3а), на итс 
вом графике (рис. 11.Зв) предложение труда при низких зарплатах < 
вечает первому случаю, при высоких — второму. 

Кривая предложения труда и факторы, на нее влияющие 
• д 

Кривая предложения труда как зависимость объема предложе! 
труда от ставки заработной платы может быть получена из приведе 
ной модели оптимизации индивидуальных потребительских предпс 
тений домашнего хозяйства. Следует только проанализировать, 
изменяется величина спроса на труд (Г* - п() при разных ставках за[ 
ботной платы и изменяющихся бюджетных ограничениях. 

На рисунке 11.Зв показана кривая предложения труда, кото{ 
может быть получена из графиков оптимума поставщика фактор 
производства на рынок, при этом на горизонтальной оси отложен обт 
предложения Ь = (Т - и,), а по вертикальной — ставка заработной пла4| 
ты да, определяемая наклоном бюджетной линии. Как уже отмечалось,® 
если кривая предложения возрастает (предложение труда растет 
ряду с ростом да), то это означает, что эффект замещения преобладай^ 
над эффектом дохода. Напротив, когда эффект дохода доминирует на$ | 
эффектом замещения, зависимость будет убывающая. Теоретически! 
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возможно, что для конкретного субъекта эффект замещения домини-
рует при одних уровнях да, а эффект дохода — при других, На рисун-
ке 11.Зв показано, что. когда абсолютный уровень ш низкий, рост да 
ведет к большему количеству работы — эффект замещения доминиру-
ет. а если уровень да достигает большого значения, эффект дохода до-
минирует. Как показано на графике, кривая предложения труда сна-
чала направлена вверх, а потом имеет обратный наклон, 

Если уровень заработной платы снижается, то государство долж-
но подумать о компенсациях, которые воспрепятствовали бы нежела-
тельному снижению жизненного уровня населения. Для оценки раз-
меров компенсаций при помощи модели «досуг — потребление» мож-
но построить компенсирующую кривую предложения труда, которая 
показывает, как изменяется количество часов предложения груда 
в зависимости от да при неизменном (первоначальном) уровне полез-
ности. Компенсирующая кривая предложения труда получается пу-
тем выплаты субъекту денежной суммы, достаточной для поддержа-
ния его первоначального уровня полезности в случае снижения став-
ки зарплаты да. 

На практике, модель «досуг — потребление» пек л уж ила основой 
для большого числа исследований по проблеме предложения труда. 
Были рассчитаны данные по эластичности часов работы по уровню ю 
и на этой основе выявлены следующие закономерности, Для мужчин 
в возрасте между 20 и 60 годами эффект изменений часов работы от-
носительно уровня да достаточно мал. Эластичность колеблется в ин-
тервале между -0,2 и нулем. Также для данной группы имеет место 
обратный наклон кривой предложения труда. Это означает, что эффект 
дохода доминирует над эффектом замещения. В противоположность 
этому, решения об участии в производственном труде замужних жен-
щин являются очень чувствительными к изменениям в уровнях да. 
Некоторые исследователи считают эластичность отработанных часов 
по да в интервале между -2,0 и -1,0. Следовательно, для этой группы 
эффект замещения преобладает над эффектом дохода. 

Экономическая рента — разница между фактической платой за исполь-
зование ресурса и минимальным количеством средств, коюрюе необхо-
димо заплатить владельцам факторов, чтобы они согласились продавать 
факторы на рынке. 

Понятие ренты аналогично понятию излишков продавца и поку-
пателя, и поэтому данное понятие может быть использовано для изме-
рения социальных эффектов при установлении цен на факторы про-
изводства. 
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11.2. РЫНКИ КАПИТАЛОВ И МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Рынки капитала 

Капитал подразделяется на физический (машины, оборудование, 
здания, сооружения, сырье и материалы и пр.), денежный и человече-
ский (квалификационные и профессиональные навыки). 

Для создания капитала необходимо большее или меньшее время.. 
Как известно, затраты на создание капитала называются инвестиция-
ми. Проблема их анализа состоит в необходимости межвременного 
сопоставления текущих затрат и будущих доходов. Для определений 
выгодности инвестиционного проекта применяется метод дисконты# 
рования — оценки будущих поступлений с точки зрения их сегодняпьй 
ней или альтернативной ценности (например, способности приносить^ 
доход в виде ссудного процента). Поэтому ожидаемые будущие посту®^ 
ления должны быть скорректированы при помощи дисконтирующего!! 
множителя, равного Ж 

где г — норма доходности альтернативного инвестиционного инструмента 'Ж; 
(например, ставка процента); .¿|;: 

£ = 1,.... Т — порядковый номер периода, связанного с поступлением средств. 

Следовательно, нынешняя стоимость будущих поступлений 
на: 

ру- + + + = £ 
( 1 + 0 (1+ г)2 ( 1 + 0 £о(1+0' 

где К, — доход, получаемый через t лет. 

Принимая во внимание, что периодические инвестиции состав-; 
ляют величину Сп с учетом дисконтирования, можем получить значе-Щ 
ние чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта: 

т Я{ г с 

& (1+0 £о (1+0 | 
Если чистая приведенная стоимость больше нуля, то следует го- ^ 

ворить о целесообразности инвестиций. 
Спрос на рынке капиталов проявляется в форме спроса фирм на | 

заемные средства, предложение заемных средств осуществляется до- 1 
машними хозяйствами в форме отказа от текущего потребления и ка- & 
литализации сбережений. При существовании развитых финансовых Ж 
рынков процесс превращения сбережений в инвестиции уравновеши- 1 
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вается рыночной ставкой ссудного процента. Заметим, что домохозян-
ства могут поставлять на рынок не весь объем имеющихся капиталь-
ных сбережений, их выбор сводится к оптимизации полезности от на-
стоящего и будущего (отложенного) потребления. Модель жизненно-
го никла предполагает, что потребитель разумно распределяет 
имеющиеся средства и поступления, чтобы максимизировать совокуп-
ную полезность, получаемую на протяжении всей жизни. Норма про-
цента определяет наклон бюджетной линии и взаимосвязь между ны-
нешним и будущим потреблением. 

Инвестиции в человеческий капитал также могут рассматриваться 
как отказ от сегодняшнего потребления в пользу более высоких буду-
щих доходов. Рассмотрим эти вопросы несколько более подробно. 

Особенности формирования предложений капитала 

Предприятия используют реальный (физический) капитал, рав-
но как и труд, чтобы производить товары и у с лупе Как и труд, капи-
тал продается фирмам домашними хозяйствами на рынке факторов 
производства. Домашнее хозяйство может предоставлять фирме в долг 
часть дохода, которая остается у него сверх текущего потребления. Эти 
деньги, представляющие финансовый капитал, используются фирмой, 
на покупку или аренду физического (реального) капитального обору-
дования. Следовательно, теория предложения капитала — это, по су-
ществу, теория предложения сбережений. Финансовый капитал пре-
доставляется сфере бизнеса либо непосредственно — покупкой акций 
или облигаций, либо опосредованно — через банки и различные фи-
нансовые институты. Чтобы описать то, как принимаются решения 
о сбережениях, нужно учитывать обстоятельства всего жтнттго цик-
ла домашнего хозяйства. Следовательно, объемы сбережений в теку-
щем периоде зависят не только от дохода этого периода, но и от дохо-
дов, ожидаемых в будущем, а также от ваших сбережений на начало 
текущего периода. 

Описание модели жизненного цикла 

До сих пор, говоря о функции полезности потребителя, мы пред-
полагали, что уровень полезности зависит только от объемов благ 
и услуг, которые он потребляет в данном периоде. Модель жизненного 
цикла предполагает более широкий и общий взгляд на проблему по-
требления как на задачу межвременного выбора, или межвременной 
оптимизации. Предполагается, что в каждый данный период времени 
индивид определяет полезность программы потребления отиоситель-
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но всей предполагаемой предстоящей жизни, поэтому величина полез-
ности зависит от количеств благ и услуг, потребляемых в каждом на 
периодов его жизненного цикла в текущий момент и на перспективу, 

Предположим, жизненный цикл человека (домашнего хозяйства) 
разделен на два периода: настоящий (период 0) и будущий (период 1). 
Доход в настоящем периоде оценивается на уровне /0, а доход в буду , 
щем — Потребление субъекта в настоящем и будущем периодах нео-
бязательно должно совпадать с величиной дохода соответствующего; 
периода. Потребление в настоящем периоде, С0, можно «обменять» на 
потребление в будущем периоде, Си сберегая часть текущего дохода 
и увеличивая за счет этого потребление будущего периода. И наоборот, -
можно увеличить потребление текущего периода в обмен на уменьшен? п 
ние потребления будущего периода, занимая деньги в настоящем пе- / 
риоде и возвращая их с процентами из дохода будущего периода. При-. 
нимая решение о величине потребления в настоящем, субъект опреде» ¿Г 
ляет, как много ему следует сберегать или занимать. Если (/0 - С0) > 0,1: 
он сберегает сумму 5; если (10 - С0) < 0, то он заимствует сумму 
Таким образом, задача потребительской оптимизации является зада-
чей межвременного выбора. Бюджетное ограничение в задаче межвре-.:|| 
менного выбора показывает все доступные индивиду комбинации те-.|§, 
кущего и будущего потребления при заданных величинах /0 и 1Х и на-Ж. 
зывается межвременным бюджетным ограничением. На рисунке 11.4-Ж 
по горизонтальной оси измеряется объем текущего потребления 

Со, а пек • 
вертикальной — объем его будущего потребления Сг. Представим сна^ Щ 
чала межвременное бюджетное ограничение аналитически, предполо^ 
жив, что часть дохода настоящего периода, 10 - С0, сберегается, что п о ^ ^ . 
зволит в будущем периоде увеличить потребление на сбереженную/^ 
ранее сумму, а также на сумму начисленных процентов. Если процен-
тная ставка равна то потребление в будущем периоде можно пред-
ставить как 

С 1 = / 1 + ( / 0 - С 0 ) + г х ( / 0 - С 0 ) , (1) ;; 
или как (1) 

С , = / 3 + (1 + О х ( / 0 - С 0 ) , 
где второе слагаемое правой части представляет сбереженную в насто- ; 
ящем периоде сумму вместе с начисленными на нее и выплаченными : 
в будущем периоде процентами. После простейших перестановок дан-
ное выражение можно переписать в виде . 

С, = [I, + (1 + ¿)/0] - (1 + г)С0. (2) V 
• з 
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С0= + Л : (1 ^ 0 

Рис. 11.4. Межвременное бюджетное ограничение-

Уравнение (2) представляет межвременное бюджетное ограниче-
ние домохозяйства. Оно характеризует соотношение между потреби-
тельскими расходами настоящего и будущего периодов. Другими сло-
вами, оно характеризует возможный компромисс между будущим С1 
и настоящим потреблением С0. Выражение (2), с одной стороны, мож-
но рассматривать как уравнение межвременной бюджетной линии С. 
Эта прямая пересечет ординату при С1 - ^ + (1 + г) к /> т.е. когда £<, ** 0, 
а весь доход настоящего периода будет обращен в сбережения. С дру-
гой стороны, предположив в (2) Сх = 0, можно определить точку пересе-
чения межвременной бюджетной прямой с абсциссой: Со ** 1« + А : (1 + 

+ 0- Правая часть характеризует настоящую, или. как ее традиционно 
называют по-русски, приведенную (к настоящему моменту), стсяжошъ 
доходов в двух периодах, т.е. /0 и В приведенной стоимости текущий 
доход учитывается по номиналу рубль за рубль, а будущий — с дискон-
том, или со скидкой, в г процентов. Наклон межвременной бюджетной 
прямой, как обычно, измеряет альтернативную ценность одного блага 
в терминах другого, в данном случае текущего потребления в терми-
нах будущего. Потребление в настоящем периоде в объеме 1 руб. озна-
чает отказ от потребления в будущем в объеме (1 + г) рублей, так что 
С,:С0 = (1 + г). 
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Межвременные предпочтения 

Наличие межвременного бюджетного ограничения означает, что 
индивид не должен жестко привязывать объем своего потребления 
в данном периоде к величине своего дохода в том же периоде. Если 
доход изменяется во времени, потребление необязательно должно из-
меняться точно вслед за ним, потому что, осуществляя сбережения в пе-
риоды высоких доходов и беря кредит в периоды низких доходов, мож-
но выровнять свое потребление во времени. Степень, в которой отдель-
ные люди склонны вовлекаться в подобное выравнивание потребления 
во времени, зависит от их индивидуальных межвременных предпоч-
тений. 

Итак, потребитель должен выбрать наилучшую точку на бюджет-
ной прямой. Чтобы описать этот выбор, мы должны представить пред-
почтения индивида в отношении текущего и будущего потребления 
в виде карты безразличия. Мы можем рассматривать С0 и Сх (настоя-
щее и будущее потребление) как два потребительских товара, поэтому 
естественно предположить существование убывающей предельной 
нормы замещения между ними. Кривые безразличия, удовлетворя-
ющие такому предположению, изображены на рис. 11.5. Они выпуклы 
в сторону начала координат. Поскольку больший объем потребления 
в любом из периодов предпочитается меньшему, кривые безразличия, 
расположенные выше и правее, соответствуют большим уровням по-
лезности. Предельная норма замещения между С0 и характеризует 
интенсивность индивидуальных предпочтений в отношении потреб-
ления в различные периоды. Поэтому ее называют предельной нормош 

предпочтений во времени 
(MRTP). Тех, кто предпочитает 

С, ^ . настоящее потребление буду-
щему, можно назвать нетерпе-
ливыми. При достаточно ма-
лом объеме текущего потреб-
ления в сравнении с объемом 
будущего потребления, у боль-
шинства людей предельная 
норма предпочтения во време-
ни будет высокой (обычно кри-
вые безразличия на своих ле-
вых верхних участках имеют 

о крутой наклон). Поэтому, что-
бы классифицировать потреби-Рис. 11.5. Кривые безразличия 
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телей по степени нетерпеливости, следует поинтересоваться их пре-
дельными нормами предпочтения во времени при условий ргшенетш 
объемов настоящего и будущего потребления. 

Рассмотрим точку 2 на кривой безразличия £/„ (см, рис. 11.5), ко-
торая лежит на луче, проведенном из начала координат под углом 
45'. В этой точке текущее потребление в точности равно будущему по-
треблению. Заметим, что предельная норма предпочтения яо времени 
в точке Zy данного потребителя больше единицы. Следовательно, когда 
настоящее и будущее потребление равны, нужно увеличить будущее 
потребление данного субъекта более чем на 1 рубль, чтобы он отказал-
ся от текущего потребления тоже на 1 рубль. Такого потребителя мож-
но назвать нетерпеливым: его предельная норма предпочтения во вре-
мени на луче, проходящем под углом 45°, больше единицы. 

Оптимум в модели жизненного цикла 

Равновесная (оптимальная) программа потребления определяет-
ся, как всегда, из требования максимизации полезности при заданном 
бюджетном ограничении. На рисунке 11.6 изображены бюджетное ог-
раничение и его карта безразличия (сплошные кривые). Потребитель 
достигает максимума полезности в точке 5. В этой течке кривая без-
различия касается бюджетной линии, следовательно, МКТР 1 + I, 
где г — ставка процента, по которой возможно давать и брать деньги 
в кредит. В равновесии текущее потребление С? меньше текущего до-
хода /0, а будущее потребление С? больше будущего дохода ¡л. Следо-
вательно, потребитель является 
кредитором (заимодавцем). 
Предположим, другой потреби-
тель наделен такими же дохода-
ми в настоящем и будущем, как 
и первый, и пользуется той же 
ставкой процента на финансовом 
рынке. Карта безразличия пред-
ставлена на рис. 11.6 прерыви-
стыми кривыми. Равновесие ха-
рактеризуется точкой I, потреби-
тель берет взаймы в настоящем 
периоде и сокращает потребляе-
мую часть в доходе будущего пе-
риода. Такой потребитель явля-
ется заемщиком. Рис- ПЛ. Рамижст кредитора 

и заем щн т 



Модель жизненного цикла и изменение ставки процента 

Теперь мы можем проанализировать влияние на решение о сб^ 
режении изменений рыночной ставки процента (рис. 11.7). Предполо-
жим, ставка процента понизилась с г до г'. Тогда линия бюджетного ог-
раничения повернется вокруг точки а, (т.е. вокруг его доходных 
можностей), ее наклон теперь станет меньше по абсолютному 
значению. Новая линия бюджетного ограничения — это С2, прежняя ^ 
б,. Теперь полезность максимизируется в точке У, где в настоящем В^У 
требляется , и в будущем, С^. Как следствие, сбережения снизилаЩ§ 
с /0 - сГ до /0 — Однако такой результат не является общим 
лом. Человек с иной картой безразличия может увеличить сбер 
ния и при понижении ставки процента. В зависимости от индив! 
альных предпочтений снижение ставки процента может вызвать ка*| 
увеличение, так и уменьшение сбережений. 

с : С* /0 

Рис. 11.7. Снижение ставки процента 

По аналогии с моделью предложения труда мы можем заключить, 
что такая неопределенность является следствием того, что эффект до^ 
хода и эффект замены, порождаемые изменением ставки процента, 
имеют противоположную направленность и общий результат зависит 
от соотношения этих эффектов в каждом отдельном случае. 
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Эффект замены и эффект дохода 
в модели жизненного цикла 

Сделаем разумное допущение, что С(1 и С\ нормальные товары, 
т.е. при увеличении /0 и 1Х индивид при прочих равных условиях реша-
ет увеличить потребление в каждом периоде. Тогда на индивида, кото-
рый первоначально был кредитором, снижение ставки процента ока-
зывает следующие эффекты. 

1. Эффект замены. Альтернативная стоимость текущего потреб-
ления снижается, так как уменьшается размер части будущего потреб-
ления, которой необходимо пожертвовать за каждый рубль прироста 
текущего потребления. Этот эффект способствует росту текущего по-
требления, а значит, сокращает сбережения. 

2. Эффект дохода. Если индивид — кредитор, то он становится 
беднее, когда ставка процента снижается, потому что одалживание де-
нег сулит меньше дохода. Поскольку текущее потребление; считается 
нормальным благом, такое снижение дохода влечет сокращение теку-
щего потребления и, следовательно, увеличивает сбережения. 

Рис. 11.8. Эффект замены и эффект лоздада 

Обратимся к рис. 11.8, на котором представлены эффект 
и эффект дохода. На нем воспроизведено положение кредитора. Пер-
воначальная линия бюджетного ограничения и карта безразличия лред-



полагают оптимальный выбор Понижение ставки процента вызыва-
ет поворот линии бюджетного ограничения (вокруг точки а), и о н а ^ 
нимает положение С2. Новый оптимальный выбор — точка 5'. Чтобы 
выделить эффект замены, мы должны определить влияние снижена* 
ставки процента при условии неизменности первоначального уровня 
полезности. Для этого сдвинем новую линию бюджетного ограниче-
ния С2 параллельно самой себе до ее касания с первоначальной крц! 
вой безразличия. Получим точку У , которая представляет оптималь-
ное решение индивида при новой ставке процента и прежнем реаль-
ном доходе. Следовательно, переход из 5 в У характеризует эффе*^ 
замены, инициируемый снижением ставки процента, а перемещение 
из У в 5" — эффект дохода. Эффект замены увеличивает текущее п<*Г 
требление, эффект дохода уменьшает его. В случае, представленной 
на рис. 11.8, эффект замены доминирует, поэтому текущее потребле# 
ние возрастает, когда ставка процента снижается. 

Как и для кредитора, для заемщика эффект замены, порождав^ 
мый снижением ставки процента, ведет к увеличению текущего 
требления, так как ценность текущего потребления относительно цен-
ности будущего потребления снизилась. Однако в отличие от креди-
тора для заемщика эффект дохода, инициируемый снижением ставка, 
процента, увеличивает текущее потребление. Заемщик теперь должен 
меньше своим кредиторам и, следовательно, стал богаче. Поскольку 
текущее потребление — нормальный товар, то оно увеличивается. Та-
ким образом, в случае, когда домохозяйство является заемщиком, эф-
фект замены и эффект дохода, порождаемые снижением ставки про-
цента, имеют одинаковую направленность и усиливают друг друга. 
Сбережения уменьшаются. Заимствование увеличивается. 

Кривая предложения заемных средств 

Теперь мы можем построить индивидуальную кривую предложе-
ния сбережений. Для этого нужно определить равновесные для дан-
ного субъекта объемы сбережений, соответствующие каждой ставке 
процента, и на основе этих данных построить график, откладывая ве-
личину сбережений на горизонтальной оси, а ставку процента — на 
вертикальной. Рыночная кривая предложения сбережений, показы-
вающая общую величину сбережений, которую все субъекты, вместе 
взятые, готовы предложить при той или иной ставке процента, опре-
деляется горизонтальным суммированием индивидуальных кривых 
предложения. Аналогично модели предложения труда находится ком-
пенсирующая кривая предложения сбережений путем вычисления зна-
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ч е н и й добавочных сбережений, которые необходимо иметь субъектам, 
чтобы обеспечить прежний уровень полезности при {-именившейся 
процентной ставке. 

Человеческий капитал 

Модели предложения труда и капитала, рассмотрошьк- в данном 
разделе ранее, предполагают, что ставка зарплаты и процента индиви-
дов фиксирована. Однако, вкладывая средства в человеческий капи-
тал. люди мог\л влиять на ставку заработной платы. Они могут увели-
чить свои будущие заработки, повышая образование, квалификацию, 
мастерство и т.п. Человеческий капитал является важнейшим объек-
том инвестирования в современной экономике. В США, например, 
инвестиции в человеческий капитал в 2 раза больше, чем в физичес-
кий капитал, а прибыль от инвестиций в среднее школьное образова-
ние составляет от 10 до 13%, и от 8 до 10% — в высшее образование. 

Инвестиции в человеческий капитал предполагают компромисс 
между текущим и настоящим потреблением взамен более высоких за-
работков в будущем. Данная постановка проблемы указывает, что ин-
вестиции в человеческий капитал также являются формой рассмот-
ренного выше межвременного выбора. 

Теория человеческого капитала хорошо связывает воедино пред-
ложение труда и межвременной выбор. В модели человеческого капи-
тала межвременное решение вовлекает в выбор между финансовыми 
вложениями и вложениями в человеческий капитан; конечный резуль-
тат этого решения определяет способность индивида зарабатывать на 
протяжении всей своей жизни. Важно также, что наличие рынка фи-
нансового капитала позволяет индивиду отделять его решении о вло-
жении в человеческий капитал от решения о вложении в физический 
капитал и о потреблении. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Факторы производства поставляются на рынок домашними 
хозяйствами, которые являются конечными собственника-
ми факторов и в рамках которых осуществляется: воспроиз-
водство самих факторов и их персонифшшроваинмх соб-
ственников. Домашние хозяйства формируют предложение 
факторов производства, в то время как прошводственные 
фирмы определяют спрос на факторы. Цены факторов — 
труда, капитала, земли и других — зависят err спроса и пред-
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ложения факторов, спроса на продукт, производимый при 
помощи этих факторов, и конкурентной структуры, сложив-
шейся на рынках факторов и готовой продукции. От цен 
факторов зависит распределение доходов между их соб-
ственниками и получение экономической ренты — фактор-
ного дохода. 

2. Спрос на труд отдельной производственной фирмы опреде-
ляется предельной факторной выручкой МКРЬь. На спрос 
влияют цены и объемы ресурсов-заменителей и комплемен-
тарных ресурсов, а также особенности и качество техноло-
гии производства. Совокупный (отраслевой) спрос на труд 
получается при помощи горизонтального суммирования 
индивидуальных объемов спроса фирм при каждой данной 
ставке заработной платы. Общий рыночный спрос на труд 
есть сумма отраслевых спросов различных отраслей эконо-
мики. 

3. Формирование рыночного предложения труда домашними 
хозяйствами может быть рассмотрено как задача потреби-
тельского выбора, в которой оптимизируется полезность 
домашних хозяйств, поставляющих труд на рынок и получа-
ющих средства для потребления за счет заработной платы. 

4. Особенность рынков капитала состоит в том, что для созда-
ния капитала необходимо время. Затраты на создание капи-
тала называются инвестициями. Проблема анализа инве-
стиций состоит в необходимости межвременного сопостав-
ления нынешних затрат и будущих доходов. Для оценки 
выгодности инвестиционного проекта применяется метод 
дисконтирования — оценки будущих поступлений с точки 
зрения их сегодняшней или альтернативной ценности. 

5. Спрос на рынке капиталов проявляется в форме спроса фирм 
на заемные средства, предложение заемных средств осуще-
ствляется домашними хозяйствами в форме отказа от теку-
щего потребления и капитализации сбережений. При раз-
витых финансовых рынках процесс превращения сбереже-
ний в инвестиции регулируется рыночной ставкой ссудного 
процента. 

6. Модель жизненного цикла предполагает, что потребитель ра-
зумно распределяет имеющиеся средства и поступления, 
чтобы максимизировать совокупную полезность, получае-
мую на протяжении всей жизни. Она предполагает взгляд 
на проблему потребления как на задачу межвременного 
выбора, или межвременной оптимизации. 
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7. Теория человеческого капитала связывает предложение тру-
да и межвременной выбор. В модели человеческого капита-
ла предполагается выбор между межвремсниыми финансо-
выми вложениями и вложениями в человеческий капитал; 
конечный результат этого решения определяет способность 
индивида зарабатывать на протяжении всей своей жизни. 
Инвестиции в человеческий капитал предполагают компро-
мисс между уровнем текущего потребления и потреблени-
ем более высоких доходов в будущем. 

Ключевые понятия 

Дисконтирование 
Кривая предложения труда 
Кривая спроса на труд 
Межвременной выбор 
Модель жизненного цикла 
Предельная норма предпочтений 
по времени 

Предельная факторная выручка 
Производный спрос на фактор 
Равновесие на рынке факторов 
Рыночная ставка процента 
Физический, денежный 
и человеческий капитал 
Экономическая рента 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое производный спрос? 
2. Как факт ограниченности ресурсов соотносится с прямии пами совер-

шенной конкуренции? 
3. Могут ли рынки земли быть конкурентными? 
4. Как рассчитать реальную рыночную ставку процента? 
5. Каковы ограничения в применении модели жизненного цикла? 
6. В чем смысл теории человеческого капитала? 

Примеры решения задам ____ 

Задача 1 Пусть О, - количество используемого труда, ЛР1 и -
соответственно средний и предельный физический продукт труда. Зна-
чения этих показателей приведены ниже. 

0,1 МР, АР, 

2 4 10 

4 10 Л>, 

Рассчитайте эластичность выпуска по затратам труда при 2 
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Решение 
По определению эластичности, коэффициент эластичности выпус-

ка по затратам труда может быть рассчитан как отношение среднего 
продукта труда к предельному: 

Е(0)1 = АР1,:МР1= 10:4 = 2,5. 

Задача 2. Пусть ставка процента составляет 10% годовых. Как в наст*>-
ящий момент оценивается акция, которая будет приносить ежегодно 
100 дол. в течение пяти лет и затем погашаться по номиналу за 
1000 дол.? Что произойдет, если ставка процента повысится до 20%? 
Решение 

Настоящую стоимость ценной бумаги можно оценить по доходу, 
который она принесет в будущем в течение пяти лет с учетом дискон-
тирующего множителя: 

КРУ = 100 : (1+0,1) + 100 : (1+0,1)2 + 100 : (1+0,1)3 + 
+ 100 : (1+0,1)4 + 100 : (1+0,1)5 + 1000/(1+0,1)5 = 1379,08. 

Если ставка процента увеличится, то настоящая стоимость ценной^ 
бумаги должна снизиться: 

МРУ = 100 : (1+0,2) + 100 : (1+0,2)2 + 100 : (1+0,2)3 + 
+ 100 : (1+0,2)4 + 100 : (1+0,2)5 +1000 = 1299,06. 

Тесты 

1. Альтернативными издержками рассматриваемого инвестиционно-
го проекта являются: 
а) ожидаемые издержки проекта; 
б) дисконтированные издержки проекта; 
в) ожидаемый эффект от лучшего альтернативного проекта; 
г) учетная ставка Центробанка. 

2. Производный спрос на фактор производства определяется: 
а) спросом на другие факторы; 
б) производительностью фактора; 
в) спросом на продукт, производимый при помощи фактора; 
г) предельной производительностью фактора. 

3. Повышение ставки заработной платы привело к снижению предло-
жения труда домашними хозяйствами. Это может быть вызвано 
следующими причинами: 
а) монополией на рынке труда; 
б) монопсонией на рынке труда ; 
в) превышением мотивации о доходах над мотивацией о замеще-

нии; 
г) превышением мотивации о замещении над мотивацией о дохо-

дах. 
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4. При росте процентной ставки индивид склонен: 
а) увеличить текущее потребление; 
б) уменьшить текущее потребление; 
в) инвестировать больше в ценные бумаги; 
г) инвестировать больше в человеческий капитал. 

5, Предельная факторная выручка определяет: 
а) спрос на факторы производства; 
б) предложение факторов производства; 
в) издержки производства; 
г) спрос на товары, производимые при помощи данного фактора. 
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ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ: ПОСЛЕДСТВИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ Глава 12 

Микроэкономическая теория постулирует рыночный механизм ! 
как наиболее эффективный способ распределения ресурсов. В действи-
тельности такая эффективность достигается далеко не всегда. Одной 
из причин неэффективности распределения ресурсов посредством 
механизма рынка является наличие внешних эффектов. 

12.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
И ИХ ВИДЫ 

Природа внешних эффектов 

Прежний анализ функционирования рынков основывался на до-
пущении, что осуществление рыночных операций не оказывает влия-
ния на кого-либо, кроме участников этих операций, а все издержки 
и выгоды учтены в рыночной цене. В действительности рыночные сдел-
ки могут сопровождаться воздействиями на лиц, не принимающих 
в них участия. Если производство сопряжено с загрязнением окружа-
ющей среды, то вредному воздействию подвергаются все жители при-
легающей территории. Это ведет к росту заболеваемости населения 
и увеличению его затрат на поддержание здоровья. Когда какое-либо 
лицо, заботясь о собственном здоровье, делает профилактические при-
вивки от инфекционных болезней, например гриппа, то от этого выиг-
рывают все окружающие, которые, получая реальную выгоду, не несут 
затрат по вакцинации. Перемещения (эффект перелива) части издер-
жек или выгод к не участвующим в рыночных сделках лицам называ-
ются внешними эффектами, или экстерналиями. Суть их заключается 
в том, что они не связаны с рыночными способами взаимодействия 
и потому не отражаются в цене благ. Они могут быть следствием как 
производственной деятельности, так и процесса потребления благ. 

Внешние эффекты — выраженные в форме издержек или выгод побоч-
ные воздействия, возникающие в процессе рыночных операций, но не на-
ходящие отражения в рыночных ценах. 
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Не отражаясь в рыночных ценах благ, внешние эффекты пред-
ставляются в виде разницы между издержками (выгодами ) по осущест-
в л е н и ю собственно рыночной операции и полными шдержками (вы-
г о д а м и ) , которые учитывают и последствия внешних н<>лл< й< гний. 
Поэтому различают частные, внешние и общественные издержки и вы-
годы. 

Частные издержки (PC) — это связанные с жчю< рсд*. т ииым 
производством блага затраты участников рыночной операции. Вклю-
чаемые в рыночную цену блага, они носят внутренний характер. Внеш-
ние издержки (ЕС) — это вызванные производством и . un (кчЪенисм 
данного блага затраты лиц, не принимающих участия в длиной сделке. 
Не отражаясь в цене блага, они имеют внешний но опюшсник» к ней 
характер. Общественные (социальные) издержки (SC) представля-
ют собой совокупные затраты участников рыночной сделки и третьих 
лиц (PC + ЕС = S С) (рис. 12.1). Изменения каждого »идя издержек 
в форме их прироста, вызванного некоторым увеличением производ-
ства блага (AQ), будут представлены предельными частными 
(MPC = APC : AQ), предельными внешними (MВ С АЕС : Л0 и пре-
дельными общественными издержками (MSC - àSC : àQj: которые 
могут быть найдены как производные функций ахтмпствукшшх ви-
дов издержек (рис. 12.2). 

Рис. 12.1. Общие частные, внешние Рис. 12.2. Лрег^льиме частные, 
и общественные издержки предельны«' висшни«4 и предельные 

обществениыб н.\.'-ржки 

Частная выгода (РВ) — это увеличение благосостояния потреби-
теля данного блага. Внешняя выгода (ЕВ) —- это рост благосостояния 
третьих лиц, вызванного производством и потреблением этого блага. 
Общественная выгода (ЯВ) представляет совокупную! выгоду всех лиц, 
которых затрагивает производство и потребление данного блага (53 = 
= РВ+ЕВ) (рис. 12.3). Вызванный увеличением производства а пеггреб-
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ления блага прирост каждого вида выгод отражается в показателях 
предельной частной выгоды (МРВ - АРВ : AQ), предельной внешней 
выгоды (МЕВ - АЕВ: AQ) и предельной общественной выгоды (MSB ~ 
= ASB : AQ) (рис. 12.4). 

Рис. 12.3. Общие частные, Рис. 12.4. Предельные частные, 
внешние и общественные выгоды предельные внешние и предельные 

общественные выгоды 

12.2. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
И ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ ^ 

Формы проявления внешних эффектов 

Внешние воздействия могут приводить к негативным и позитив^ 
ным последствиям. В зависимости от характера последствий воздей-
ствия внешние эффекты подразделяются на отрицательные (негатив-
ные) и положительные. 

Отрицательные внешние эффекты имеют место тогда, когда дея-
тельность экономических субъектов наносит ущерб третьим лицам, что 
приводит к дополнительным издержкам. Такие издержки могут выра-
жаться в виде прироста затрат третьих лиц, как в случае с ростом забо-
леваемости населения, так и в виде недополученного дохода, напри-
мер крестьянами, из-за снижения урожаев в результате отрицательно-
го воздействия на среду загрязняющих факторов. 

Отрицательный внешний эффект — это дополнительные издержки, воз-
никающие в результате использования блага и не находящие отражения 
в его цене. 

Так как третьи лица не являются участниками рыночной сделки, 
то их затраты не включаются в издержки производства. Поэтому при 
отрицательных внешних эффектах частные предельные издержки про-
изводства всегда ниже общественных предельных издержек производ-
ства. Характер и последствия действия отрицательного внешнего эф-
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фекта проиллюстрированы на рис, 12.5, где Р — иска единицы блага. 
а (} — объем его производства за единицу времени. 

Точка аллокативной 
эффективности 

Рис. 12.5. Последствия, вызываемые отрицательным 
внешним эффектом 

Когда потребление блага приносит выгоды только его потребите-
лям, т.е. не сопровождается позитивными внешними эффектами, то 
спрос на него отражает его предельную общественную полезность, так 
как в этом случае МРВ = MSB. Кривая рыночного пред ложения данно-
го блага будет формироваться в соответствии с частными предельны-
ми издержками MPC его производства. Рыночная цена за единицу блага 
составит Р\ а равновесный объем выпуска — Q*. Если производство 
сопровождается вредными выбросами, то общественные (действитель-
ные) предельные издержки MSC производства должны включать 
и предельные внешние издержки МЕС, т.е. MS С - MPC - MEC. При 
рыночном объеме выпуска Q* предельные общественные издержки пре-
вышают предельные общественные выгоды. Ущерб (совокупные вне-
шние издержки) составляют величину, равную (Рг Р ) Q, представ-
ленную площадью затемненного прямоугольника m рнс. 12-5. С уче-
том предельных внешних издержек цена за единицу составит Р{, 
которая выше Р\ а оптимальный объем выпуска — Q , что меньше Q\ 
Следствием действия отрицательного внешнего эффекта является пе-
репроизводство блага и заниженная его цена. Так как при данном уров-
не спроса решения об объеме выпуска принимаются исходя из уровня 
издержек, то причиной перепроизводства является невключение ча-



сти издержек производства в цену продукции, что равнозначно бес-
платному использованию ресурсов — чистого воздуха в данном слу-
чае. Поэтому отрицательные внешние эффекты — это стоимость ре-
сурсов, применяемых для производства продукции, но не находящих 
отражения в ее цене. Иначе говоря, это издержки производства, не на-
ходящие адекватного возмещения в процессе рыночного обмена. 

Положительные внешние эффекты имеют место при позитивных 
последствиях воздействия участников рыночной операции на третьих 
лиц. Возникающий при этом выигрыш присваивается не владельцем 
ресурса, вызвавшего эффект, а третьими лицами, притом бесплатно. 
Поэтому при положительном внешнем эффекте частная предельная 
полезность блага ниже его общественной предельной полезности 
(рис. 12.6). ' 

Положительный внешний эффект — дополнительная полезность, во»-:: 
никающая а результате использования блага и не находящая отражений 
в его цене. 

Рис. 12.6. Последствия, вызываемые положительным 
внешним эффектом 

Если производство блага не сопровождается отрицательными _ 
внешними эффектами, его предложение будет представлено в виде-
предельных частных издержек MPC, так как в этом случае MPC - MSC. 
Спрос на благо отдельного индивида будет выражаться предельным^:, 
частными выгодами, которые он извлекает в процессе потребление^ 
блага. Рыночное равновесие будет достигнуто при объеме предложе- 'ц, 
ния Q* и цене Р' за единицу. Но так как потребление данного блага 
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сопровождается положительным внешним эффектом, то предельные 
общественные выгоды MSB превышают предельные частные выгоды 
МРВ. С учетом уровня предельных общественных выгод оптимальный 
выпуск достигается при Qt и Ру. Так как Qx > <2, a JP, > Р\ то послед-
ствия положительного внешнего эффекта проявляются в жшъпиеиной 
цене блага и недостаточном спросе на него, что в условиях равновесия 
равнозначно недопроизводству (выпуск меньше оптимального) бла-
га. Общие потери общественного благосостояния будут представлены 
величиной, равной (Р2 - Р') х <2*. которая представлена площадью за-
темненного прямоугольника на рис. 12.6. 

Позиционные внешние эффекты имеют место тогда, когда деятель-
ность носит соревновательный характер, уровень издержек и выгод 
обусловливается не ее результатами, а формируется в зависимости от 
достижений сторон, т.е. позицией относительно друг друга, Посколь-
ку выгоды одного участника соревнования определяются его положе-
нием относительно другого, то любое достижение одного снижает вы-
годы другого, заставляя последнего осуществлять дополнительные 
затраты для улучшения своего положения. Так, дополнительные зат-
раты на вооружение ставят своей целью обретение дополнительных 
выгод в виде военного превосходства. Другой участник соревнования, 
отвечая адекватными мерами, сведет на нет завоеванное преимуще-
ство. Отвечая на новый вызов, он вынужден увеличить военные рас-
ходы. Но рано или поздно полученные выгоды снова будут утрачены. 
Это означает, что общество несет расходы, не приносящие адекватных 
выгод. Предельные общественные издержки оказываются выше пре-
дельных общественных выгод, следовательно, имеет место внешний 
эффект, выражающийся в избыточном использовании ресурсов. Воз-
никающие в процессе соревновательной деятельности внешние эффек-
ты называются позиционными, так как обусловлены различиями в по-
ложении сторон. Суть проблемы позиционных эффектов связана с тем, 
что нерегулируемая соревновательная деятельность всегда оборачи-
вается неоправданными затратами. 

Проявления позиционных эффектов многообразны. Особенно 
широко они распространены в социальной сфере. Это и законодатель-
ные ограничения продолжительности рабочего дня, и требования к ме-
рам охраны труда с целью ограничить соревнования между работни-
ками за более высокий заработок, и обязательное пенсионное страхо-
вание, направленное на выравнивание дохода индивида в течение всей 
его жизни. Существование позиционных эффектов позволяет убедить-
ся в необходимости социальных институтов в обществе. 
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Причина возникновения внешних эффектов 

Если подойти к проблеме внешних эффектов формально, то воз-
никновение внешних эффектов связано с различиями в уровне част-
ных и общественных издержек и выгод. В действительности эти раз, 
личия являются лишь следствием более глубоких причин. Наличие 
предельных внешних издержек или выгод свидетельствует о возмож-
ности альтернативного использования ресурсов и благ. 

Чистый атмосферный воздух может потребляться населением, 
а может загрязняться металлургическим комбинатом, что равносиль-
но использованию чистого воздуха. В условиях ограниченности ре-
сурсов это дает основания считать, что внешние эффекты возникаю* 
вследствие конкуренции между различными способами использова-
ния ресурса. Причина такой конкуренции кроется в отсутствии уста-
новленных прав собственности на данный ресурс, что позволяв* 
пользоваться им бесплатно. Если бы права собственности на ресурс 
были установлены, в частности право населения на чистый воздух, 
они могли бы быть проданы производителям металла. В этом случае 
получивший стоимостную оценку ресурс используется уже в качестве 
вмененного фактора производства, что приведет к росту внутренний 
(частных) издержек производства до уровня предельных обществен--
ных издержек. » 

Сходная ситуация возникает и в отношении положительных 
внешних эффектов. Если бы лица, приносящие дополнительную вы-
году, могли получить права собственности на это, они потребовали бы 
плату за приносимую полезность, что означало бы уравнивание пре-
дельных частных и предельных общественных выгод. Иными слова-
ми, установление прав собственности обеспечивает трансформацию 
внешних предельных издержек во внутренние издержки, т.е. обеспе-
чивает уравнивание частных и общественных издержек и выгод. 

Причиной возникновения внешних эффектов является отсут-
ствие установленных прав собственности на ресурсы. 

Внешние эффекты и эффективность 

Все виды внешних эффектов, хотя и по-разному, приводят к по-
терям общественной полезности, что свидетельствует о неэффектив-
ности. В случае с отрицательными внешними эффектами неэффектив-
ность проявляется в избыточном перепроизводстве блага, возникаю-
щем из-за более низкого уровня частных предельных издержек по 
сравнению с действительными (общественными) предельными издер-
жками (см. рис. 12.5). Перекладывая часть издержек производства на 
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третьих лиц, производитель занижает свои издержки, что Нрниг-Зд" 
к занижению рыночной цены блага и его перепроизводству Чисп п 
потери эффективности в данном случае составят величину, ршщую тре 
угольнику ABC. При положительных внешних эффектах не̂ ффегги»* 
ность проявляется в недостаточном производстве блага m- исчки 
ной оценки выгод, которые приносит его потребление (см, рис 12 6) 
Здесь потери эффективности равны площади треугольника DBF, í í p V 

являясь в перепроизводстве или недопроизводстве благ, ньфф*>кт.н& 
ность есть следствие избыточного в первом случае и недостаточной 
во втором случае применения ресурсов. Поэтому суть проблемы ии< щ 
них эффектов состоит в неэффективности распределения ресурс 

Внешние эффекты приводят к неэффективному распределению р ^ у р ^ 
что проявляется в перепроизводстве или недопроизводстве благ и мах« 
дит свое выражение в потерях общественной полезности. 

Проблема эффективности — это вопрос об альтернативны?' пго 
собах использования ресурсов. В случае с внешними эффектами он-
обусловливается отсутствием установленных прав собственности на 
ресурсы. Поэтому альтернативная стоимость одних ресурсов занижа-
ется, а других - завышается. Любой ресурс или благо используются 
эффективно в той степени, в какой предельные издержки их прямей» 
ния уравновешиваются предельными выгодами от него. Относите«/, 
но преодоления проблемы внешних эффектов это означает, что <>е прщ, 
ципиальное решение заключается в обеспечении равенства Щ'ск'Шпис 
общественных издержек предельным общественным выгодам т е 
MSC = MSB. Так как MSC = MPC + MEC, a MSB » МРВ + ММ,то ¡кчш! 
ние достигается при MPC + MEC = МРВ + МЕВ, 

Иными словами, содержательная сторона вопроса сводитсч 
к корректировке частных предельных издержек и выгод таким обра 
зом, чтобы они отражали общественные предельные издержки и аыга 
ды. Поскольку такая корректировка предполагает учет предельных 
внешних издержек и выгод, то задача состоит в штерналшации eue 
шних эффектов, т.е. трансформации предельных внешних издержек 
и выгод во внутренние. В отношении отрицательных внешних эффек 
тов интернализация будет означать увеличение предельных чап ннх 
издержек на величину предельных внешних, что приведет к pocrv декы 
блага и сокращению его предложения до оптимального Q" 
рис. 12.5). В отношении положительных внешних эффектов интерна 
лизация будет означать увеличение предельной частной выгоды m m-
личину предельной внешней выгоды. При компенсации потребителям 
блага части затрат, равной величине предельной внешней выгоды 

141 



А 

спрос на благо вырос бы, а производство увеличилось бы до объему» 
оптимального (2* -» (¿х (см. рис. 12.6). Такие корректировки будут елок 
собствовать перераспределению ресурсов в направлении более эффек-
тивного их применения, что приведет к устранению неэффективно^ 
сти. 

Если права собственности на ресурсы установлены и имеется воз-
можность свободного обмена ими, то производители и получатели вне» 
шних эффектов могли бы на компенсационной основе договориться 
о таком распределении этих прав, которое обеспечило бы равенстве 
их издержек и выгод. Иначе говоря, обмен правами собственности обес4. 
печил бы трансформацию внешних эффектов во внутренние, и 01гп£|> 
мальное распределение ресурсов было бы достигнуто. Проблема, одтЩ 
нако, состоит в том, что установление прав собственности и ведещ$е;£ 
переговоров по обмену ими также связаны с издержками (установлен г; 
ние и защита прав, получение информации об эффекте). Это делает 
решение проблемы затруднительным, а иногда и невозможным. 

Принцип функционирования рыночной экономики гласит, 
производственные ресурсы перемещаются туда, где их примене 
наиболее эффективно. Если ресурсы имеют денежную оценку, то ошрй 

будут передаваться тем экономическим субъектам, которым это н а к ^ 
более выгодно, т.е. тем, кто может обеспечить их наиболее эффектив-,,: 
ное использование. Из этого следует важный вывод о том, что правам 
собственности будут перераспределяться в соответствии с принципов 
эффективности применения ресурсов, независимо от того, каким быщ- . 
их первоначальное распределение. Данная зависимость известна ка&У 
теорема Коуза—Стиглера. Она гласит, что свободный обмен правам» 
собственности обеспечивает их эффективное распределение независи-
мо от того, как они были распределены первоначально. Смысл ее сво-
дится к тому, что рыночный механизм способен обеспечить эффектив-
ное распределение ресурсов при (1) четко установленных правах соб-
ственности, (2) свободном обмене ими и (3) отсутствии издержек ар» 
осуществлению трансакций. При данных условиях внешние эффекты, 
будут носить временный характер, устраняясь в процессе рыночного 
оборота посредством обмена (купли-продажи) правами собственности 
на ресурсы. На практике указанные условия выполняются крайне ред^ 
ко. Поэтому реальная способность рыночного механизма по обеспече-
нию эффективного распределения ресурсов не соответствует той, ко-
торая провозглашена теоремой Коуза—Стиглера. 
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12.3. СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 

Задачи и способы регулирования 

Существование неэффективности, вызванной внешними эффек-
тами, связано с недостатками рыночного ценообразования, которое не 
обеспечивает учет в рыночной цене внешних предельных издержек или 
выгод. Следовательно, суть проблемы регулирования сводится к сому, 
чтобы найти способы трансформации внешних предельных издержек 
(выгод) во внутренние. 

Теоретически рыночный механизм при определенных условиях 
способен обеспечить интернализацию внешних эффектов, Когда пра-
ва собственности четко установлены, а процедуры по их обмену не 
связаны с существенными издержками сторон, проблема внешних эф-
фектов может быть решена путем переговоров производителей и по-
лучателей внешних эффектов. Трансформация внешних эффектов во 
внутренние может быть достигнута посредством слияния, т.е, объедине-
ния производителей и получателей внешних эффектов в единый хо-
зяйствующий субъект. То и другое приведет к корректировке объемов 
производства и будет способствовать оптимизации распределения ре-
сурсов. 

Условия, необходимые для интернализации внешних эффектов 
посредством рыночного механизма, на практике часто оказываются 
невыполнимыми. Причин тому много: трудности установления прав 
собственности; сложность определения источников внешних эффек-
тов; недостаток информации об издержках и выгодах сторон; значи-
тельные издержки, которыми обычно сопровождаются установление 
прав собственности и ведение переговоров. Поэтому использование 
рыночного механизма для решения проблемы экстерналий не всегда 
эффективно и возможно. Появляется необходимость в применении 
нерыночных способов регулирования внешних воздействий. Эту функ-
цию выполняет государство. Оно корректирует возникающие в связи 
с действием внешних воздействий издержки и выгоды посредством, ад-
министративных (ограничение производства или предоставление 
благ) и экономических мер (налоги и субсидии). 

Регулирование внешних эффектов — это осущест&ляемые в биде ограни-
чений или поощрений способы интернализации внешних, эффектов, направ-
ленные на оптимизацию распределения ресурсов. 
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Регулирование отрицательных внешних эффектов 

Следствием действия отрицательного внешнего эффекта являет-
ся перепроизводство блага. В этой связи задача регулирования отри-
цательных внешних эффектов состоит в том, чтобы скорректировать 
кривую предложения блага в сторону оптимального, соответствующе 
уровню общественных предельных издержек, объема его производства. 
Она может быть решена разнообразными способами. 

Стандарты — устанавливаемые государством ограничения на 
виды и объемы загрязняющих окружающую среду промышленный 
выбросов, являются наиболее распространенным способом регулиро-
вания отрицательных внешних эффектов. Суть его состоит в том, чт^ 
бы добиться приведения равновесного рыночного объема предложений 
в соответствие с оптимальным путем сокращения предложения 6JÖ|| 
га. Для этого в качестве воздействующих инструментов используют^ 
ограничение объемов загрязняющих выбросов и установление Hopjjj|, 
содержания вредных веществ в выбросах. В первом случае цель дости-
гается за счет прямого ограничения объема выпуска, во втором — засчй|? 
сдвига кривой предложения в результате роста издержек производс^Щ 
из-за дополнительных затрат производителей, связанных с необходйр^ 
мостью соблюдения норм (установка оборудования и проведение ме-
роприятий по очистке выбросов). 

Способствуя сокращению внешних эффектов, стандарты не обес-
печивают оптимальное распределение ресурсов. 

Во-первых, стандарты не затрагивают ту часть внешних э ф ф е ^ 
тов, которая вызвана допускаемыми нормами выбросов, и часть внез^ 
них предельных издержек не компенсируется, что означает потреблр^ 
ние части ресурсов бесплатно. ¿Ь 

Во-вторых, стандарты не учитывают возможные различия в уро?|; 
нях частных предельных издержек фирм, с одной стороны, и уровня^ 
общественной предельной полезности для разных получателей экстерн 
налий — с другой. Если предельные издержки фирм различаются 
(рис. 12.7), то применение единого стандарта выбросов S приводит к то^ 
му, что для фирм с низкими издержками (MPC1 - MS С1) установлен 
ные требования окажутся выше эффективного (Q1 > Q5), а для фиод 
с более высокими издержками (MPC2 - MSC2) — ниже эффективного 
(Q2< Q). Поскольку в обоих случаях общественно оптимальный объем 
выпуска не достигается, то и неэффективность размещения ресурсов 
не устраняется. Подобная ситуация складывается и при наличии 
расхождений в уровне общественных выгод (рис. 12.8). Например, сте-
пень загрязненности в городах выше, чем в сельской местности. Со-
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ответственно и общественные выгоды от производства блага в горо-
дах ниже (MSB2), чем в сельской местности (АШ?1), Поэтому нри при-
менении единого стандарта действующие в сельской местности фир-
мы будут производить на уровне ниже оптимального (Q1 > £>'), а фир-
мы. действующие в городах, — выше оптимального (Q3< £)')* что 
свидетельствует о неэффективности распределения ресурсов. Устра-
нение этих недостатков путем введения индивидуальных стандартов 
экономически не оправдано, так как связано с большими администра-
тивными издержками (сбор информации, мониторинг и контроль). 

Рис. 12.7. Последствия введения Рис. 12.8, Последствия амедения 
единого стандарта при разном единого стандарта при разком 

уровне издержек уровне выгод 

В-третьих, и это самое главное, применение стандартов не созда-
ет стимулов для сокращения фирмами выбросов ниже установленных 
норм. 

Налоги как платежи за наносимый ущерб являются другим спо-
собом корректировки внешних эффектов. Они могут устанавливать-
ся в отношении как производимых благ, так и вредных выбросов. Ме-
ханизм воздействия налога (Г) состоит в том, что вводимый на вели-
чину внешних предельных издержек Т = МЕС налог поднимает 
предельные издержки производства до уровня общественных предель-
ных издержек (рис. 12.9). Становясь детерминантом кривой предло-
жения, он сдвигает ее вверх S —» St. В результате происходит сокраще-
ние выпуска в сторону оптимального объема Qlt а общество получает 
прямой выигрыш, равный устраненным потерям эффективности (тре-
угольник ABC), что, однако, не означает устранение наносимого ущерба 
вообще. 

Последствия введения налога обусловливаются наличием у фирм 
альтернативных способов минимизации издержек производства, что 
должно учитываться при введении налога. Если фирмы находят пред-
почтительным с точки зрения максимизации собственной прибыли 
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платить налог, сокращая вы-
пуск, то наносимый ущерб 
будет лишь уменьшаться — 
в нашем случае до размеров 
(?, - Р3) х (2,. Когда вводи-
мый налог лишит фирм при-
были, они прекратят про-
изводство. Если же фирмы 
располагают способами со-
кращения вредных выбро-
сов, издержки по которым 
ниже налога, они будут со-
вершенствовать технологии^ 

в результате чего вредные воздействия сократятся либо будут устра^ 
нены. ^ 

Применение налогов имеет ряд преимуществ. В отличие от стан-
дартов он не требуют сбора труднодоступной информации о предель-
ных издержках снижения выбросов и связаны с более низкими издерж-
ками регулирования. Применение налога Т не затрагивает издержек 
фирм на уменьшение загрязнения МСа

1 и МС0
2 и способно обеспечить 

тот же уровень выбросов при более низких издержках (МСЬ
Т < МС/>, 

чем в случае применения стандартов 5 (рис. 12.10а). Так как фирмы мо-
гут извлечь выгоду в виде разницы между затратами на сокращение вы--
бросов и налогом, то последний выступает мощным стимулом для со-^ 
крашения фирмами уровня выбросов за счет совершенствования техно-
логии, а полученные налоги обеспечат рост государственных доходов. 

Уровень в в, Уровень 
выбросов выбросов 

Рис. 12.10. Последствия применения стандарта и налога 
при регулировании внешних эффектов 
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Рис. 12.9. Применение налога 
для регулирования отрицательного 

внешнего эффекта 
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Между тем использование налогов на практике имеет определен-
ные трудности: 

— во-первых, отсутствие непосредственной корреляции между 
объемом выпуска и уровнем загрязнения не обеспечивает игггернали-
зации внешнего эффекта, что требует четкого определения источника 
внешнего эффекта и установления налога на каждый отдельный вид 
вредных выбросов, а это связано со значительными дополнительными 
издержками; 

— во-вторых, налоги ведут к росту цен; 
— в-третьих, равнозначные ошибки (рис. 12.1 Об) при установле-

нии налога 7] оборачиваются более серьезными предельными обще-
ственными издержками (М5СГ> МБ С5), нежели в случае применения 
стандартов 

— в-четвертых, имеющее компенсирующий характер применение 
налогов не гарантирует устранения наносимого ущерба, что чревато 
необратимыми последствиями в долгосрочной перспективе; 

— в-пятых, в тех случаях, когда получатели внешнего эффекта 
располагают более дешевым способом их устранения, налогообложе-
ние вообще неэффективно. 

Рассматривая вопросы регулирования внешних эффектов, сле-
дует помнить, что задача состоит не в устранении загрязнения как та-
кового, а в обеспечении эффективного распределения ресурсов. Это 
означает, что эффективный уровень контроля над загрязнением до-
стигается тогда, когда предельные общественные издержки равны пре-
дельным общественным выгодам. В этой связи проблема регулирова-
ния внешних эффектов заключается в том, чтобы повышение эффек-
тивности распределения ресурсов достигалось при снижении издержек 
фирм по устранению отрицательных внешних эффектов< Реализация 
такой задачи (при соблюдении допустимого уровня загрязнения) воз-
можна путем создания рынка прав на загрязнение, где такие права 
могли бы свободно продаваться и покупаться. 

Лицензии на сброс загрязняющих веществ — один из возможных 
способов регулирования внешних эффектов посредством обмена пра-
вами собственности. Установив допустимый объем загрязнения, госу-
дарство выпускает равное этому объему количество лицензий, каждая 
из которых дает право на сброс единицы загрязняющего вещества. 
Сами же лицензии пускаются в рыночный оборот. Поскольку пред-
ложение лицензий 5 строго ограничено, то цена лицензии будет зави-
сеть от спроса И на них, как права на сброс загрязняющих веществ 
(рис. 12.11). Уже само действие рыночного механизма на рынке ли-
цензий будет способствовать тому, что права на выбросы будут пере-
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Количество лицензий 

Рис. 12.11. Рынок прав 
на загрязнения 

мещаться к тем фирмам, которые 
имеют более низкие издержки по 
сокращению выбросов. Кроме 
того, права на использование ре-
сурса (воздух, вода и т.п.) будут 
покупаться и для альтернатив-: 
пых целей использования, не со-
пряженных с внешними эффек-
тами, что равнозначно сокраще-
нию предложения лицензий (51) 
и росту их цены (Р]). Одни фир-
мы будут вынуждены сокращать 
выпуск либо внедрять более <хР 
вершенные способы производ-
ства. Фирмы, для которых цена 
лицензий окажется выше издери 

жек по снижению вредных выбросов, вынуждены будут прекратить 
производство, что обеспечит переход прав на выбросы к фирмам, с бо-Т 
лее низкими издержками по снижению вредных выбросов. В резуль-
тате достигается повышение эффективности при более низких издерж-
ках. 

Механизм «компенсацийпредставляющий собой заключаемое на 
компенсационной основе соглашение между фирмами об обмене пра-
вами собственности на загрязнения, применяется тогда, когда допол-
нительные загрязнения недопустимы. Суть его состоит в том, что фир-
ма может приобрести права на выбросы у другой фирмы, которая го-
това за определенную плату сократить выбросы. 

Механизм «кредитования» сводится к тому, что фирмы с более 
низким по сравнению с нормативным уровнем вредных выбросов, по-
лучают не только право («кредит») на равновеликое превышение норм 
загрязнения в будущем, но и возможность накапливать такие «креди-
ты». Если фирмам предоставляется право продавать такие «кредиты», 
то этот способ регулирования может стать мощным стимулом для даль-
нейшего снижения выбросов, так как продажа полученных «кредитов» 
приведет к росту их прибылей. 

Мониторинг, применяемый для отслеживания норм выбросов по 
калсдому отдельному загрязнителю, также может быть использован для 
снижения издержек фирм по соблюдению установленных норм. Фир-
мам разрешается превышать нормативы по одному виду выбросов, если 
она обеспечивает равноценное снижение выбросов другого вида. 
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Регулирование положительных внешних эффектов 

Действие положительного внешнего эффекта выражается в бо-
лее низком, по сравнению с эффективным, объеме производства и по-
требления блага. В этой связи задача регулирования положит&имых 
внешних эффектов состоит в том, чтобы скорректировать овьем 
потребления блага в сторону оптимального, т.е. соответствующею 
уровню общественных предельных выгод, объема его произвоОстж и по-
требления. Так как собственно положительный характер внешнего .эф-
фекта обычно проявляется в процессе потребления благ, то суть ре-
гулирования положительных эффектов сводится к оказанию пони-
жающего воздействия на цену блага, что увеличит спрос на него, 
а следовательно, и выпуск. 

Субсидии, представляющие собой платежи потребителям или 
производителям блага, являются наиболее распространенным спосо-
бом регулирования положительных внешних эффектов. 

Субсидии могут быть направлены непосредственно на стимули -
рование спроса, когда их получателями являются потребители блага, 
вызывающего положительные внешние эффекты. Формы такого суб-
сидирования — талоны на продукты питания, денежные выплаты бед-
ным слоям населения, предоставление стипендий на образование, бес-
платная вакцинация. Если потребление блага сопровождается поло-
жительными внешними эффектами (рис. 12.12й), ТО при равновесном 
объеме спроса Q суммарные потери общественной полезности (поло-
жительный внешний эффект) составят (Р2 - Р*) х Q, а чистые потери 
эффективности — величину, равную площади треугольника DEE Так 
как эффективный объем потребления равен Qu то для его достижения 
необходимо предоставить потребителям субсидию (С-уб) в размере 
предельной внешней выгоды С = МЕВ на каждую единицу блага. Сни-
жение цены блага для потребителя (Р{ > Р3) приведет к россу покупа-

тельной способности населения и сдвигу кривой спроса (D D,j. по-
средством чего достигается увеличение производства блага в эффек-
тивном с точки зрения общества объеме (Q* Q ). При этом 
потребуются субсидии в сумме, равной (PL - Р3) х Q,. 

Субсидии могут быть нацелены на стимулирование предложения 
(рис. 12.126). В этом случае непосредственными получателями субси-
дий выступают производители, а их воздействие выражается в сокра-
щении предельных издержек производства блага и смещении кривой 
его предложения (5 —> 5С). Понижающее воздействие на цену (Р' Pt) 
приводит к росту потребления (Q -» Q). Следует, однако, обратить 
внимание на то, что размер субсидии (Суб) больше снижения цены 



Рис. 12.12. Регулирование положительных внешних эффектов 
посредством: 

а) стимулирования спроса; б) стимулирования предложения 

Примером такого рода регулирования может служить субсидирование 
сельскохозяйственного производства, жилищного строительства. 

Что касается трудностей, возникающих при регулировании по-
ложительных внешних эффектов, то они сходны с теми, которые воз-
никают в процессе регулирования отрицательных внешних эффектов, 
а именно недостаток информации, дополнительные административ-
ные издержки. Нельзя также забывать, что субсидирование связано 
с дополнительными издержками. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Внешние эффекты являются следствием нерыночных спо-
собов взаимодействия экономических субъектов, когда ре-
зультаты деятельности одних лиц оказывают влияние на 
других без адекватного возмещения последствий влияния. 

2. В зависимости от характера воздействия внешние эффекты 
могут быть негативными (отрицательными), ведущими к до-
полнительным издержкам третьих лиц, и положительными, 
обусловливающими возникновение выгод у третьих лиц. 

3. Негативные внешние эффекты возникают вследствие зани-
жения цены блага, вызванного различиями в уровне част-
ных и общественных предельных издержек. 

4. Положительные внешние эффекты возникают вследствие 
недостаточного спроса на благо из-за различий в уровне ча-
стных и общественных предельных выгод. 

5. Причиной существования внешних эффектов является от-
сутствие установленных прав собственности на ресурсы, что 

248 288 

приводит к искажению стоимости ресурса для альтернатив-
ных способов его использования. 

6. Не отражаясь в рыночной цене благ, внешние эффекты ис-
кажают информацию об издержках и выгодах, что приводит 
к неэффективности распределения ресурсов, проявляющей-
ся в форме перепроизводства или недопроизводства благ. 

7. Условием устранения потерь эффективности, вызванных 
внешними эффектами, является обеспечение равенства меж-
ду общественными предельными издержками и обществен-
ными предельными выгодами. 

8. Внешние эффекты могут быть устранены посредством ры-
ночного механизма, если права собственности установлены, 
а издержки обмена ими низки. 

9. Когда рыночный механизм не способен обеспечить устра-
нения последствий воздействия внешних эффектов, исполь-
зуются нерыночные способы их регулирования — стандар-
ты и налоги в отношении отрицательных внешних эффек-
тов и субсидии в отношении положительных внешних 
эффектов. 

Ключевые понятия 

Внешние выгоды 
Внешние издержки 
Внешние предельные выгоды 
Внешние предельные издержки 
Внешние эффекты 
Интернализация внешних эффектов 
Корректирующие налоги 
Корректирующие стандарты 
Корректирующие субсидии 
Общественные выгоды 
Общественные издержки 
Общественные предельные выгоды 

Общественные предельные 
издержки 
Отрицательный внешний эффект 
Позиционный внешний «ффект 
Положительный внешний эффект 
Права собственности 
Рынки прав на загрязнения 
Теорема Коуза - Стиглица 
Частные выгоды 
Частные издержки 
Частные предельные выгоды 
Частные предельные издержки 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. На кого следует возлагать обязательства по ликвидации »вешнего эф-
фекта в случае низких трансакционных издержек? 

2. Какое значение имеет определение виновника отрицател ьного внеш-
него эффекта? 



3. Чем обусловлена неэффективность использования ресурса, находяще-
гося в общественном пользовании? Дайте, если возможно, графическую 
иллюстрацию этому. 

4. Если правительство проводит жесткую экологическую политику, то как 
это скажется на общественном благосостоянии? 

5. Когда правительственные органы испытывают трудности в обеспечен-
ности информацией о затратах фирм на сокращение загрязнения, ка-
кой из способов регулирования внешних эффектов им следует приме-
нить? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Действующие в городе две фирмы выбрасывают в атмосфе-
ру по 6 т в день загрязняющих веществ каждая. Городской совет решил 
сократить наполовину загрязняющее воздействие фирм. Какой из ва-
риантов ограничения вредного воздействия — введение ограничения 
на выбросы или налог — обеспечит наиболее эффективное решение, 
если издержки сокращения на каждую тонну выбросов у одной фирмы 
составляют 700 руб. в день, а у второй — 300 руб. в день. 
Решение 

Если городской совет примет решение о введении ограничений на 
выбросы, то каждая из фирм вынуждена будет перейти на более совер-
шенную технологию. При этом издержки сокращения выбросов у пер-
вой фирмы составят 1050 руб. в день (1,5 т х 700 руб.), а у второй — 
450 руб. (1,5 т х 300 руб.), а их суммарные издержки составят 1500 руб. 

Сокращения выбросов можно добиться введением налога. При этом 
реагирование фирм будет зависеть от величины налога. Если рост из-
держек после введения налога превысит затраты на новую технологию, 
фирма будет осуществлять переход к ней, сокращая выбросы. Если нет, 
то она предпочтет выплату налога без сокращения выбросов. Вторая 
фирма уменьшит выбросы при введении налога размером 300 руб. за 
тонну — в этом случае издержки фирмы по переходу на новую техно-
логию будут равны величине налоговых выплат в 450 руб. Однако пер-
вая фирма, имея издержки перехода в 700 руб. за тонну, предпочтет 
платить налог, потому что рост ее издержек будет меньше (3 х 300 
= 900), чем при переходе на новую технологию (700 х 1,5 = 1050). Что-
бы заставить фирму сократить выбросы вдвое, необходимо ввести на-
лог размером в 700 руб. Но тогда суммарные издержки обеих фирм со-
ставят (1,5 х 700) + (1,5 х 700) = 2100 руб., что значительно больше 
издержек (1500 руб.), которые понесут фирмы при введении стандар-
тов. Следовательно, в данном случае ограничения на выбросы являют-
ся более эффективным способом сокращения последних, чем приме-
нение налога. 
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Тесты 

1. Внешние эффекты возникают из-за того, что: 
а) рыночное равновесие не является стабильным; 
б) производство наносит ущерб окружающей среде; 
в) производители располагают рыночной властью: 
г) рыночные цены благ не отражают побочных издержек vi выгод. 

2. Наличие отрицательного внешнего эффекта проявляется к том, что: 
а) имеет место перепроизводство блага; 
б) государство субсидирует производство благ, 
в) фирмы используют неэффективные технологии; 
г) рыночные цены превышают издержки производства. 

3. Причиной, порождающей внешние эффекты, является: 
а) наличие вредных производств; 
б) вмешательство государства в экономику; 
в) отсутствие установленных прав собственности; 
г) наличие у фирм рыночной власти. 

4. Наличие внешних эффектов приводит к таким негативным послед-
ствиям, как: 
а) неэффективность распределения ресурсов; 
б) неравноправная конкуренция; 
в) захват потребительского излишка производителями; 
г) возникновение рыночной власти. 

5. Регулирование положительных внешних эффектов связано; 
а) с определением наиболее полезных для общества благ; 
б) обеспечением объема потребления блага, соответствующего 

уровню общественных предельных выгод; 
в) обеспечением условий для производства с минимальными сред-

ними издержками; 
г) обеспечением равных условий функционирования для всех 

фирм. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ТЕОРИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА Глава 13 

В ряде случаев блага обладают такими свойствами, что их предо-
ставление посредством рыночного механизма чрезвычайно затрудне-
но, либо вообще невозможно. Такие блага называют общественными, 
а обеспечение ими осуществляется посредством особых способов. 

13.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ 
И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА НИХ 

Принципы классификации экономических благ 

В основу классификации благ положены два критерия — степень 
доступности блага в потреблении и характер распределения полезно-
сти блага среди потребителей в процессе его потребления. В соответ-
ствии с первым критерием выделяются признаки исютю чаемо сти или 
неисключаемости блага, со вторым — избирательности или неизбира-
тельности блага. 

Исключаемость в потреблении означает что обладание благом 
одним субъектом исключает доступность данного блага для других. 
В этом случае потребление блага возможно только на основе эквива-
лентного (рыночного) обмена. Неисключаемость в потреблении озна-
чает невозможность воспрепятствовать кому-либо участвовать в потреб-
лении блага. В соответствии с данным принципом даже лица, не запла-
тившие за благо, не могут быть исключены из числа потребителей. 

Избирательность в потреблении означает, что получение опре-
деленных выгод от потребления данного блага одним субъектом дела-
ет невозможным то же самое для другого субъекта. Суть данного при-
знака проявляется в том, что потребители вынуждены конкурировать 
за право потребления блага, отчего его иногда называют принципом 
конкурентности в потреблении. Неизбирательиость в потреблении 
означает, что получение выгод от потребления блага одним субъектом 
не ограничивает возможности получения тех же выгод для других. Та-
кое благо считается неконкурентным, и его потребление каким-либо 
субъектом в любом количестве не ограничивает объем его потребле-
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ния для других субъектов. В соответствии с указанными критериями 
блага делятся на частные и общественные. 

Благо, доступное в потреблении и приносящее полезность только его вла-
дельцу, является чистым частным благом. 

Чистое частное благо — это благо, обладающее признаками из-
бирательности и исключаемости. Потребление такого блага одним 
субъектом препятствует тому же для других и приносит полезность 
только его владельцу. Покупка порции мороженого кем-либо исклю-
чает ее доступность для других, а заключенная в ней полезность по-
требляется исключительно покупателем. Обладая высокой степенью 
избирательности и исключаемости, такие блага могут быть оценены 
и проданы поштучно и в этом смысле наиболее приспособлены для 
рыночного оборота. 

Благо, предоставление которого отдельному лицу невозможно без пре-
доставления остальным и потребляемое сообща, является чистым обще-
ственным благом. 

Чистому общественному благу свойственны признаки неизбира-
тельности и неисключаемости. Никто не может быть исключен из числа 
потребителей такого блага, а потребление его одним субъектом не ог-
раничивает его полезность для других. Каждый отдельный гражданин 
пользуется выгодами от национальной обороны, не ущемляя при этом 
полезности, извлекаемой от нее другими. Одновременно никто не мо-
жет быть исключен из числа потребителей этого блага. Чистые обще-
ственные блага обладают рядом специфических характеристик. При-
сущая им абсолютная неизбирательность означает, что (1) любое по-
требление кем-либо чистого общественного блага не влияет на 
предоставление его количества другим; (2) включение в потребление 
блага дополнительных потребителей не уменьшает выгод, извлекае-
мых от потребления блага существующими потребителями; (3) пре-
дельные издержки предоставления блага дополнительному потреби-
телю равны нулю (рис. 13.1). 

Характерная для чистых общественных благ полная неисключа-
емость указывает на то, что: (1) данные блага обладают неделимостью, 
следовательно, (2) не могут быть раздроблены на единицы индивиду-
ального потребления и проданы поштучно, а значит, (3) потребляют-
ся сообща. В силу указанных особенностей чистые общественные бла-
га не могут производиться посредством рынка. Главная их отличитель-
ная особенность заключается в том, что потребление такого блага всегда 
сопровождается положительным эффектом для всех. Поэтому суть 
проблемь! чистых общественных благ состоит не в распределении, 
а в обеспечении оптимального объема их производства. Типичными при-
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мерами чистых общественных благ являются национальная оборона, 
пожарная служба, органы правопорядка. 

Предельные издержки программ 
радиостанции «Маяк» (млн руб.) 

70 

1 ! Г ** 
3 4 5 

Число слушателей 

Рис. 13.1. Предельные издержки предоставления чистого 
общественного блага 

«Мир благ» не сводится к чистым частным и чистым; обществен-
ным благам. Во-первых, используемые для классификации благ при-
знаки имеют разную степень проявления в отношении каждого отдель-
ного блага. Оба блага могут обладать признаком, например, неисклю-
чаемости (исключаемости, избирательности, неизбирательности), 
однако одно из них в большей степени, а другое в меньшей. Во-вто-
рых, характеризующие блага признаки могут иметь самые разные ком-
бинации: избирательность — неисключаемость, исключаемого — не-
избирательность. Места для парковки на общественной стоянке для 
автомобилей доступны для всех и в этом смысле являются неисклю-
чаемым благом. Но использование парковочного места одним лицом 
делает невозможным то же для других, что придает ему признак изби-
рательности. Блага, характеризующиеся высокой степенью избиратель-
ности и низкой степенью исключаемости, называются обшрими блага-
ми, или благами совместного потребления. Их специфика состоит 
в том, что, несмотря на высокую степень конкурентпоста в потребле-
нии, ограничение доступа к благу связано с высокими издержками. 
Чаще всего это блага, предоставляемые муниципалитетами, — обще-
ственные парки, пляжи, другие места общественного пользования, от-
чего их называют еще коммунальными. Совместный характер потреб-
ления таких благ обусловливает высокую степень конкуренции в от-
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ношении их использования, которое подчинено принципу «первый 
пришел, первый использовал». 

Конкурентность в потреблении блага может быть низкой. Прием 
телевизионного сигнала по кабельному телевидению одним субъек-
том не уменьшает возможностей того же для других пользователей, 
притом с нулевыми предельными издержками. Однако введение пла-
ты за подключение к сети является фактором исключаемое™ данного 
блага. Блага, обладающие высокой степенью исключаемости и низкой 
степенью избирательности, называются исключаемыми общественны-
ми, или коллективными благами. Ими могут быть кабельное телеви-
дение, школьное обучение, библиотеки. Специфика данного типа благ 
заключается в том, что доступ к их потреблению может быть ограни-
чен с незначительными издержками. В некоторых случаях степень не-
избирательности блага снижается по мере роста его потребителей, 
и с определенного момента («точка перегрузки») предоставление та-
кого блага дополнительному потребителю связано с ростом предель-
ных издержек предоставления, т.е. снижением полезности для суще-
ствующих потребителей. Блага, неконкурентность в потреблении ко-
торых сохраняется только в рамках определенного числа потребителей, 
называются перегружаемыми общественными благами. Типичные 
примеры таких благ — объекты транспортной инфраструктуры (доро-
ги, мосты, паромные переправы) и культурного назначения (библиоте-
ки, музеи и т.п.). По мере увеличения числа пользователей загружен-
ность проезжей части растет и скорость движения (полезность) снижа-
ется. Суть здесь в том, что дополнительные пользователи не уменьшают 
доступность блага для других только до определенного момента. 

Предельные издержки 
автомобильной дороги 

А А 

Точка мс 
перегрузки ) \ У _ 

1 1 ! 1 Т 1 " 
1 2 3 4 5 6 7 

Число автомобилей 
Рис. 13.2. Предельные издержки предоставления 

перегружаемого общественного блага 
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В некоторых случаях, во избежание перегрузки, доступность 
к благу может быть ограничена узким кругом потребителей в виде осо-
бого объединения, ставящего своей целью совместное потребление оп-
ределенного блага. Блага, доступность к потреблению которых огра-
ничена членством в особых организациях, называются оубншми бла-
гами. К таким благам можно отнести охотничьи хозяйства, теннисные 
корты, поля для гольфа и т.п., использование которых обусловлено 
членством в объединении потребителей благ. Потребители таких благ 
имеют возможность извлекать желательный объем полезности при 
меньших индивидуальных затратах. 

Особенности спроса на общественные блага 

Принцип убывающей полезности действует и в отношении спро-
са на чистое общественное благо. Поэтому кривая спроса на чистое 
общественное благо имеет нисходящий наклон, как и в случае с чис-
тым частным благом. Однако за этой внешней схожестью скрываются 
существенные особенности: 

— во-первых, являясь неделимым, чистое общественное благо по-
требляется всеми пользователями целиком. В отличие от чистого част-
ного блага потребление чистого общественного блага не может быть 
скорректировано соответственно потребностям пользователя, а каж-
дый из них может потреблять любое количество блага по соответству-
ющей цене. Все пользователи потребляют одинаковое количество бла-
га, а объем его потребления каждым потребителем равняется объему 
предложения блага: 

& = Я\ = <?2 = - = <?„; 
— во-вторых, поскольку все пользователи получат выгоды одно-

временно, а кривые их спроса представляют собой предельные полез-
ности для каждого данного объема блага, то для каждого объема блага 
предельная общественная полезность от его потребления представля-
ет собою сумму всех предельно индивидуальных полезностей; 

М 5 б - МВ1 + МВ2 + ... + МВп - ШВ, 

Спрос на чистое общественное благо определяется уровнем его предель-
ной полезности для потребителя при каждом данном уровне; цены. 

Отсюда следуют два важных вывода. Первый состоит в том, что 
объем совокупного спроса на общественное благо равен сумме инди-
видуальных объемов спроса для каждой данной цены Второй заклю-
чается в том, что при спросе на чистое общественное благо цена, выра-
жающая готовность потребителя платить за дополнительную единицу 
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блага, не является переменной величиной. Поэтому кривая спроса на 
чистое общественное благо формируется путем не горизонтального 
а вертикального суммирования индивидуальных кривых спроса, пред-
ставляясь в виде кривой общего желания платить за каждую дополни-
тельную единицу блага (рис. 13.3). 

Совокупный спрос на чистое общественное благо определяется путем вер-
тикального суммирования индивидуальных объемов спроса. 

Рис. 13.3. Спрос на чистое частное благо 
и чистое общественное благо: 

а) спрос на чистое частное благо; б) спрос 
на чистое общественное благо 

Совокупный спрос на чистые частные блага формируется сум-
мированием индивидуальных кривых спроса (D*, Db, DB) по горизон-
тали. При цене Р, спрос индивида А равен 1, индивида Б равен 2, инди-
вида В равен 3. Следовательно, совокупный объем спроса при данной 
цене равен 1 + 2 + 3 = 6. В случае с чистыми общественными благами 
совокупный спрос формируется как сумма предельных полезностей 
для каждого индивида, представленных кривыми их спроса на обще-
ственное благо U" = МВА и DB = МВБ. При объеме блага q = 4 инди-
вид А готов заплатить за дополнительную единицу блага Р = 3, а инди-
вид Б — 8. Так как оба потребляют одинаковое количество блага, общая 
предельная полезность для них, т.е. готовность платить за допол-
нительную единицу блага, определяется сложением их предельных по-
лезностей для данного объема предложения: MSB = МВА + МВБ - 3 + 
+ 8 = 11, т.е. путем вертикального суммирования. 

Анализируя особенности формирования спроса на чистое обще-
ственное благо, следует обратить внимание на одно существенное об-
стоятельство. Спрос на чистое общественное благо отражает индиви-
дуальные предельные полезности пользователей, а готовность платить 
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при потреблении одинакового его объема у каждого отдельного потре-
бителя разная. Следовательно, в случае с чистыми общественными 
благами (в отличие от чистых частных благ) соответствия между сум-
мой, которую готов заплатить каждый отдельный потребитель за до-
полнительную единицу блага, и издержками его производства не су-
ществует. 

Эффективный объем общественного блага 

Предоставление чистого общественного блага для одного лица 
сопровождается положительными внешними выгодами для всех, 
а включение в процесс его потребления дополнительных пользовате-
лей не приводит к снижению полезности для существующих потреби-
телей. Поэтому общество заинтересовано в обеспечении подобными бла-
гами всех потенциальных потребителей, в чем и состоит суть пробле-
мы определения эффективного (оптимального) объема производства 
чистого общественного блага. Решение этой проблемы обусловлено 
применением общего принципа принятия оптимальных решений — 
благо должно производиться в объеме, при котором предельные обще-
ственные выгоды от дополнительной единицы блага должны уравни-
ваться с предельными общественными издержками его производства, 
т.е. при MSB = MSC. 

В отношении чистых общественных благ специфика определения 
оптимального объема производства блага связана с тем, что предель-
ная выгода от предоставления дополнительной единицы блага распро-
страняется на всех потребителей, и в этом смысле предельная выгода 
от дополнительной единицы чистого общественного блага представ-
ляет собой сумму предельных выгод всех потребителей (MSB ** SA/B,). 
Следовательно, эффективный объем чистого общественного блага -
это объем, при котором предельные общественные выгоды, выражен-
ные как сумма предельных выгод всех потребителей, равны предель-
ным общественным издержкам производства блага: 

MSB = 1MB, = MSC. 

Эффективным является тот объем чистого общественного блага, при ко-
тором предельные общественные выгоды от потребления блага равны пре-
дельным издержкам его производства. 

На рисунке 13.5 спрос на чистое общественное благо субъекта А 
отражен как DA, а субъекта Б — как DB. При этом готовность субъек-
та А платить за дополнительную единицу блага, например еще один ка-
нал общественного телевидения, при объеме Q* составит величину а, 
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Рис. 13.4. Оптимальный объем чистого общественного блага 

а субъекта Б - Ь. Их общая готовность платить MSB = МВА + МВБ со-
ставит (а + Ь). Если предельные издержки производства блага - МС, 
то эффективным будет тот объем чистого общественного блага, для 
которого общая готовность платить за благо равна предельным издерж-
кам его производства, т.е. точка пересечения их кривых. В нашем слу-
чае это Q , так как MC(Q> ) = (а + Ь). Любое отклонение кривой МС от 
этой точки означало бы необходимость уменьшить или увеличить про-
изводство чистого общественного блага. 

Рис. 13.5. Оптимальный объем общественного блага 
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Анализируя механизм установления эффективного объема про-
изводства чистого общественного блага, следует обратить внимание 
на два обстоятельства: 

1) отсутствие соответствия между предельными издержками 
производства блага и денежной суммой, которую готов заплатить за 
него каждый отдельный субъект; 

2) объем производства чистого общественного блага будет оп-
тимальным только при условии, что валовые издержки его производ-
ства (область под кривой предельных издержек до точки ( / ) не будут 
превышать затрат, которые общество готово заплатить (область под 
кривой общей готовности платить до точки (2 ). 

В связи с этим возникают два аспекта проблемы. 
Первый аспект связан с механизмом достижения эффективного 

объема производства блага. Как следует из приведенного рисунка, по-
требляя благо индивидуально и руководствуясь при этом принципом 
МВ = МС, ни один из потребителей не готов оплатить предоставление 
чистого общественного блага в объеме <2* и спрос на него был бы нуле-
вым. Непредоставление блага в означенном объеме привело бы 
к снижению полезности для обоих субъектов, так как ( а + Ь) х £)* > (а, х 
х & + ¿>1х <2Б)- Напротив, совместное потребление блага не только по-
зволяет достичь эффективного объема его потребления, но и способ-
ствует росту благосостояния всех его потребителей — потребление чи-
стого общественного блага одним потребителем не снижает его полез-
ности для других. Следовательно, достижение эффективного объема 
производства чистого общественного блага требует кооперации потре-
бителей. 

Второй аспект касается принципа финансирования производства 
чистого общественного блага. Так как чистое общественное благо пре-
доставляется всем пользователям в одинаковом объеме, то казалось 
бы логичным взимать с потребителей одинаковую плату. Однако, как 
можно увидеть из приведенного рисунка, установление подобной пла-
ты (с) приведет к тому, что субъект А вынужден будет фактически пре-
кратить потребление блага из-за превышения налогом получаемых им 
предельных выгод. У потребителя Б готовность платить выше и он 
будет продолжать предъявлять спрос. Но он вынужден будет платить 
больше (¿! > Ь), причем за меньший объем (£)в < ()"). Оба потребителя 
извлекли бы большую пользу, если бы потребитель А платил меньше, 
а потребитель Б — больше, на что последний с готовностью» согласит-
ся, так как в этом случае извлекаемая им полезность вырастет, а затра-
ты снизятся. Следовательно, применение единой ставки оплаты чис-
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тых общественных благ для имеющих разный уровень предельной по-
лезности потребителей не является эффективным с точки зрения кри-
терия эффективности Парето. 

13.2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ: 
ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА И ГОСУДАРСТВА 

Проблема «безбилетника» 

Достижение эффективного объема производства чистого обще-
ственного блага предполагает наличие достоверных данных о предель-
ных выгодах всех потребителей блага. Между тем пользователи зна-
ют, что в случае с общественными благами получение ими выгод воз-
можно и без участия в возмещении издержек по его производству, так 
как предоставление блага кому-либо не препятствует его потреблению 
другими бесплатно — признак неисключаемости. Это обусловливает 
склонность потребителей уклоняться от участия в финансировании 
производства общественных благ или по меньшей мере минимизиро-
вать связанные с этим затраты в расчете на то, что это сделают другие. 
Данное явление получило название проблемы «безбилетника» или 
«зайцев». Она возникает всегда, когда существуют трудности интер-
нализации положительных внешних эффектов. 

Возможность бесплатного потребления общественных благ обусловлива-
ет неэффективность при их производстве. 

Суть проблемы «безбилетника» заключается в том, что, стремясь 
получить выгоду за счет усилий других пользователей, «безбилетни-
ки» занижают степень получаемой ими предельной полезности от по-
требления блага, что приводит к преуменьшению ценности обществен-
ного блага и, следовательно, к более низкому, по сравнению с эффектив-
ным, объему его производства. В конечном счете, учитывая наличие 
склонности к минимизации затрат как признака рационального пове-
дения у каждого потребителя, мы можем столкнуться с ситуацией, ког-
да никто не захочет платить и предоставление общественных благ ока-
жется невозможным. Таким образом, существо проблемы выражается 
в том, что в потреблении общественного блага заинтересованы все, 
а платить не хочет никто. В связи с этим реализация задачи предостав-
ления общественных благ сводится к решению двух вопросов: 

1) как обеспечить производство общественных благ при нали-
чии «зайцев»; 

2) как при этом достичь эффективного объема общественного 
блага. 
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Предоставление общественных благ посредством рынка 

Возможности рынка в предоставлении общественных благ — это 
исключающие принудительное участие способы финансирования их 
производства. На практике это означает, что предоставление обще-
ственных благ осуществляется частным сектором, а финансирование 
их производства обеспечивается путем подключения рыночных меха-
низмов. Существует несколько способов такого подключения. 

1. Исключение «безбилетников». Наиболее простым методом их 
исключения является ограничение доступа к потреблению блага. Ког-
да издержки ограничения доступа к благу низки, то даже обладающее 
неизбирательностью благо может продаваться тем же способом, что 
и частное благо. 

Исключаемые общественные блага представляют собой тот тип 
благ, доступ к которым легко ограничить, несмотря на коллективный 
характер их потребления. Абонементная плата за подключение к ка-
бельному телевидению и компьютерным сетям, а также продажа би-
летов на различного рода зрелищные мероприятия — это типичные 
примеры подключения ценового механизма к решению проблемы пре-
доставления общественных благ. 

Введение платы в качестве инструмента регулирования доступа 
к благу может быть использовано в том случае, когда степень избира-
тельности в потреблении блага зависит от количества потребителей, 
т.е. в отношении перегружаемых благ. Перегрузка в потреблении блага 
приводит к ограничению полезности и, таким образом, к снижению 
эффективности. В этом случае введение платы, равной предельным 
издержкам предоставления, способствовало бы росту эффективности. 
Примером такого подхода могут служить платные автострады и дру-
гие объекты транспортной инфраструктуры. 

Заключение частных контрактов может быть эффективным ме-
ханизмом исключения неплательщиков в отношении благ совместно-
го потребления. Контракты на совместное владение предполагают уча-
стие в потреблении блага только на определенных условиях, скажем 
при внесении взносов на благоустройство дома в рамках организован-
ного товарищества. 

Когда благо не находится в постоянном пользовании потребите-
ля (момент покупки и момент использования разделены), а круг его 
потребителей ограничен, в качестве метода исключения «зайцев* мо-
жет служить создание особых организаций по совместному использова-
нию блага, доступ к потреблению которого обусловлен членством в ней 
на основе внесения установленного взноса. Чаще всего он находит при-
менение в отношении клубных благ, каковыми являются бассейны, 
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площадки для гольфа и тенниса, охотничьи хозяйства и т.п. И хотя 
в этом случае могут возникать некоторые ограничения в доступе к благу 
в каждый данный момент, совместное потребление приносит ощути-
мую выгоду, так как для отдельного потребителя предельные издерж-
ки потребления блага ниже средних издержек его производства. 

Рассматривая рыночные способы предоставления общественных 
благ, следует учитывать, что, способствуя решению проблемы «безби-
летника», они сопровождаются неффективностью, возникающей вслед-
ствие исключения из потребления части потребителей, так как пре-
дельные издержки предоставления им блага равны нулю. 

2. Взаимообусловленное финансирование. Один из методов та-
кого финансирования — увязывание предоставления потребителю об-
ладающего неисключаемостью блага с исключаемым благом, т.е. про-
дажа их в едином пакете. В этом случае финансирование производ-
ства общественного блага обеспечивается посредством рыночного 
оборота частного блага. Так, финансирование общественного радио-
и телевещания может осуществляться путем включения определенной 
наценки в цену радио- и телевизионных приемников. Другим методом 
подобного рода является продажа побочных продуктов. Плата за рек-
ламные объявления и ролики может использоваться для финанси-
рования общественного радио и телевидения, плата, взимаемая за 
рекламные щиты вдоль дорог, — для финансирования транспортной 
инфраструктуры. Конечно, достижения эффективного объема обще-
ственного блага взаимообусловленное финансирование обеспечить не 
может. Тем не менее оно способно содействовать приближению к ис-
комому оптимуму. 

3. Субсидирование. Финансирование производства общественных 
благ может осуществляться и за счет добровольных пожертвований 
граждан и организаций, которые либо высоко оценивают (готовы ми-
риться с проблемой «безбилетника») возникающие при потреблении 
блага положительные внешние эффекты, либо стремятся за счет этого 
приобрести определенные нематериальные выгоды — общественный 
имидж. Финансируемое таким способом производство общественных 
благ не может осуществляться на социально эффективном уровне, по-
скольку не может быть выше уровня предельной полезности, получае-
мой спонсорами. В качестве примера можно привести финансирова-
ние частными организациями и лицами программ охраны окружающей 
среды и защиты животных. 

Хотя рынок обладает ограниченными возможностями в предоставлении 
общественных благ, использование ценового механизма способствует 
росту эффективности их производства. 
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Предоставление общественных благ государством 

В случаях, когда возникающие при потреблении благ положитель-
ные внешние эффекты не поддаются интернализации, предоставление 
подобных общественных благ может быть обеспечено только государ-
ством. Обычно это чистые общественные блага. Между тем не всякое 
предоставляемое государством благо является чистым общественным 
благом. Иногда даже обладающие высокой степенью исключаемое™ 
блага предоставляются только государством. Когда круг потребителей 
общественного блага обширен, а склонность каждого из них платить 
за благо сильно дифференцирована, преодоление проблемы «зайцев? 
методами исключения связано с высокими издержками или приводит 
к значительному и устойчивому недопроизводству общественного бла-
га, а значит, уменьшению совокупной полезности. Поэтому подобные 
общественные блага предоставляются государством. 

Формы участия государства в обеспечении общественными бла-
гами могут быть разными — от непосредственного производства блага 
(национальная оборона, пожарная охрана) до финансирования про-
изводимых частным сектором общественных благ (уборка мусора, не-
которые виды медицинской помощи). Однако суть их одна — произ-
водство предоставляемых посредством государства общественных благ 
финансируется за счет взимаемых в принудительном порядке налогов 
со всех граждан как метода решения проблемы «безбилетника», 

Государство выступает поставщиком общественных благ тогда, когда воз-
никающие при их потреблении положительные внешние эффекты невоз-
можно интернализировать или это связано с большими издержками, при 
этом их производство финансируется за счет налогов, взимаемых в прину-
дительном порядке. 

Предоставление общественных благ посредством государства не 
означает автоматического достижения эффективного объема производ-
ства общественных благ. Применение налогового механизма уже само 
по себе порождает ряд проблем, связанных с достижением эффектив-
ного объема их производства. С одной стороны, предоставление обще-
ственного блага всем потребителям в одинаковом объеме предполага-
ет применение принципа равного участия в его финансировании, 
С другой стороны, различия в предельной полезности от потребления 
блага для разных пользователей обусловливают неравную ш склон-
ность к оплате потребляемого объема общественного блага. И если 
в первом случае речь идет о реализации принципа справедливости, то 
во втором — эффективности. Введение единой платы, несомненно, обес-
печит справедливость. Однако ее следствием будет падение объема 
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общественных благ ниже эффективного из-за склонности лиц с низ-
кими доходами к ограничению финансирования их производства в це-
лях снижения налога. Проигрывают в этом случае и граждане, име-
ющие высокие доходы, так как будут потреблять общественных благ 
меньше, чем хотели бы. Применение дифференцированной ставки на-
лога способствовало бы устранению неэффективности, обусловленной 
сокращением объема производства общественных благ. Учитывая, что 
склонность платить есть возрастающая функция дохода и в этом смыс-
ле обусловлена не вкусовыми различиями разных категорий потреби-
телей, а уровнем их доходов, то лица с высокими доходами только вы-
играли бы, получив возможность потреблять больше. При этом, прав-
да, проблема трансформируется в вопрос о степени дифференциации 
налога, решение которого осложнено трудностями выявления пред-
почтений потребителей тех или иных общественных благ. 

13.3. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

Обеспечение общественными благами посредством государства 
обладает той особенностью, что осуществляется не на основе индиви-
дуальных предпочтений граждан, а опосредованно, путем принятия 
политических решений. В связи с этим возникает особый круг про-
блем по определению набора и объемов производства общественных 
благ, выбору способов его финансирования и принципов распределе-
ния налогов. Теория общественного выбора, выдвинутая Дж. Бьюке-
неном в 60-е гг., нацелена на исследование закономерностей выбора 
путей экономической деятельности государства и способов их реали-
зации в условиях демократического правления. 

Принципы принятия политических решений 

Суть проблемы предоставления общественных благ посредством 
государства заключается в решении вопроса об объеме и способах фи-
нансирования их производства. В рамках анализа этой задачи теория 
общественного выбора опирается на две посылки. Во-первых, необ-
ходимость политических институтов, представляющих собой набор 
правил и процедур принятия решений, как механизма достижения со-
глашения в условиях коллективного выбора. Во-вторых, доминирова-
ние индивидуальных интересов при принятии политических решений, 
предопределенное рациональностью поведения экономических субъек-
тов. 

Наиболее распространенным способом определения групповых 
предпочтений является голосование. К настоящему времени оно ста-
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ло общепризнанным институтом принятия решений по поводу произ-
водства общественных благ. Действуя рационально, участвующие в го-
лосовании лица стремятся максимизировать свое благосостояние, срав-
нивая предельную полезность блага при каждом уровне его выпуска 
с предельными издержками его производства. Каждый участник пред-
почитает такой объем производства блага, при котором его предель-
ные выгоды уравниваются с предельными затратами. Так как предель-
ная полезность блага для каждого есть возрастающая функция дохо-
да, то готовность голосовать за тот или иной объем производства блага 
зависит от доли затрат, которую вынужден будет принять на себя го-
лосующий. Это говорит о том, что склонность поддерживать опреде-
ленный объем выпуска общественного блага зависит, с одной сторо-
ны, от величины средних издержек производства блага, а с другой -
от принципа распределения затрат среди участников голосования. 

Принцип принятия решения путем голосования может быть раз-
ным — на основе единогласия или большинства голосов, следствием 
чего будут разные решения. При условии достоверности предпочте-
ний голосующих и соответствующем им распределении издержек прин-
цип единогласия потенциально дает большую возможность для дости-
жения максимальной полезности, однако чрезвычайно труден в реа-
лизации на практике. В сравнении с ним принцип большинства, когда 
решения принимаются на основе предпочтений большинства голо-
сующих, более практичен для условий коллективного выбора, несмотря 
на то, что его применение сопряжено с неравенством и неэффектив-
ностью. 

Неэффективность голосования 

Неэффективность голосования по принципу большинства может 
обнаружиться в самом процессе выявления общественных предпочте-
ний, когда возникает необходимость выбора из нескольких альтерна-
тивных вариантов. Допустим, надо принять решение о выборе програм-
мы борьбы с бедностью — предоставление денежных пособий, предо-
ставление продуктовых наборов, профессиональная переподготовка. 
Так как предпочтения отдельных лиц транзитивны, т.е. могут быть ран-
жированы по степени предпочтительности, то предлагаемые на голо-
сование альтернативные варианты расположатся в соответсгв ии с пред-
почтениями участников голосования от наиболее приемлемого вари-
анта к наименее приемлемому (табл. 13.1). 
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Таблица 13.1 
Ранжирование предпочтений участников голосования 

Ранжирование Участники голосования 
предпочтений А Б В " 

Наилучшие Денежные 
пособия 

Продуктовые 
наборы 

Профессиональная 
переподготовка 

Посредственные Продуктовые 
наборы 

Профессиональная 
переподготовка 

Денежные 
пособия 

Наихудшие Профессиональная 
переподготовка 

Денежные 
пособия 

Продуктовые 
наборы 

ДЛЯ того чтобы определить общую шкалу предпочтений, необхо-
димо провести голосование по каждой паре вариантов, в процессе ко-
торого каждый из голосующих, естественно, выберет наиболее пред-
почтительный для него вариант. При голосовании на основе принци-
па большинства выявляется, что при выборе между денежными 
пособиями и продуктовыми наборами предпочтение будет отдано про-
грамме денежных пособий — два голоса (А и В) «за» и один (Б) «про-
тив». Но в отношении выбора между продуктовыми наборами и про-
фессиональной переподготовкой предпочтение отдается программе 
продуктовых наборов — два голоса (А и В) «за» и один (Б) «против*. 
При выборе между денежными пособиями и профессиональной пере-
подготовкой предпочтение будет отдано программе профессиональной 
подготовки — два голоса (Б и В) «за» и один (А) «против». Таким об-
разом, участники голосования предпочитают программу денежных 
пособий программе продуктовых наборов, программу продуктовых 
наборов программе профессиональной переподготовки, а программу 
профессиональной переподготовки программе денежных пособий. 
Оказывается, в рамках общественного выбора предпочтения не обла-
дают транзитивностью и выявить программу, наиболее предпочтитель-
ную с точки зрения общества, т.е. наилучшую для всех голосующих, 
невозможно. Возникает коллизия, когда голосование по принципу 
большинства не позволяет достичь согласованного решения, что сви-
детельствует о неэффективности голосования как способа принятия 
решений. Парадокс голосования, состоящий в невозможности опреде-
ления приоритетности общественных предпочтений путем большин-
ства голосов, возникает всякий раз, когда приходится выбирать один 
из множества различных вариантов. 

Более точный анализ показывает, что решение все же может быть 
принято, если процедура голосования предполагает принятие реше-
ния на основе исключения вариантов, не поддержанных большинством. 
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Каким в таком случае окажется решение? Все будет зависеть от оче-
редности рассмотрения предложенных программ. В приведенной си-
туации сторонники программы предоставления денежной помощи 
могут добиться ее принятия, если первоначально доставят на голосо-
вание связку «продуктовые наборы или профессиональная перепод-
готовка», а затем — «денежные пособия или продуктовые наборы». 
Такой порядок голосования устранит в первом туре программу про-
фессиональной переподготовки и обеспечит победу программы пре-
доставления денежных пособий во втором, что не соответствует при-
оритетности общественного выбора и приведет к потерям эффектив-
ности. 

Голосование по принципу большинства, допуская манипуляции и не все-
гда обеспечивая выявление общественных приоритетов, может приводить 
к принятию решений, не отвечающих общественному выбору. 

Проблема эффективности принятия решений путем голосования 
возникает даже тогда, когда предпочтения установлены. В этом слу-
чае она ассоциируется с выбором объема производства общественно-
го блага. Принятие решения об объеме выпуска связано с решением 
о распределении налогов, обеспечивающих возмещение затрат на про-
изводство блага. Исходя из индивидуальных интересов, каждый участ-
ник голосования будет поддерживать такой объем производства бла-
га, при котором получаемая им предельная выгода от потребления 
блага равняется его предельным издержкам в виде выплачиваемого 
налога Т, т.е. при равенстве предельных выгод и налога (МВ ~ Т). Каж-
дый из голосующих найдет предпочтительным такой объем производ-
ства блага, за который он готов заплатить. При существовании разли-
чий в склонности участников голосования платить согласованный 
выбор может быть сделан только при принятии компромиссного ре-
шения, отвечающего интересам подавляющей части голосующих. Так. 
в случае голосования об определении доли государственных расходов 
на национальную оборону при участии трех лиц из предложенных ва-
риантов 15, 25 и 40%, будет принят второй вариант. Ведь при проведе-
нии голосования по принципу исключения только предложение в 25% 
получит поддержку со стороны избирателей, занимающих крайние по-
зиции. Это говорит о том, что при голосовании по принципу большин-
ства вероятность выбора промежуточного, а точнее, центристского 
предложения наиболее высока. Теорема избирателя-центриста гласит: 
при принятии решения большинством голосов результаты выборов 
определяются предпочтениями избирателя-центриста. 

Полученный результат не будет эффективным, так как не учиты-
вает всей совокупности предпочтений голосующих, поскольку каждый 
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из участников голосования обладает только одним голосом, незави-
симо от объема его предпочтений. Когда большинство голосов при-
надлежит какой-либо группе, независимо от характера рассматривае-
мого вопроса не существует схемы голосования, которая позволила бы 
гарантировать эффективность индивидуальных предпочтений, — 
утверждает теорема Эрроу. Даже при единогласно принимаемом ре-
шении эффективность не достигается, потому что в таком случае рав-
новесие будет смещаться в сторону более низких предпочтений. По-
этому на практике при наличии оппортунистического поведения 
у участников голосования абсолютное единогласие свидетельствует 
лишь о нахождении компромисса. 

Голосование по принципу большинства не может обеспечить эффективно-
сти, так как не учитывает всей совокупности индивидуальных предпочте-
ний. 

Теоретически модель избирателя-центриста (рис. 13.6) позволя-
ет обеспечить достижение эффективного объема производства блага 
только при условии, когда средние издержки производства постоян-
ны, а голосующие уплачивают одинаковый налог Т. В этом случае при 
N голосующих налог с каждого составит Т= АС: N. При АС = МС опти-
мальный объем производства достигается при Г = МС : N = иЛВг: N. 
В нашем примере Е М В г : N = МВБ. Следовательно, эффективный вы-
пуск равен 2, что соответствует предпочтениям избирателя-центрис-
та, для которого Т ~ МС: N = МВБ. 

Рис. 13.6. Модель избирателя-центриста 

Преодоление недостатков, возникающих в процессе принятия 
решений по принципу большинства, т.е. достижение результатов, удов-
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летворяющих критерию эффективности Парето, возможно при исполь-
зовании принципа анализа издержек и выгод от производства обще-
ственного блага. Однако практической реализации данного принципа 
препятствуют трудность оценки издержек и выгод и возникающие при 
этом дополнительные затраты. 

Причины неэффективности государства 

Призванное устранять посредством своих политических инсти-
тутов недостатки рынка государство также не лишено изъянов. При-
чем суть вопроса состоит не в допущении управленческих ошибок, 
а в наличии внутренне присущих государству факторов, которые пре-
пятствуют достижению эффективности. Есть несколько аспектов, пре-
пятствующих принятию оптимальных решений. 

Внутренняя неэффективность производства чистых обществен-
ных благ, выражающаяся в невозможности достижения эффективно-
го объема производства каждого блага, проистекает уже из того, что 
предоставление общественных благ осуществляется взаимоувязанно, 
единым пакетом. В отличие от частных благ, набор и количество кото-
рых определяет сам потребитель, набор и объемы предоставления об-
щественных благ устанавливаются на основе решения большинства, 
что сужает возможности потребительского выбора. Нельзя упускать 
из виду и то обстоятельство, что в противном случае некоторые блага 
оказались бы вообще недоступными для многих потребителей. 

Давление электората также служит одной из причин принятия 
неэфективных решений. Оно выражается в том, что в условиях пред-
ставительской демократии, когда решения принимаются не самими по-
требителями, а избранными ими представителями, последние находят-
ся под давлением предпочтений избравших их групп потребителей. 
Действуя в соответствии со своими текущими интересами (желание 
быть переизбранными), избранные представители вынуждены при при-
нятии решений руководствоваться не результатами взвешивания из-
держек и выгод, а возможной реакцией на принятое решение своих из-
бирателей, которая подталкивает к принятию неэффективных реше-
ний. 

Лоббирование как метод обеспечения принятия решения в инте-
ресах узкой группы лиц путем взаимосогласованного поведения име-
ет место всякий раз, когда существует возможность получения выгод 
незначительной группой лиц за счет большой группы при небольших 
для нее потерях. Экономическая база лоббирования (рис. 13.7) — это 
дополнительная прибыль (Л), которая может быть получека заинте-
ресованной стороной в результате принятия того или иного решения. 



В принципе заинтересованная в при-
нятии нужного решения сторона мо-
жет пожертвовать дополнительной 
прибылью ради гарантий устойчиво-
го получения нормальной прибыли. 
Лоббирование может быть реализо-
вано взаимной поддержкой (логрол-
линг), когда поддержка решения, вы-
годного одной группе лоббистов, 
обусловлена аналогичной поддерж-
кой решения, в котором заинтересо-
вана другая группы лоббистов. Она 
может быть осуществлена глобализа-
цией проблемы, когда не имеющие 
широкой поддержки среди голосу-

ющих проекты объединяются в один, который будет поддержан боль-
шинством избирателей. Наконец, есть еще один путь лоббирования — 
простая скупка голосов. Результативность лоббирования будет зави-
сеть от степени организованности, информированности и напористо-
сти группы, объединенной общими интересами. Последствия такой 
деятельности могут быть разными. Согласованная деятельность мо-
жет способствовать принятию как эффективного решения, при кото-
ром общественные выгоды превысят совокупные издержки, так и на-
оборот. 

Поиск ренты — деятельность, связанная с использованием поли-
тических институтов для получения или сохранения каких-либо эко-
номических выгод. Он возникает всякий раз, когда приобретаемые 
через политические институты выгоды превышают те, которые могут 
быть получены в результате конкуренции. В этом смысле поиск ренты 
сопряжен с ограничением конкуренции и получением государственных 
субсидий. Возникающий при этом спрос на предоставление преиму-
ществ порождает соответствующее предложение, что приводит к кор-
рупции как среди государственных чиновников, так и среди предста-
вителей законодательных органов, поскольку одним из наиболее дей-
ственных методов поиска ренты является лоббирование во всех его 
формах. 

Бюрократизм государственного аппарата, выражающийся в оп-
портунистическом поведении чиновничества, не получающего личной 
выгоды от результатов общественного выбора, также служит одной из 
причин неэффективности государства. При этом неэффективность воз-
никает не только из-за оппортунизма чиновников, но и вследствие ис-
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Рис. 13.7. Экономическая 
база лоббирования 

кажения критериев эффективности, субъективно устанавливаемых 
самими же чиновниками. 

Государство не может обеспечить принятия оптимальных решений, так как 
обладает внутренними источниками неэффективности. 

Решение вопроса о выборе механизма предоставления благ — по-
средством рынка или государства — должно приниматься на основе 
соизмерения затрат и выгод, возникающих в процессе применения каж-
дого из способов производства благ. 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1. Благо может иметь признак исключаемости в потреблении, 
если обладание им одним субъектом исключает его доступ-
ность для других, а может носить признак не исключаемо-
сти, если невозможно воспрепятствовать кому-либо участво-
вать в потреблении этого блага. Вместе с тем благо может 
обладать признаком избирательности в потреблении, когда 
получение определенных выгод от его потребления одним 
субъектом делает невозможным то же самое для другого, или 
неизбирательности, когда получение выгод от потребления 
блага кем-либо не ограничивает возможности получать те 
же выгоды для других. 

2. В зависимости от набора признаков, которым характеризу-
ется благо в потреблении, все блага делятся на частные 
и общественные. Блага, обладающие признаками избира-
тельности и исключаемости, называются чистыми частны-
ми благами, а потребление такого блага одним субъектом 
препятствует тому же для других, принося пользу лишь его 
владельцу. 

3. Блага, обладающее признаками неизбирательности и неис-
ключаемости, называются чистыми общественными блага-
ми, при потреблении которых никто не может быть исклю-
чен из числа потребителей, а потребление его одним субъек-
том не ограничивает его полезность для других. 

4. Особенность чистых общественных благ состоит а том, что 
(1) потребление этих благ всегда сопровождается положи-
тельными эффектами, (2) все пользователи потребляют одно 
и то же количество чистого общественного блага, (3) пре-
дельные издержки предоставления блага дополнительному 
потребителю равны нулю. 
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Суть проблемы чистых общественных благ состоит не в рас-
пределении, а в обеспечении оптимального объема их про-
изводства. Наиболее типичными примерами чистых обще-
ственных благ является национальная оборона, пожарная 
служба, органы правопорядка. 
Поскольку присущие общественным благам признаки мо-
гут проявляться в разной степени и в различных комбина-
циях, выделяют такие их виды, как: 
— блага совместного (общего) потребления, которым при-
сущи высокая степень избирательности и низкая степень ис-
ключаемости; 
— исключаемые общественные (коллективные) блага, обла-
дающие высокой степенью исключаемости и низкой степе-
нью избирательности; 
— перегружаемые блага, неконкурентность в потреблении 
которых сохраняется только в рамках определенного числа 
потребителей; 
— клубные блага, потребление которых ограничивается уз-
ким кругом потребителей во избежание перегрузки. 
Поскольку все потребители общественного блага потребля-
ют одинаковое его количество, то объем потребления блага 
каждым потребителем равняется объему его предложения, 
а для каждого объема блага предельная общественная по-
лезность от его потребления представляет собой сумму всех 
предельных индивидуальных полезностей. Поэтому объем 
совокупного спроса на общественное благо равен сумме ин-
дивидуальных объемов спроса для каждой данной цены. 
Хотя кривая спроса на общественное благо имеет нисходя-
щий наклон, как и в случае с чистым частным благом, она 
формируется путем не горизонтального, а вертикального 
суммирования индивидуальных кривых спроса. 
Так как потребление чистого общественного блага сопровож-
дается положительными внешними эффектами, а включе-
ние в процесс его потребления дополнительных потребите-
лей не связано с дополнительными предельными издержка-
ми, общество заинтересовано в обеспечении такими благами 
всех потенциальных потребителей, достигая при этом эф-
фективного объема производства чистого общественного 
блага. 
Эффективным считается такой объем чистого обществен-
ного блага, при котором предельные общественные выгоды, 
выраженные как сумма предельных выгод всех потребите-
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лей, равны предельным общественным издержкам произвол-
ства блага. 

11. При потреблении чистого общественного блага потребите-
ли руководствуются принципом равенства индивидуальных 
предельных выгод и предельных издержек. Поэтому дости-
жение эффективного объема производства такого блага тре-
бует кооперации потребителей, а применение единой став-
ки оплаты чистых общественных благ не является эффек-
тивным. 

12. Так как предоставление общественного блага одним лицам 
не препятствует его потреблению другими, у потребителей 
возникает склонность уклоняться от участия в финансиро-
вании производства общественных благ. Это приводит к за-
нижению ценности общественного блага и более низкому, 
по сравнению с эффективным, объему его производства. 
Наличие такой склонности, получившей название пробле-
мы «безбилетника», существенно ограничивает возможно-
сти рыночного механизма в обеспечении общественными 
благами, а иногда делает это невозможным вообще. 

13. Решение проблемы уклонения от участия в финансирова-
нии производства общественных благ может быть достиг-
нуто ограничением доступа к благу (введение платы, за-
ключение частных контрактов, создание организаций по со-
вместному использованию блага), взаимообусловленным 
финансированием (увязывание предоставления потребите-
лю обладающего неисключаемостью блага с исключаемым 
благом, продажа побочных продуктов), субсидированием за 
счет добровольных пожертвований граждан и организаций. 

14. В тех случаях, когда возникающие при потреблении благ 
внешние эффекты не поддаются интернализации, предостав-
ление общественных благ может быть обеспечено только го-
сударством, а финансирование их производства — за счет 
взимаемых в принудительном порядке налогов. 

15. Обеспечение общественными благами посредством государ-
ства обладает той особенностью, что осуществляется не на 
основе индивидуальных предпочтений граждан, а опосредо-
ванно, принятием политических решений через установлен-
ные политические институты. 

16. В условиях демократии институтом принятия решений вы-
ступает голосование по принципу большинства, когда реше-
ния принимаются на основе предпочтений большинства го-
лосующих. 
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17. Применение голосования в качестве института принятия ре-
шений не обеспечивает достижения эффективности, по сле-
дующим причинам: 
— принцип большинства не учитывает всю совокупность 
предпочтений голосующих, поскольку каждый из участни-
ков голосования обладает только одним голосом, независи-
мо от объема его предпочтений; 
— при принятии решения большинством голосов результа-
ты выборов определяются предпочтениями избирателя-цен-
триста; 
— в случае манипулирования порядком голосования при 
принятии решений по принципу большинства затрудняет-
ся определение приоритетности общественных предпочте-
ний. 

18. Хотя в ряде случаев предоставление благ может быть обес-
печено только государством, само государство не является 
эффективным поставщиком благ, так как обладает внутрен-
ними источниками неэффективности (давление электора-
та, бюрократизм, лоббирование, поиск ренты работниками 
государственного аппарата). 

19. Решение вопроса о выборе механизма предоставления благ 
— посредством рынка или государства — должно принимать-
ся на основе соизмерения затрат и выгод, которыми сопро-
вождается каждый из способов производства благ. 

Ключевые понятия 

Блага совместного потребления 
Бюрократизм 
Взаимообусловленное 
финансирование 
Давление электората 
Избирательность в потреблении 
Исключаемое общественное благо 
Исключаемость в потреблении 
Клубное благо 
Коллективное благо 
Лоббирование 
Логроллинг 
Неизбирательность в потреблении 
Неисключаемость в потреблении 
Общее благо 

Парадокс голосования 
Перегружаемое благо 
Поиск ренты 
Правило большинства 
Предложение общественных благ 
Принцип единогласия 
Проблема «зайцев» 
(«безбилетника») 
Спрос на общественное благо 
Субсидирование общественных благ 
Теория избирателя-центриста 
Теория общественного выбора 
Чистое общественное благо 
Чистое частное благо 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. К каким последствиям, с точки зрения оптимизации выпуска, приве-
дет введение платы за каждое сверх установленного бесплатного ли-
мита обращение к справочной телефонной службе при одновременном 
предоставлении всем пользователям некоторой скидки? 

2. Если средние издержки производства общественного блага растут, то 
как отразится на объеме его производства введение единой ставки на-
лога на доходы потребителей блага? 

3. Чем следует руководствоваться, принимая решение о вступлении 
в совместное владение неким клубным благом? В каком случае будет 
принято положительное, а в каком — отрицательное решение? 

4. Должны ли стремиться к единогласному принятию решения депутаты 
в стране, характеризующейся высокой дифференциацией доходов? 

5. Какие соображения будут приниматься участниками голосования при 
принятии решения об альтернативном выделении средств на защиту 
окружающей среды или национальную оборону9 Какова вероятность 
принятия каждого из проектов? 

Примеры решения задач 

Задача 1. Три фирмы подали заявления на получение лицензии по 
обслуживанию городской сети кабельного телевидения. При этом об-
ладатель лицензии получит монопольное право на оказание услуги 
и установление любой цены за ее предоставление. Какую максималь-
ную величину средств готов потратить каждый заявитель на лоббиро-
вание, если соглашение между ними невозможно, при кривой спроса 
на обслуживание Р = 100 - ( 5 , где Р - цена, а £> - число абонентов, 
и ежегодных издержках на эксплуатацию в 200 единиц? 
Решение 

Победитель, получая монопольные права, установит цену руковод-
ствуясь принципом максимизации прибыли МЯ = МС. Для данною 
случая предельный доход будет равен МП - 120 - 20, как производная 
от функции совокупной выручки 7И - /42 ~ 120£> - О2. Поскольку для 
кабельного телевидения предельные издержки подключения дополни-
тельных абонентов являются нулевыми, максимизирующий прибыль 
объем выпуска будет равен 60 абонентам. (120 - 2 £ = 0, <2 ~ 60). При 
таком уровне предложения фирма установит цену, равную (Р ** 
= 120 - <2, Р = 60). А при данных цене и выпуске ее совокугашя доход 
составит 77? = Р<2 = 60 х 60 = 3600, а прибыль П = ТЕ - ТС - 3600 ~ 
- 200 = 3400. 

Стремясь получить лицензию, фирмы будут исходит из тога, что 
монопольное право получит тот, кто заплатит больше. Поэтому в слу-
чае невозможности достижения соглашения между заявителями мак-
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симальный размер затрат на лоббирование может составить величину, 
равную предполагаемой прибыли. 

Тесты 

1. Что из перечисленного относится к чистым общественным благам? 
а) общественный транспорт; 
б) городские парки; 
в) музеи; 
г) судебная система; 
д) все перечисленное. 

2. Эффективным считается такой объем производства чистого обще-
ственного блага, при котором: 
а) ни один потребитель не ограничен в его потреблении; 
б) общественные предельные издержки производства блага равны 

общественным предельным выгодам его потребления; 
в) частные предельные издержки производства блага равны обще-

ственным предельным выгодам его потребления; 
г) благо производится с наименьшими издержками. 

3. Ограниченные возможности рынка в предоставлении обществен-
ных благ обусловлены: 
а) неспособностью частных производителей выявить такие блага; 
б) высокой конкуренцией на рынке общественных благ; 
в) способностью потребителей уклоняться от оплаты потребляемых 

благ; 
г) государственным регулированием цен на такие блага. 

4. Использование при принятии решений принципа большинства не 
может обеспечить эффективности из-за того, что: 
а) голосующие недостаточно разбираются в вопросе; 
б) он не учитывает особенностей индивидуальных предпочтений; 
в) при голосовании невозможно выявить наилучший вариант ре-

шения; 
г) при голосовании возможна торговля голосами. 

5. Производимые государством общественные блага финансируются 
за счет собираемых налогов, при этом большая эффективность их 
производства достигается при: 
а) применении одинаковой ставки налога; 
б) применении дифференцированной ставки налога; 
в) ограничении круга потребителей; 
г) бесплатном предоставлении их потребителям. 
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К Л Ю Ч И К Т Е С Т А М 

Номер Номер теста 
главы 1 2 3 4 5 

1 в г а в г 
2 б б г а а 
3 а а б б а 
4 а г б в б 
5 б а в в б 
6 а в в б в 
7 б б а б в 
8 б г в а в 
9 в г а б б 

10 в б б г а 
И в в . г б а 
12 г а в а б 
13 г б в б б 


