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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемый вниманию читателя учебник имеет подзаголовок 
«Теория и российская практика». Сознавая, насколько обязываю
щим является такое название, авторы в первую очередь хотели бы 
пояснить то конкретное значение, которое они вкладывают в него: наш 
учебник представляет собой стандартный курс теории микроэко
номики, изложенный применительно к условиям современной рос
сийской реальности.

Какие же конкретные цели ставили перед собой авторы?
1. Ориентация на экономику России. В начале 1990-х годов в ву

зах России начали активно использоваться западные учебники эко
номике. Это был решительный прорыв в огромный мир идей, накоп
ленных мировой экономической мыслью за полтора столетия после 
выхода работ К. Маркса. Отпал старый идеологический императив 
обязательного осуждения всех «буржуазных экономических теорий», 
их стали глубоко и заинтересованно изучать. То, что еще недавно было 
известно в России лишь очень немногим специалистам из ведущих ис
следовательских институтов и вузов, шагнуло в каждую студенчес
кую аудиторию. Вслед за этим появились и первые российские учеб
ники экономике, в большинстве своем достаточно близко следовавшие 
западным образцам.

Однако быстро выявилась и слабая сторона нового подхода к изу
чению экономической теории. Западные учебники (и их первые рос
сийские аналоги) были написаны применительно к условиям стабиль
ной рыночной экономики развитых стран. А российские студенты 
видели перед собой совсем иную — бурную, противоречивую, неста
бильную — экономику переходного периода. За окном, на улицах, в 
домах и в офисах огромной реформируемой страны все было совсем не 
так, как в учебнике.

Учебники рассказывали, почему деньги обязательно вытесняют из 
рыночной экономики бартерные сделки. А в России бартер успешно вы
теснял деньги из коммерческого оборота. Учебники толковали о вреде 
монополий. А в охваченной кризисом экономике страны хоть как-то 
держались на плаву (и спасали хозяйство от окончательного коллапса) 
монополии типа «Газпрома». Теория рассказывала, как фирма опре
деляет оптимальный объем необходимых ей трудовых ресурсов. А рос
сийские предприятия даже в условиях многократного падения произ
водства старались или совсем не увольнять рабочих, или делать это в 
минимальных масштабах. Все, вплоть до предлагавшихся формул рас
четов (казалось бы, что может быть точнее формул?!), было в учебни
ках не таким, как в жизни.

Постепенно назревал кризис доверия к реформаторским учебни
кам «первой волны». Даже в профессиональных кругах крепло мне
ние, что для России должна быть разработана новая, не похожая на 
стандартную экономическая теория.

2. Опора на достижение мировой экономической мысли. Стрем
ление сконцентрироваться исключительно на «особости» («аршином 
общим не измерить») России вообще и российской экономики в част
ности психологически понятно и имеет почтенную историческую тра-
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дицию. В русле этой тенденции в последние годы в России был опубли
кован целый ряд учебников (их названия чаще всего тяготеют к той 
или иной вариации словосочетания «теория переходной экономики»), 
написанных совершенно иным языком, с совсем другим категориаль
ным аппаратом, чем обычные курсы микро- и макроэкономики.

Вместе с тем, как показывает история самых разных дисциплин, 
в науке непродуктивен подход, создающий новую, особую теорию для 
каждого конкретного случая. При этом подрываются объясняющая и 
прогностическая функции науки, так как уникальные особенности од
ного конкретного события никогда в точности не повторяются в дру
гих обстоятельствах. Специфические теории, созданные для приме
нения только в одном единственном случае, оказываются вследствие 
этого неприменимыми ни в каких иных условиях, т.е. становятся, по- 
существу, бесполезными.

Представляется, что российский учебник теории экономики рав
но не может ни игнорировать особенности страны, ни сводиться толь
ко к их описанию. Напротив, задача учебника должна состоять в том, 
чтобы объяснить студентам общие экономические законы и научить 
применять их к российской экономике. При этом особую ответствен
ность налагает жанр работы. В учебнике микроэкономики для сту
дентов (в отличие от монографического исследования проблем пере
ходной экономики или тем более от очередного проекта «обустройства 
России») акцент должен быть сделан не на личные взгляды авторов 
на непростую ситуацию в стране, а на наиболее бесспорные моменты, 
которые должны входить в стандарт обучения. Мы не ставили пе
ред собой недостижимой цели предложить решение «проклятых воп
росов» современной российской действительности, а решали более 
скромную, но более соответствующую функциям педагогического 
процесса задачу — увязать их с теорией, показать, в каких направ
лениях, с помощью какого научного инструментария следует вести 
поиск ответов.

3. Практическая направленность теории. Подавляющее боль
шинство студентов-экономистов составляют будущие практики — 
бухгалтеры и аудиторы, банковские работники, налоговики, финан
систы, менеджеры разных профилей. Именно эта большая по числен
ности и особо значимая по степени влияния на хозяйственное разви
тие страны социальная страта не имеет в России ориентированного на 
ее нужды учебника экономической теории.

С одной стороны, неудовлетворительна широта охвата проблем. 
Так, большинство учебников излагает общую теорию экономической 
ренты, но не включает раздела об экономике использования невозоб
новляемых природных ресурсов, й  это в стране, чье положение в пос
ледние годы зависит от благополучия нефтегазового комплекса, а по
ловина бизнесменов прямо или косвенно черпают в нем свои доходы! 
То же относится к анализу поведения фирм на рынках различного типа 
(особенно олигополии и монополистической конкуренции) и многим 
другим вопросам. В этом нет ничего удивительного: «с высоты птичь
его полета», типичной для изложения материала в учебниках ввод-
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ного типа, такие «мелочи» (наделе имеющие для российских эконо- 
мистов-практиков первостепенное значение) просто незаметны.

С другой стороны, немногочисленные более фундаментальные 
учебники, заслуживая похвал с точки зрения своей глубины, ориен
тированы на экономистов-теоретиков и плохо приспособлены к сло
жившейся в России системе подготовки практиков. Действительно, 
функции курса экономической теории для экономистов-практиков 
связаны в первую очередь с формированием в умах студентов единой 
системы экономических знаний, своего рода общего образа науки, 
отдельные фрагменты которого в дальнейшем значительно более под
робно рассматриваются специальными дисциплинами. Не случайно 
курс экономической теории предшествует специальным курсам и за
нимает обычно относительно ограниченное время (2 -4  семестра). А 
потому он просто не в состоянии вместить материал учебников более 
высокого класса с их математическим аппаратом, акцентом на стро
гие доказательства и т.п.

В этой ситуации перед любым курсом экономической теории, ад
ресованным экономистам-практикам, остро стоит проблема выбора 
оптимального соотношения глубины, широты охвата и компактнос
ти изложения. Целями, которые ставили перед собой авторы настоя
щего учебника, являются охват основных теоретических идей (логи
ческого «скелета» науки) и установление их связи с наиболее важными 
для практики моментами. Такая направленность хорошо сочетается 
с повышенным интересом к российским проблемам. Так, особое вни
мание в учебнике уделено теоретическим проблемам денег, кредита, 
оптимизации производства, ценообразования, финансов (налогов), 
маркетинга и т.п ., т.е. всему, с чем сталкивается практический эко
номист в повседневной деятельности. Вместе с тем пришлось сокра
тить материал, касающийся более абстрактных разделов теории. На
пример, с сожалением, но и с ощущением правильности такого 
ограничения, мы лишь в самых общих чертах остановились на тео
рии потребительского поведения.

4. Сохранение педагогических традиций и поиск новых форм . 
Некоторых пояснений заслуживает структура учебника.

Во-первых, традицией отечественной педагогики являются пос
ледовательная, систематическая подача материала, акцент на стро
гом категориальном аппарате и другие черты, сильно отличающиеся 
от более вольной манеры изложения, принятой в англоязычной педа
гогической литературе. Можно прочитать солидный переводной учеб
ник по микроэкономике (или выполненный в той же манере россий
ский) и не найти в нем ни одного определения.

Разумеется, это в значительной степени вопросы формы, и пре
восходный педагогический результат может быть достигнут разны
ми путями. Мы тем не менее полагаем, что современной российской 
организации учебного процесса больше соответствует старый добрый 
отечественный способ изложения.

Во-вторых, мы посчитали целесообразным регулярно вводить в 
текст ссылки (чаще краткие) на марксистские теоретические концеп
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ции, а в некоторых случаях и подробно излагать их. Причем делали 
это в нейтральной манере, по возможности избегая и одобрения, и 
порицания. Дело в том, что, по глубокому убеждению авторского кол
лектива, учебник для студентов первого курса — не то место, где ве
ликие научные школы должны сводить свои счеты. Теоретическая 
полемика на таком уровне неизбежно вырождается в профанацию, в 
навязывание неподготовленной аудитории субъективного, а порой и 
предвзятого мнения авторов.

А вот прагматическая надобность владения базовыми понятиями 
марксизма для экономиста, живущего в нашей стране, очевидна. 
Именно в этой традиции обучались предыдущие поколения отече
ственных экономистов. Знание основных идей и терминологии марк
сизма абсолютно необходимо для коммуникации разных поколений, 
для чтения отечественной экономической литературы.

Марксизм стал и неотъемлемой частью общей экономической 
культуры страны. Скажем, в России любой экономист-профессионал 
должен знать, что такое моральный и физический износ оборудова
ния, даже если по своим убеждениям он не приемлет марксизма, в 
рамках которого эти категории были развиты.

В-третьих, некоторые принципы построения учебника не совсем 
обычны и нуждаются в пояснении.

Ориентация на российскую проблематику заставила уделить по
вышенное внимание примерам реализации теоретических закономер
ностей в экономике. Каждой теме предшествует перечень вопросов, 
связывающих теоретические положения с актуальными проблемами 
экономики России. В учебнике много конкретных примеров (при под
боре примеров из современной российской хозяйственной практики 
активно использовались материалы журналов «Эксперт», «Компа
ния», газет «Коммерсантъ», «Независимая газета», «Финансовые 
известия », « Ведомости »). Часть из них выделена в особые вставки «Из 
российской практ ики», часть обсуждается в тексте. Авторы убежде
ны, что роль этого фактического материма отнюдь не иллюстратив
ная. Напротив, он представляет собой своего рода учебную модель для 
обсуждения экономических проблем России в терминах (категориях) 
теории.

Наконец, после основного текста главы следует список конт
рольных вопросов. А завершает учебник обзор истории микроэконо
мики России. Мы полагаем, что к нему следует обращаться при изу
чении всех тем курса. Чтобы облегчить такое использование, 
содержащиеся в данной теме материалы сгруппированы не по хроно
логическому, а по тематическому принципу. Таким образом, учебник 
предлагает не только освещение основных проблем микроэкономики, 
но и комплекс методических дополнений, помогающих организовать 
эффективный учебный процесс.

Ректор Финансовой академии при Правительстве РФ
профессор А.Г. Грязнова, 
профессор А.Ю. Юданов



ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ

Основное отличие шестого издания от предыдущих — включе
ние в учебник подробнейшего глоссария. По существу, это крат
кий экономико-теоретический словарь. К такому нововведению 
авторов подтолкнули существующие трудности, с которыми стал
киваются студенты, пытаясь дать определение той или иной кате
гории, сформулировать экономический закон или кратко изло
жить суть стоящей перед отечественной экономикой проблемы.

Мы полагаем, что глоссарий существенно повысит удобст
во работы с учебником, особенно при самоконтроле и подготовке 
к экзаменам. Благодаря глоссарию получает дополнительное под
крепление и принципиальная установка авторского коллектива 
на предельную ясность и доступность изложения материала учеб
ника. Мы полагаем, что в своем современном виде учебник позво
ляет рассматривать многие проблемы в режиме самообучения. Как 
правило, на лекциях достаточно представить лишь основной 
логический « скелет » темы и наиболее трудные для понимания про
явления особенностей российской экономики. Значительно про
дуктивнее проходят по такой схеме и семинары, на которых сту
денты показывают свое понимание самостоятельно освоенных раз
делов теории.

Для удобства использования учебника преподавателями мы 
приводим список параграфов, которые можно рекомендовать сту
дентам для самостоятельного изучения (см. с. 15). Это, в свою оче
редь, позволяет расширить круг рассматриваемых проблем и углу
бить их изложение на лекциях.

В нынешнем издании обновлены материалы, касающиеся рос
сийской экономики. В частности, большее отражение получили 
идущий в стране экономический подъем и возросшая инвестици
онная активность.



БЛАГОДАРНОСТЬ

Публикуя уже четвертое (а с учетом допечатки — пятое) издание учеб
ника за считанные годы его существования на буквально переполненном 
аналогичными книгами рынке, авторы остро сознают, что успех работы 
был бы немыслим без помощи высококвалифицированных специалис
тов и одновременно неравнодушных людей, оказавших нам неоценимую 
поддержку.

Прежде всего, мы выражаем глубочайшую благодарность первым 
рецензентам  книги  —директору И нститута Европы , академ ику 
Н J L  Шмелеву и заведующей кафедрой экономической теории Российс
кой экономической академии им. Г.В. Плеханова, профессору Г.П. Ж у
равлевой. Замечания и уточнения, сделанные ими еще до опубликова
ния книги, не сразу были по достоинству оценены авторами. Но позднее 
выяснилось, что соответствующие исправления помогли избавиться от 
целого ряда «болевых точек» рукописи. И, конечно, их великодушная 
поддержка открыла книге путь в свет, представив ее вниманию первых 
читателей (часть рецензии Н.П. Шмелева даже была вынесена на облож
ку первого издания).

Мы выражаем глубокую благодарность известным ученым, сот
рудникам ИМЭМО РАН О.П. Гамовой и Е. А. Брагиной,высказавшим свои 
мысли по поводу практически каждой главы учебника.

Мы также признательны за добрые слова и особенно за собственно
ручно, несмотря на занятость, составленный большой список конструк
тивных замечаний крупному теоретику современной российской эконо
мики, ректору Академии народного хозяйства при Правительстве РФ 
В.А. May.

Неоценимой помощью для авторов было обсуждение нашего учебни
ка и общих направлений развития педагогической литературы по эконо
мической теории в рамках прошедшей в Финансовой академии 17 декаб
ря 1999 г. научно-м етодической конф еренции «Современная 
экономическая теория и российская практика на пороге XXI века». Учас
тие в ней таких создателей известных учебников как А.С. Булатов, В.В. Ге
расименко, Г.П. Журавлева, В.Д. Камаев, В. А. Медведев и др., а также 
состоявшаяся доброжелательная дискуссия принесли в доработке учеб
ника ощутимую пользу.

За годы, прошедшие с первой публикации книги, авторы получили 
множество отзывов и предложений, позволивших улучшить текст учеб
ника. Мы рады возможности особо поблагодарить проректора МГУ 
им. М.В. Ломоносова профессора А.В. Сидоровича за неизменно доброе 
отношение и внимание к нашему труду на руководимой им кафедре эко
номической теории ИППК МГУ. То, что наш учебник несколько раз на
зывался в числе лучших в стенах Московского Государственного Универ
ситета, славного собственными прекрасными курсами микроэкономики, 
составляет предмет особой гордости авторов.

Наконец, авторы глубоко признательны нашим издателям А.П. Ка
закову и М.Б. Вишневской. Работать с ними над созданием книги было 
подлинным удовольствием, далеко не часто встречающимся во взаимо
отношениях авторов и редакторов.



ПРИМЕРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КУРСА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

При рассмотрении тем курса (часть материалов можно не вы
носить на лекции либо рассматривать их кратко, перенеся центр 
тяжести на самостоятельное изучение студентами по настоящему 
учебнику с последующим обсуждением на семинарах. В прилагае
мой таблице дано примерное распределение параграфов учебника. 
Специально подчеркнем: перенесение основного акцента в учеб
ном процессе на семинарское занятие не должно восприниматься 
как признак второстепенности соответствующего материала. Кри
терий выбора совершенно иной -  возможность или невозможность 
для среднего студента подготовить соответствующий материал к 
семинару самостоятельно.

Лекции Семинары Лекции , Семинары Лекции Семинары
Тема 1 Тема 6 Тема 10

1.1 6.1 10.1
1.2 6.2 6.2.3 10.2
1.3 6.3 10.3

1.4 6.4 Тема 11
1.5 Тема 7 11.1

Тема 2 7.1 11.2,15.2
2.1 15.1 7.2 11.3
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ТЕМА 1

ВВЕДЕНИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

1.1. Очерк развития мировой экономической науки.
1.2. Некоторые вехи развития русской экономической 

мысли.
1.3. Экономическая теория в системе наук.
1.4. Методы экономической теории, 

экономические законы и категории.
1.5. Предмет экономической теории. 

Фундаментальные проблемы экономики. 
Контрольные вопросы.

В теме 1 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

•  Истоки политики протекционизма и защиты националь
ного производителя.

•  Идейный фундамент экономического либерализма в Рос
сии.

•  Особенности русского марксизма.
•  Русские экономисты, получившие мировое признание.
•  Вклад отечественных ученых в разработку теории эконо

мического планирования.
•  Экономические последствия слабого развития правовой 

базы в России.
•  Основные источники статистической информации об эко

номике России.
•  Волюнтаризм в экономической политике.
•  Какие проблемы в экономике вызвала конверсия военно

го производства?
•  Зачем России нужен экономический рост и чем грозит ей 

современный инвестиционный кризис?
• «Новые русские» и дифференциация доходов в современ

ной России.
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1.1. Очерк развития 
мировой экономической науки

Экономические знания нашего времени отражают долгий эво
люционный путь экономической науки. В своем современном виде 
экономическая теория — это развитая научная дисциплина, кото
рая может показаться сложной и непонятной. Шаг за шагом эко
номисты выделяли и четко формулировали важнейшие проблемы 
науки. Проходили десятилетия, а то и столетия, пока не были най
дены ответы на поставленные вопросы.

Именно поэтому изучение экономической теории целесообраз
но начать с краткого и схематичного обзора истории ее развития. 
На ранних этапах становления науки многие проблемы поднима
лись в более контрастной форме, чем теперь. Следуя за развитием 
экономической мысли, легче понять не только, какие вопросы 
вставали перед учеными, но и почему они возникали и приобрета
ли актуальность.

1.1.1. Первые научные концепции
Экономическая сторона жизни всегда оказывала огромное вли

яние на людей. Начиная с глубокой древности, общество стреми
лось влиять на экономические процессы, сознательно вмешивать
ся в их ход. Однако долгое время экономические проблемы не 
рассматривались как самостоятельные и представлялись частью 
правовых, политических, а порой религиозных и философских 
проблем.

В древних и средневековых сводах законов и трактатах опре
делялись социальное положение и права отдельных людей и групп 
населения (разделение на сословия, касты и т.п.). Особенно боль
шое значение для дальнейшего развития экономической теории 
имело постепенное уяснение понятия права собственности. Когда 
впоследствии экономисты обратились к изучению этой категории, 
они могли опереться на устоявшееся в обществе (именно под влия
нием юридической трактовки в законах) понимание сущности пра
ва собственности. Частная собственность строго оберегалась во всех 
древних цивилизациях, покушение на нее каралось смертной каз
нью или обращением в рабство.

Философы подходили к экономическим вопросам с моралис
тической (нравственно или безнравственно богатство, деньги и 
т.п.), политической (польза или вред для государства тех или иных 
экономических установлений) или религиозной стороны.

Среди экономических взглядов докапиталистической эпохи 
выделяются достижения греко-римской цивилизации. В Древней 
Греции и Дневнем Риме, длительное дромдрдвпитпшиула
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независимых городов-государств (полисов) со значительным чис
лом свободных граждан, рыночные отношения получили наиболь
шее развитие среди всех цивилизаций древности. Поэтому с име
нами античных ученых связано появление первых собственно 
экономических концепций. Почти забытые в эпоху Средневековья, 
они вновь стали популярны в период Возрождения и дали толчок 
развитию современной экономической мысли.

С Ксенофонт, Платон, ^ В трудах Ксенофонта (430-354 гг. до н.э.), 
I Аристотель автора трактатов «Экономикос» («Домост-
v------------------------------ ' рой») и «Доходы»; Платона (428-347 гг.
до н. э.), написавшего «Государство» и «Законы»; Аристотеля 
(384-322 гг. до н. э.), экономические идеи которого изложены в 
«Никомаховой этике» и «Политике», постепенно складывается 
тот концептуальный стержень, вокруг которого пошло дальней
шее развитие экономической науки. Мы имеем в виду присталь
ный интерес к проблемам богатства отдельных людей и страны в 
целом, а также ко всему, что с этим связано — деньгам, товарам и 
т.п. Так, в работе «Экономикос» (от которой собственно и пошло 
название экономической науки: по-гречески «ойкос» — домаш
нее хозяйство, а «номос» — закон) Ксенофонт выявил принципы 
наилучшего управления рабовладельческим поместьем. Чтобы уве
личить богатство, он рекомендовал сочетать требовательность и ми
лосердие в отношениях с рабами. И даже советовал поощрять со
ревнование между ними.

В работах Платона много внимания уделено управлению горо
дом-государством, в том числе проблемам налогообложения и взи
мания долгов с неплательщиков. Аристотель был пионером изу
чения таких фундаментальных экономических категорий, как 
товар, деньги, капитал. Он первым обратил внимание на двой
ственную природу товара, который может быть использован для 
потребления либо для продажи, причем один способ использова
ния непременно исключает другой. Аристотель также связал про
дажу товара с появлением денежного богатства и много размыш
лял о противоречивых последствиях этого явления.

(  Римское право )  0собый вклаД Древнего Рим а в р а з-
's________ _________ '  витие экономической науки связан со
становлением классического римского права, до сих пор являюще
гося фундаментом хозяйственного права многих стран мира, вклю
чая и Россию. Французские юристы XIX в ., готовившие по заданию 
императора знаменитый Кодекс Наполеона, в дальнейшем с опреде
ленными изменениями распространившийся по всей Европе (исклю
чая только Англию), опирались именно на римские кодексы — на
столько совершенной была работа древних правоведов.
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1.1.2. Меркантилизм — первая экономическая школа 
нового времени

Подлинный расцвет экономической теории как науки приходит
ся на Новое время. Он начался в Западной Европе в XV—XVII вв. в 
эпоху первоначального накопления капитала, когда Старый Свет 
просыпался от средневекового оцепенения, когда рождались и как 
на дрожжах росли финансовые и торговые капиталы предприим
чивых торговцев и купцов. Одержимые поиском денежного метал
ла — золота, европейцы раздвинули свой тесный мир, попутно раз
грабив древние мексиканские и перуанские цивилизации.

Прежние духовные ценности, созданные средневековой церко
вью, уступили место индивидуалистскому и рациональному виде
нию мира в духе кальвинизма и пуританства. Для прогресса эко
номической науки особенно важным было то, что протестантская 
этика не осуждала богатство, как прежняя церковь («Легче верб
люду пройти в игольное ушко, чем богатому в царство небесное»), 
а восхваляла его, если оно было результатом личных усилий и бе
режливости.

В эту бурную эпоху гибели феодализма и рождения рыночной 
экономики появилась первая экономическая школа — мерканти
лизм, которая выражала интересы торговой буржуазии и обосно
вывала экономическую политику протекционизма. М еркантили
сты (на современный взгляд, наивно) отождествляли богатство 
нации с золотыми и серебряными деньгами. Впрочем, с позиций 
купеческого капитала  такой подход был вполне логичен: надеж
ную форму богатство приобретает лишь тогда, когда товар продан, 
т.е. обращен в деньги.

Поскольку количество драгоценных металлов на территории 
Европы было ограничено, а потребность в денежном металле быс
тро возрастала, то пополнение возможно было только за счет вне
шних поступлений. Поэтому в середине XVI в. сложилась идея 
активного торгового баланса, в соответствии с которой богатство 
страны увеличивалось за счет внешней торговли. Международная 
торговля должна была подчиняться главному лозунгу мерканти
листов «много продавать — мало покупать» и на этой основе при
носить золото, а значит, богатство в страну.

т"~Мэн ^  Так, английский экономист, крупный 
_______ ‘ ________ /  купец и глава Ост-Индской компании То

мас Мэн (1571-1641) в своей знаменитой работе с показательным 
названием «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс 
внешней торговли как регулятор нашего богатства» изложил ка
ноны зрелого меркантилизма: источник богатства кроется не в сфе
ре производства, не в сфере накопления капиталов, а лишь в из
лиш ке экспорта. Для увеличения экспорта надо расш ирять 
промышленность и ее сырьевую базу, повышать качество англий
ских товаров и осваивать пустующие земли.
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(  Протекционизм ^  Основным средством  п ри ум н ож ен и я 
ч__________ __________у национального денежного богатства счи
талось государство, которое с помощью многочисленных указов и 
законов проводило политику протекционизма. На ранних этапах 
развития меркантилизма это выражалось в государственном за
прете на вывоз денег из страны, что, однако, мешало развитию 
внешней торговли. Поэтому позже политика протекционизма ста
ла проводиться с помощью ограничения импорта товаров путем 
введения высоких таможенных пошлин и поддержки националь
ного производства, в первую очередь в экспортных отраслях.

Кроме Англии, меркантилизм получил 
развитие во Франции. В обеих странах 
меркантилисты нередко занимали глав

ные государственные посты и могли на практике проводить 
рекомендуемую теорией политику. Так, ярким представителем 
меркантилизма и сторонником протекционизма был министр фи
нансов короля Людовика XIV Ж ан Батист Кольбер (1619-1683). 
Его политика стимулировала создание мануфактурного производ
ства, образование монопольных торговых компаний, строитель
ство дорог и каналов.

Другой французский меркантилист — Антуан де Монкретьен 
(1576-1621) вошел в историю науки как автор термина «полити
ческая экономия». Он впервые использовал его в 1615 г. в «Трак
тате политической экономии». Этот термин несколько столетий 
служил официальным названием экономической теории (а в Рос
сии в этом качестве часто применяется и в наше время). В термине 
«политическая экономия» проявилась глубокая убежденность мер
кантилистов в существовании тесной связи экономики с полити
кой государства.

П олитика протекционизма переж ила 
концепцию  м еркантилизм а и прочно 
вош ла в современную  п р ак ти к у  

государственного регулирования внешней торговли. Хотя впос
ледствии выяснилось, что она имеет не только положительные, 
но и отрицательны е стороны. В наш е врем я необходимость 
перехода России к протекционистской политике отстаивается 
рядом отечественных экономистов. Разумеется, современный 
протекционизм сильно изменился по сравнению с XV -X VII вв. 
Целью этой политики перестало быть привлечение золота в стра
ну. Куда более важной стала м аксимизация объема спроса на 
продукцию национальны х производителей. Именно поэтому 
протекционизм называют такж е полит икой защ ит ы отече
ственного производит еля. Если на российскую продукцию бу
дет спрос, то повысится ее выпуск, снизится безработица, нач
нется экономический рост и т.д.

Протекционизм 
и Россия

Ж . Б. Кольбер 
и А. де Монкретьен
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Однако главный рецепт протекционизма остался тем же, что и 
при меркантилистах: надо сдерживать импорт, не позволяя инос
транцам удовлетворять часть внутреннего спроса страны своими 
товарами, и стимулировать экспорт, чтобы помочь собственным 
предприятиям отвоевать часть спроса иностранных держав.

Поощряя создание богатства для нации в целом, меркантилис
ты, однако, считали, что большая часть населения должна зараба
тывать ровно столько, чтобы хватило для спасения от голода, но 
не дало возможности ничего накопить, отложить. Они говорили: 
если народ останется бедным, то у него не пропадет трудолюбие. 
Вильям Темпл, один из английских меркантилистов, предлагал 
приучать людей к трудовой жизни в загородных работных домах 
с четырехлетнего возраста.

1.1.3. Классическая политическая экономия
Свое имя классическая ш кола получила за огромный вклад в 

развитие экономической теории и становление ее как истинной на
уки. Хотя в создании классической политической экономии на 
протяжении почти 200 лет приняли участие многие экономисты 
из разных стран, можно выделить общие черты, позволяющие 
объединить их в одну научную школу.
•  Классическая политическая экономия господствовала в эпоху, 

когда капитал стремительно проникал в промышленность, вов
лекая в производство все большее количество трудовых и при
родных ресурсов, технических изобретений и предпринима
тельских способностей.

•  Богатство нации отождествлялось уже не с золотыми деньга
ми, а с массой созданных товаров (что было бы странно для 
купца, но вполне соответствовало жизненной позиции про
мышленника). Отметим, что поворот экономической мысли в 
этом направлении проходил болезненно. Общество неохотно от
казывалось от своих прежних взглядов. А.С. Пушкин с пора
зительной для неэкономиста точностью показал борьбу идей 
классиков с меркантилистами в форме конфликта между по
колениями. Его Онегин, герой «нового» времени,

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита 
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему 
Не н у ж н о  золота ему.
Когда простой продукт имеет1.
Отец понять его не мог 
И земли отдавал в залог.

1 Подчеркнуто нами. —Авт.
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•  Классическая школа возникла в эпоху, когда рыночная систе
ма в процессе развития и становления яснее раскрыла заложен
ный в ней потенциал саморегулирования. Поэтому классики 
выработали концепцию экономического либерализма, основан
ную на абсолютной вере в благотворность частного предприни
мательства и провозгласившую ненужность вмешательства го
сударства в экономику.

•  Классики исследовали процесс рыночного ценообразования с 
позиций производителей и их издержек по производству това
ров. Потребителя в качестве участника этого процесса они не 
рассматривали.
У истоков классической политической экономии стояли анг

лийский экономист Вильям Петти (1623-1687) и француз Пьер 
Буагильбер (1646-1714). Их главная заслуга заключалась в по
степенном подрыве старой меркантилистской догмы о необходи
мости постоянного вмешательства государства в экономику. Они 
проложили путь для физиократов — экономического течения, сло
жившегося во Франции в XVIII в.
f  ф изиократЬ1 ^ «Эта маленькая группа людей, — удач- 
v.____________________ ' но отметил впоследствии один из иссле
дователей, — вступила в историю под коллективным и анонимным 
названием, в котором почти стираются их личности и имена, — так 
были они объединены полной общностью учения».
< Экономический ^ °ДН0Й из главных идей, объединивших 

либерализм I физиократов, был экономический ли- 
' -------------------------------- ' берализм, нашедший выражение в зна
менитом принципе «laissez faire» (« предоставить свободу деятель
ности, не мешать»), который определил оптимальные отношения 
государства и экономики. Ходила легенда о его возникновении. У 
предприимчивого буржуа якобы спросили, чем может ему помочь 
государство. На что он как  раз и ответил крылатыми словами: «Не 
мешайте1.» («laissez faire»), ясно показав, что в помощниках не 
нуждается. Теоретическая логика этого принципа такова: коль 
скоро на основе саморегулирования рынок всегда приходит в оп
тимальное состояние, то любое вмешательство в этот процесс мо
жет только отклонить экономику от оптимума. А любое состоя
ние, отличаю щ ееся  от оптим ум а, обладает худш им и 
характеристиками, чем сам оптимум.

С легкой руки физиократов принцип невмешательства госу
дарства в рыночное саморегулирование господствовал в науке и 
практике полтора столетия. А совсем недавно он послужил знаме
нем для наиболее радикальной части реформаторов в России. По 
их представлению, для начала экономического подъема в нашей 
стране достаточно было приватизировать экономику и ограничить
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вмешательство государства — все остальное сделает сам рынок. 
Только не мешайте! В действительности события развивались не 
столь удачно. Чуть позже (при анализе кейнсианства) мы остано
вимся на границах применимости принципов экономического ли
берализма.

Другой объединявшей физиократов идеей было ошибочное 
представление о том, что богатство создается только в сельском хо
зяйстве. Промышленников они называли «бесплодным классом», 
не производящим нового богатства, а лишь преобразующим сель
скохозяйственный продукт в иную форму. То есть истинный рост 
богатства происходил тогда, когда брошенное в землю зерно дава
ло вдесятеро больший урожай. А когда зерно перемалывали в муку 
и пекли из нее хлеб, богатство лишь меняло форму, но не увеличи
валось в размерах.

С современных позиций может показаться, что прогресс, до
стигнутый физиократами в решении принципиального для эконо
мической науки вопроса об ист очниках богатства, был невелик, 
что понимание физиократами богатства столь ж е ограничено, как 
и взгляды меркантилистов, отождествлявших его только с день
гами. («Как это может быть, чтобы, скажем, автомобильный 
завод не создавал никакого богатства?») Но вспомним, что тог
даш няя Ф ранция на 95% была аграрной страной, поэтому сельс
кохозяйственная продукция составляла львиную долю всего, что 
производилось в стране. Следовательно, для той эпохи ошибка фи
зиократов была простительной.

------------------------------ч Продуктивность нового подхода, пере-
______Ф- Кенэ______ J  ключившего внимание экономистов с де-

нег на реальные блага, блестяще продемонстрировал лидер физи
ократов, придворный врач знаменитой м аркизы  де Помпадур 
Франсуа Кенэ (1694-1774). Он начал заниматься экономически
ми исследованиями в преклонном возрасте, но успел создать ве
ликую и загадочную работу «Экономическая таблица», надолго 
опередившую свое время и потому не понятую современниками. 
Кенэ показал полный цикл движения продукта: от его создания в 
сельском хозяйстве, через распределение и обмен между разными 
социальными группами вплоть до потребления. Тем самым был 
сделан первый подход к проблеме воспроизводства, т.е. выясне
нию того, как экономика может год за годом поддерживать свое су
ществование, словно вечный двигатель, ни на миг не прекращ ая 
производства и потребления. Современный французский эконо
мист Раймон Барр пишет: «Благодаря “Экономической таблице” 
Кенэ и физиократы... взяли на вооружение метод анализа, возрож
денный в XX в. Василием Леонтьевым».

Представители другой — английской — ветви классической по
литэкономии пошли дальше физиократов. Богатство они отожде
ствили со всем разнообразием товаров, безразлично к тому, про
мышленные они или сельскохозяйственные.
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д  Смит ^  Возможно, самым знаменитым эконо-
_______ !___________ /  мистом всех времен и народов является

английский (шотландский) экономист Адам Смит (1723-1790). В 
своем бессмертном труде «Исследование о природе и причинах бо
гатства народов» (1776) он впервые перешел от решения отдель
ных экономических проблем к системе экономических знаний. 
Его подход включал три основных компонента:
1) понятие эконом ического человека , или , к а к  его назы вал

Смит, человека-эгоиста;
2) принцип «невидимойруки»;
3) естественный порядок.

Так, А. Смитом была объяснена «самопроизвольная организа
ция экономического мира под действием личного интереса».

Модель экономического человека А. Смита возникла под вли
янием философской теории естественного права, решающей дилем
му взаимодействия индивида и государства в пользу личного ин
тереса человека. Каждый индивид, с точки зрения А. Смита, по 
природе эгоистичен и стремится к постоянному увеличению свое
го богатства, но это не является пороком, а наоборот, ведет обще
ство к благополучию.

Принцип «невидимой руки» объяснял эту, казалось бы, пара
доксальную ситуацию. Посудите сами, как  может существовать и 
благоденствовать общество, состоящие из эгоистов, которые стре
мятся к материальному обогащению? А. Смит показал, что ры
нок устроен так, что реализовать свой личный интерес индивид 
может, только предлагая свой труд и продукты труда в обмен. «Не 
от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожида
ем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собствен
ных интересов». Значит, преследующий собственные выгоды че
ловек «невидимой рукой» направляется на цели всего общества, 
способствует его развитию.

Под естественным порядком А. Смит понимал условия, при ко
торых наиболее эффективно осуществлялось бы благотворное дей
ствие личного интереса и « невидимой руки ». Видевшаяся ему кар
тина фактически представляла собой идеализированную модель 
раннего капитализма: рынок, свободный от каких-либо феодаль
ных ограничений (например, цеховых ограничений на ремеслен
ную деятельность), множество предприятий, конкурирующих на 
нем друг с другом, минимальная роль государства в экономике.

А. Смит внес существенный вклад в изучение стоимости това
ра. Он выдвинул четыре разные теории стоимости. По одной из 
них стоимость товара определялась только трудом. Этой концеп
ции — она получила название трудовой теории стоимости — 
предстояло сыграть огромную роль в истории экономической нау
ки, ибо она отвечала на вопрос об источнике богатства. Смит пи
сал: «Самое священное и неприкосновенное право собственности
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есть право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный ис
точник всякой собственности вообще». Адам Смит остался в исто
рии экономической теории как «истинный творец» политической 
экономии.

\  Традиции классической политической 
"_______)  экономии продолжил и развил соотече

ственник Смита Давид Рикардо (1772-1823). Он внес большой 
вклад в развитие методов экономической науки, используя логи
ческие приемы, научную абстракцию и элементы моделирования. 
Рикардо также существенно углубил и сделал более последователь
ной трудовую теорию стоимости. Открытый им закон сравнитель
ных преимуществ до сих пор является теоретической основой кон
цепций международной торговли.
f  д  с  Милль ^  Д ж он Стюарт М илль (1 8 0 6 -1 8 7 3 ) —
'--------- 1__!_______ J  английский экономист, сын известного
экономиста Джеймса М илля, близкого друга Д. Рикардо — за 
вершил классическую школу и синтезировал ее идеи. Милль внес 
вклад в развитие метода экономической науки и создал свою тео
рию социальных реформ, которая вклю чала уничтожение наем
ного труда с помощью кооперативной производительной ассоци
ации, социализацию  земельной ренты с помощью земельного 
налога и ограничение неравенства с помощью сужения права на
следования.

Отметим важную особенность всей классической школы: боль
шинство принадлежавших к ней экономистов верило в неисчер
паемый потенциал рыночной экономики. Наблюдая жестокую дей
ствительность раннего капитализма (бедность значительной части 
населения, непосильный 12-часовой и даже более длительный ра
бочий день, использование детского труда и т.п .), они как  гуман
ные люди сожалели об этом, но как ученые считали подобные про
блемы частными отрицательными сторонами в целом лучшего из 
возможных общественных устройств и потому готовы были ми
риться с ними.
(  т. Р. Мальтус Т а к ’ друг и одновременно оппонент
V _____________ '  Д . Рикардо Томас Роберт Мальтус (1766-
1834) ужаснул своих современников мрачной перспективой пере
населения и голода, грозящего человечеству. Он же предложил жест
кие меры по ограничению роста населения, включавшие, например, 
принудительную стерилизацию неимущих. Мальтузианский закон 
народонаселения до сих пор будоражит умы экономистов.

Ж  Б. Сей ^  Л огическим  заверш ением  тенденции
_______ !__!_________ у идеализации рыночной экономики стали

исследования Ж ана Батиста Сея (1767-1832), французского эко
номиста и предпринимателя. Он сформулировал закон рынка — 
«закон Сея». Этот закон, служивший экономистам своеобразным 
знаменем на протяжении ста лет, утверждал столь совершенную
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саморегулируемость рыночной системы, что даже отрицал возмож
ность кризисов в экономике.
/  К Маркс Крутой перелом в науке наступил в ре- 
ч_______ !____________ s  зультате деятельности великого немец
кого экономиста Карла Маркса (1818-1883). Он создал экономи
ческую доктрину, которая повлияла в XX в. на судьбы всего чело
вечества и особенно России.

Если для большинства классиков социальные противоречия 
были негативной, но частной стороной рыночной экономики, то 
К. Маркс увидел в них само существо капитализма. Он исследо
вал экономическое противостояние труда и капитала и сделал вы
вод о неизбежной победе труда над капиталом и уничтожении пос
леднего. «Бьет час капиталистической частной собственности. 
Экспроприаторов1 экспроприируют...» — писал К. Маркс в своем 
основном труде «Капитал».

Теоретической основой антикапиталистических  выводов 
К. М аркса, как  это ни парадоксально, послужила та самая трудо
вая теория стоимости, которую создали «певцы» рыночной эконо
мики А. Смит и Д. Рикардо. Действительно, если все блага созда
ются только трудом, а тем, кто трудится (рабочим), достается лишь 
незначительная часть созданного (т.е. оплачивается лишь часть 
затраченного ими рабочего времени), то доход владельцев капита
ла и земли неизбежно следует признать неоплаченной частью ра
бочего времени. Маркс называл эту часть стоимости товара приба
вочной стоимостью. Другими словами, вывод об эксплуатации 
труда капиталом является прямым следствием трудовой теории 
стоимости.

Политическая ангажированность К. Маркса в пользу рабочего 
класса предопределила историческую судьбу его учения, превра
тив его в дальнейшем в идеологию радикальных, настроенных на 
полное уничтожение капитализма бедных слоев населения. Оно 
такж е стало теоретической базой деятельности массовых левых 
партий.

В чисто теоретическом плане крупнейшие заслуги К. Маркса 
связаны с соединением экономических и исторических знаний. 
До Маркса экономика рассматривалась в основном как статичный, 
неизменный объект. Маркс создал одну из первых теорий разви
тия экономики, положив начало перспективному направлению ис
следований, которое в XX в. (с немарксистских позиций) было про
должено Й. Ш умпетером (1883-1950). «Значение М аркса для 
современной экономической теории, — считает Василий Леонть

1 Экспроприаторами Маркс называет капиталистов, поскольку они 
нажились за счет всего общества, отобрав (экспроприировав) его собствен
ность. Социалистическая революция в свою очередь лишает собственно
сти капиталистов, т.е. экспроприирует экспроприаторов.
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ев, — заключается в том, что его работы — это неистощимый источ
ник прямых, непосредственных наблюдений действительности».

1.1.4. Маржинальная революция

Появление следующей крупной научной школы — маржина- 
лизма — относится к 70-м годам X IX  в. и связано с изменениями в 
экономике и промышленном производстве. Бурное развитие эко
номики, вызванное промышленной революцией, продолжалось 
весь XIX в. Множество технических изобретений, переход к фаб
ричному производству, механизация труда, развитие транспорта, 
строительство железных дорог и многое другое способствовали на
сыщению рынка товарами и услугами, а такж е резкому обостре
нию проблем реализации продукции. Рынок, где правила дикто
вал продавец, постепенно превращался в рынок покупателя. Не 
учитывать потребителя и его роли в экономике, как  это делала 
классическая ш кола, было уже нельзя.

На первом этапе развития маржинализ- 
ма в 1870-х годах известность получила 

австрийская ш кола, созданная К арлом 
Менгером (1840-1921) и его учениками Фридрихом фон Визером 
(1851-1926) и Эйгеном фон Бём-Баверком (1851-1914).

М аржиналисты изучили мотивы поведения человека как  по
требителя и пришли к выводу о связи психологической ценности 
того или иного блага для потребителя с количеством данного бла
га, уже имеющегося в его распоряжении. Например, разве можно 
признать равными полезность одного единственного нарядного 
костюма и седьмого, когда уже есть шесть. Очевидно, полезность 
следующих — восьмого, десятого... сотого — костюмов будет оце
ниваться потребителем все ниже и ниже. На профессиональном 
язы ке эта закономерность получила название закона убывающей 
предельной полезности  (название школы «маржинализм» проис
ходит как раз от фр. m arginal — предельный). Открытие этого за
кона изменило понятие создаваемого нацией богатства: так, дос
тижением производителей можно считать не все то, что они смогут 
произвести, а только нужное потребителям количество блага.

------------------------- N Хотя м арж иналисты  произвели в эко-Неоклассическая ) номическои науке революционные из-школа IЧ___________________ /  менения, они в то ж е время продолжили
некоторые важные традиции классической школы. В первую оче
редь маржиналистов и классиков объединяет подход к  рынку как 
к саморегулирующейся, не требующей государственного вмеша
тельства системе. Не случайно маржиналистов «второй волны» на
зывают неоклассиками.

Австрийская школа



28 Тема 1. Введение в экономическую теорию

Наибольший вклад в развитие маржинальной школы на этом 
этапе внесли английские экономисты (так называемая кембридж
ская школа) и в первую очередь Альфред Маршалл (1842-1924). 
В своей работе «Принципы экономики» (1890) А. Маршалл дал 
экономической науке новое название — экономике (economics)1, 
исключив таким образом «государственный акцент», присутство
вавший в прежнем термине «политическая экономия». Объектом 
исследований экономики в рамках неоклассической школы стал 
процесс выбора наиболее эффективного, оптимального способа ис
пользования ограниченных ресурсов для получения максимально 
возможного полезного эффекта. Очень важно также, что маржи
нальная теория включила представление о множественности фак
торов производства (ресурсов). (Теорию факторов производства 
выдвинул Ж .Б . Сей в начале XIX в., продолжив идею А. Смита о 
трех составных частях стоимости товара — труде, земле, капита
ле.)

Если трудовая теория стоимости сводила создание богатства к 
единственному источнику — труду, то многофакторная концепция 
признавала вклад ряда факторов — капитала, земли, предприни
мательской способности. Тем самым была сформулирована теоре
тическая альтернатива марксистской концепции эксплуатации 
труда. Взаимоотношения разных слоев общества с этой точки зре
ния стали выглядеть не как антагонистическая борьба эксплуата
торов и эксплуатируемых, а как кооперация владельцев разных 
факторов производства ради достижения выгодного всем резуль
тата.

Еще одна крупная заслуга Маршалла состоит в том, что он дал 
конструктивное разрешение разгоревшемуся научному спору о 
факторах, определяющих рыночную цену. Сторонники классичес
кой политической экономии считали, что рыночная цена форми
руется под влиянием издержек производства (например, затрат 
труда). Австрийская маржинальная школа выдвинула тезис о за
висимости рыночной цены от предельной полезности блага, т.е. 
от потребителя. А. Маршалл создал теорию рыночной равновес
ной цены, в которой показал зависимость свободного рыночного 
ценообразования как от спроса, так и от предложения. Этот под
ход получил название «логики ножниц». Каким лезвием ножниц 
вы режете бумагу? Видимо, обоими. Так и цена на рынке нахо
дится под влиянием сразу двух факторов — спроса и предложе
ния, и нельзя сказать, который из них важнее.

*В России слово «экономике» используют без перевода, в английском 
звучании, что делает его не вполне понятным. На самом деле все доста
точно просто: смущающие многих две последние буквы («кс» — cs) в наз
вании научных дисциплин выполняют в английском языке те же функ
ции, что и «логия» в русских названиях наук биология, филология. Так, 
наука физика по-английски называется физике (physics).
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М аржинальная школа внесла большой вклад в расширение 
объекта экономической науки, в которую прочно и навсегда, кроме 
чисто экономических процессов, вошли психологические аспекты.

1.1.5. Кейнсианская революция
Кейнсианская революция связана с именем выдающегося анг

лийского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). Поч
ву для нее подготовили качественные изменения, произошедшие 
в экономике в конце XIX — начале XX в.: монополизация, ог
раничивающая свободную конкуренцию, экстренное государствен
ное регулирование во время Первой мировой войны и особенно раз
рушительный экономический кризис 1929—1933 гг.— знаменитая 
Великая депрессия.

Этот кризис выявил уязвимость представлений классической 
и неоклассической школ об идеальной эффективности рынка. Ны
нешнему поколению россиян, к сожалению, легко представить си
туацию тех лет на Западе. Падение производства в ходе Великой 
депрессии имело примерно те же масштабы, что и современный 
кризис в нашей стране. При этом проходили годы, а рынок, вопре
ки утверждениям теории, упорно «не хотел» саморегулироваться: 
производство не росло, безработица не рассасывалась, инвестиции 
отсутствовали. Очень многие на Западе думали, что капитализм в 
соответствии с прогнозом К. Маркса доживает последние часы.

Дж. Кейнс доказал невозможность полноценного действия в 
новых условиях принципа «невидимой руки» А. Смита и опро
верг закон Сея. Саморегулирование рынка, с его точки зрения, не 
было абсолютно совершенным и в неблагоприятных условиях 
вполне могло вести к длительной консервации кризиса. В своей 
книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) Кейнс 
обосновал необходимость постоянного присутствия государства в 
экономике. Он разработал государственную экономическую поли
тику, основными рычагами которой были доходы и расходы бюд
жета, а также кредитно-денежные отношения. Эта политика по
том десятилетиями активно и с успехом применялась в ряде стран 
и принесла Дж. Кейнсу славу «спасителя капитализма».

Дж. Кейнс признавался, что идею государственного активиз
ма он почерпнул у меркантилистов, чье учение было предано заб
вению на долгие годы.
f----------------------------- \  В 50-60-х годах XX в.последователи и

Неокейнсианство 1 ученики Дж. Кейнса — Э. Хансен, Дж.
V-----------------------------J  Хикс, Р. Харрод, Е. Домар — продолжи
ли развитие теории государственного регулирования. Они положи
ли начало неокейнсианской экономической школе. В их исследова
ниях , в отличие от работ самого К ейнса, рассм атривалась
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регулирующая деятельность государства в условиях не только кри
зиса, но и подъема. Государство должно маневрировать расхода
ми, сокращая их в период бума и увеличивая во время депрессии. 
Так, государство сглаживает всплески циклических перепадов 
конъюнктуры, оно как бы противостоит экономическим ветрам. 
Неокейнсианцы создали теорию экономического роста, связав ее 
с учением об инвестициях. В целом кейнсианские и неокейнсиан- 
ские рекомендации были направлены на достижение в экономике 
высокого уровня занятости и увеличение государственного регу
лирования.

1.1.6. Монетаристская контрреволюция
Полное господство идей государственного регулирования в эко

номике в середине XX в. сменилось к концу 1970-х годов возвра
том к традициям экономического либерализма. Этому было не
сколько причин.

Во-первых, разрастание государственного сектора и расходов 
на него увеличило налоговое бремя, что в свою очередь ослабило 
мотивацию предпринимательской деятельности. Использование 
кейнсианских рецептов поддержания в экономике высокой заня
тости имело, как постепенно выяснилось, и негативную сторону — 
резкое усиление инфляции.

Во-вторых, в результате принципиальных технологических из
менений, в частности широкого использования микропроцессоров 
и компью терной техн и ки , стали конкурентоспособны м и 
не только предприятия-гиганты, но средние и даже малые фирмы. 
Конкурентность рынка резко увеличилась. Следовательно, во мно
гом восстановились предпосылки для эффективного саморегули
рования рынка, сбои в механизме работы которого раныце были 
одним из важных аргументов в пользу кейнсианства.

На несколько десятилетий основные позиции в мировой эконо
мической мысли завоевал монетаризм. Специфика его по сравне
нию с неоклассикой состоит в том особым значении, которое он 
придает сфере денежного обращения. Кстати, само название шко
лы происходит от английского слова money — деньги. По мнению 
монетаристов, экономическая функция государства состоит в под
держании стабильного денежного обращения, например, в недопу
щении инфляции. На смену кейнсианской «задаче № 1» — дости
жению полной занятости — монетаризм выдвинул цель обеспечения 
стабильности покупательной силы денежной единицы.
/  \  Наиболее известным представителем мо-
V Фридмен j  нетаризма является современный амери
канский экономист Милтон Фридмен (род. 1912). Он сформулиро
вал главный тезис монетаристов — «деньги имеют значение». В 
этом хорошо звучащем по-английски, но почти не переводимом на
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русский язык лозунге, заключена мысль, что главное воздействие. 
на общую конъюнктуру в стране оказывают изменения в денеж
но-кредитной сфере. Хаотические изменения денежной массы, ко
торые государство создает в ходе кейнсианского регулирования 
экономики, усиливают нестабильность, вместо того чтобы гасить 
колебания. Фридмен считает, что для стимулирования производ
ства необходимо стремиться к устойчивому, но низкому (чтобы не 
вызвать инфляции) темпу увеличения массы денег в обращении.

Реализацией монетаристских идей на практике в 1980-е годы 
занимались правительства консервативного и правого толка, в пер
вую очередь кабинет М. Тэтчер в Англии и администрация Р. Рей
гана в США. Ими был предпринят ряд антиинфляционных мер, в 
частности, сокращен порождающий инфляцию дефицит государст
венных бюджетов, ограничено вмешательство государства в 
некоторые сферы экономики, проведена так называемая полити
ка дерегулирования. Однако радикально уменьшить весьма зна
чительную роль государства в экономике им явно не удалось. В 
1990-е годы наблюдается заметный ренессанс кейнсианства, а го
сударственная политика часто носит характер компромисса меж
ду кейнсианскими и монетаристскими рекомендациями.

В России под сильным влиянием монетаристской концепции 
находилось одно из первых реформаторских правительств — пра
вительство Е. Гайдара; политики схожей ориентации были и в по
следующих кабинетах.

1.1.7. Институционализм — бунт против формализма
Институционализм, возникнув в США в начале XX в., разви

вается вплоть до настоящего времени. Его называют «бунтом про
тив формализма» классических и неоклассических традиций, в ко
торых эконом ические процессы объясняю тся с помощью 
небольшого числа формализованных параметров (цена, процент, 
спрос и т.п.), а сложная (причем часто внеэкономическая) приро
да поведения человека и закономерности организации человечес
кого общества не учитываются.

Заслугой американской институциональной школы стал про
рыв в определении объекта исследования экономической науки, 
что хорошо отражает весьма широкое толкование понятия «инсти
тут», давшего название самому течению.

Институты — это структурные элементы экономики, опреде
ляющие «правила игры», по которым в ней протекают процессы. 
При этом институтом может быть определенная организация, на
пример профсоюз. А может быть и устойчивая форма поведения 
людей, например забастовка. Все институты своими корнями свя
заны с коллективной психологией общества. Они отражают как 
экономические, так и неэкономические явления (так, политичес
кие партии — это тоже институты).
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Согласно взглядам институционалистов, развитие экономики 
определяется в первую очередь именно характером существующих 
в ней институтов. Так, последствия снижения спроса на продук
цию отрасли будут различными в зависимости от того, действуют 
ли в ней крупные корпорации, монополизирующие рынок, или 
нет. В первом случае, в частности, маловероятно снижение цен, 
тогда как во втором — оно обязательно произойдет. То есть цены, 
объемы спроса, предложения, ставки процента и прочие парамет
ры, традиционно находящиеся в центре внимания экономической 
науки, сами по себе мало что говорят. Последствия их изменений 
зависят от институциональной среды, которая сложилась в обще
стве. Соответственно научные ш колы, не уделяющие должного 
внимания институтам (например, неоклассическая ш кола), по 
мнению институционалистов, не могут претендовать на верное 
объяснение смысла экономических процессов. Объединяет инсти
туционалистов и особое отношение к функциям государства, ко
торому вменяется в обязанность самое непосредственное участие в 
экономической деятельности посредством общественного контро
ля над бизнесом.

Основоположником американского институционализма был 
Торстейн Веблен (1857-1929). Его протест против классической 
и неоклассической школ нашел отклик в американской, а затем и 
европейской научной и общественной среде. Другой американский 
экономист Дж. Коммонс стал основателем социально-правового те
чения в институционализме, заложив основы концепций «соци
ального мира» и «социального контроля».

Эстафетную палочку традиционного институционализма в 
1960-х годах подхватили новые институционалисты. Дж . Гэлб
рейт, Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл и др. создали теории индустри
ального и постиндустриального общества, в котором НТР служи
ла основой социального прогресса, приводила к преодолению 
социальных противоречий путем бесконфликтной эволюции.

В 70-80-е годы XX в. появилась еще одна разновидность ин
ституционализма — неоинституционализм. Он представлен тео
рией прав собственности и новой теорией фирмы, создателями 
которых стали Рональд Коуз, А. Алчиан, Д. Норт и др. Неоинсти
туционалисты, в отличие от старых и новых институционалис
тов, стремятся на новой, более реалистичной основе восстановить 
единство науки, использовать достижения неоклассиков.

Обобщим наш краткий экскурс в историю. На рис. 1.1 пока
зано, как от своих корней в Древнем мире наука постепенно наби
рала силы и подразделялась на самостоятельные экономические 
школы. Хорошо прослеживается значение классической полити
ческой экономии — ствола, от которого отходят ветви всех совре
менных научных концепций.
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Левая ветвь древа отражает экономические течения, связанные 
с поиском идеалов социальной справедливости —■ школа социа- 
листов-утопистов, марксизм. Представители этого направления 
критически рассматривают имеющиеся противоречия в рыночной 
экономике, считают необходимым заменить ее более справедли
вым централизованно управляемым строем.

Другие три ветви древа экономической мысли, отходящие 
вправо, отражают научные школы, в целом согласные с высокой 
эффективностью рыночной системы. Л евая из них — институ
ционализм — наиболее остро реагирует на конфликтность капи
талистического строя, считая государство тем арбитром, который 
должен вмешиваться и сглаживать противоречия между трудом и 
капиталом.

Центральная ветвь древа — это кейнсианские концепции, обо
сновывающие умеренное государственное регулирование экономи
ки в интересах довольно большой части общества.

Крайнюю правую ветвь древа составляет неоклассическая шко
ла, рассматривающая рыночную экономику как саморегулирую
щуюся систему. В соответствии с этой теорией государство долж
но как  можно меньше вмешиваться в экономику. Неоклассические 
концепции в большой степени учитывают интересы крупного и 
среднего капитала.

1.2. Некоторые вехи развития 
русской экономической мысли

Русская экономическая мысль в целом повторила общие зако
номерности развития мировой мысли. Однако, отражая в высшей 
степени самобытные черты русской экономики, она смогла стать 
самостоятельной и оригинальной национальной школой.

1.2.1. Особенности русского меркантилизма 
и классической школы

В XVII в. в России «старинаборолась с новизной», крепла мо
нархия, появились зачатки промышленности. Развивалась внут
ренняя и внешняя торговля; разбогатевшим купцам из горожан и 
крестьян государство даровало привилегии. В русской экономи
ческой мысли в это время сформировались идеи меркантилизма, 
которые были родственны западноевропейским, но в то же время 
существенно отличалась от них.

Для русского меркантилизма характерны следующие черты.
Во-первых, богатство нации русские меркантилисты видели 

прежде всего в развитии отечественного производства, а не торгов
ли, как  западные меркантилисты. Рассуждая же о торговле, они 
выдвигали на первый план необходимость развития внутренней
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торговли, тогда как их западные коллеги ратовали за развитие тор
говли внешней. Иначе не могло и быть в столь огромной и самодо
статочной стране, как Россия, — внеш няя торговля заведомо иг
рала в ее экономике сравнительно скромную роль.

Во-вторых, даж е в сравнении с государственно ориенти
рованным западным меркантилизмом русские сторонники этой 
школы были особенно ярыми государственниками. Роль государ
ства в экономике не сводилась ими только к проведению протек
ционистской политики. Государство в лице монарха выполняло, 
по мнению представителей русской школы, функцию объедине
ния всей нации, главного организатора ее успехов.

Ведущим подходом к описанию национального хозяйства в ме
тодологии русской школы являлся холизм (гр. holos —«целое»), 
т.е. общность, в отличие от индивидуализма западных экономис
тов. Для России традиционно были характерны общинные и кол
лективные формы деятельности, тогда как в европейской эконо
мике преобладала частнопредпринимательская деятельность. Так, 
в силу особенностей климата период уборки урожая в России очень 
краток. Поэтому сенокосы, жатва и другие работы в русской де
ревне всегда проводились коллективно, «всем миром».

Таким образом, традиции русского меркантилизма отражали 
особенности российской экономической и политической жизни. 
К сожалению, его исторические судьбы печальны, поскольку мно
гие важные труды были опубликованы спустя столетия и не мог
ли существенно воздействовать на умы своих современников.

Одним из первых русских меркантилистов был думный боярин 
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (ок. 1605-1680), разра
ботавший Новоторговый устав (1667) — законодательный акт, спо
собствовавший росту русского купечества. Ордин-Нащокин внес 
большой вклад в укрепление финансов и денежного обращения 
России. Введенные им купеческие союзы представляли попытку 
организации кредита и явились прообразами банков в России. 
В.О. Ключевский писал о нем: «Говорун и бойкое перо. Даже вра
ги сознавались, что говорил он “слагательно”. У мегобыл тонкий, 
цепкий и емкий».

„  „  N Наиболее крупным представителем рус-И. Т. Посошков ) тт m ___________________ У ского меркантилизма является Иван Ти
хонович Посошков (1652-1726) — талантливый писатель, сереб
ряных дел мастер, государственный деятель Петровской эпохи, 
внесший большой вклад в реорганизацию денежной системы Рос
сии и проведение монетарной реформы.

Основная работа Посошкова «Книга о скудости и богатстве», 
написанная им на восьмом десятке лет, отражала глубокое пони
мание состояния России и преобразовательной деятельности Пет
ра I. Собственно и написана была эта книга для Петра, за год до 
его смерти. Дошла ли она до Петра и прочел ли он ее — неизвест



36 Тема 1. Введение в экономическую теорию

но. После смерти Петра I Посошков был арестован и посажен в Пет
ропавловскую крепость. По всей видимости, арест был связан с 
книгой. В «Книге о скудости и богатстве» Посошков развил про
грамму экономических реформ. Он, как и все русские мерканти
листы, не отождествлял богатство с деньгами. Богатство государ
ства Посошков видел в создании таких условий в стране, при 
которых путем обогащения всего народа будет обеспечен непрерыв
ный рост государственных доходов. «В коем царстве люди богаты, 
то и царство то богато, а в коем царстве люди будут убоги, то и цар
ству тому не можно слыть богатому». Посошков ратовал за разви
тие отечественной промышленности, за вывоз готовой продукции, 
а не сырья; за развитие внешней и внутренней торговли. Он дока
зывал необходимость развития торговли и промышленности по
средством государственной опеки и регулирования.

Во второй половине XVIII в. продолжился процесс формирова
ния капиталистического уклада, который, правда, не стал господ
ствующим в экономике. В это время трудами Василия Никитича 
Татищева (1686-1750), Михаила Васильевича Ломоносова (1711— 
1765) завершился этап господства меркантилизма в русской эко
номической мысли.

К началу XIX в. в России широко распространяются идеи клас
сической политической экономии. Их сторонники были выд
винуты на крупные государственные посты. Так, вдохновитель 
реформ эпохи царствования Александра I секретарь Государст
венного совета Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) раз
делял теорию трудовой стоимости Д. Рикардо, был хорошо знаком 
с сочинениями А. Смита. Государственные реформы М.М. Сперан
ского отражали идеи либерализма в экономической политике.

н  р м  ч Современник и едином ы ш ленник
u  м °РДвинов )  м . М- Сперанского граф Николай Семе

нович Мордвинов (1754-1845) разработал «экономические про
жекты» по выведению России «из земледельческого хозяйства в 
рукодельное и промышленное». Считая себя учеником А. Смита, 
он верил, что общественное благо основано на благосостоянии част
ном, которое достигается личной, свободной предприимчивостью. 
Мордвинов был против государственной опеки и казенной моно
полии.

В то же время Н.С. Мордвинов считал теорию А. Смита
о свободной торговле для России неприемлемой. В работе «Не
которые соображения по предмету мануфактур в России и о та
рифе» и других трудах он обосновал необходимость промышлен
ного протекционизма. У такого подхода были свои резоны. 
Зарождающаяся русская промышленность (в отличие от разви
той английской) без защитных барьеров вряд ли бы смогла вы
держать иностранную конкуренцию . Вместе со Сперанским 
Мордвинов добился изменения характера внешнеторговых one-
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раций. Был сокращен ввоз предметов роскоши, свободный дос
туп в Россию остался только для самых необходимых товаров. Од
новременно были введены меры поощрения вывоза российских то
варов за рубеж. Это вызвало всплеск негодования дворян и 
помещиков — основных потребителей предметов импортной рос
коши. Но успех сопутствовал реформаторам.

Установление в 1810 г. протекционистского тарифа усилило 
рост фабричного производства. Н.С. Мордвинов писал: «Не толь
ко богатые коммерсанты и дворяне, но и среднего состояния люди 
приступили к устройству фабрик и заводов разного рода, не щадя 
капиталов и даже входя в долги. Все оживилось внутри государ
ства, везде водворилась особенная деятельность».

В целом различия меркантилизма и классической школы в 
их русских воплощениях были не столь резки, как в мировой нау
ке. С одной стороны, русские меркантилисты не сводили богатство 
только к деньгам, ориентируясь, скорее на общее состояние про
изводства в стране. С другой — русские представители классичес
кой политической экономии настаивали на политике протекцио
низма, которая способствовала росту национального производства. 
Политику либерализма они считали верной только для внутрен
него рынка.
1.2.2. Русский марксизм

В XIX в. в русской экономической мысли, как и западноевро
пейской, произошел раскол на сторонников рыночной капиталис
тической экономики и ее непримиримых критиков, доказывавших 
неизбежность гибели этой системы. При этом в силу сложности 
социальной обстановки в стране критическое направление эконо
мической мысли в России было исключительно сильным и вызы
вало глубокие симпатии в обществе. После отмены крепостного 
права в ходе реформы 1861 г. на фоне крестьянских восстаний и 
массового недовольства народа невыгодными условиями освобож
дения на роль главной оппозиционной экономической доктрины 
постепенно выдвинулся марксизм.

Русский марксизм имеет свою историю и судьбу, такую же про
тиворечивую и самобытную, как судьба самой России.
Г  Революционное ^  Первоначальное распространение идей 

народничество I марксизма в России связано с деятельно-
ч___________________ J  стью революционного народничества и
особенно его лидера Петра Лавровича Лаврова (1823 -1900), ко
торый состоял в тесной переписке с К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Революционные народники восприняли из марксизма общую идею 
освобождения народа, вольно перенеся описанную Марксом клас
совую структуру капиталистического общества на феодальную Рос
сию. Русских крестьян они ставили на место пролетариев, а поме
щиков — на место капиталистов.
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Увлечение марксизмом привело к созданию теории «кресть
янского социализма». С точки зрения народников, Россия, опира
ясь на коллективистски организованную крестьянскую общину, 
могла, минуя капитализм, перейти к социализму. Эти экономи
ческие идеи не отвергались полностью и самим Марксом. В своем 
письме Вере Засулич он назвал такой скачок от феодализма к со
циализму «наилучшим случаем, который история когда-либо пре
доставляла какому-либо народу», правда, оговорив при этом как 
необходимое условие успеха одновременную пролетарскую рево
люцию на Западе.

Позднее, в конце XIX в., Россия достигла крупных успехов в 
экономическом развитии, и капиталистический уклад стал господ
ствующим. В результате начавшегося расслоения общины и про
летаризации крестьянства теория «крестьянского социализма» ре
волюционных народников постепенно отходила на второй план. 
Однако либеральные народники еще продолжали верить в сель
скую общину как основу будущей России, хотя и сменили свою 
прежнюю революционность на идею реформирования общества 
сверху. В работах либеральных народников отстаивалась мысль 
об особом, некапиталистическом пути развития России.

Второй подъем русского марксизма начался в 80-90-х годах
XIX в. и был связан со становлением русской социал-демократии. 
Социал-демократы придерживались ортодоксальной версии мар
ксизма и отвергали идеи «крестьянского социализма», связывая 
грядущую русскую социалистическую революцию не с крестьян
ством, а с рабочим классом.

Действительно в это время в стране быстрыми темпами росла 
тяж елая индустрия. Поддержка царским правительством нацио
нального производства с помощью протекционистской политики 
способствовала росту фабрик и притоку населения в города, круп
ные иностранные капиталы вкладывались в экономику. При этом 
условия жизни рабочих оставались очень тяжелыми, оплата тру
да была нищенской, а рабочий день доходил до 12-14 часов, по
этому постоянно вспыхивали рабочие волнения.
/  В И Ленин ''j Лидером и теоретиком наиболее ради-
'--------- !__1__________ J  кального течения социал-демократии —
большевизма был Владимир Ильич Ленин (1870-1924), ставший 
после Великой Октябрьской социалистической революции главой 
Советского государства. Центральной темой творчества Ленина 
как экономиста-теоретика (да, впрочем, и лейтмотивом всей его 
жизни) было обоснование возможности и неизбежности социали
стической революции в России. В книге «Развитие капитализма в 
России» (1899) и других работах он доказывал, что Россия уже пре
вратилась в капиталистическую страну. В частности, возник еди
ный национальный рынок, далеко заш ел процесс расслоения
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крестьянства на бедняков и богачей-кулаков, значительное разви
тие получили ремесла и промышленность. Своей книгой Ленин 
внес значительный вклад в полемику социал-демократов с народ
никами по поводу «крестьянского социализма» и некапиталисти
ческого пути России.

Но капиталистический характер российской экономики совсем 
не обязательно свидетельствовал о возможности социалистической 
революции в стране. Дело в том, что переход к социализму, соглас
но марксистским воззрениям, происходит при высокой степени 
зрелости капитализма, а Россия, как указывали оппоненты Лени
на (в данном случае в основном из числа менее радикального кры 
ла социал-демократов — меньшевиков), оставалась отсталой стра
ной.

В книге «Империализм, как  вы сш ая стадия капитализма» 
(1916) Ленин сделал вывод о переходе капитализма в новое качест
во — стадию империализма, или монополистического капитализ
ма, непосредственно предшествующую социалистической револю
ции. Ленин сформировал основные признаки монополистического 
капитализма, которые он считал характерными для ряда капита
листических государств, включая и Россию.

Теория империализма Ленина отразила новые явления в рыноч
ной экономике XX в .: создание крупных корпораций, монополизи
ровавших рынок; установление тесных союзов банков и промыш
ленности; стрем ительная  и н тер н ац и о н ал и зац и я  мирового 
хозяйства (усиление вывоза капитала и появление союзов компа
ний, действующих в разных странах, — предшественников нынеш
них транснациональных корпораций). По мнению Ленина, пере
ход к империализму резко обострял внутренние противоречия 
капитализма, делая социалистическую революцию неизбежной.

Важной особенностью взглядов Ленина на империализм было 
представление о том, что достижение этой стадии возможно и для 
страны, являю щ ейся отсталой в других отношениях. Более того, 
отсталость только дополнительно обостряет противоречия нацио
нального капитализма, снижает его способность противостоять ре
волюционным тенденциям. Не случайно Ленин неоднократно на
зывал Россию «слабым звеном в цепи империализма», доказывал, 
что мировая пролетарская революция может начаться именно у 
нас, а не в более развитых капиталистических странах.

Как известно, выводы Ленина о скорой гибели капиталисти
ческой рыночной системы под воздействием внутренних проти
воречий историей не подтвердились. Небезупречны они и в фор- 
мально-логическом отнош ении. Но на эвристическом  уровне 
применительно к России Ленин залож ил основы исследования 
фундаментальной проблемы, до тех пор не попадавшей в поле зре
ния экономистов. Мы имеем в виду проблему общей устойчивости
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экономических систем. Десятилетия спустя институционалисты 
разных стран и направлений один за другим стали обосновывать в 
своих работах тезис о повышенной экономико-политической не
устойчивости стран, находящихся на определенной стадии преодо
ления отсталости. Недаром работы Ленина остаются библией ре
волюционеров — людей, стремящихся на практике использовать 
эту неустойчивость в целях радикального слома старой системы.

Русский марксизм дореволюционной эпохи сопровождался ак
тивной пропагандой экономических знаний среди непрофессио
нальных кругов — рабочих, студентов, интеллигенции, что 
превратило его со временем в большей степени в политическое и 
идеологическое мировоззрение, чем научную экономическую кон
цепцию.

1.2.3. Прорыв на передовые рубежи 
мировой экономической науки

Со второй половины XIX в. изучение и преподавание полити
ческой экономии в России существенно расширились, появилось 
много научной и учебной литературы, а влияние ученых-экономи- 
стов на государственную политику возросло. В лоне причудливо
го сплетения разных направлений русской экономической мысли 
выросла плеяда талантливых ученых-теоретиков, которые способ
ствовали повышению международного престижа русской эконо
мической науки. В частности, российские ученые сыграли важную 
роль в развитии по крайней мере двух экономических школ миро
вого значения.

---- _  _ _---------;;----- \  Экономистом с мировым именем стал
луцкии J Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880 - 

1948), внесший крупный вклад в развитие маржинализма. Он из
вестен в первую очередь как создатель теории сбалансированного 
бюджета потребителя, общий смысл которой состоит в том, что, 
выбирая товары, потребитель не только ориентируется на полез
ность того или иного блага и его цену, но и постоянно соразмеряет 
объем и структуру запросов со своим доходом (бюджетом).

Благодаря работам Слуцкого маржинальная теория потреби
тельского поведения стала существенно более реалистичной. До 
этого она была ориентирована преимущественно на анализ жела
ний потребителя. Теперь она получила теоретический инструмент 
для сопоставления этих желаний с возможностями (бюджетом) 
потребителя. Слуцкий разработал вопрос устойчивости бюджета 
потребителя, отклонение от которого приводит к сокращению по
лезности. Проблемы, впервые поднятые Слуцким, впоследствии 
разрабатывал крупный американский экономист Дж. Хикс.
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Русские ученые конца XIX — начала
XX в. много занимались принципиаль
но важной для экономической теории 

проблемой циклов и кризисов. В частности, выдающийся эконо
мист Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919) создал 
инвестиционную теорию циклов, сыгравшую годы спустя после 
его смерти значительную роль в становлении кейнсианской шко
лы. «Он пробился сквозь джунгли к новым горизонтам. Он поло
жил начало новой трактовке проблемы», — написал о Туган-Ба- 
рановском один из крупнейш их кейнсианцев американский 
экономист Э. Хансен.

Как мы помним, кейнсианская революция во многом была 
спровоцирована наблюдениями за ходом тяжелейшего кризиса — 
Великой депрессии. Согласно господствовавшим до Кейнса взгля
дам (в частности, согласно закону Сея), столь разрушительных 
кризисов просто не могло быть. Туган-Барановский в книге «Про
мышленные кризисы в современной Англии, их причина и влия
ние на народную жизнь» (1894) дал новое системное вйдение сущ
ности экономических кризисов и их причин. Он показал, что в 
основе периодических кризисов лежит разрыв между процессами 
сбережений и инвестирования — момент, не учтенный в законе Сея 
и впоследствии использованный Кейнсом для его опровержения. 
Другими словами, концепция Туган-Барановского объективно 
дала в руки Кейнса мощное оружие в полемике с устаревшими на
учными взглядами и фактически расчистила путь к построению 
собственно кейнсианской теории.

СН тт Кпилпяткйй 'S У талантливых учителей появляются та- 
‘ _____________ J  лантливые ученики. Именно таким уче

ником Туган-Барановского, продолжившим изучение циклов и 
кризисов, стал Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) — 
автор теории больших циклов конъюнктуры, или К-волн. Лишь 
со временем мировое научное сообщество и (грустный парадокс на
шей страны!) еще позже отечественные ученые оценили глубину и 
эвристический потенциал выдвинутой им теории.

Н.Д. Кондратьев эмпирически, на основе оригинальной обра
ботки грандиозного статистического материала показал, что за 
200 лет экономика ряда государств Западной Европы и США пере
жила четыре длинные волны колебаний экономической активно
сти с периодом в 50-60 лет. В отличие от бизнес-циклов, имею
щих длительность около 10 лет, которые прямо сказываются на 
поведении индивидуумов, предприятий, банков, государств, 
К-волны непосредственно не ощущаются. Их проявление Кондра
тьев видел в том, что в повышательной части длинной волны обыч
ные краткосрочные кризисы бывают менее тяжелыми, чем в ее по
ниж ательной части. Кроме того, долгосрочные периоды 
повышения конъюнктуры, как правило, значительно богаче круп

М. И. Туган- 
Барановский
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ными социальными потрясениями и переворотами в ж изни обще
ства (революции, войны), чем периоды понижения.

Концепция Кондратьева оказала большое влияние на одного 
из крупнейш их экономистов XX в. Йозефа Ш умпетера (1883- 
1950), стоящего несколько особняком от основных мировых школ 
и потому не попавшего в наш краткий обзор истории науки. Он 
активно использовал эту концепцию, создав свою знаменитую те
орию развития экономики и технического прогресса.

В 1930-е годы из-за несогласия с курсом на проведение индуст
риализации СССР завышенными темпами Н.Д. Кондратьев был 
объявлен врагом народа и трагически погиб в лагерях, а его тео
рия в нашей стране была запрещена и забыта. Возрождение насле
дия Кондратьева и его активное научное исследование в России 
начались лишь в конце 1980-х годов в ходе «перестройки».

1.2.4. Разработка проблем планирования — 
мировой приоритет русской экономической 
мысли XX в.

Социалистический период развития нашего государства сопро
вож дался развитием экономической мысли только в границах 
марксистско-ленинской теории. Остальные направления экономи
ческой науки были преданы забвению, а ученых, занимавш ихся 
ими, постигла печальная участь — один из них вынуждены были 
навсегда покинуть Родину, другие были репрессированы и физи
чески истреблены, как, впрочем, и многие экономисты-марксисты.

Превращение при Сталине марксизма-ленинизма из научной 
концепции в идеологический и политический инструмент напра
вило экономические исследования по догматическому пути. Ис
кусственная изоляция общественных наук от мировых достиже
ний, запрет на использование статистических и ф актических 
данных, свидетельствовавших о нарастании противоречий в соци
алистической системе, не позволили в полной мере реализовать по
тенциал отечественной экономической науки, привели к потере 
присущего ей поискового и творческого начала.

Однако даже в таких неблагоприятных условиях советским 
ученым-экономистам удалось получить ряд важных результатов 
в изучении как советского хозяйства, так и экономики капитали
стических стран. Более того, в СССР были выполнены первопро
ходческие исследования, заложившие основы целого направления 
экономической науки. Речь идет о развитии теории и практики 
народно-хозяйственного планирования  — достижении, которое 
пока оценено не в полной мере, но в действительности существен
но обогатило мировую теорию.

Сейчас, в постсоциалистическую эпоху, когда соревнование 
рынка и плана представляется однозначно проигранным послед
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ним, сложно говорить о достоинствах планирования. Однако при
мем во внимание два обстоятельства.
1. Рынок и план — альтернативные возможности функциониро

вания экономики. В случае классического рынка отсутствует 
какой-либо общенациональный центр принятия экономичес
ких решений и все определяется действием «невидимой руки» 
рынка — силы, вырастающей из столкновения интересов мил
лионов участников хозяйственных процессов. В обзоре исто
рии мировой экономической мысли мы видели, что прогресс в 
объяснении того, как  действует этот механизм, достигнут тру
дом десятков гениев, представлявших разные экономические 
школы и страны (в том числе и Россию).

Второй вариант — централизованное управление экономи
кой страны по единому плану — в качестве абстрактной воз
можности допускался многими учеными, начиная с Платона и 
Аристотеля. Но в течение тысячелетий развития науки он ни 
разу не был детально изучен, не говоря уже об отсутствии по
пыток реализации общехозяйственного (макроэкономическо
го) планирования на практике. Здесь уместно заметить, что 
даже в трудах Маркса, Энгельса, Ленина планирование высту
пало лишь в виде самой общей идеи, без какой-либо конкрет
ной проработки.

С оветским и ж е учены м и бы ла разраб отан а  систем а 
общенационального планирования, несколько десятилетий — 
пусть и со значительными недостатками — реально функцио
нировавшая в СССР и тиражированная в других социалистичес
ких странах.

2. Элементы — и весьма значительные — планирования могут 
быть востребованы и в рыночной экономике. Так, современные 
крупнейшие частные фирмы ни по масштабам производства, 
ни по числу занятых не уступают министерствам советских 
времен. Поэтому планирование на внутрифирменном уровне 
уже давно является обычной деловой практикой крупных кор
пораций. Прибегают к технологиям планирования в рыночной 
экономике и целые государства, прежде всего при составлении 
прогнозов и при индикативном планировании (см. далее).

Как же разрабатывалась теория плани
рования в СССР? Баланс народного хо
зяйства впервые в мировой практике 
был составлен на 1923/24 г. Он содержал 

шахматные балансы для трех секторов: сельского хозяйства, про
мышленности и строительства. Это значит, что, подобно ш ахмат
ной доске, баланс представлял собой таблицу с равным числом 
строк и столбцов. Строки отраж али производство продукции, 
столбцы — ее потребление. Главной же была идея баланса, т.е. ра
венства того и другого. Становилось ясно, в каких секторах эко

Теория
планирования

в СССР V_______ ________ У
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номики и в каких количествах потребляется каждый вид продук
ции. Одновременно возможно было четко установить, в каких ви
дах продукции нуждался каждый сектор. Кроме баланса народно
го хозяйства в целом, разрабатывались балансы для отдельных 
отраслей. Эти работы явились предтечей межотраслевого балан
са.

Баланс 1923/24 г. отражал фактические пропорции производ
ства и потребления продукции. В дальнейшем та же технология 
была применена при составлении планов. После того как опреде
лялась плановая цель (например, выпуск 1 млн. легковых автомо
билей в год), балансы позволяли установить во всех взаимосвязан
ных отраслях объемы производства, необходимые для достижения 
этой цели (в нашем примере пришлось бы рассчитать, сколько 
стального листа, стекла, краски, резины и других материалов надо 
выпустить, чтобы снабдить автомобильное производство необхо
димыми компонентами).

Большую роль в развитии практики планирования сыграли ру
ководитель проекта ЦСУ по составлению первого баланса Павел 
Иванович Попов (1872-1950) и Владимир Александрович Б аза
ров (1874-1939), сформулировавшие проблему оптимизации 
планирования. Исключительно плодотворно в области теории пла
нирования работали Н.Д. Кондратьев, одним из первых обратив
ший внимание на объективные трудности и противоречия плани
рования, С.Г. Струмилин, предложивший индекс для расчета 
производительности труда — важный показатель, используемый 
при анализе эффективности народного хозяйства, а также Н.А. 
Вознесенский, Е.С. Варга и А.И. Анчишкин.

Работы в области планирования не только служили своей пря
мой цели, но и одновременно позволяли глубже понять проблему 
пропорций народного хозяйства.
{  В В Леонтьев ^  Блестящим подтверждением этого мо-
V  )  жет служить мировой успех концепций
Василия Васильевича Леонтьева (1906-1998). Этот выдающийся 
русский экономист эмигрировал в США в 20-е годы. Основные от
крытия были сделаны им за границей, но В. Леонтьев впитал по
тенциал и традиции русской экономической мысли, в том числе 
опыт пионерной работы советских экономистов-статистиков — ба
ланса народного хозяйства СССР за 1923/24 г .1 В 1973 г. ему была

1 Вот как описывает эти события академик А.Г. Гранберг. В 1925г. 
после успешного окончания Петроградского университета В. Леонтьев 
выехал в Германию для продолжения учебы. Там он изучил опублико
ванный в СССР первый баланс народного хозяйства. «Эта выдающаяся 
пионерная работа советских статистиков, включавшая и таблицу межот
раслевых связей, предварила мощное проблемно-методологическое на
правление — межотраслевой анализ (input-output analysis), развитый 
впоследствии В. Леонтьевым».
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присуждена Нобелевская премия по экономике за разработку ме
тода «зат рат ы -вы пуск».

Разработка метода «затраты—выпуск» была начата еще в 
1930-е годы. Была составлена модель межотраслевого баланса, ба
зирующаяся на системе линейных уравнений, которые отражают 
затраты и объемы выпуска продукции различных отраслей эко
номики. Модель межотраслевого баланса позволяет установить ме
жотраслевые пропорции, обеспечивающие равновесие на всех то
варных ры нках, структуру и динамику экономики страны, 
долгосрочные тенденции развития с учетом прямых и косвенных 
последствий использования новых технологий и многое другое. 
Эта модель широко используется и в наше время в практических 
расчетах затрат производства и цен, при анализе межотраслевых 
связей и определении структуры национального дохода. Она яв
ляется также основой синтетического свода таблиц национально
го счетоводства. «Без частной заинтересованности высокой про
изводительности достичь невозможно, — считает В. Леонтьев, — 
без некоторой меры “мягкого” (indicative) планирования цивили
зованное общество, я думаю, существовать не может».

Созданное в СССР плановое хозяйство естественным образом 
повысило интерес к научным проблемам оптимизации ф унк
ционирования экономики. Как наилучшим образом разместить за
воды? Как лучше распорядиться имеющимися ресурсами? и т.п. 
В их решении большую роль сыграло экономико-математическое 
(эконометрическое) направление отечественной науки.

Наибольший вклад в развитие советской 
эконометрики внесли Г.А. Фельдман,
В.В. Новожилов, B.C. Немчинов. Верши- 

нои развития эконометрики в СССР стали научные достижения 
Леонида Витальевича Канторовича (1912-1986), разработавше
го с использованием аппарата линейного программирования тео
рию оптимального использования ресурсов на предприятии, за ко
торую в 1975 г. ему была присвоена Нобелевская премия по 
экономике.

Рискнем сделать прогноз: через годы или десятилетия, совет
ских ученых-плановиков обязательно будут вспоминать как пер
вопроходцев и основателей школы мирового значения, без опыта

В. Леонтьев «счел важным ознакомить научную общественность Гер
мании с этой интереснейшей работой, а также со своими критическими 
замечаниями» и посвятил советскому балансу свою первую научную ста
тью. К сожалению, в СССР по политическим мотивам (не обошлось и без 
влияния И.В. Сталина, назвавшего этот баланс «игрой в цифири») дан
ная работа не получила дальнейшего продолжения и развития. И «новое 
открытие» в СССР своего же опыта в конце 1950-х годов было непосред
ственно связано с распространением и признанием работ В. Леонтьева.

Советская
эконометрика
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которых были бы невозможны успехи в познании и регулирова
нии сверхсложной экономики будущего.

1.2.5. Российская экономическая наука на перепутье
Исторические перемены, произошедшие в нашей стране, по

ложили начало не только сложному и противоречивому процессу 
реформирования экономики, но и не менее глубокой перестройке 
науки. С одной стороны, российские ученые получили возмож
ность обогатить свой арсенал немарксистскими экономическими 
теориями, которые в течение десятилетий были для них запрет
ными. Устранение искусственных запретов открыло для отече
ственной науки новые горизонты.

Приведем только один пример — теорию фирмы, развитую 
преимущественно трудами маржиналистов. В советское время 
проблемам оптимального поведения фирмы на рынке практиче
ски не уделялось внимания. И это не удивительно. Сторонник сло
ма капиталистической системы К. Маркс менее всего был озабочен 
выработкой рецептов максимизации прибыли для капиталистов. 
Однако сразу же после начала реформ эта проблема острейшим об
разом встала перед российскими предприятиями. При благопри
ятной конъюнктуре неоптимальное поведение еще могло бы сой
ти им с рук. Но в условиях кризиса неисполнение законов рынка, 
бьет по предприятиям особенно больно. К счастью, формируя стра
тегию адаптации к рыночным условиям, российские заводы могут 
опереться на рекомендации теории фирмы, а наиболее продвину
тые из них (ГАЗ, ЛОМО и др.) уже реально это делают.

Освоение мирового немарксистского опыта, однако, оказалось 
непростым и неоднозначным делом. Механическое применение к 
российской реальности концепций, разработанных для других (на
пример, американских) условий, оказывалось зачастую неправо
мерным, а иногда и способным нанести вред.

Вместе с тем встала проблема оценки научного наследия совет
ской эпохи. Значительная часть выполненных в ту пору работ име
ла не научную, а конъюнктурную природу. Подход исследовате
лей к проблемам носил предвзятый характер, сообразуясь не 
только (а порой — увы! — и не столько) с поисками истины, сколь
ко с давлением власти. В то же время не следует забывать, что мар
ксизм до сих пор является одной из сильнейших научных школ и 
огульное отрицание всех работ, выполненных в нашей стране в 
марксистской традиции, по существу, было бы равносильно раз
рушению национальной научной школы.

Следует также понимать, что все эти проблемы преломляются 
в судьбах живых людей, порождая огромное психологическое на
пряжение. Нормальный инстинкт ученого подсказывает, что не
обходимо активно усваивать достижения мировой науки. Но тот
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же инстинкт отказывается признать бесполезными свои прежние 
работы только потому, что те выполнены в рамках марксизма. И 
проблема эта тем сложнее, чем крупнее ученый, чем больше его 
прошлые заслуги.

Среди работ российских экономистов, появившихся в постсо- 
циалистический период, наибольшее внимание привлекли разно
образные программы реформирования страны, в частности, пред
ложенные Л.И. Абалкиным, Е.Т. Гайдаром, С.Ю. Глазьевым, 
Д.С. Львовым, Н.Я. Петраковым, Г.А. Явлинским.

Однозначного признания научной общественностью не полу
чила ни одна из программ, в том числе и реализованная на прак
тике правительством Егора Тимуровича Гайдара. Идейной осно
вой последней являлась монетаристская теория. С началом реформ 
Е. Гайдара начался реальный переход от централизованно управ
ляемой экономики к рыночной, в чем состоит историческая зас
луга смелого реформатора. Однако слишком большим оказался 
разрушительный эффект реформы, выразившиеся в обнищании 
населения, обесценении сбережений, обвальном сокращении про
изводства, почти полном прекращении инвестиционной деятель
ности, бегстве капиталов за рубеж.

Необходимость создания в нашей стране эффективно работаю
щей экономики требует разработки новых теоретических подхо
дов, использующих мировой опыт и одновременно учитывающих 
национальные особенности России.

1.3. Экономическая теория в системе наук

Экономической теории принадлежит особое место в системе на
учных знаний. Являясь общественной наукой, она активно взаи
модействует с естественными и техническими дисциплинами; со
вместно с другими гуманитарными науками описывает человека и 
общество; наконец, является базой для развития целого ряда спе
циальных экономических дисциплин.

Коллизии современной жизни, необхо
димость для многих стран, включая Рос
сию, сформировать работающие концеп
ции экономического развития требуют 

комплексных решений, учитывающих разные стороны возника
ющих проблем. Слишком дорого для общества обходится техно
кратический подход, ставящий в центр внимания достижение 
определенных экономических результатов (например, запланиро
ванных темпов роста, подавления инфляции, приведения в равно
весие бюджета) и пренебрегающий негативными побочными по
следствиями.

Рост потребности
в интегральном

знании 
Ч_______________________У



48 Тема 1. Введение в экономическую теорию

Старая проблема взаимосвязи, взаимодействия и взаимопро
никновения экономической теории, с одной стороны, и обществен
ных, естественно-технических наук, с другой, очень актуальна. В 
поисках экономически приемлемых решений необходимо прини
мать во внимание достижения других наук как определенные ог
раничители (социальные, моральные, экологические и др.) чисто 
экономического подхода.

1.3.1. Экономическая теория
и естественно-технические науки

По отношению к естественным и техническим наукам эконо
мическая теория выступает:
1) как потребитель достижений этих дисциплин;
2) как связующее звено между естественно-техническими и об

щественными дисциплинами.
Наиболее наглядно первая сторона — использование достиже

ний естественных наук — проявляется в случае с математикой. В 
экономической теории находит применение широкий спектр ма
тематических знаний: от элементарной алгебры и геометрии до 
высшей математики и специальных ее разделов — теории вероят
ностей, линейной алгебры, теории игр, теории обслуживания и др. 
Математика дает возможность проведения количественного ана
лиза экономических процессов, построения экономико-математи
ческих моделей, прогнозирования, придает, наконец, наглядность 
экономическим закономерностям. Особое значение для экономи
ческой науки, с точки зрения ее взаимодействия с естественно-на- 
учными дисциплинами, приобретает в настоящий момент теория, 
находящаяся на стыке философии и математики, — теория само
организующихся систем, которая постепенно складывается в об
щую теорикуразвития (эволюции). Она имеет особый математичес
кий аппарат, способный описать данный класс систем. Начав 
развиваться применительно к естественным процессам, эта теория 
впоследствии оказалась подходящей для описания и моделирова
ния многих экономических процессов в рыночной экономике.

Что же представляют собой самоорганизующиеся системы? 
Они способны изменять в процессе функционирования свои внут
ренние взаимосвязи, порядок и организацию в зависимости от воз
действующих на нее факторов, если они не превышают некоторые 
критические для нее пределы. Классический пример такой систе
мы — трава на газоне. Когда по ней ходят в различных направле
ниях, она приминается, но затем восстанавливается.Однако, если 
же по ней ходит достаточно много людей в одном и том же направ
лении, то превышается предел ее прочности и образуется тропин
ка.
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Экономисту легко увидеть в хозяйстве аналогичные процессы. 
Установление равновесной цены, экономические кризисы, очень 
высокие темпы экономического роста отдельных стран (их приня
то называть «экономическим чудом») и т.п. такж е характеризу
ются адаптивностью в известных пределах и резким сломом вне 
их. Особенно ценным для экономической науки в теории самоор
ганизации является ее динамический подход, способность описать 
экономику в процессе ее изменения.

Вторая сторона взаимодействия экономической теории и есте
ственных и технических дисциплин обусловлена тем, что влияние 
природных закономерностей, изучаемых этими науками, на чело
веческое общество в первую очередь отражается, как правило, на 
экономике. Действительно, хотя отбор вариантов использования 
экономических ресурсов происходит на основе общественных кри
териев, последние в значительной мере определяются техникой и 
технологией. При этом линия взаимодействия между обществом 
и материальным миром очень часто проходит через экономику.

Например, возникновение в конце XIX в. крупных промыш
ленных предприятий — это в первую очередь общественный фе
номен. Чтобы он стал реальностью, нужны были огромная кон
центрация капиталов, наличие достаточно квалифицированной 
рабочей силы (а применительно к России — и такая кредпосыл- 
ка, как отмена крепостного права), опыт управления сложными 
организациями и др. С точки зрения общественных наук, значи
тельны были и последствия появления крупных предприятий, в 
частности, концентрация рабочего класса, появление мощных 
профсоюзов, тенденция к монополизации ры нка ведущими ф ир
мами. Однако несомненно, что толчок ко всем этим преобра
зованиям дали технические открытия: появление гигантских до
мен, мартеновского и бессемеровского способов производства 
стали и т.п.

Чтобы технологические сдвиги привели к сдвигам общест
венным, новый тип предприятия должен был оказаться эконо
мически  более эффективным, чем старые. Только в силу этого он 
смог выжить в конкурентной борьбе и превратиться в доминирую
щую силу в своих отраслях. Обобщая, можно сказать, что есте
ственные процессы и технические достижения обычно оказыва
ют на общество влияние при посредстве экономики; в силу этого 
экономическая наука выполняет связующую роль между естест
венными и гуманитарными дисциплинами.

Особенно тесные взамосвязи в этом отношении у экономичес
кой теории в настоящее время прослеживаются с экологией. Сей
час воздействие человека на окружающую среду столь масштаб
но, что сравнимо с силами самой природы. Люди в процессе



50 Тема 1. Введение в экономическую теорию

хозяйственной деятельности перемещают такие массы природно
го м атериала, что практически  образуется еще один — искус
ственный — круговорот веществ в природе. Поэтому, например, 
по-новому предстает проблема экономического роста. Нам не без
различно, за счет каки х  природных факторов он достигнут. У зко
экономического критерия эффективности (выгодно — невыгодно) 
для выбора вариантов развития экономики уж е недостаточно.

1.3.2. Экономическая теория и общественные науки
Остановимся теперь более подробно на взаимосвязи экономи

ческой теории с общественными науками. П оскольку объект их 
исследования — человек и общество — в значительной степени со
впадает, основными моментами во взаим одействии всех обще
ственных наук являю тся взаимное обогащение и взаимное проник
новение (формирование смежны х дисциплин).

Наиболее общие принципы и подходы к 
анализу экономических явлений и зако
номерностей эконом ическая теория за
имствовала из различны х философских 

ш кол и направлений. Подробнее мы остановимся на этой пробле
ме при анализе методов экономической теории (см. 1.4). Однако 
уже здесь уместно подчеркнуть, что воздействие философии на эко
номическую науку носит методологический характер.

Несомненно такж е влияние философии на экономические п а
радигмы, т.е. общую направленность воззрений яа  экономику тех 
или ины х научны х ш кол. Так, легко обнаружить много общего 
между взглядами классической политической экономии на эко
номическую роль государства и современной ей философской кон
цепцией «общественного договора» м еж ду государством и его 
граж данам и. Обе теории исходят из того, что государство сущ е
ствует ради своих граж дан, а не наоборот.

Вообще за конкретны ми экономическими теориями и метода
ми обычно стоят определенные представления о человеке и его 
месте в мире и обществе, т.е. концепции философского уровня.

Э коном ическая теория такж е  взаим о
связан а  с личной и общ ественной (со
циальной) психологией. Экономическая 
теория довольно широко использует пси

хологические закономерности, поскольку именно в сознании че
ловека леж ат истоки мотивации его экономической деятельнос
ти . В свою  оч еред ь  п с и х о л о ги я  п о л ь зу е тс я  д о с ти ж е н и я м и  
экономической науки. И зучая закономерности человеческой пси
хики , или, иными словами, закономерности психического отра
ж ения мира, психология занимается и отражением в человечес
ком сознании экономических реалий.

Экономическая 
теория 

и психология

Экономическая 
теория 

и ф илософ ия
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У экономической теории и психологии есть общие категории, 
которые они рассматриваю т каж д ая  с собственных позиций: по
требности, интересы, цели, мотивы, стимулы. Именно они нахо
дятся как  бы на пограничной территории, а специфические под
ходы каж дой из наук дополняют друг друга.

Так, выводы общественной психологии дают возможность учи
ты вать особенности национальной психологии, традиций, рели
гиозны х верований при вы работке эконом ической политики  и 
построении моделей общеэкономического развития. К ак показал 
опыт ряда стран, гармония экономики и национальной психоло
гии может дать мощный дополнительный импульс экономичес
кому росту (классический пример — протестантизм и развитие 
предпринимательства на Западе).Напротив, несоответствие таких 
могучих сил вредит развитию  государства. Похож е, именно это 
наблюдается в современной России, где практика «дикого кап и 
тализма» резко дисгармонирует с национальными традициям и.

В последние десятилетия взаимодействие экономической и пси
хологической наук перешло на новую ступень, что вы раж ается в 
возникновении новой науки — экономической психологии, л еж а
щей на стыке обеих дисциплин.

Чрезвычайно тесными являю тся взаимо
отношения экономической теории и пра
ва. С одной стороны, объективные эконо

мические законы в значительной степени предопределяют содер
ж ание создаваемых человеком ю ридических законов. Огромные 
разделы хозяйственного права ф актически являю тся обобщением 
слож ивш ейся экономической практики , подкрепленным автори
тетом государства. При этом феномен так назы ваемы х неработаю
щ их законов показывает, что принятие юридических актов, не со
о тв етств у ю щ и х  тр е б о в а н и я м  э к о н о м и к и , ведет к их 
неисполнению.

С другой стороны, деятельность субъектов экономики явл яет
ся крайне рискованной, когда она протекает вне правового поля. 
Многие экономические процессы осущ ествляются в меньшем мас
штабе, чем объективно могли бы, или вообще замираю т, если от
сутствуют необходимые юридические законы . Чтобы реш ить эту 
проблему, необходимо законодательное обеспечение, т.е. система 
национальны х законов и международных правовых актов.

Д ля развития рыночной экономики государство должно, как  
минимум, законодательно обеспечить: гарантии частной собствен
ности вообще и прав частны х предприним ателей  в частности; 
проведение государственн ой налогово-бюджетной, денежно-кре- 
дитной и валютной политики; защ иту экономических прав лиц на
емного труда и неработающих граж дан.

Экономическая 
теория и право
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Экономика и право в России

Слабая практическая взаимосвязь экономической теории с законотворчест
вом в России стала одной из причин кризиса в нашей стране. Существует масса 
законов, которые не соответствуют экономической реальности и потому регулярно 
нарушаются значительной частью населения страны.

Например, налоговый пресс, который испытывают производители, столь велик, 
что буквальное выполнение налоговых законов привело бы к закрытию многих пред
приятий. Низкий уровень жизни населения толкает и частных лиц к уклонению от 
уплаты налогов, особенно с побочных доходов. То есть налоговое законодатель
ство является «неработающим» или «полуработающим» потому, что не соответ
ствует потребностям экономики.

Одновременно в законодательной базе существуют огромные прорехи, ко
торые позволяют совершать мошеннические операции. Так, знаменитая афера 
«МММ», обездолившая миллионы вкладчиков этой фирмы, была абсолютно за
конна. Люди потеряли деньги потому, что «МММ» перестала выкупать свои ак
ции. Но по закону акционерные общества вообще не обязаны это делать! А юри
дических норм, наказывающих за нарушение обещания выкупить акции, в 
российском праве не было.

Столь же многочисленны ситуации, когда отсутствие необходимых законов 
препятствуют честному бизнесу. Скажем, спасением для ряда машиностроитель
ных отраслей мог бы быть так называемый лизинг. Дело в том, что российские 
потребители многих видов дорогостоящего оборудования (например, самолетов, 
сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей) не имеют средств для их 
покупки. В развитых странах эта проблема часто решается с помощью лизинга — 
передачи оборудования в аренду. При этом типе сделок пользователь техники не 
должен полностью оплачивать всю ее стоимость, а обязан вносить лишь ежегод
ные платежи, т.е. гораздо меньшую сумму, которая была бы по карману многим 
российским предприятиям. Например, с помощью лизинга наши авиакомпании 
могли бы получить новые самолеты, а самолетостроители — загрузить простаи
вающие мощности. Беда в том, что многие правовые вопросы, касающиеся ли
зинга, в российском праве до сих пор не урегулированы. Вследствие этого ли
зинговые операции распространены значительно слабее, чем это необходимо.

В то же время законодательная база экономической деятельности постепен
но улучшается. Нельзя забывать, что в рынок Россия вступила совершенно не под
готовленной в юридическом отношении. И за прошедшие годы юристами и эко
номистами проделана огромная работа. Причем результаты ее часто бывают 
очень заметными: после принятия нужных законов «дикий» рынок становится ци
вилизованным. Так, принятие законов о рекламе, о защите прав потребителей, о 
недопущении нечестной конкуренции резко улучшили ситуацию. С экранов теле
визоров исчезла опасная реклама рецептурных (сильнодействующих) лекарств, 
табака и алкоголя. Усилились позиции покупателя в борьбе с производителями и 
продавцами некачественной продукции. Невозможна в наши дни и афера, подоб
ная пирамиде «МММ». С понижением подоходного налога уменьшилось сокры
тие доходов частными лицами.

< ЭКОНОМИЧеская ^ Существует очень близкая связь между  
теория и история I экономической теорией и историей. Не 

ч------------- --- --------------J  случайно смежные дисциплины — исто
рию народного хозяйства (второе название этой дисциплины — 
экономическая история) и историю экономических учений — 
обычно даже включают в число экономических наук (см. далее).
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Прежде всего история служит для экономической теории од
ним из главных источников фактов. Многие крупнейшие эконо
мические школы (марксизм, ш умпетерианство, институциона
лизм и др.) выводят свои теории именно из анализа исторических 
закономерностей.

Кроме того, историзм позволяет преодолеть одну из крупней
ш их потенциальных слабостей экономической науки — отсут
ствие в теории динамизма, элементов развития. В отличие от 
предметов исследования естественных наук, экономика сама ме
няется со временем. Следовательно, устанавливаемые экономи
ческой теорией законы тоже не могут быть вечными и только ана
лиз исторического развития позволяет экономической теории 
установить направление и характер этих изменений.

В последние десятилетия в самой исторической науке прояви
лись тенденции сближения с экономической теорией. Экономиче
ские историки все чаще предлагают рассматривать свою науку как 
своеобразную лабораторию для проверки экономических теорий. 
В самом деле, любая четко сформулированная экономическая за
кономерность может в принципе быть проверена на историческом 
материале. Для этого необходимы целенаправленные (прежде все
го архивные) исследования прошлого, подчиненные экономичес
ким целям.

Например, сбор фактов об уровне цен на хлеб и объемах его 
предложения в Англии первой половины XIX в. может вестись не 
с историческими целями (допустим, анализа состояния продоволь
ственного рынка этой страны в соответствующий период времени), 
а ради проверки общепринятого в экономической теории закона  
предлож ения . Действовал ли он в то время? Подтверждается ли он 
также на материалах других стран и эпох? Каковы причины от
клонения исторических фактов (если, разумеется, таковые наблю
даются) от предсказаний теоретиков? Очевидно, что решение по
добных вопросов существенно обогащает экономическую теорию, 
делает ее выводы более надежными.

Особенно перспективным в рассматриваемом отношении явля
ется взаимодействие экономической теории с клиометрикой — суб
дисциплиной экономической истории, рассматривающей количе
ственную сторону исторических процессов. В отличие от многих 
других общественных наук российская клиометрика пользуется 
огромным авторитетом в мире. Созданная академиком И .Д. Ко- 
вальченко и продолжающая существовать после смерти основате
ля советская (ныне российская) школа клиометрики наряду с аме
рик ан ск ой  и ф р анц узск ой  входи т в число трех ведущ и х  
национальных школ этой исторической субдисциплины.
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Рис. 1.2. Место экономической теории в системе экономических наук

1.3.3. Экономическая теория
и другие экономические науки

Экономическая теория служит общим фундаментом для цело
го ряда экономических наук, классификация которых представ
лена на рис. 1.2. Экономические науки подразделяются на:
•  конкрет ны е  (экономика промышленности, сельского хозяй

ства, экономика предприятий и др.), посвященные углублен
ному изучению особенностей функционирования отдельных 
секторов экономики;

•  ф ункциональны е  (финансы, кредит, маркетинг, менеджмент 
и т.п.), специализирующиеся на детальном анализе важней
ших процессов в хозяйстве;

•  инф орм ационно-аналит ические  (статистика, экономическое 
моделирование и др.), занятые совершенствованием методов 
сбора и обработки экономической информации;

•  ист орические  (история народного хозяйства, история эконо
мических учений).
Для экономических наук экономическая теория является об

щим теоретическим и методологическим основанием, т.е. высту
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пает как фундаментальная наука. Это означает, что все прочие эко
номические науки черпают из теории свои базовые понятия. Так, 
экономика торговли не занимается определением сущности кате
гории «цена», а берет ее в готовом виде из теории и исследует бо
лее конкретные аспекты этого понятия, например, особенности це
нообразования в розничной торговле.

Кроме того, экономическая теория обеспечивает связь прочих 
экономических дисциплин друг с другом. Так, теория маркетинга 
сама по себе не занимается проблемами инфляции, кризисов и т.п. 
Однако приемы и методы маркетинга в условиях глубоких эконо
мических кризисов отличаются от способов маркетинга, исполь
зуемых в стабильной экономической ситуации. Чтобы разработать 
стратегию антикризисного или антиинфляционного маркетинга, 
специальная экономическая дисциплина черпает знания о сущно
сти, динамике, формах протекания, длительности потрясений из 
экономической теории.

Вместе с тем все экономические дисциплины оказывают обрат
ное воздействие на экономическую теорию, обогащая ее сведения
ми о развитии отдельных секторов экономики, о происходящих 
процессах, разрабатывают новые методы исследования, предостав
ляют новые статистические и исторические факты.

1.4. Методы экономической теории, 
экономические законы и категории

Метод в переводе с греческого означает «путь (к чему-либо)» 
или способ достижения цели. Изучение экономических явлений 
предполагает наличие особых методов научного познания. Сами 
методы как средства познания совершенствовались в процессе раз
вития экономической науки.

Первым способом изучения эконом и
ческих явлений стал эмпирический ме
тод, который заключается в сборе и опи

сании фактов и событий. Эмпирический метод опирается на дан
ные наблюдений и эксперименты. Последние, впрочем, в эконо
мике проводить очень сложно, особенно в общенациональных 
масштабах. Выявленные новые факты в свою очередь подготавли
вают основу для научного обобщения. Эмпирическим методом 
пользовались уже меркантилисты, остается он в арсенале эконо
мистов и сейчас, будучи основным и незаменимым способом полу
чения исходной информации об экономике.

---------------------- :— \  В XVII в. У ильям  Петти (1623-1687)Статистическим 1 „усовершенствовал эмпирическии метод.
_____ М6Т0Д_______ / Он создал статистический метод (или,

как он сам его называл, «политическую арифметику»), впервые
дополнив простой сбор информации ее количественным анализом.

Эмпирический
метод
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Впоследствии экономическая статистика стала важ ной самостоя
тельной экономической наукой. Таким образом, особенностью эко- 
н о м и к о -стати сти ч еск о го  м етода  я в л я е т с я  сбор и обработка 
количест венны х  данных о явлениях  и процессах хозяйственной 
ж изни.

В России сбор статистической информации ведется Государ
ст венны м  комит ет ом по ст ат ист ике , выпускаю щ им большое 
число официальных изданий, главным из которых является «Рос
сийский ст ат ист ический еж егодник». Экономисты часто пользу
ются и другими статистическими источниками: инф ормацией, 
предоставляемой ф ирмами, данными меж дународных организа
ций, результатами собственных опросов, анкетирования и др.

К эпохе классической политической эко
номии восходит еще один метод, активно 
используем ы й эконом истам и , — при- 
чинно-следственны й, или  каузальн ы й  

(от лат. causa — причина), метод. Суть этого метода заклю чается в 
вы явлении причинно-следственных связей между отдельными яв-

Важ ную  роль в его использовании иг
рает создание четкого понятийного или, 
как  еще говорят, категориального  аппа

рата науки. Экономическими кат егориями назы ваю т ся формы 
осознания экономических явлен и й , отраженные в понят иях ( тер
м и н а х )  н а у к и . П римерами экономических категорий могут быть 
товар, стоимость, деньги, капитал  и др. Важно иметь в виду, что 
категории вы раж аю т в объектах изучения лиш ь их общие черты. 
Так, категория «деньги» вклю чает рубли и доллары , монеты и бу
м аж ны е купю ры, т.е. предметы, различаю щ иеся по многим пара
метрам, но объединяемые свойством быть деньгами.

Причинно-следственный метод, анализируя сущность явлений 
с качественной точки зрения, помогает создать логическую иерар
хию экономических категорий, по принципу: из явления А вы те
кает следствие Б , оно порождает событие В и т.д . Это создает пред
посылки для объяснения и предвидения экономических событий 
даж е в том случае, когда они связаны  меж ду собой не прямо, а че
рез длинную цепь последствий. Развитие причинно-следственного 
метода в политической экономии во многом опиралось на дости
ж ения философии и таких общих методов научного познания, как 
индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение и др.

А . Смит ввел понятие «позитивны й и 
нормативный анализ». П озитивны й ана
лиз направлен на вы явление объектив
ны х законом ерностей и явлений  в том

Позитивный
и нормативный

анализ ч____________________/

лениями.
Экономические

категории

Причинно-
следственный

метод
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виде, как они существуют, т.е. имеет целью констатацию факта. 
Нормативный анализ предполагает оценочные суждения. Это под
ход с точки зрения долженствования, выяснения того, благопри
ятно или нет данное экономическое явление.

Нормативный анализ очень важен при формировании эко
номической политики. Вместе с тем при нормативном подходе 
особенно сильно затрагиваются интересы людей и, следователь
но, резко возрастает субъективизм оценок. Цели, представляю
щиеся важными и полезными одним, по мнению других, могут 
выглядеть второстепенными или вредными. Например, россий
ские монетаристы считают важнейшей целью государственной 
политики в нашей стране поддержание стабильности рубля и 
подавление инфляции, в то время как кейнсианские рекомен
дации отдают приоритет началу экономического роста и поддер
жанию высокой занятости. Беда в том, что одновременное ре
шение этих задач маловероятно. Таким образом, при проведении 
нормативного анализа важнейшей проблемой становится вер-

Д. Рикардо первым в экономической нау
ке четко сформулировал метод научной 
абстракции, который заключается в 

выделении наиболее важных, существенных явлений и мыслен
ном отвлечении от второстепенных деталей. Этот метод позволяет 
расчленять объект исследования и анализировать основные взаи
мосвязи в «чистом» виде. Метод научных абстракций лежит в ос
нове любого (в том числе математического) моделирования эконо-

Болыпой вклад в развитие методологии 
экономической науки внес К. Маркс, соз
дав методы диалектического и истори
ческого материализма. Главный тезис 
материалистического подхода к истории 

состоит в том, что сознание определяется общественным бытием. 
Поэтому главным в общественном строе являются материальные 
производительные силы. Этим термином охватывается вся техно
логическая сторона производства (используемое оборудование, сы
рье, сооружения и др.), а также люди с их трудовыми навыками. 
В зависимости от производительных сил формируются производст
венные отношения людей, в том числе их важнейший элемент — 
отношения собственности.

Вопрос о том, всегда ли бытие действительно первично по от
ношению к сознанию, продолжает дискутироваться в экономичес
кой науке. Высказываются мнения об ограниченных возможнос
тях материалистической диалектики. Однако продуктивность 
анализа материальной стороны производства для понимания, на-

мических процессов.
Методы 

диалектического 
и исторического 
материализма

ный выбор цели.j* " ...
Метод научной 

абстракции
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пример, отношений собственности, не отрицается никем. Так, с 
появлением новой системы связи — электронной сети Интернет с 
ее особой технологией — многие программные продукты стало вы
годно распространять бесплатно (расходы на их создание окупа
ются за счет рекламы на соответствующих страницах Интернет).
(  Функциональный ^ На основе у(™ в в Развитии матема' 

метод I тики к конЦУ X IX  в. в лоне маржиналъ- 
' ------------------------------J ной ш колы сформировался функцио
нальный метод. Для него характерен анализ всех категорий не в 
«вертикальной» причинно-следственной связи, как в каузальном 
методе, а в их взаимодействии друг с другом в качестве равнознач
ных. Например, можно утверждать, что цена товара зависит от 
спроса на него. Но справедливо и то, что объем спроса сам зависит 
от цены. Функциональный метод позволяет измерять количествен
ные параметры взаимодействия разных явлений, создавать эко
номические модели и разрабатывать многовариантные, альтерна
тивные способы достижения цели, решая задачи оптимизации. 
На его основе экономисты получили также возможность давать 
четко просчитанные практические рекомендации.
/  Эконометрика ^ Успехи использования в экономике функ-
v_______ _________ J  ционального метода привели к созданию
эконометрики или экономико-математического метода. В его рам
ках активно применяются регрессионный анализ, математическое 
моделирование, линейное и нелинейное программирование, сис
темный анализ. Успех экономико-математических методов в су
щественно большей мере, чем традиционный экономический ана
лиз, зависит от применения ком пью теров и использования 
соответствующего целям анализа программного обеспечения. По 
словам В. Леонтьева, внесшего большой вклад в развитие матема
тических методов в экономике, в X X  в. начался период «бури и 
натиска» эконометрики. Однако возможности функционального 
метода имеют свои границы. Не все явления и процессы в эконо
мике и обществе возможно формализовать и перевести на функ
циональный, математический язык.
'  Многообразие ^ В ИСТ0РИИ мировой экономической нау- 

методов I ки>а в России в особенности, были перио- 
v------------ I I --------------J  ды резкого противопоставления друг дру
гу разных методов. В советское время, в частности, единственным 
методом политэкономии считался диалектический и исторический 
материализм. В современных условиях наука использует разно
образные методы. Французский экономист Р. Барр прав, говоря: 
«Споры о методах, имевшие место в прошлом, принадлежат, как 
кажется сегодня, к какой-то другой эпохе».
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Г Экономические | 
I законы J

7Г N Используя разнообразные научные ме-Экономические тоды, теория выявляет повторяющиеся, 
устойчивые связи экономических явле

ний, которые получили название экономических законов.
Есть два взгляда на законы. Первый заключается в том, что 

экономические законы существуют в реальном хозяйстве вне за
висимости от того, открыты они исследователями или нет. В этом 
смысле экономические законы существуют объективно и не мо
гут быть изменены не только по воле ученого, но и путем законо
дательной деятельности государства, решений отдельных фирм и 
людей. Учет этого обстоятельства особенно важен в России с ее 
давними и не вполне изжитыми традициями авторитарной влас
ти. Ш ирокие полномочия, которые имеет руководство страны, 
часто наводят его на мысль преодолеть экономические законы «си
ловыми» методами. Возник даже термин для обозначения подоб
ного (не считающегося с законами) поведения — волюнтаризм. 
Заканчиваются, однако, такие эксперименты полным фиаско.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ; Почему государство не получило долгов
АвтоВАЗа?

Читатель газет, внимательно следивший за взаимоотношениями крупнейше
го российского производителя автомобилей АвтоВАЗа и налогового ведомства, 
имеет все основания пребывать в недоумении. Уж больно они напоминают игру 
кошки с мышкой: подержат налоговики завод «в зубах»... и выпустят, потом снова 
схватят и т.д.

Налоговые проблемы завода начались, когда он занялся подготовкой оче
редной модели легкового автомобиля — широко рекламируемой «десятки». Пе
реходить к выпуску принципиально новой машины и одновременно полностью пла
тить налоги АвтоВАЗ не мог — просто не хватало денег. Надеясь на свои связи в 
правительстве, завод резко сократил выплату налогов. Было ли верным это ре
шение? Должным ли образом тратились деньги? Хороша ли, наконец, оказалась 
новинка? Все это отдельные вопросы. Многое здесь свидетельствует о грубом 
просчете АвтоВАЗа. Однако, и ситуацию в стране, когда крупный инвестицион
ный проект можно освоить только ценой нарушений, нельзя назвать нормальной.

Итогом стал огромный долг завода. В 1996 г. государство потребовало его 
возврата. Денег у АвтоВАЗа не было. Государство тем не менее давило, угрожая, 
в частности, обанкротить завод, а потом продать его южнокорейской фирме «Дэу». 
Был смещен генеральный директор фирмы. Казалось, все действительно идет к 
банкротству.

И вдруг был достигнут компромисс: выплата основного долга отсрочена (на про
фессиональном языке это называется реструктуризацией задолженности) под за
лог контрольного пакета акций. Условия были таковы: АвтоВАЗ обязался полностью 
выплачивать текущие налоги; в случае просрочки их уплаты более чем на 2 месяца 
государство получало право продать переданные ему акции, фактически отобрав 
завод у прежних собственников. Весь 1997 г. и начало 1998 г. прошли в напряжении: 
завод платил текущие налоги, но делал это с явным трудом. Наконец, в начале лета 
1998 г. завод признал просрочку платежей. И государство продало акции? Ничуть не 
бывало. Вместо этого АвтоВАЗу были предоставлены новые льготы. Правда, опять 
на жестких условиях. Если завод их нарушит...



60 Тема 1. Введение в экономическую теорию

В чем же причины непоследовательности налоговиков? Случай АвтоВАЗа не 
единичен: недостаточный объем собираемых налогов часто вызывает желание 
усилить карательные меры по отношению к неплательщикам. Руководству Мини
стерства финансов при этом кажется, что достаточно ввести более жесткие пра
вила и поступление налогов в нужном объеме будет обеспечено. И действитель
но обычно удается провести ряд показательных процессов, силовыми методами 
принудив нескольктих должников к уплате.

Но потом успешно начатая кампания странным образом замирает, через не
которое время поступают сообщения о дальнейшем росте налоговой задолжен
ности предприятий. А все дело в том, что каким бы совершенным ни был меха
низм взимания налогов, предприятие может отдать государству лишь известную 
часть своих доходов. Превышение этой доли просто приведет к остановке пред
приятия.

Вот и в случае АвтоВАЗа уступка налоговиков была вынужденной. Незадолго 
до этого завод объявил о сокращении производства и переходе с работы в две 
смены на односменную. Стоило в этой ситуации усилить налоговый пресс и за
вод, вероятно, встал бы полностью. А это обошлось бы государству много доро
же, чем сумма недополученных налогов: превращение Тольятти в город безра
ботных, возможные социальные волнения и т. п. Так что экономические законы 
умеют заставить считаться с собой. Неудивительно, что это постепенно осозна
ло и правительство. Главным сдвигом в этой сфере в 2000-2001 гг стало ослаб
ление налогового пресса.

Второй взгляд на экономические законы связан с тем, что сама 
экономика о действующих в ней взаимосвязях ничего не говорит. 
Все они должны быть найдены учеными. И здесь, естественно, воз
можны ошибки, неточности, недостаточно полное понимание за
конов. В этом состоит субъективная сторона законов. Ведь абсо
лютная, конечная истина не известна никому. Отсюда, однако, не 
следует, что к ней не надо стремиться. Открытие экономических 
законов, их все более глубокое изучение и учет в хозяйственной 
практике позволяют использовать экономические процессы в со
ответствии с потребностями и интересами экономических субъек
тов. А  незнание или сознательное нарушение приводят к таким 
печальным экономическим последствиям, как банкротство, кри
зисы, потеря эффективности.

1.5. Предмет экономической теории. 
Фундаментальные проблемы экономики

Предмет экономической теории, как и ее методы, менялся по 
мере развития науки. Первоначально экономическая наука изу
чала особенности домашнего хозяйства, затем города-государства, 
отдельных сфер экономической деятельности — сельского хозяй-

Во времена классической политической 
экономии в XVIII в., когда экономическая 
наука превратилась в самостоятельную 
отрасль знаний, предметом экономичес-

ства, торговли,
Определения 

предмета экономи
ческой теории 

в истории науки
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кой теории стали считаться экономические закономерности, дей
ствующие в общественном производстве, распределении и потреб
лении в условиях рыночной экономической системы. Тогда же по
явилось знаменитое краткое определение предмета политической 
экономии как науки о богатстве народов.

Марксистская политическая экономия в целом сохранила эту 
трактовку предмета, подойдя к ней с позиций исторического ма
териализма и, следовательно, внеся в анализ динамический аспект. 
Политическая экономия по Марксу — это наука о производствен
ных отношениях в их взаимосвязи с производительными силами. 
Напомним, что ядром производственных отношений являются 
отношения собственности, т.е. то же самое богатство. Но посколь
ку производительные силы и производственные отношения все 
время развиваются, то и экономику марксисты рассматривают в

Современная экономическая теория оп
ределяет свой предмет как изучение ис
пользования редких экономических благ 
с целью удовлетворения потребностей 
людей. То есть переносит акцент с проб

лем богатства на закономерности его формирования.
Для более полного представления о сути приведенного опреде

ления следует разобрать понятия:
1) потребности людей;
2) редкость ресурсов;
3) проблема выбора.

Потребности Потребности людей являются главным 
__________ ___________/  движущим мотивом человеческой дея

тельности. Они имеют сложную структуру и включают потребнос
ти в определенных жизненных благах, услугах, жилье, духовном 
развитии и общении, в самореализации и самоутверждении. В 
экономической теории различают потенциальные и платежеспо
собные потребности. Потенциальной потребностью называют 
принципиальное желание использовать те или иные блага. К пла
тежеспособным потребностям относятся лишь те из потенциаль
ных, которые обеспечены реальными денежными доходами и 
трансформируются в покупательский спрос. С течением времени 
потребности имеют тенденцию к росту. Чтобы создать необходи
мые для удовлетворения потребностей блага, в производство необ
ходимо вовлечь экономические ресурсы.
(  “ Редкость ресурсов > Редкость ресурсов заключается в их огра-
n______________________у  ниченности по отношению к растущим
потребностям людей. Развитие экономики существенно увели-

развитии.
Современное опреде

ление предмета 
экономической 

теории
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чивает возможности удовлетворения потребностей людей. Что
бы убедиться в этом, достаточно сравнить производственные воз
можности, например, средневекового и современного обществ. 
Несмотря на это проблема редкости ресурсов не снимается, по
скольку связана не с абсолютной величиной используемых ре
сурсов, а с пропорцией между ними и всеми имеющимися по
требностями. А потребности современного человека неизмеримо 
выросли со времен Средневековья.
С Проблема выбора В результате ограниченности ресурсов 
'>------------г------------------ '  перед обществом возникает проблема вы
бора. При выборе наилучшего способа использования ограничен
ных ресурсов приходится учитывать альтернативные варианты 
применения одних и тех же ресурсов, разные цели, которые пре
следует государство, фирма, домохозяйство. Например, зна
чительная часть интеллектуального потенциала советских конст
рукторов направлялась на разработку военной техники, а на 
создание современных бытовых приборов средств не хватало. Это 
значит, что государство делало выбор между сферами использова
ния ограниченных ресурсов, направляя их на достижение приори
тетной для него цели (повышение обороноспособности).

С проблемой выбора сталкивались все экономические органи
зации во все времена, она носит всеобщий характер. Поэтому все 
чаще предмет экономической теории определяется как изучение 
способа распределения ограниченных ресурсов между разнообраз-

Конкретизацией проблемы выбора явля
ются три фундаментальных вопроса, ко
торые жизнь ставит перед любым обще
ством, будь то первобытное племя или 

развитое постиндустриальное государство:
Что производить?
Как производить?
Для кого производить?

С Что производить? ") ВопР°с Что производить? никогда не
V_____________________ / снимается с повестки дня потому, что на
него нельзя ответить: «Мы будем производить в необходимых ко
личествах все блага, в которых есть потребность». Каждый раз об
щество, наталкиваясь на ограниченные ресурсы, вынуждено де
лать выбор и от чего-то отказываться.

Проиллюстрируем способ решения этого 
вопроса с помощью кривой производст
венных возможностей (рис. 1.3), которая 
выражает максимальный потенциально 

возможный объем производства при полном использовании ресур
сов на данном технологическом уровне.

Кривая
производственных

возможностей Ч_____________ ___________ /

ными целями.
Три фундаменталь

ные проблемы 
экономики
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Рис. 1.3. Кривая производственных 
возможностей

Модель предполагает, 
что рассматриваемое госу
дарство производит два то
вара, например, как давно 
придумали склонные к 
мрачноватому юмору эко
номисты, пушки и масло. 
Если общество направит 
весь свой потенциал на 
производство масла, то его 
можно произвести много 
(точка X  на графике). Если 
страна будет создавать 
только пушки, то будет 
выпущено их максималь
ное количество (Y) при 
полном прекращении вы
пуска масла.

Возможны и компромиссные варианты одновременного произ
водства и пушек, и масла (например, в объемах, показанных в точ
ке А). Легко понять, что все множество точек кривой показывает 
возможный технологический выбор, все потенциально возможные 
варианты большего или меньшего переключения ресурсов с про
изводства пушек на производство масла, и наоборот. В действи
тельности реализуется лишь один вариант (одна точка кривой), 
соответствующий фактическому выбору общества. То, каким ока
зывается окончательный выбор, зависит от многих факторов— 
экономических, политических, исторических, социальных и др.

Полностью загруженная экономика при увеличении выпуска 
одного товара вынуждена сокращать производство другого. 
На рис. 1.3 это показано движением из точки А  в точку В. Приме
ром такого выбора может служить наша страна в годы Великой 
Отечественной войны. Армия нуждалась в громадном количестве 
военной техники, боеприпасов и др. Но все военные заводы и так 
работали на пределе мощностей. Пришлось отказаться от произ
водства значительной части гражданских товаров, развернув вме
сто этого выпуск оружия. И хотя жизнь в тылу стала в результате 
этого тяжелее, лозунг «Все для фронта, все для победы!» был сим
волом национального сплочения.

Экономика страны не всегда находится на границах предельно
го использования своего экономического потенциала, а чаще недо
использует его (на рисунке точка М лежит внутри кривой произ
водственных возможностей). Причины недоиспользования бывают 
связаны с безработицей, остановкой предприятий, структурными 
изменениями, неэффективным управлением экономикой.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Почему конверсия военного производства
не стала «золотым дном» для России?

В самом начале рыночных реформ в СССР началось сокращение военно-про
мышленного комплекса (ВПК) страны. Угроза третьей мировой войны отпала, а 
вместе с ней отпала и надобность в поддержании прежнего объема военного про
изводства. Ожидания были самыми радужными. На военных заводах работали луч
шие рабочие и инженерные кадры, стояло новейшее оборудование, самой высо
кой была культура производства. Казалось, разверни эту махину на выпуск 
потребительских товаров, и уровень жизни в стране резко повысится.

Так начиналась конверсия (перестройка на мирный лад) военного производст
ва. Там, где раньше делали ракеты и танки, начался выпуск телевизоров, видео
магнитофонов, кастрюль. Знаменитый производитель легкого и скорострельно
го оружия завод им. Дегтярева освоил выпуск промышленных швейных машин, 
которые должны были делать в минуту по 3000 стежков — ровно столько, сколько 
снарядов выпускают за ту же минуту его знаменитые авиационные пушки.

А дальше последовал полный провал. Прежнее оборудование для выпуска 
новой продукции не подходило, его приходилось останавливать. Навыки рабочих- 
виртуозов при выпуске кастрюль не были нужны. Отличные авиационные инженеры 
ничего не понимали в пылесосах и т. д. В итоге значительная часть конверсион
ной продукции оказалась и дорогой, и не слишком хорошей. Ее легко вытеснили 
с рынка иностранные конкуренты. Заводы стали останавливаться.

Степень использования производственного потенциала резко упала. Неудач
ная структурная перестройка, вызвавшая закрытие многих крупных военных за
водов, привела к смещению экономики внутрь кривой производственных возмож
ностей — теперь она производила меньше и пушек, и масла.

Свет в конце туннеля появился только тогда, когда военные заводы верну
лись к тому, что они умеют делать действительно хорошо и эффективно. Деньги 
оказалось возможным зарабатывать экспортом вооружения. В Малайзию были 
проданы лучшие в мире (так называют их летчики ФРГ, получившей в «наслед
ство» от ГДР эскадрилью этих самолетов) истребители «МиГ-29», на Кипр — зе
нитные комплексы С-300 и т.д. Завод им. Дегтярева стал торговать противотан
ковыми снарядами, портативными зенитными комплексами «Игла» и другим 
вооружением. В итоге уже к 1997 г. ему удалось удвоить объем производства и 
добиться завидной прибыльности в 35%.

Оказалось, что с точки зрения российской экономики, экспорт вооружений — 
это тоже своего рода конверсия. Ведь оружие оплачивается иностранцами, а не 
нашим бюджетом, на него не идут деньги нашего налогоплательщика. Это тоже 
конверсия, но более продуманная, сохраняющая и эффективно использующая 
существующий производственный потенциал.

А настоящий переход на мирную продукцию российский ВПК исподволь тоже 
готовит. Завод им. Дегтярева, например, делает ставку на мотоциклы и автомо
бильные аккумуляторы. Но, в отличие от провалившегося проекта со швейными 
машинами, выпускает конверсионную продукцию только под гарантированный 
рынок сбыта.

Одновременное увеличение выпуска всех товаров, а значит, и 
прорыв проблемы выбора («либо то, либо это, но не всё сразу») воз
можно лишь при экономическом росте, т. е. увеличении эконо
мического потенциала страны. На рис. 1.4 это показано смещени
ем кривой производственных возможностей вверх и вправо.

Например, индустриализация СССР в 1930-е годы (при всех сво
их противоречиях и варварских методах осуществления) превра
тила страну в мощную промышленную державу, существенно рас
ширив ее производственные возможности. Причем хорошо видно,
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что это расширение коснулось 
как самой промышленности, 
так и, хотя и в меньшей степе
ни, сельского хозяйства. При
чины роста производственных 
возможностей промышленно
сти очевидны. Именно сюда 
были направлены основные 
инвестиции. Сельское хозяй
ство, напротив, было финансо
вым донором. Ценой ускорен
ного роста индустрии было 
обнищание деревни (а порой и 
просто голод). Но появление 
тракторов и прочей техники в 0 Сельское хозяйство
конечном счете увеличило и „  , . „Рис. 1.4. Смещение кривомпроизводственные возможно- ^ м производственных возможностей
сти аграрного сектора. в ходе индустриализации в СССР

В экономике с1озможен и
обратный вариант развития
событий. Так, мучительный ход рыночных реформ в нашей стра
не вызвал резкое сокращение инвестиций — инвестиционный кри
зис. Промышленность практически перестала вкладывать деньги в 
оборудование. Если в 1985 г. новая техника (возрастом до 5 лет) 
составляла 33,1% всего парка, то в 2000 г. новым было лишь 4,7% 
оборудования. Кривая производственных возможностей рухнула. 
Впервые после начала реформ рост инвестиций в России возобно
вился в 2000-2001 гг.: приведенная выше скромная доля новых 
машин в общем парке оборудования все же на 0,5% выше, чем в 
конце 1990-х годов.
Гкак производить? Разрешение проблемы Как произво-
V_____________________У дитъ? связано с выбором определенной
технологии и необходимого набора ресурсов. Ведь один и тот же 
результат может быть достигнут разными средствами. Наглядно 
это можно видеть на производственной функции, или изокванте.

Производственная функция показывает 
альтернативные способы получения од
ного и того же количества продукта с по

мощью использования разных комбинаций ресурсов (факторов 
производства). Так, ручной труд может быть заменен механизи
рованным. При этом за высвобождение части рабочей силы эко
номика должна заплатить увеличением числа машин и соответ
ственно затраченным на них капиталом. На рис .1.5 видно, что при 
перемещении по изокванте из точки А в точку В падает потреб
ность в одном и растет необходимость в другом ресурсе. Иначе го-

Производственная
функция

Промышленность

3 Микроэкономика.
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Рис. 1.5. Производственная функция

Техника воря, это тоже проблема
(капитал) выбора, но в данном слу

чае — между разными ре
сурсами.

Например, увеличение 
производства пшеницы в 
1960-х годах в СССР было 
осуществлено за счет осво
ения новых целинных зе
мель (т.е. путем увеличе
ния ресурса «земля»). А 
можно было использовать 
интенсивные технологии 
на давно освоенных землях 
в центральных районах 
России (т.е. увеличить ис
пользование факторов 
труд и капитал).

В зависимости от цен 
на ресурсы и используемой технологии производители выбирают 
различные комбинации ресурсов. Поиск наиболее дешевого пути 
создания продукта составляет важную часть их деятельности. Сто
ит эта проблема и перед всей экономикой в целом — от ее решения 
во многом зависит эффективность народного хозяйства.

Ответ на вопрос Как производить? не сводится только к техно
логическому выбору ресурсов, но предполагает и использование тех 
или иных организационно-правовых форм производства. Преобла
дающими могут быть частные или государственные предприятия, 
крупные или мелкие фирмы и т. д. В разных экономических систе
мах этот вопрос решается по-разному.

 ̂ д ля кого ^ Решение третьего фундаментального 
производить*^ I вопроса —Щля козо производить? — свя- 

' ---------------- ---------------'  зано с проблемой распределения создан
ного национального продукта между домохозяйствами. Это рас
пределение может осуществляться:
1) уравнительно;
2) на основе принципа «по труду»;
3) в зависимости от вклада в производство всех ресурсов (факто

ров производства), например, пропорционально вложенному в 
дело труду и капиталу.
Распределение общественного продукта является одной из са

мых острых проблем экономики, от способа ее решения зависят 
динамичность экономической системы и ее социальная стабиль
ность.
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С Кривая Лоренца  ̂ Измерить степень неравенства распре- 
ч__________ I__________ / деления доходов между домохозяйства
ми можно с помощью кривой Лоренца (рис. 1.6), названной так в 
честь американского экономиста, разработавшего эту методику.

Представим себе, что все население страны выстроено (на про
фессиональном языке используется термин ранжировано) в поряд
ке возрастания дохода: от самого бедного до самого богатого. Будем 
откладывать на оси абсцисс процентные группы населения от 0 до 
100, а на оси ординат — процент получаемого этими группами до
хода.

Линия 0Е, явля
ясь биссектрисой, 
показывает состоя
ние абсолютного ра
венства в обществе. 
Действительно,если 
все получают поров
ну, то 20% населе
ния получит 20% об
щего дохода, 
40% населения — 
точно 40% и т.д. Все 
точки окажутся 
строго на биссектри
се. В жизни такого 
состояния не быва
ет, поскольку всегда 
существует опреде
ленная дифференци
ация в доходах.

О т к л о н е н и е  
кривой 0, А, В, С, D, Е от биссектрисы показывает неравенство в 
распределении доходов. Чем больше неравенство в обществе, тем 
дальше от биссектрисы отклоняется кривая. Если на долю бедней
ших 20% населения придется только 18% всех доходов, то кривая 
Лоренца почти совпадет с биссектрисой — неравенство невелико. 
Но если их доля в доходе всего лишь 3%, то кривая пройдет много 
ниже биссектрисы, а это значит, что имущественное неравенство 
огромно.

Кроме графических, существуют и цифровые методы оценки не
равенства. Так, коэффициент Джини равен отношению площади 
фигуры 0ABCDE, лежащей между кривой Лоренца и биссектрисой, 
и всего треугольника 0EF. Сравнивают между собой также первую 
(беднейшую) 10-процентную и последнюю (богатейшую) также 
10-процентную группу населения, получая таким образом так на

Доход, %

Рис. 1.6. Кривая Лоренца



68 Тема 1. Введение в экономическую теорию

зываемый децилъный коэффициент.
Как и другие стороны проблемы выбора, вопрос Для кого про

изводить? ставит перед обществом дилемму. Чем ближе кривая 
Лоренца к биссектрисе, тем равномернее распределены доходы и 
выше социальная стабильность. Но одновременно тем ниже моти
вация труда и иной социально полезной активности (предприни
мательской деятельности, изобретательства и т.п.). И действитель
но, зачем надрываться на работе, если получишь столько же, 
сколько и бессовестный лентяй? Напротив, при высокой диффе
ренциации доходов мотивация в обществе очень сильна: караб
каясь вверх по социальной лестнице, можно обеспечить себе ска
зочное материальное благополучие. Есть из-за чего стараться! Но 
есть и оборотная сторона. В обществе много обиженных, неспра
ведливость распределения порождает социальную и классовую 
вражду.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Почему в России не любят

«новых русских» и хорошо относятся к 
«среднему классу»?

При социализме существовала известная дифференциация доходов, но в 
целом общество явно тяготело к уравнительности в их распределении. В сере
дине 1970-х годов заработная плата промышленного рабочего составляла 
170 руб. в месяц. Зарплата инженера часто была ниже. Директор завода мог по
лучать 250-400 руб. Наиболее высокооплачиваемые работники имели от 400 до 
700 руб.: это генералы, профессора, заместители министров и т.п. Много боль
ше (причем обычно не в денежной форме, а в виде привилегий) получала лишь 
самая верхушка номенклатуры. Но таких людей было немного и, что важно, наро
ду они были не видны. В обществе с официальной социалистической идеологией 
верхи не могли выставлять свое богатство напоказ.

Рассмотрим кривую Лоренца за 1991 г. (рис. 1.7 а). Она близко подходит к 
биссектрисе. Беднейшие 40% населения получают около 30% дохода, т.е. сред
ний достаток каждого члена этой обширной группы лишь на четверть ниже сред
него достатка всех россиян.

В ходе рыночных реформ дифференциация в доходах возросла. На кривой 
Лоренца 2001 г. (рис. 1.7 б) видно, что беднейшие 20% получают менее 6% обще
го дохода. Это значит, что каждый из них живет в три с лишним раза хуже средне
го уровня. Но еще показательнее доля доходов богатейших 20% населения. Она 
составила почти половину совокупного дохода — столько же, сколько досталось 
всем остальным 80% россиян. Да это и не удивительно. Зарплата директора те
перь часто в десятки раз превышает ставку рабочего. А ведь у бизнесменов есть 
еще и доходы с капитала.

Примем во внимание еще три обстоятельства. Во-первых, богатство «новых 
русских» принимает крикливые формы фантастических замков-коттеджей и су
пердороги х автомобилей, какие обычно не позволяют себе покупать даже куда 
более богатые западные капиталисты. Так что психологически неравенство выг
лядит еще сильнее, чем есть на самом деле. Во-вторых,моральная оценка неж
данно свалившегося на часть населения богатства. Люди обычно лояльнее отно
сятся к чужому процветанию, когда знают, чем оно заслужено. Капиталист Генри 
Форд спокойно мог говорить, что он сказочно богат, потому что организовал пер
вое в мире конвейерное производство автомобилей. А как получил миллиарды 
Билл Гейтс, знает любой владелец компьютера — программа «Виндоуз» работает
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Рис. 1.7. Изменения кривой Лоренца 
в России в 1991—2001 гг.

на сотнях миллионов компьютеров по всему свету. В распоряжении большинства 
«новых русских» таких аргументов нет. В-третьих, самое важное обстоятельство 
состоит в том, что резкая дифференциация доходов россиян произошла на фоне 
кризиса, а не экономического роста. Увеличься, скажем, зарплата инженера вдвое 
по сравнению с дореформенным временем, и он, наверное, спокойно смотрел 
бы на еще более сильный рост чужих доходов. Когда же увеличение доходов у 
одних (очень немногих) сопровождается их сокращением у других (многих, почти 
всех), для социальной неприязни создается богатейшая почва. Следовательно, 
переход к экономическому росту, который создаст основу для увеличения дохо
дов всех слоев населения, нужен России и для сохранения социальной стабиль
ности.

Способы, которыми общество решает три фундаментальные 
экономические проблемы, являются критерием для выделения 
разных типов экономических цивилизаций (см. следующую гла
ву). Характерно, что презрительно-осуждающее или по меньшей 
мере насмешливое отношение народа к «новым русским» не рас
пространяется на очень близкое по сути понятие представителей 
♦среднего класса». Это тоже достаточно обеспеченные, нашедшие 
себя в рыночной экономике люди, по разным оценкам составляю
щие 14-22% населения. В 2002-2003 гг. по мнению исследователь
ской группы журнала «Эксперт», организовавшего специальный 
проект по изучению среднего класса, к «нижнему среднему клас
су» относились лица с доходом 150—250 долл. на члена семьи (ме
неджеры и государственные служащие среднего звена, рабочая 
аристократия), к «среднему среднему классу» — с доходом 250- 
400 долл. (высший слой менеджеров и крупные госслужащие, спе
циалисты крупных и иностранных фирм, лица свободных профес
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сий, часть университетской профессуры), к «верхнему среднему 
классу» — с доходом свыше 400 долл. (директора крупных и сред
них фирм, собственники мелких фирм, специалисты наиболее вы
сокооплачиваемых бизнес-профессий).

При достаточно широком разбросе социальных и имуществен
ных характеристик представителей «среднего класса» объединя
ет крепкий профессионализм в одной из востребованных рыноч
ной экономикой сфер деятельности и базирующиеся именно на нем 
прочные позиции в жизни. И вот что характерно: такого рода со
циальное неравенство воспринимается обществом спокойно. Люди 
признают за истинным мастером своего дела право жить лучше 
других.

Контрольные вопросы

1. Как изменялся объект исследования экономической теории с древ
нейших времен до наших дней?

2. Почему меркантилисты считали необходимым вмешательство в эко
номику? Что делает актуальными их взгляды в наше время?

3. Каким образом эгоистический интерес человека может служить об
ществу? Как это объяснял Адам Смит?

4. В чем сила и слабость марксистской теории? Почему марксизм стал 
базой мощных политических движений?

5. С какими изменениями в экономике связано появление маржина- 
лизма?

6. Почему кейнсианцы настаивают на активном государственном регу
лировании экономики, а монетаристы считают его вредным? Какая 
из этих доктрин представляется вам более применимой в сегодняш
ней России?

7. Какое из определений предмета экономической теории кажется вам 
более точным?



ТЕМА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЫНОЧНОЙ экономики
2.1. Типы цивилизаций.
2.2. Специфические черты рыночной экономики.
2.3. Структура рыночной экономики и типы рынков.
2.4. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 
Контрольные вопросы.

В теме 2 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Как функционировала русская крестьянская община?
• Фрагменты традиционного хозяйства в современной Рос

сии.
• Что представляли собой государственная собственность и 

централизованное планирование в СССР?
• Россия как переходная экономика нового типа (постсоциа- 

листическая экономика).
• Является Россия развитой или развивающейся страной?
• Следует ли ждать «русского экономического чуда»?
• Проблема прав собственности в современной России.
• Сущность и разновидности теневой экономики.
• Риски современного социального неравенства в России.
• Фактор предпринимательской способности в СССР и Рос

сии.
• Степень развития основных типов рынков в России.
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2.1. Типы цивилизаций
2.1.1. Классификация цивилизаций

Цивилизация ^ Наиболее общим понятием, описываю- 
___________ _________ J  щим общественно-экономические систе

мы, является понятие «цивилизация». Само это слово происходит 
от лат. «civilis» — гражданский, государственный. В древности по
нятие «цивилизация» чаще всего употреблялось для обозначения 
культурного, упорядоченного общества и противопоставлялось 
«варварскому», якобы необщественному существованию отсталых 
народов, живших, как считали римляне, по звериным обычаям. 
Под цивилизацией понимается определенный, прочно сложив
шийся строй материальной и духовной жизни людей, основные 
черты которого устойчиво воспроизводятся в данном обществе 
в течение длительного времени.

Внутренним стержнем каждой цивилизации является ее эко
номическая (хозяйственная) система, представляющая собой оп
ределенный способ взаимосвязи производителей и потребителей 
в данном обществе. Иными словами, экономическая система — 
это специфический способ, которым общество решает фундамен
тальные проблемы экономики: что производить? как производить? 
для кого производить?

Разумеется, экономическая система существует не в вакууме 
и не может быть рассмотрена в полном отрыве от других черт ци
вилизации как более сложной системы. К таковым относятся: мо
раль, политика и право; национальные, религиозные, психологи
ческие и другие социокультурные факторы; исторические, геогра
фические, климатические условия жизни народа и т.п. Поэтому 
экономическая теория должна принимать во внимание воздей
ствие неэкономических факторов на экономические процессы.
(  Типы цивилизаций  ̂ Объективной реальностью X X  в. являет- 
>--------------------------------- ' ся сосуществование различных типов ци
вилизаций, а также их переходных форм (рис. 2.1).

Ни одна из цивилизаций не существует в чистом, идеальном 
виде. Это, однако, не мешает определить наиболее общие, харак
терные черты каждой цивилизации. Рассмотрим их подробнее.
/  традиционная ^ Для традиционной цивилизации харак- 

цивилизация I теРно Решение фундаментальных эконо-
ч___________ ___________' мических вопросов: что? как? для кого
производить?» — с помощью традиций и обычаев. Собственно 
именно это и послужило основанием для присвоения этой циви
лизации ее характерного названия.

В русской крестьянской общине, например, веками существо
вал обычай периодических переделов земли. Участок, обрабаты
вавшийся крестьянским двором, не закреплялся за ним навечно, а
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Рис. 2.1. Основные типы цивилизаций

через определенный срок переходил к другим членам общины. Та
ким способом обеспечивалась социальная справедливость — ник
то не имел привелегии постоянно пользоваться лучшим участком 
земли, но никто и не был навсегда обречен маяться на худшем.

Если бы такая система существовала в наше время, она навер
няка привела бы к быстрой порче земли: накануне передачи ее дру
гому пользователю прежний хозяин стал бы плохо обрабатывать 
землю — все равно ведь она уйдет в чужие руки. Но в традицион
ном обществе таких казусов не возникало. Отшлифованная опытом 
веков система обычаев носила комплексный характер. Тот же обы
чай, который заставлял отдавать свою землю, определял и тради
ционные способы ее обработки. Никто не мог отступить от заве
денной технологии (например, хуже удобрить землю), не рискуя 
вызвать осуждение всей общины. А  страшнее этого не было ниче
го — в те суровые времена выжить в одиночку было невозможно. 
Недаром во многих древних обществах высшей мерой наказания 
была не смерть, а изгнание из общины.

Интересно, что и сейчас изолированные племена (например, ин
дейцы бассейна Амазонки), которые соблюдают традиции, успеш
но выживают, имея, впрочем, очень низкий уровень потребления. 
А  народы, нарушившие вековые традиции, но не перешедшие к 
иным типам цивилизации, находятся в крайне бедственном состо
янии. Так, произошло со значительной частью африканских пле
мен, утративших под воздействием белых колонизаторов ста
ринные обычаи, но не сумевш их освоить современные 
сельскохозяйственные технологии. Их хозяйственная деятель
ность, в частности, привела к экологической катастрофе (потере 
плодородного слоя земли) на больших территориях Африки.
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'  Натуральное ^ Другой важной чертой традиционных 
хозяйство I цивилизаций является преобладание на-

---------------- ----------------'  турального хозяйства. Это значит, что
производители и потребители благ непосредственно взаимодей
ствуют друг с другом в рамках общины или какого-то другого от
носительно небольшого замкнутого сообщества. Они потребляют 
преимущественно блага, произведенные внутри этой же хозяйст
венной единицы («сами посеяли, сами убрали, сами съели»). Для 
данного способа хозяйствования вообще не требуется денег, так как 
имеет место прямой (натуральный) обмен продуктами и услугами.

Наконец, в традиционных цивилизаци
ях отсутствует или очень слабо развито 
машинное производство и, следователь

но, преобладает ручной труд. Поэтому ее часто называют еще и 
доиндустриальной цивилизационной системой. С этим обстоя
тельством (как, впрочем, и с доходящим до фанатизма стремле
нием людей традиционного общества во всем следовать « заветам 
старины седой») связан и исключительно медленный темп про
гресса. Ведь естественные органы человека, в отличие от частей 
машин, с течением времени изменяются очень медленно, что 
предполагает сохранение веками одних и тех же технологий. Не 
случайно современные орудия ручного труда (молоток, топор и 
т.п.) почти не изменились по сравнению со своими древними пред
шественниками: и те и другие создавались так, чтобы их было 
удобно взять рукой.

Однако не будем спешить относиться к традиционной циви
лизации как о намертво застывшей системе. Дело в том, что в ее 
рамках задачи экономического роста и не ставились. Это было 
общество с сохраняемыми веками культурными и религиозны
ми ценностями, особыми представлениями о соотношении мате
риальных и духовных потребностей. Например, длительные стро
гие посты наших предков, осущ ествлявш иеся совершенно 
добровольно, «для души».

В таких условиях складывался психологический тип челове
ка, который был слабо индивидуализирован, мало способен (да и 
не стремился) к свободному выбору жизненного пути. Он чувство
вал себя комфортно в большой семье, общине, коллективе, где 
все стороны жизни были строго регламентированы, но зато и ему 
было гарантировано достойное место в заведенном порядке ве
щей.

Исторически все народы мира прошли через ступень тради
ционной цивилизации. В наше время в чистом виде этот тип ци
вилизации можно найти только у изолированно живущих пле

Доиндустриальный
характер
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мен Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании. 
Их остатки, затронутые или преобразованные товарно-денежны
ми отношениями, довольно широко распространены во многих 
экономически слаборазвитых странах. В России, в целом являю
щейся развитой страной, также можно встретить отдельные пе
режитки той эпохи, начиная от распространенных бытовых при
меров вроде самообеспечения горожан картошкой (натуральное 
хозяйство) и кончая экзотическими случаями нелегального при
менения рабского труда.

Бурный и противоречивый XX  в. прошел 
под знаком возникновения, становле
ния, развития и распада социалистичес

кой цивилизации. Ее центром был СССР, вокруг которого груп
пировались другие страны социализма Центральной и Восточной 
Европы, Азии, Америки (Куба). Кроме особой экономической 
системы, социалистическая цивилизация выработала специфи
ческую и весьма высокую культуру, сформировала характерный 
морально-психологический тип человека.

Первая черта социалистической циви
лизации заключается в том, что в 
обществе господствует государственная 

собственность практически на все экономические ресурсы (зем
лю, недра, предприятия и т.д.). Не должно вводить в заблужде
ние то, что в социалистических странах она официально имено
валась общественной собственностью. На деле практически все 
права собственности принадлежали именно государству. Ведь об
щественная собственность провозглашалась единой и неделимой, 
а следовательно, принадлежащей всему обществу, но никому в 
отдельности. Правом же реально распоряжаться ею от имени об
щества обладало только государство.

Из первой черты непосредственно выте
кает вторая — централизованное руко
водство всеми сферами жизни общества. 

В экономике данное положение выражается в централизованном 
планировании. Все народное хозяйство представляется единым 
организмом, одной громадной фабрикой. При этом именно цент
ральные планирующие органы принимают решения о том, что, 
как и для кого производить. Производители и потребители благ, 
являясь псевдособственниками экономических ресурсов и гото
вых продуктов, связаны через мощного, жесткого посредника — 
государство — и не могут без его ведома принимать никаких са
мостоятельных экономических решений.

Централизованное
планирование

Государственная
собственность 

Ч___________ ____________ У

Социалистическая
цивилизация
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Как работала система плановых органов
в СССР?

В условиях социализма, когда государственная собственность утверждилась 
как господствующая, централизованным планированием было также охвачено все 
народное хозяйство страны. Для осуществления планирования имелась целая 
иерархическая система органов: Госплан СССР, Госпланы союзных и автономных 
республик, плановые комиссии исполкомов Советов народных депутатов (пар
ламентов) всех уровней; плановые органы отраслевых министерств; плановые 
отделы предприятий.

Центральные плановые органы определяли объем и структуру потребностей 
общества на основе разработанных нормативов потребления. Имелись нормы на 
все основные товары потребления — продовольственные, промышленные и др. В 
план закладывалось, сколько килограммов сахара и колбасы, литров молока, пар 
ботинок и зубных щеток должен потреблять человек в течение года. Определялись 
также необходимые сырье, материалы, оборудование, чтобы произвести эти това
ры. И здесь были свои нормы, например, расхода материалов на выпуск опреде
ленной продукции. Устанавливались цены на все товары. План утверждался как за
кон, и государство контролировало его выполнение.

Технология составления плана была следующей. Первоначальные предложе
ния по параметрам готовящегося плана подавали предприятия. Эти предложения 
шли вверх по «пирамиде» плановых органов. При этом в них вносились изменения, 
исходя из общегосударственных нужд. А окончательные решения по размерам 
выпуска продукции и ее ассортименту принимал Госплан СССР и спускал их «вниз», 
предприятиям.

Предприятия находились буквально в частоколе десятков показателей и нор
мативов, которые определяли всю их деятельность. Центральным среди показа
телей был валовой объем выпуска продукции, или так называемый вал. Именно 
по нему судили об успешности деятельности предприятия и его руководства. 
Страшнее всего для директора завода было получить завышенный план, превы
шающий реальные возможности выпуска. Срыв планового задания по «валу» пря
мо грозил ему потерей рабочего места, в то время как иные нарушения: слишком 
высокие издержки, нарушения ассортимента, сниженный уровень качества и т.п. 
— при выполнении плана по «валу» обычно прощались. Таким образом, получа
лось, что главное — количество, а не качество.

Целый ряд других центральных органов регламентировал все стороны про
изводственной деятельности и торговли. Централизованным распределением 
сырья, машин и оборудования занимался Госснаб, цены определял Госкомцен, 
потребности в трудовых ресурсах — Госкомтруд, основные направления научно- 
технического прогресса — Госкомитет по науке и технике.

Эта гигантская многоступенчатая система в отдельных случаях позволяла до
стичь невиданной в истории концентрации всех сил государства на важнейших 
направлениях. Так, во время Великой Отечественной войны именно плановая си
стема позволила СССР превзойти Германию по выпуску основных видов воору
жений, хотя соотношение промышленных потенциалов было не в нашу пользу. 
Ведь на немцев работала фактически вся промышленность континентальной Ев
ропы, а Советский Союз потерял в начальный период войны почти половину сво
его экономического потенциала. Тем не менее уже в 1943—1944 гг. Красная Ар
мия стала получать самолетов, танков, артиллерийских установок больше, чем 
вермахт. Поражает и четкость работы гигантского планового механизма: график 
выпуска вооружений выдерживался с точностью до часа!

Вместе с тем плановая система была громоздкой и неповоротливой. Она 
сковывала инициативу предприятий и ограничивала суверенитет потребителей. 
Ошибки, да и просто невозможность предусмотреть все заранее обычно обора
чивались дефицитом товаров или затовариванием. Ведь Госплан планировал до 
80 ООО наименований продукции. Бывали и анекдотичные случаи. Однажды из 
продажи полностью исчезли детские колготки. Выяснилось, что кто-то при пе
репечатке пропустил соответствующую строку в плане!
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По своему характеру социалистическая 
цивилизация относится к классу эконо
мических систем, определяемых предло
жением благ, или, как их называют, к ре

сурсоограниченным экономикам. Этот термин нуждается в пояс
нении. Как мы помним, редкость ресурсов присуща любой эконо
мике. Но понятие это относительное: ресурсов мало не вообще, а 
по отношению к объему потребностей. Существуют две прин
ципиальные возможности приведения в соответствие ресурсов и 
потребностей. Можно ограничить потребности до размеров имею
щихся ресурсов, и тогда все эти (уже заранее ограниченные) по
требности будут полностью удовлетворены. Но можно и не огра
ничивать потребности. В экономике такого типа (именно ее и 
называют ресурсоограниченной) основным ограничителем будет 
выступать фактический объем производства или (что тоже самое) 
нехватка ресурсов, необходимых для его организации. Часть по
требностей в этом случае остается неудовлетворенной. Например, 
граждане СССР в принципе могли бы купить 2 и даже 3 млн легко
вых автомобилей, но существующие мощности позволяли реаль
но выпускать чуть больше 1 млн, что и ограничивало потребление 
данного блага.

Ресурсоограниченная экономика имеет свойство порождать 
дефициты. Так, для социалистической эпохи были типичны оче
реди (признак нехватки готовых продуктов), на любом предпри
ятии были вывешены длинные списки требующихся работников 
(признак дефицита рабочей силы), директора предприятий посто
янно жаловались на задержки с поставками сырья и материалов 
(дефицит материальных ресурсов), а председатели колхозов — на 
несвоевременное получение тракторов и комбайнов (дефицит обо
рудования).

Последствия хронической дефицитности многих готовых про
дуктов и ресурсов для социалистической экономики были резко 
негативными. Предприятия не имели стимулов к выпуску каче
ственной продукции и ее техническому совершенствованию (все 
равно купят и такое, какое есть, а то и этого не будет), работ
ники — к качественному труду (все равно не выгонят) и т.п. Не 
менее тяжелым последствием была и утрата ориентиров истин
ных потребностей общества. В самом деле, как определить, что 
действительно нужно, если раскупается буквально все? В этих 
условиях огромное значение приобретал субъективный фактор: 
очень часто производились те товары, которые запланированы 
центром и которые нужны с точки зрения этого центра, а не по
требителей. В итоге в экономике возникали крупные диспро
порции.

Ресурсо
ограниченная

экономика ч__________________ J
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Рыбный день, или можно ли быть умнее
рынка?

В середине 1970-х годов во всех столовых, кафе и даже дорогих ресторанах 
СССР четверг был объявлен «рыбным днем», когда в качестве второго блюда по
сетителям предлагали только рыбные блюда. Причин для введения этого новше
ства было несколько, и все основательные. Так, производство мяса в стране было 
недостаточным, чтобы полностью удовлетворить спрос. А быстро увеличить его 
выпуск в силу серьезных трудностей в сельском хозяйстве было нереально. Вме
сте с тем СССР создал крупнейший в мире океанский рыболовецкий флот и вы
лавливал огромное количество рыбы.

Однако люди неохотно ее покупали. В магазинах постоянно лежали горы де
шевой мороженой трески, минтая, хека, а народ становился в длинные очереди 
за мясом. Между тем ученые-медики установили, что в рационе большинства со
ветских граждан не хватает фосфора и некоторых других жизненно важных эле
ментов, которые содержатся только в рыбе, и что увеличение ее потребления по
ложительно скажется на здоровье населения. Вот тогда-то и был введен «рыбный 
день». Это новшество вызвало только раздражение у большинства людей. Тем 
более это не увеличило любви к рыбе. Напротив, родилась поговорка: «Лучший 
сорт рыбы — колбаса».

Пример этот далеко не единичный. Точно так же ученые некогда верно реко
мендовали (а плановики реализовали на практике) развивать общественный, а не 
личный автомобильный транспорт. Автобус перевозит пассажиров с меньшими 
затратами, чем личный автомобиль, рассчитанный максимум на 5 человек, но в 
реальности везущий обычно лишь одного водителя. Результат этого решения из
вестен. Выпуск легковых автомобилей в стране долгие годы ограничивался. А не
благодарные потребители, вместо того чтобы радоваться экономичным поездкам 
в автобусах, годами стояли в очередях за неэффективными легковушками и зави
довали моторизованным американцам. Точно так же обоснованно плановики не 
хотели тратить дефицитные ресурсы на организацию производства пластиковых 
пакетов. Сетки-«авоськи», массово выпускавшиеся в СССР, выдерживали больший 
вес и служили гораздо дольше. Это было хорошо и для экономики, и для экологии. 
Но советские туристы упорно привозили из-за рубежа яркие пакеты на зависть 
всем, кто не бывал за границей.

Хронологически последней в ряду этих примеров была знаменитая антиалко
гольная кампания конца 80-х годов, когда в «добровольно-принудительном» порядке 
справлялись безалкогольные свадьбы и вырубались виноградники. Как и в осталь
ных случаях, всесильные плановые органы смогли настоять на своем. Более того, 
был зафиксирован объективно положительный результат: резко сократился про
изводственный травматизм, выросла продолжительность жизни. Но недовольство 
граждан (причем нормальных людей, а вовсе не алкоголиков) тем, что за них, как 
за детей или заключенных, кто-то решает «пить или не пить?», не знало границ. Все 
эти неудовольствиями подтачивали социалистическую систему в целом.

Мы сознательно подобрали ряд примеров, когда решения органов централи
зованного управления экономикой, бесспорно, имели под собой серьезные осно
вания и тем не менее привели к плачевным результатам. Примеров грубых ошибок 
и волюнтаристских решений плановых органов можно привести и больше. Но имен
но теоретически верные действия, на практике не давшие ничего хорошего, осо
бенно показательны. В ресурсоограниченной экономике все решает производи
тель, а не потребитель, поэтому потребности последнего перестают управлять 
экономикой. И мудрецы, пытающиеся вместо миллионов потребителей опреде
лить, что тем на самом деле нужно, раз за разом попадают впросак.
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Наибольшие успехи социалистической 
плановой системы относились к 1930 - 
1950-м годам, когда экономика СССР 

была еще относительно простой. Задания 
по наращиванию выпуска угля, стали, электроэнергии, станков и 
другие сравнительно простые конкретные планы в целом выпол
нялись, а экономика росла быстрыми темпами. Однако, по мере 
усложнения хозяйства, все чаще стали проявляться диспропорции 
в развитии, снизились темпы роста.

Казалось, что справиться с новыми задачами управления хо
зяйством поможет дальнейшее усиление и улучшение планирова
ния с помощью электронной вычислительной техники. Поэтому 
строились планы создания автоматизированных систем управле
ния предприятиями, отраслями и народным хозяйством в целом. 
Но они оказались утопическими. И не столько в силу ограничен
ных возможностей ЭВМ (хотя сложность решаемых ими задач даже 
теперь превосходит возможности лучших компьютеров), сколько 
потому, что тотальная государственная собственность в сочетании 
с централизованным планированием неминуемо порождают такие 
явления, как монополизация и бюрократизм. В силу своей приро
ды они тормозят развитие и инициативу на местах, стремясь все 
проблемы решать «сверху». Экономика СССР оказалась плохо при
способленной не только к учету интересов потребителей, но и к 
использованию достижений научно-технической революции, опи
рающейся на стихийную инновационную активность сотен тысяч 
предпринимателей.

Не помогли и экономические реформы, направленные на допу
щение рыночных элементов в плановую экономику. Часть этих 
реформ носила косметический характер и потому не отразилась 
на эконом ике. Радикальные же реформы, начатые в конце 
1980-х годов, привели не к модернизации социалистической циви
лизации, а к ее смене в России и ряде других стран на рыночную.

За годы социализма СССР превратился в 
мощную индустриальную державу, зна
чительно повысился уровень жизни на
рода. В ряде областей (космос, авиация, 
многие виды военной продукции и др.) 

страна стала мировым лидером. К положительным чертам социа
листической цивилизации относятся развитие социальной сферы, 
свободный доступ народа к образованию, медицинскому обслужи
ванию и т.п. Не нужно также забывать, что именно социалисти
ческая цивилизация (точнее — необходимость соревнования с ней) 
оказала существенное влияние на рыночную систему, дав ей идеи 
планирования и послужив толчком к развитию социальной сфе
ры (т.е. к эволюции от чистого капитализма к смешанной экономи
ке — см. далее).

Значение 
социалистического 

этапа развития 
России

\_____________ __________ J

Упадок 
социалистической 

 ̂ цивилизации ^
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Несмотря на это в конечном счете социалистическая цивили
зация пришла к застою, а в своем постоянном соревновании с ры
ночной системой потерпела неудачу. Сейчас эта цивилизация со
хранилась лишь в Северной Корее, во Вьетнаме и на Кубе.

В настоящее время преобладающую часть 
мира охватила рыночная цивилизация. 
Можно даже сказать, что все страны в 

большей или меньшей степени вовлечены в нее. Систематическо
му обзору специфических черт рыночной цивилизации будет дан 
далее (см. 2.2), а полное и подробное представление о них можно 
составить, лишь освоив весь курс экономической теории. Здесь мы 
ограничимся лишь кратким сравнением общих черт и отличий ры
ночной и социалистической систем. Это сравнение особенно важно 
для нашей страны, которая ушла от одной из них и не до конца

И социалистическая, и рыночная циви
лизации имеют общие черты, определяе
мые в первую очередь высоким уровнем 
развития экономики:

• машинный характер производства;
• общественное разделение труда, основанное на специализации

работников и машин;
• крупное производство как следствие вышеназванных черт;
• наличие денежного хозяйства.

Прежде всего как социалистическая, так и рыночная цивили
зации имеют индустриальный (машинный) характер. Это обстоя
тельство, во-первых, определяет огромный производственный по
тенциал экономики, поскольку возможности машин неизмеримо 
превосходят собственную физическую силу человека. Во-вторых, 
оно создает технологические предпосылки быстрого прогресса, так 
как машина, совершенствуется быстрее человеческого организма.

Индустриальный характер рыночная экономика приобрела в 
XVIII в. В наше время эта ее черта преобразовалась, и более точно 
следует говорить о технологическом характере рыночной цивили
зации. Дело в том, что в связи с развитием принципиально новой 
техники, биотехнологий, невиданным ростом роли информации и 
других факторов центральную роль в производственном процессе 
играет уже не сама машина как некий механизм, а технология ее 
использования (например, применяемое программное обеспече
ние).

Другой общей чертой рыночной и социалистической экономик 
является общественное разделение труда. Ни один человек и ни одна 
группа людей в этих обществах не обеспечивают себя только за счет 
плодов своего труда. Напротив, существует развитая специализа
ция. Каждая производственная единица занята изготовлением ог
раниченного ассортимента изделий, подавляющая часть которых

пришла к другой.
Общие черты 

 ̂развитых экономик ^

Рыночная
цивилизация
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(если не все) предназначается для других людей или предприятий. 
Зато и большую часть нужных для собственного потребления това
ров и услуг она получает от других субъектов экономики.

Специализация дает огромный выигрыш в производительнос
ти. При изготовлении принципиально однотипной продукции по
является возможность использования особых машин, наилучшим 
образом приспособленных к решению именно данных задач. Од
новременно растет и профессионализм работников, приобретаю
щих специфический опыт и навыки.

Для развитых цивилизаций характерно развитое денежное хо
зяйство. Разделение труда предполагает интенсивный обмен това
рами и услугами субъектов экономики. А без денег свободное дви
жение товаров невозможно или по крайней мере затруднено. Хотя 
деньги существуют и в рыночной, и в социалистической системах, 
но в первом случае они играют большую роль, чем во втором.

При наличии известного сходства есть и 
существенные различия. Так, для рыно- 
ной цивилизации характерна частная 
собственность на экономические ресурсы. 

Это ее главное, системообразующее свойство. На основе частной 
собственности возникает свобода предпринимательства, а взаимо
отношения производителей и потребителей осуществляются через 
рынок. Последний и выступает регулятором (саморегулятором) 
данной экономической системы, а опосредованно — и всей циви
лизации в целом. Именно рынок определяет здесь решение фунда
ментальных проблем: что? как? для кого производить? Это вто
рое системообразующее свойство рыночной цивилизации. 
Наконец, рыночная экономика относится к другому классу сис
тем. Это — спросоограниченная система, т.е. экономическая сис
тема, определяемая спросом на блага, а не их предложением, как 
социалистическая. Главный ограничитель здесь — спрос, единствен
ный дефицит — деньги. Если они есть, то на рынке можно приобре
сти все. Такая система ориентирована на потребителя, который ру
ководствуется в своем выборе лишь собственными желаниями. А 
так как последние постоянно растут и усложняются, то и рыночная 
система постоянно стремится к развитию, движению и имеет для 
этого соответствующие механизмы.

Рассмотрим более подробно основные раз
новидности рыночных цивилизаций:
1) чистый капитализм;
2) «смешанная» капиталистическая 

экономика;
3) переходная экономика — а) традиционного и б) нового типа.

Всем им свойственны некоторые общие черты, но есть и суще
ственные отличия.

Разновидности
рыночных

цивилизаций

Отличия рыночной 
экономики от 

 ̂ социалистической j
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Так, чистый капитализм сводит социальную защиту населения и 
роль государства к минимуму. Это суровое общество, где выживает 
сильнейший (причем не обязательно лучший, наоборот, преимуще
ства часто имеют самые агрессивные и хитрые). Исторически имен
но эта разновидность рыночной экономики возникла первой. В на
стоящее время чистый капитализм можно найти в первую очередь в 
странах «молодого» капитализма в Азии, Латинской Америке.

Смешанная экономика подразумевает значительное развитие 
социальной сферы, сравнительно велика в ней и роль государства, 
развиты его регулирующие функции. Наиболее яркие примеры та
ких экономик — ФРГ, Швеция. Вообще к смешанной экономике 
тяготеют все современные развитые страны.

Переходная экономика возникает в процессе становления рыноч
ной экономической системы. Как только в таком хозяйстве склады
ваются основные признаки рынка, к ней становятся применимы и 
закономерности функционирования рыночной экономики, хотя до 
завершения процесса перехода может быть еще далеко. Другими сло
вами, экономика переходных стран в основном подчиняется законо
мерностям, выведенным экономической теорией для рыночной сис
темы. Хотя, разумеется, неполное развитие рыночных отношений 
накладывает на нее отпечаток. Сопоставив реальное положение ве
щей с теорией, описывающей развитый рынок, можно определить 
степень зрелости переходной экономики, наметить цели развития и 
т.п.

Исторически рыночная экономика всег
да вырастала из традиционного общества 
постепенно, проходя ряд промежуточ
ных форм. Поэтому к переходным эконо

микам традиционного типа относят те страны, которые идут к 
рыночной цивилизации от традиционной. С институтами рыноч
ной экономики здесь длительное время сосуществуют институты 
патриархального общества.

Внутри этой разновидности переходной экономики существуют 
крупные различия между разными странами. Большинство стран 
«третьего мира» в Азии, Африке и Латинской Америке осуществ
ляют переход сравнительно медленным, преимущественно эволю
ционным путем. Относительно небольшая группа развивающихся 
стран (Южная Корея, Тайвань, Мексика, Чили и др.) трансформи
руется ускоренными темпами. Они достигли крупных экономичес
ких успехов, и по многим показателям процесс их превращения в 
развитые рыночные государства уже завершился. Часто их даже 
называют новыми индустриальными странами. Однако ускорен
ная модернизация — весьма неустойчивый процесс, чреватый по
литическими и экономическими кризисами. Это совсем недавно

Традиционные
переходные
экономики Ч______ _________ /
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еще раз подтвердил «азиатский кризис», больно ударивший не 
только по новым индустриальным странам, где он зародился, но и 
по всему мировому хозяйству, включая Россию. Напротив, бедней
шие страны с застойной экономикой (например, в Экваториаль
ной Африке), в которых по-прежнему в целом преобладает тради
ционное общество, почти не продвигаются по пути преобразований.

Кризис социалистической цивилизации 
породил новый тип переходных эконо
мик, которые двигаются к рыночной ци

вилизации от социалистической. К этому новому типу, по многим 
показателям отличающемуся от традиционных переходных эко
номик, относится и Россия. Постсоциалистические страны еще не 
создали у себя многих рыночных институтов. Например, большин
ство бывших государственных заводов еще не научились жить по 
законам рынка, не превратились в настоящие фирмы. Не сложи
лись еще и нормально функционирующие рынки капитала, земли 
и трудовых ресурсов. К тому же хозяйство постсоциалистических 
стран страдает от самого процесса трансформации — ломки ста
рой и создания новой экономической системы. Для этих стран ха
рактерен чуть ли не полный набор хозяйственных неурядиц, ко
торые вообще бывают в рыночной экономике: инфляция, 
безработица, разнообразные кризисы и т.д.

Вместе с тем еще в социалистическую эпоху в переходных эко
номиках были заложены многие условия, которые присущи не про
сто рыночной экономике, а высокоразвитой рыночной экономике. 
Нынешние лидеры мирового хозяйства — США, ФРГ, Япония и 
др. — прошли долгий путь развития в качестве уже вполне сложив
шихся рыночных экономик прежде, чем добились успехов. Мы 
имеем в виду существование крупных предприятий с высокими тех
нологиями, высококвалифицированную рабочую силу, мощный 
научный потенциал, высокие стандарты в социальной сфере и мно
гое другое. Ничего подобного ни в традиционных экономиках, ни в 
переходных экономиках старого типа не бывает, пока они не дос
тигнут больших успехов в рыночных преобразованиях.

Россию часто называют развивающейся страной. По страницам 
газет и журналов гуляет пренебрежительное высказывание, веро
ятно, безосновательно приписываемое то У. Черчиллю, то М. Тэт
чер: «Россия — это Верхняя Вольта с ядерными ракетами». Однако 
с научной точки зрения это утверждение абсолютно несостоятель
но. Россия — не развивающаяся, а высокоразвитая страна, хотя и 
переживающая в настоящее время глубокий экономический кризис. 
Например, только три страны в мире (рис. 2.2) — США, Япония и 
Россия — являются мировыми лидерами хотя бы в одном из основ
ных направлений научно-технического развития.

Новые переходные
экономики Ч_________ __________ /
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Экологическая 
безопасность 

(Япония)

Ядерные 
технологии 

(Россия,США)

Уникальная 
экспериментальная 

и испытательная база] 
(США)

Т“ И Спецхимия и 
материалов энер.г° ^ ы 1̂ нные 

(США) (cfijA)^
Микро- и нано- 
алект ронные 

технологии (США)

Оптоэлектронные 
технологии 

(США)

Промышленноеобоснование

Двигательный
установки

(США)

Лазерные 
технологии 

(Россия,США)

Радиоэлект
ронные

технологии
(США)

Компьютерные
технологии

(США)
Энергетика и 

энергосбережение
(Япония) Биотехнологии 

(Япония)

Информационные 
технологии 

(США)

Рис. 2.2. Сравнительная оценка уровней достижений России 
по основным научно-техническим направлениям:

1 — значительное отставание от общемирового уровня;
2 — общее отставание и некоторые достижения в отдельных областях;
3 — значительные достижения, приобретения в отдельных областях;
4 — высокий уровень развития, мировое лидерство

Базовый потенциал постсоциалистических экономик исклю
чительно велик. После завершения (часто мучительного) переход
ного периода от них с большой вероятностью можно ожидать мощ
ного «экономического чуда», стремительного выдвижения в число 
мировых лидеров. Между прочим, подобное резкое усиление по
зиций, наиболее известные примеры которого — «германское эко
номическое чудо» и «японское экономическое чудо», в прошлом 
показывали именно развитые страны, оправившиеся от глубоких 
кризисов.

2.1.2. Переходная экономика современной России
Россия относится к странам с переходной экономикой нового 

типа, находящейся в рамках рыночной цивилизации.
За годы реформ осуществлены два глав
ных преобразования, превративших со
циалистическую экономику в рыночную:

Осуществленные 
преобразования j
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1) проведена приватизация, т.е. передача или продажа объектов 
государственной собственности частным лицам. В результа
те господствовавшая при социализме государственная собст
венность сменилась типичной для рыночной экономики част
ной собственностью;

2) реформы привели к тому, что централизованное управление 
экономикой (директивное планирование) сменилось рыночной 
саморегуляцией.
В целом можно констатировать, что к настоящему времени ры

ночные отношения в российской экономике стали преобладающи
ми и в основном созданы предпосылки для перехода к одному из 
вариантов капитализма как к целостной системе.

(  Точка бифуркации Л Тем не мен?е Россия пока находится в
V __________ / зоне неустойчивости, когда еще не опре
делен вариант дальнейшего развития. В теории самоорганизую
щихся систем такой момент называют точкой бифуркации, или 
точкой выбора, когда относительно легко направить развитие по 
тому или иному пути. В дальнейшем изменение выбранного на
правления развития становится весьма трудным. Так, упавшая в 
сухую траву спичка может потухнуть, а может и разгореться (точ
ка бифуркации), но когда от нее начнется пожар, потушить его 
будет трудно. Поэтому судьбоносное значение переживаемого Рос
сией исторического момента — это не громкие слова, а суть сегод
няшней ситуации.

Современная Россия стоит на распутье. 
Суть стоящего перед страной выбора на
глядно представлена в табл.2.1.

Каким путем дальше пойти? Первый путь — налево, к социа
лизму с его стабильностью, системой социальных гарантий. Мно
гих он привлекает, но связан и со всеми уже описанными слабос
тями социалистической цивилизации.

Второй пусть — направо, к чистому капитализму — динамич
ному обществу с сильнейшими механизмами мотивации всех его 
членов и огромными возможностями быстрого обогащения для от
дельных лиц. Именно в данном направлении шло в основном раз
витие страны в 1992—1998 гг. Но это тяжелая дорога для народа, 
сопряженная с бедностью, отсутствием социальной защиты, а быть 
может, и чреватая революционным взрывом народного гнева.

Третий путь ведет к смешанной экономике, базирующейся на 
рыночных принципах, но сочетающей их с сильным государством 
и социальными гарантиями. Это явно наиболее привлекательно. 
Но проблема состоит в том, что создание такого общества —■ дли
тельный и трудный процесс, требующий огромных ресурсов и уси
лий всего народа.

Альтернативы
развития



86 Тема 2. Основные принципы рыночной экономики

Таблица 2.1. Сравнительные черты основных типов современных 
цивилизаций

Господ
ству
ющая

форма
собствен

ности

Тип
экономи

ческих
ограни
чений

Вмеша
тель
ство

государ
ства

Социальная
структура

Власть
капита

ла

Власть
труда

"Чистый"
капита
лизм

Частная
Спрос
ограничен
ный

Нет
Поляриза
ция
общества

Неогра
ничен
ная

Слабая

"Смешан
ная"
капита
листиче
ская
экономи
ка

Частная + 
государ
ственная

Спрос
ограничен
ный

Регули
рование

Умеренная
дифферен
циация

Ограни
ченная

Силь
ная

Социа
лизм

Государ
ственная

Ресурс
ограничен
ный

Плани
рование

Уравнительн
ость

Отсут
ствует

Отчуж
дение

Совреме
нная
Россия

Частная + 
государ
ственная

Спрос
ограничен
ный

Регули
рование

Поляриза
ция
общества

Не
ограни
ченная

Слабая

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Выбор модели развития России
и социально-экономический кризис 1998 г.

Вплоть до последнего времени в России не была сформулирована наиболее 
общая цель реформирования, не было определено, какой тип рыночной эконо
мики мы выбираем, какое общество строим. При этом фактическое направление 
реформ шло по пути чистого, а порой и «дикого» капитализма. Государство фак
тически самоустранилось от регулирования экономики, а стихийные механизмы, 
обеспечивающие права человека в развитых странах, еще не окрепли. В частно
сти, в России еще слаба судебно-правовая система; лишь начинается формиро
вание обществ защиты прав потребителей; союзы предпринимателей не контро
лируют этику ведения бизнеса; не закончен процесс приспособления профсоюзов 
к рыночным условиям; наконец, власть имущие просто не считаются с обществен
ным мнением. В итоге в стране быстрое обогащение отдельных лиц и возвыше
ние некоторых секторов экономики (банки, сырьевые отрасли) соседствовали с 
сокращением доходов и социальных гарантий большинства населения, с упад
ком обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Минимальной 
была регулирующая роль государства. Постепенно в России сложилась крайне 
дисгармоничная экономика, которая летом 1998 г. вступила в финансовый кри
зис, переросший затем в общеэкономический, социальный и даже политический.
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Выделим основные слагаемые его развития.
1. С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в 

реальном секторе экономики — промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, на транспорте. Стратегические иностранные инвесторы, вклады
вавшие деньги в развитие производства в России, страдали от избранной 
модели реформирования экономики наравне с национальными производи
телями. Следствием такого развития событий стали кризис на рынке внут
ренних инвестиций и острая нехватка иностранных инвестиций в реальном 
секторе.

2. Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу миро
вому привело к зависимости России от импорта продовольствия, потреби
тельских и многих инвестиционных товаров. Недостаточно адаптировавшие
ся к рыночным условиям российские предприятия не выдержали иностранной 
конкуренции. Возникла и чрезмерная зависимость страны от доходов от экс
порта сырья (особенно нефти и газа), а следовательно, и от цен мирового 
рынка.

3. Тяжелое положение в экономике вызвало уменьшение поступления 
налогов в государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. 
Иссякли источники финансирования пенсий, зарплаты работников бюджет
ной сферы, расходов на оборону, образование и здравоохранение. В стране 
нарастала социальная напряженность.

4. Попытки разрешения бюджетного кризиса в рамках избранной моде
ли реформ не увенчались успехом. Так, стремление улучшить собираемость 
налогов лишь ухудшило положение предприятий. Им стало еще труднее пла
тить налоги и вместо реального увеличения притока денег в казну стали мно
житься задолженности перед бюджетом. Опасения вызвать инфляцию не по
зволили финансировать государственные расходы и за счет эмиссии 
(печатания) денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать 
свои финансовые проблемы за счет огромных займов.

5. На этой основе сложилось обособленное, искусственное процвета
ние финансово-банковского сектора за счет завышенных ставок процента по 
государственным займам и спекулятивной игры на валютных рынках. Огром
ные доходы от покупки краткосрочных государственных ценных бумаг полу
чали также иностранные кредиторы.
В итоге заложенные в избранной модели реформ противоречия с полной си

лой проявились к середине 1998 г. Упавшие мировые цены на нефть сократили 
экспортную выручку страны. Стало нечем финансировать огромные размеры им
порта. Россия дорого расплачивалась за недооценку важности собственного про
изводства.

Неизбежной стала девальвация (понижение курса) рубля по отношению 
к доллару. Резко возросли цены сначала на импортные, а затем и на отечествен
ные товары. Население страны, и до этого времени жившее не слишком зажиточ
но, мигом обеднело почти вдвое. Государство оказалось неспособным выполнять 
обязательства по своим гигантским долгам и прекратило выплаты. Следствиями 
стали паралич национальной банковской системы и отказ иностранцев от предо
ставления новых займов.

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась 
тупиком, поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в 
ходе тяжелого социально-экономического кризиса 1998 г. в России начался офи
циальный процесс смены модели реформирования. Именно с этого момента сле
дует отсчитывать начало активно ведущихся в настоящее время попыток найти 
оптимальное сочетание свободы рыночных отношений и сильного государства. 
В терминах приведенной выше классификации это значит, что речь идет о пово
роте к созданию «смешанной» рыночной экономики.
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И все же иного пути, кроме как к смешанной экономике нет. 
Опыт других стран мира практически не оставляет выбора: Рос
сии нужна разновидность рыночного хозяйства, представляющая 
собой смешанную экономику, имеющую неповторимо российское 
и при этом не звериное, а человеческое лицо.

2.1.3. Альтернативный взгляд.
Понятие о формационном подходе

Кроме цивилизационного похода к анализу общественно-эко
номических систем существуют и другие. Наиболее распростране
нии в нашей стране является разработанное марксистской теори
ей выделение общественно-экономических формаций и 
соответствующих им способов производства.

В основе формационного подхода лежат 
марксистские воззрения на материаль
ное производство как на единство произ
водительных сил и производственных от

ношений. Первые определяют техническую сторону производства. 
Вторые складываются между людьми в процессе производства и 
по поводу присвоения его результатов. При этом ядром производ
ственных отношений выступают отношения собственности.

Способ производства есть сложившееся в данном обществе со
ответствие производственных отношений уровню и характеру раз
вития производительных сил. Общественно-экономическая фор
мация — более широкая категория, охватывающая также 
неэкономические отношения и институты, определяемые данным 
способом производства.

К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к выводу, 
что существует закон соответствия произ
водственных отношений уровню разви
тия производительных сил. Механизм его 
действия заключается в следующем. Раз

витие производительных сил (технические усовершенствования, 
вовлечение в производство новых ресурсов и т.п.) приводит к тому, 
что меняются отношения между людьми сначала на производстве, 
а затем и в обществе в целом. В частности, появляются новые фор
мы собственности.

Например, переход от кочевничества к оседлому земледелию 
(сдвиг в производительных силах) привел к возникновению осо
бой группы людей, специализирующихся на данном производстве, 
что в свою очередь вызвало появление частной собственности на 
землю (сдвиг в производственных отношениях). Далее на этой базе 
появились развитые формы государства, которые были немысли
мы в кочевых племенах (сдвиг в неэкономических институтах).

Взаимодействие 
производительных 

сил и производствен
ных отношений \____________________ ✓

Производительные 
силы и производст
венные отношенияV__________________ ✓
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Выделяют пять общественно-экономи
ческих формаций и соответственно пять 
способов производства: первобытно-об- 

щинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и 
коммунистический (социализм является его первой ступенью).

Первобытно-общинная и коммунистическая формации рас
сматриваются как бесклассовые, исключающие эксплуатацию 
человека человекам способы организации общества. При этом в 
первом случае отсутствие эксплуатации объясняется низким уров
нем развитием производительных сил (человек едва был способен 
содержать самого себя, поэтому у него ничего нельзя отобрать), а 
во-втором, напротив, очень высоким. Все прочие формации явля
ются классовыми, причем эксплуатируемые и эксплуататоры на
ходятся в непримиримом противостоянии. При рабовладении та
кими антагонистическими классами были рабовладельцы и рабы, 
при феодализме — феодалы и крепостные крестьяне, при 
капитализме — буржуа и пролетарии.

Переход от одной формации к другой 
объясняется тем, что нарастает несоот
ветствие между уровнем и характером 

развития производительных сил и сковывающими их старыми 
отношениями собственности. В какой-то момент противоречия ста
новятся столь острыми, что старые отношения собственности ре
волюционным путем «взрываются». При этом главной революци
онной силой выступают эксплуатируемые классы.

В частности, неизбежность социалистической (или пролетар
ской, по имени главного революционного класса) революции обо
сновывалась тем, что производительные силы достигли такой сте
пени обобществления, что более не могут развиваться в рамках 
частной собственности. Они требуют создать адекватную им фор
му собственности —■ общественную, тем самым дать новый, неви
данный простор для развития производительных сил.

Между формационным и цивилизационным подходами суще
ствуют определенные сходства. Так, первые три формации (пер- 
вобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная) соответ
ствуют традиционной цивилизации, капиталистическая — 
рыночной. Наконец, обе схемы классификации выделяют соци
ализм как особый общественный строй. Совпадают и многие чер
ты описания той или иной цивилизации (формации). Наиболее 
же существенное различие состоит в том, что цивилизационный 
подход не придает в развитии экономики решающего значения 
борьбе классов и революциям. Напротив, он делает больший ак
цент на способах решения трех фундаментальных проблем эко
номики в разных обществах.

Механизм 
смены формаций

Пять основных 
формаций
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2.2. Специфические черты рыночной экономики
Рыночное хозяйство как экономическая система, независимо 

от конкретных форм его проявления, имеет ряд обязательных, спе
цифических черт:
1) частная собственность на инвестиционные ресурсы;
2) свобода предпринимательства и свобода потребительского вы

бора;
3) приоритет личного (корыстного) интереса, индивидуализм;
4) конкуренция как противовес индивидуализму;
5) рынок и цены как механизм саморегуляции;
6) рыночная направленность деятельности государства;
7) социальное неравенство.

Рассмотрим эти черты подробнее.

2.2.1. Отношения собственности
Главной, определяющей чертой рыночной экономики и фунда

ментом этой системы является безусловное преобладание в ней час
тной собственности. При всей значимости прочих черт все они — 
в большей или меньшей степени — являются производными от 
частной собственности.

N Что же такое собственность? В наиболее Собственность ) л _________ ___________ /  обобщенной форме собственность —это
отношения людей по поводу присвоения экономических благ. Дру
гими словами, в ней присутствуют два слоя отношений:
1) субъект-объектные отношения человека с вещью (что он с ней 

может сделать, а что — нет);
2) субъект-субъектные отношения, возникающие между соб

ственником и другими людьми (какие права и обязанности соб
ственник имеет по отношению к окружающим).
Некоторые научные школы (например, марксизм) полагают,

что первый слой отношений не самостоятелен, а является частью

Ис вдаваясь в эту дискуссию, остановим
ся на общепринятом в настоящее время 
и наиболее плодотворном для экономи

ческого анализа направлении — теории прав собственности, впер
вые сформулированной американским экономистом Р. Коузом в 
1960-е годы и удостоенной впоследствии Нобелевской премии. 
Коуз предложил рассматривать не собственность как таковую, а 
отдельные составляющие элементы права собственности. С этой 
точки зрения, собственность не является монолитом, а представ
ляет собой некий набор (пучок) прав. Напрашивается ее сравне
ние с крепко связанным веником, в котором отдельные права вы
полняют роль прутьев.

второго.
Пучок прав 

собственности
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Встречаются различные перечни прав собственности — от ко
ротких до чрезвычайно детальных. Чаще всего в пучок прав соб
ственности включают 11 элементов:
1) право владения;
2) право использования;
3) право управления;
4) право на доход;
5) право на продажу, изменение, уничтожение;
6) право на безопасность собственности (защиту от экспроприа

ции);
7) право на завещание и наследование;
8) право на бессрочное обладание благом;
9) запрещение использования объекта собственности во вред ок

ружающим;
10) право на взыскание (в уплату долга);
11) право на возврат полномочий собственности (по истечении 

срока договора об их передаче или при восстановлении нару
шенных полномочий).

Права собственности раскрывают конкретное содержание по
нятия «собственность», определяя характер отношений между 
людьми по поводу материальных благ. Фактически они устанав
ливают «правила игры» для экономических систем.

Ключевое значение для рыночной эконо
мики имеет частная собственность на 
экономические ресурсы, необходимые 

для осуществления производства. Если собственник сам трудит
ся, как делает это, например, ремесленник, адвокат, частно прак
тикующий врач и т.п., то такая собственность называется частно
трудовой. Но в рыночной экономике, как правило, применяется 
труд наемных лиц, которые не обладают правами собственности 
на средства производства. Напротив, собственник, даже если он 
сам продолжает выступать в роли работника, выдвигается на клю
чевую для рыночной экономики роль капиталиста, предпринима
теля, т.е. человека, экономические функции которого состоят преж
де всего в рациональном распоряжении правами собственности.

При этом об абсолютной частной собственности следует гово
рить, когда все права пучка прав сосредоточены в руках одного физи
ческого или юридического лица. Однако собственник может и пе
редать часть прав на определенных условиях другим лицам, как 
делает, например, владелец фирмы, передавая менеджерам права 
на управление ею. При этом различные комбинации распределения 
прав порождают разные формы предприятий (от индивидуального 
частного предприятия до акционерного общества —■ более подробно 
об этом см. в теме 14).

Частная
собственность
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Возможен и иной вариант неполноты права собственности. Он 
возникает, когда собственник лишен части прав, входящих в пу
чок, либо когда некоторые из этих прав узурпированы другими

Четкое определение прав каждого собст
венника, разграничение элементов пучка 
прав, их законодательное закрепление и 

защита получили в экономической теории прав собственности на
звание спецификации прав собственности. Оно может быть опреде
лено и от противного. Спецификация означает исключение свобод
ного доступа к экономическим ресурсам для всех, кроме 
собственника. Если есть свободный доступ для всех, то ресурсы ни
чьи. Только при наличии спецификации начинают работать ры
ночные отношения.

Доля предприятий частного сектора в 
России превышает 80% . Почему же 
тогда в полной мере не работают рыноч

ные отношения? Почему, например, стоят приватизированные 
промышленные предприятия вместо того, чтобы работать и при
носить прибыль? Тому есть много причин, и мы неоднократно бу
дем о них говорить. Сейчас отметим следующее.

В России пучок прав собственности четко не определен и недо
статочно эффективно защищен законодательно. Особенно ярко это 
видно на примере приватизированных предприятий. Права собст
венности в них «размыты» среди трех основных групп субъектов:
1) работников предприятий;
2) руководства тех же предприятий;
3) так называемых внешних собственников (акционеров), в качест

ве которых чаще всего выступают частные фирмы и банки.
Между ними зачастую идет борьба за обладание всем пучком 

прав или главными из них.
Так, распространенным злоупотреблением директоров пред

приятий в России являются действия в собственных интересах, а 
не в интересах возглавляемых ими фирм и ее собственников. На
пример, недобросовестные директора часто санкционируют про
дажу готовой продукции по заниженным или закупку сырья по 
завышенным ценам у «дружественных» компаний, принадлежа
щих им самим или их родственникам. Тем самым прибыль уходит 
от предприятия и попадает в карманы владельцев фирм-посред
ников. Это означает, что директор узурпировал право на доход, 
ущемив права акционеров (юридических собственников) предпри
ятия. С другой стороны, собственники предприятия или их пред
ставители порой многие месяцы не выплачивают заработную пла

Частная собствен
ность в России V__________ _________ У

лицами.
Спецификация 

прав собственности
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ту персоналу, нарушая право собственности работников на свой 
труд. Можно привести примеры и нарушения прав собственности 
со стороны самого трудового коллектива. На языке экономических 
категорий можно сказать, что в России формальная передача прав 
собственности произошла, а спецификация еще находится в про-

С развитием рынка спецификация долж
на вступить в новую фазу, когда в резуль
тате перераспределения пучка прав соб

ственности (перепродаж, частичных взаимных уступок, банк
ротств плохо управляемых фирм) они консолидируются и перей
дут к эффективным собственникам, способным их рационально 
использовать. При этом сами эффективные собственники обеспе
чат себе получение наивысших прибылей. Выгода трудового кол
лектива от деятельности таких собственников будет состоять в на
дежности рабочих мест (на процветающих предприятиях риск 
безработицы низок) и получении высокой заработной платы. Ди
ректорат получит высокие легальные доходы и перспективы рос
та вместе с развитием предприятия.
(  Теневая экономика ") Размывание прав собственности, отсутст- 
Ч__________ __________ / вие подлинного контроля за выполнени
ем законодательства приводит к расцвету теневой экономики. По 
самой своей сути она неформальна и основывается на нарушении 
юридических прав собственности, а следовательно, подрывает 
«правила игры» рыночной экономики.

Можно выделить по крайней мере два «поля» ее существо
вания:
1) «серый», или нелегальный, рынок, т.е. в принципе разрешен

ные, но официально не зафиксированные экономические опе
рации;

2) «черный», или криминальный, рынок, т.е. запрещенные зако
ном виды деятельности.
«Серый» рынок возникает чаще всего по налоговым или иным 

аналогичным соображениям. Предприятия'производят продук
цию, оказывают услуги, но документально не оформляют свою дея
тельность, тем самым избегая уплаты налогов. «Черный» рынок 
включает явно преступные разновидности бизнеса вроде торговли 
наркотиками или сутенерства. Оба рынка соприкасаются и пере
плетаются. Очень часто нелегальный бизнес попадает под рэкет и 
контроль криминальных группировок.

Ведь благообразный торговец, «всего лишь» продающий това
ры за наличные без кассового оформления сделок, знает, что на
рушает закон. Весь его тайный доход находится за пределами ле
гальных прав собственности. Как, например, можно заявить в 
милицию о рэкете, если отобранные бандитами доходы на бумаге 
вообще не существовали?

цессе становления.
Эффективный
собственник Ч_________ ___________ /
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Другой вопрос, что своими неразумными действиями государ
ство часто толкает предпринимателей «в тень». Так, налоги на так 
называемый реальный (т.е. производящий товары) сектор эконо
мики России, по оценкам многих экспертов, физически невозмож
но честно уплатить — настолько они велики. Важной целью прово
димой в последние годы политики снижения налогов (в частности, 
налога на прибыль, подоходного налога) является вывод экономи
ки из тени.

По оценке Госкомстата, теневой сектор производит 25% това
ров и услуг, выпускаемых в России. По косвенным данным, тене
вая экономика еще масштабнее. Во всех случаях она пока доста
точно велика, чтобы серьезно подрывать рыночные механизмы.

2.2.2. Механизмы функционирования экономики
Частная собственность предполагает экономическую свободу, 

которая проявляется по двум главным направлениям:
• свобода предпринимательства;
• свобода потребительского выбора.

Свобода предпринимательской деятель
ности означает, что производитель само
стоятельно принимает решения по орга

низации производства. Что производить, в каких количествах, с по
мощью каких технологий — решение этих вопросов есть его суве
ренное право. Поскольку предпринимательская деятельность 
включает понятие инициативы, то она предполагает и свободу. Так, 
производство водки в рыночной экономике столь же допустимое за
нятие, как и выпуск учебников. Разумеется, абсолютной свободы 
не бывает, ее рамки определяются обществом, законом.

Свобода предпринимательства распространяется столь далеко, 
что предприниматель (физическое или юридическое лицо) имеет 
право и на неверные решения, которые не только не принесут до
хода, но и могут привести предприятие к разорению.

В современных российских условиях 
многие приватизированные предприя
тия находятся на грани экономического 

краха — банкротства. Однако, тяжелое положение в большой (если 
не в решающей) мере обусловлено объективными трудностями про
цесса трансформации, а не ошибками самих фирм. Поэтому не сле
дует понимать банкротство в духе раннего капитализма, когда 
фирма объявляется банкротом и закрывается, рабочих увольня
ют, оборудование описывается и распродается в пользу истцов, а 
бывшего собственника сажают в долговую тюрьму.

Ключевая задача процедуры банкротства согласно российским 
законам состоит в том, чтобы помочь убыточным предприятиям 
встать на ноги, если они в принципе жизнеспособны. Смена соб
ственника в ходе банкротства преследует цель радикального улуч

Банкротство 
в России \__________ _ ________ /

Свобода предприни
мательства \____________________✓



2.2. Специфические черты рыночной экономики 95

шения управления фирмой. Для этого на основе анализа ситуации 
проводится реструктуризация предприятия —• технологическая, уп
равленческая, финансовая и т.п. Возможно и перепрофилирование 
производства. Закрываются только безнадежные предприятия. Про
цедура банкротства требуется для многих приватизированных пред
приятий в России, но оправданна она только в том случае, если ве
дет к улучшению положения предприятий.

Чтобы рыночный механизм нормально 
работал, необходимо также наличие сво
боды потребительского выбора. Это озна-

Суверенитет
потребителя

чает, что потребитель волен распоряжаться своим спросом по соб
ственному усмотрению. В рыночной экономике никакие «высшие» 
соображения (вредно — полезно, научно обосновано — не обосно
вано и т.п.) не могут принудить потребителя к определенному вы
бору, хотя, разумеется, способны в какой-то мере влиять на него.

Скажем, помешать покупать сигареты (если они не запреще
ны законом) в рыночной экономике нельзя, хотя курение действи
тельно вредно для здоровья. Минздрав России может только преду
преждать о вреде. А уже потребителю — как высшей инстанции —• 
предстоит решать, прислушаться к предупреждениям или нет. В 
этом смысле принято говорить о суверенитете потребителя, not 
добно независимому (суверенному) государству, он принимает ре
шения, отменить которые не вправе никто, кроме него самого. 
Рыночная экономика является спросоограниченной, т.е. плате
жеспособный спрос является самым большим или даже единствен
ным дефицитом в хозяйстве. Поэтому к решениям потребителя- 
суверена вынуждены приспосабливаться все производители.

Государство также должно поддерживать суверенитет потре
бителя, защищать его права, например, от поддельных, фальси
фицированных продуктов. Тем более государство не должно само 
покушаться на суверенитет потребителя, вводить какие-либо нор
мы потребления, зафиксированные в карточках или талонах. Та
кие ситуации возможны только в экстраординарных условиях во
енного времени, природных катастроф, резкого дефицита 
внеэкономической природы. Например, рационирование потреб
ления бензина было введено в развитых капиталистических стра
нах во время связанного с арабо-израильской войной нефтяного 
кризиса 1974-1975 гг.
/  N Следующим принципом рыночной эко-

__ _________„„„ номики является приоритет личного (ко-I личного интереса . КV____________________ у  рыстного) интереса. Личная выгода —
мощный избирательный источник мотивации, и поэтому каждый 
предприниматель (равно как и каждый потребитель) делает толь
ко то, что ему выгодно. И общество смиряется с этим. Так, если 
действия биржевого спекулянта не противоречат закону, то в ры
ночной системе он волен совершать любые действия, даже пытать
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ся подорвать курс национальной валюты, несмотря на то, что это 
вредит всей экономике.

Почему же такой индивидуалистический подход тем не менее 
не порождает хаоса в обществе?

Конкуренция ^ Ответ на этот вопрос состоит в том, что
__________ I________ )  в рыночной системе капиталистическому

индивидуализму существует мощный противовес — конкуренция. 
Она состоит в состязании производителей за спрос потребителей, 
который всегда жестко ограничен их доходами.

Личные корыстные интересы производителей в принципе спо
собны толкнуть их на выпуск некачественной продукции, на за
вышение цен и т.п., но конкуренция заставляет искать направле
ние деятельности, выгодное для потребителей, а следовательно, 
для общества. В России пока идет лишь процесс постепенного фор
мирования конкурентной среды. Тем не менее она уже работает и 
дает первые результаты.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Российские пивовары побеждают

иностранцев в конкурентной борьбе
Конкуренция между национальными предпринимателями в России лишь на

чинается. Пока она сильно ограничена неразвитостью рынков и наличием мо
нополий. Тем не менее конкуренция явно влияет на уровень работы сферы об
служивания (общественное питание, парикмахерские и т.п.) и торговлю. Привычные 
для старых времен хамоватые продавцы, парикмахеры, приемщицы в химчистках и 
прачечных, исповедующие принцип «Я один, а вас тут много», уступают место дру
гому типу работников, заинтересованных в покупателях и клиентах.

Постепенно проникает новое отношение к делу и в производство. Типичным 
примером может служить пивоваренная промышленность. Еще десятилетие на
зад на рынке фактически присутствовал лишь один сорт пива —■ жигулевское, все 
остальные изготовлялись в столь мизерном количестве, что купить их было не
возможно. Да и жигулевское было дефицитом и мгновенно раскупалось. В таких 
условиях ни производители, ни торговля почти не заботились о качестве. Един
ственный вопрос, который задавал в те времена покупатель был: «Пиво свежее?», 
поскольку допускались значительные нарушения технологии при производстве, 
транспортировке и хранении.

В первые годы реформ на рынках в изобилии появилось иностранное пиво, 
превосходившее отечественное по качеству. Единственным достоинством рос
сийского пива оставалась цена — все-таки издалека везти продукт, 99% веса ко
торого составляет вода, весьма накладно. Однако через некоторое время стало 
улучшаться и качество российского пива — за имевшим возможность выбора 
покупателем пришлось ухаживать.

Лидером этого процесса стала петербургская «Балтика». Этот завод имел 
хорошие стартовые возможности. Он был построен совсем недавно, в середине 
1980-х годов, и оснащен новейшим шведским и финским оборудованием. Да и в 
дальнейшем руководство не жалело средств на модернизацию оборудования: но
вый цех фильтрации воды, автоматизированная линия фильтрации пива, несколь
ко пивоваренных котлов были приобретены уже в 1990-е годы. Много усилий было 
вложено в разработку новых, оригинальных рецептов, поскольку на «Балтике» счи
тали, что сорта советских времен слишком сильно скомпрометированы бракоде
лами. Наконец, не забывали на заводе, что рынок есть рынок, и значительное вни
мание уделяли созданию сбытовой сети и рекламе.

Постепенно к «Балтике» стали подтягиваться по важнейшим показателям и 
другие отечественные производители — главный столичный пивкомбинат «Оча
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ково», пивзавод «Степан Разин», пивоваренный комбинат г. Клина и др. В итоге 
уже к середине 1999 г. доля импортного пива упала до 2-3%. Однако успешное 
вытеснение импортной продукции в ходе честной конкуренции — не синоним изо
ляционизма. Многие успешные российские пивоваренные фирмы принадлежат 
иностранным инвесторам, предоставившим им столь необходимые капиталы и 
технологии.

К сожалению, столь благоприятный оборот развитие событий приняло дале
ко не во всех отраслях. Резкое открытие внутреннего рынка навстречу мировому 
в полной мере выявило низкую конкурентоспособность ряда наших товаров. И 
шок этот еще не вполне преодолен. У отечественных предприятий не хватает 
средств для улучшения продукции, а иностранные фирмы не спешат с инвести
циями. Впрочем, нетхуда без добра. Девальвация рубля, негативные последствия 
которой страна только-только преодолела, по общему мнению экспертов, сдела
ла и доброе дело: она дала российским фирмам ценовые преимущества по срав
нению с иностранными конкурентами. Ряд предприятий (сошлемся на произво
дителей моющих средств, косметики, некоторые текстильные фирмы) 
использовали эту передышку не хуже пивоваров. Не задирая до небес цену, они 
резко повысили качество. В итоге по крайней мере в некоторых отраслях россий
ские продукты стали восприниматься потребителями как качественные и конку
рентоспособные.

На действие механизма конкуренции в 
обществе впервые обратил внимание 
А. Смит, который в своей книге «Иссле

дование о природе и причинах богатства народов» сформулировал 
принцип «невидимой руки» рынка. Производитель преследует 
собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение 
чьей-то потребности. Вы не получите выручки, если потребителю 
ваш товар не понравится, если вы не угодите потребителю. В итоге 
совокупность производителей, как будто движимая «невидимой 
рукой», активно, эффективно и добровольно реализует интересы 
всего общества, причем часто даже не думая об этом, а преследуя 
лишь собственный интерес.

Конкуренция «выбраковывает» некачественные товары, недо
бросовестных предпринимателей. В России конкуренция ограни
чена рядом обстоятельств, о чем мы будем говорить в дальнейшем. 
Поэтому действие «невидимой руки» рынка у нас далеко не столь

Все рассмотренные выше специфические 
черты проявляются на рынке. Рынок  — 
это общ ест венный инст ит ут , сводя
щий вместе покупателя и продавца для 

соверш ения ими сделки купли-продажи определенного товара 
и/или услуги.

Роль рынка проявляется в его функциях.
Первая функция —■ информационногпобудительная. Рынок 

дает информацию о ценах, дефицитах и затоваривании. В этом 
отношении рынок выступает как конкретный механизм саморе
гуляции экономики. Так, если на рынке возникло затоваривание, 
цены на избыточную продукцию падают и это становится сигна
лом для всех рыночных субъектов. Производителям больше не

совершенно.
Рынок и цены 
как механизм 

саморегуляции

Принцип 
«невидимой руки»
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выгодно изготовлять соответствующие товары, они сокращают 
предложение. Напротив, для покупателей упавшие цены служат 
стимулом расширения закупок. Таким образом, избытки товаров 
постепенно рассасываются.

В связи с этим встает проблема адекватности ценовой, или ры
ночной, информации. Рыночные субъекты только тогда могут при
нимать правильные решения, когда поступающая информация 
правильно отражает ситуацию.

Вторая функция рынка — контрольно-распределительная, или 
регулирующая. Именно на рынке выявляются конечные резуль
таты процесса производства. Причем выявляются однозначным 
образом: продан по разумной цене будет только необходимый по
требителям товар. При этом параметров, по которым рынок 
«тестирует» продукцию, существует огромное множество. Это и 
широкий спектр его качественных характеристик, и сервисное 
обеспечение, и реклама.

От характеристик товара зависят складывающийся на него 
спрос, а значит, в конечном счете и цены. Производить удачный 
продукт становится выгодно, что приводит к увеличению его вы
пуска. Таким образом, с помощью рыночного механизма эконо
мика перераспределяет свои ресурсы в пользу данного товара, од
новременно изымая из производства товары, не выдержавшие 
рыночного экзамена.

Третья функция — интеграционная, или объединительная. 
Именно рынок связывает воедино производителей и потребителей, 
разнообразит продукцию. Это — центр, объединяющий экономи
ку в единое целое.

С- г ---------------------------n Реальные рыночные системы всегда су-
оль государства j  ществуют в рамках государства, которое

неминуемо вмешивается в экономику. Как же взаимодействуют 
эти две мощные силы — рынок и государство? В качестве саморе
гулирующейся системы рынок в большинстве случаев способен вы
полнять свои функции вполне самостоятельно. Еще физиократы 
выразили это в принципе «laissez faire», что в переводе с француз
ского означает: «не мешайте», или «пусть все идет само по себе».

Однако есть несколько крупных групп ситуаций, в которых ры
нок не способен справиться с трудностями и активные действия 
государства становятся единственно возможным путем выхода из 
тупика. Во-первых, это относится к общественным и некоммер
ческим благам. Нельзя перевести на рыночные рельсы суд (тогда 
все решения будут в пользу богатых) или создать частную армию. 
Во-вторых (о чем еще предстоит разговор), рынок сам по себе пло
хо справляется с социальными проблемами. В-третьих, существу
ет очень большое число экономических проблем, решение кото
рых в принципе возможно чисто рыночным путем, но на практике 
требует государственного вмешательства, поскольку реальные ры
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ночные механизмы (в отличие от изображаемых в теории) не бы
вают абсолютно совершенными. Мы уже затрагивали эту тему в 
обзоре истории науки на примере необходимости вмешательства 
государства в затяжные экономические кризисы (кейнсианство).

И все же в рыночной системе роль государства ограничена, госу
дарство не берет на себя функции управления всеми субъектами эко
номики, как это бывает в рамках социалистической системы. Ведь 
иначе разрушается рыночный механизм саморегуляции — глав
ное преимущество этого типа цивилизации.

Сделаем специальную оговорку: ограниченная не обязательно 
означает слабая. Используя этот термин, экономисты имеют в 
виду, что на основные экономические вопросы «что? как? для кого 
производить? » рыночная экономика отвечает в основном сама, вме
шательство государства допустимо лишь для временной или час
тичной коррекции. То есть государство не подменяет собой рынок, 
а вступает в действие лишь по мере необходимости.

2.2.3. Социальная структура общества
Как мы убедились, конкуренция служит 
противовесом индивидуализму рыноч
ной экономики в том смысле, что застав
ляет предпринимателя направлять свои 

усилия на удовлетворение запросов общества. Но она отнюдь не пре
пятствует обогащению, порой даже сверхобогащению удачливого 
капиталиста, если тот верно улавливает требования рынка. Это со
здает сильнейшую мотивацию предпринимательской деятельности, 
служит прогрессу экономики. Но одновременно тем самым рыноч
ная система поощряет социальную поляризацию общества.

В руках собственников ресурсов и предпринимателей происхо
дит сосредоточение экономической власти. Напротив, значитель
ная часть населения лишена собственности на производственные 
ресурсы, что порождает его экономическую зависимость. Не слу
чайно, первые выступают как работодатели, а вторые — как на
емные рабочие (во многих европейских языках даже существуют 
слова работополучатель, работопроситель). Происходит дифферен
циация доходов, имущественное расслоение. Другими словами, ав
томатически, сама по себе рыночная система не обеспечивает со
циальной справедливости; напротив, многие ее механизмы имеют 
противоположную направленность.

Именно поэтому проблемы социального 
неравенства играли и играют огромную 
роль в судьбе государств, развивающих
ся в рамках рыночной цивилизации. Сто

ит превысить некоторую критическую меру социального неравен
ства, и в стране начинаются массовые забастовки, волнения, а в 
наиболее острых случаях происходят революции.

Неравенство 
и нестабильность 

общества

Возможность
социального
неравенства
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Обратим внимание на важный момент общественной психоло
гии. Поощряя индивидуализм, выдвигая на передний план лич
ный (корыстный) интерес, рыночная экономика формирует у на
селения систему ценностей, ориентированную на материальный 
успех. Поэтому, когда значительная часть жителей страны ока
зывается не в состоянии добиться его, она чувствует себя обделен
ной, обманутой в своих главных чаяниях.

Нищий средневековый ремесленник мог голодным работать на 
постройке храма и чувствовать себя счастливым. Потому что его 
система ценностей исходила из бренности этого мира, греховнос
ти плотских утех, а спасти свою душу, т.е. реализовать высшую 
цель жизни, бедняку было даже легче, чем богатею. В нашей не
давней истории сходная система ценностей позволяла многим ге
роям ударных строек индустриализации абсолютно искренне чув
ствовать себя счастливыми людьми, несмотря на нечеловеческие 
условия жизни. Иное дело бедняк в современной рыночной эконо
мике. Он ощущает себя неудачником, ничтожеством, лишенным 
права претендовать на главный приз в жизни — богатство, —■ при
чем став таковым не по собственной вине, а из-за несправедливого 
устройства общества. Эти люди — опаснейший взрывчатый мате
риал при любых социальных потрясениях.

Не случайно именно в рыночной цивилизации возникло та
кое мощное научное и идеологическое течение, как марксизм, 
рассматривающий всю человеческую историю через призму борь
бы классов, отстаивающих в непримиримой схватке свои мате
риальные интересы. Исторический опыт недвусмысленно свиде
тельствует: чем сильнее в стране социальная несправедливость, 
тем крепче в ней будут позиции марксизма и родственных ему 
учений. В обществе, где материальный успех принадлежит к чис
лу высших ценностей, протест обездоленных слоев неизбежно 
принимает радикальные формы.

В современных развитых рыноч
ных обществах сформировался целый 
ряд институтов, ограничивающих сте

пень социального неравенства. Особенно велика в социальной сфе
ре роль государства. Так, система прогрессивного налогообложе
ния заставляет богатых платить много больше, чем платят бедные. 
Пенсионное обеспечение, медицинское страхование, пособия по 
безработице, бесплатное обучение и многое другое гарантируют 
известный минимум потребления, обеспечивающий достойное су
ществование даже бедным слоям населения.

Многие из институтов социальной защи
ты существуют и в современной России. 
Более того, родиной этих социальных за

воеваний в ряде случаев был СССР, так как западные страны пере
няли их позже, стремясь снизить притягательность социализма.

Социальное '  
неравенство в России

Регулирование 
степени неравенства
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Однако в ходе рыночных реформ социальные гарантии были если 
и не совсем утеряны, то сильно сократились количественно и не 
выполняют полностью своих функций.

Опасную роль играет и то, что в ходе реформ многие социаль
ные слои утратили свой прежний, привычный уровень материаль
ного обеспечения. Современный российский экономист Лев Ма
каревич отмечает: «В августе 1998 г. половина российского 
населения не имела либо лишилась всех своих накоплений. В то 
же время 50% сбережений концентрировались в руках 2% (!) 
граждан. Подобное наблюдалось накануне революционных взры
вов в Китае, России, Индии, Иране, странах Африки». Вне зави
симости от того, насколько обоснованы мрачные исторические па
раллели, приводимые экспертом, в России явно очень быстро идет 
процесс расслоения общества. Повышение благосостояния широ
ких слоев народа в этих условиях является обязательным услови
ем сохранения стабильности в стране.

2.3. Структура рыночной экономики и типы рынков
2.3.1. Факторы производства и субъекты экономики.

Кругооборот продукта и капитала
Движущей силой рыночной экономики являются потребнос

ти людей, удовлетворить которые можно, лишь получая доход и 
обладая в силу этого платежеспособным спросом. Для удовлетво
рения потребностей и получения дохода организуется производ
ство экономических благ (товаров и услуг). Эти блага удовлетво
ряют потребности людей, одновременно их реализация приносит 
доход производителю, создавая базу для того, чтобы и его потреб
ности превратились в платежеспособный спрос и были удовлетво
рены. Для производства требуются определенные ресурсы, кото
рые применяются в нужных комбинациях.

Рис. 2.3. Факторы производства
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Первый и наиважнейший фактор производства — труд. Это 
целесообразная хозяйственная деятельность людей, направленная 
на удовлетворение потребностей, получение дохода. Подчеркнем, 
что в рыночной экономике получение дохода выступает как непос
редственная цель, а удовлетворение потребностей людей —■ как ко
нечная и опосредованная первой.

В процессе труда человек затрачивает умственную и физичес
кую энергию. В различных видах труда может преобладать либо 
умственное (интеллектуальное) начало, либо физическое. Труд 
может быть простым или сложным, квалифицированным. Резуль
таты труда также сильно различаются: материальный или нема
териальный продукт (например, информация), услуга.

Второй фактор производства — земля (природные ресурсы). 
Данный термин следует понимать в его расширительном значении. 
Во-первых, земля — это вообще всякое место, где находится чело
век: живет, трудится, отдыхает, развлекается и т.п. Во-вторых, 
на земле как на территории также расположены производствен
ные и другие предприятия. В-третьих, земля, имеющая биоло
гические свойства плодородия, служит объектом сельского и лес
ного хозяйства. В-четвертых, она является также источником 
полезных ископаемых, водных и других ресурсов. Говоря о земле 
как факторе производства, экономическая теория учитывает все 
эти функции природных факторов в хозяйстве.

Третий фактор производства — капитал. Существует огромное 
число определений капитала. Суть их зависит от целей, логики, 
аспектов, избранных для изучения экономики той или иной эко
номической теорией. В концепции факторов производства под ка
питалом понимается вещественный (реальный) капитал — все 
средства производства длительного или краткого пользования. 
Сюда относятся сырье, машины, оборудование, производственные 
сооружения и др.

Отдельно выделяется категория денежного капитала — финан
совые средства, предназначенные для превращения в веществен
ный капитал, а также направляемые на закупку иных факторов 
производства. Следует иметь в виду, что сами деньги фактором про
изводства не являются, хотя и играют в деятельности любого пред
принимателя огромную роль. Просто в силу денежного характера 
рыночной экономики приобретение реальных факторов производ
ства опосредуется деньгами.

Перечисленные три фактора производства называются класси
ческими и бесспорно признаются большинством экономистов. Од
нако в современной экономической теории часто выделяется еще 
несколько дополнительных факторов.

Экономисты давно заметили, что отдельные предприятия и 
даже целые страны, обладающие примерно одинаковыми клас
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сическими факторами производства (равными объемами трудовых 
ресурсов, капитала, земли), нередко добиваются совершенно раз
ных экономических результатов. Более того, бывает, что страны, 
более богатые всевозможными ресурсами, бедствуют, а бедные 
ими — процветают. Чтобы факторы производства использовались 
и комбинировались наилучшим образом, необходим фактор осо
бого рода — предпринимательская способность. Речь идет о том, 
что в рыночной экономике имеет место особого рода деятельность, 
которую осуществляет предприниматель, т.е. человек, организу
ющий, планирующий хозяйственную деятельность, принимаю
щий решения и т.п. Причем совершенно не обязательно сочетание 
в одном лице собственника и предпринимателя. Достаточно, что
бы собственник делегировал препринимателю те компоненты пуч
ка прав собственности на предприятие, которые необходимы для 
управления им. Без предпринимателя невозможно соединение 
факторов производства. Он обладает особыми способностями, ха
рактером, знаниями, в результате чего может по-новому комби
нировать факторы производства, способствовать развитию отдель
ных предприятий и экономики страны в целом.

Фактору предпринимательская способность в СССР уделялось 
ничтожное место. Если роль трудовых и материальных (капитал, 
или в старой терминологии — фонды, земля) ресурсов признава
лась, то понятие «предпринимательская способность» просто от
сутствовало. Лишь косвенно значение этого фактора учитывалось 
в связи с проблемами управленческого труда. Но сам труд в этой 
области и управленческие решения считались не производитель
ными, а неизбежными дополнительными расходами. К тому же 
предпринимательские способности не сводятся только к труду. 
Так, принятие коммерческого решения в сложной обстановке тре
бует не только интеллектуальных усилий, но и готовности принять 
на себя материальный риск провала. Эта сторона названного фак
тора вообще не рассматривалась. Не здесь ли скрываются корни 
многочисленных безответственных решений, столь часто прини
мавшихся государственными и партийными функционерами? Ведь 
лично они не несли убытков!

В настоящее время в России в условиях становления рыночно
го хозяйства предпринимательские способности и в теории, и на 
практике признаны необходимым фактором производства. Мно
гие люди на собственном опыте в области предпринимательства 
убедились, что для такого рода деятельности требуются специаль
ные знания, особый склад ума и характера, своего рода талант. И 
если отбросить в сторону криминальные способы обогащения, то 
наиболее удачливые «новые русские» на самом деле обладают не
обходимым сплавом предпринимательских черт весьма противо
речивого свойства: способностью к риску, инициативностью и в
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то же время расчетливостью, рационализмом, знаниями. Талант 
предпринимателя так же редок, как и другие таланты.

Наконец, в качестве фактора производства многие экономис
ты выделяют и технический прогресс. В условиях современного 
хозяйства важен не только размер капитала, но и его технологи
ческий уровень. Промышленные установки могут, например, 
иметь одинаковую стоимость, но одна из них может быть при этом 
более новой, а другая устаревшей. Очевидно, что если прочие фак
торы производства одинаковы — на предприятиях работает рав
ное число людей, они управляются одинаково талантливыми ме
неджерами и т.д., то лучшие хозяйственные результаты фирмы, 
использующей новейшее оборудование, следует объяснять имен
но реализованным в новой технологии техническим прогрессом.

В самое последнее время, в первую очередь в связи с широким 
распространением компьютеров, особую роль в производстве на
чинает играть информация (разнообразные базы данных, элект
ронные архивы и т.д.). Поэтому ставится вопрос о выделении и ее 
в отдельный фактор, хотя часто информацию также считают про
сто особой разновидностью фактора технический прогресс.

Все дополнительные факторы производства объединяет то, что 
они проявляют себя через более эффективное использование клас
сических факторов. Одно и то же количество работников, машин 
и земли создает разные объемы продукции (причем разного каче
ства) в зависимости от того, какие предпринимательские, научно- 
технические и информационные ресурсы обеспечивают их исполь
зование.

Таковы в общем виде факторы производства. Мы будем еще не
однократно к ним обращаться в целях более подробного и обстоя-

Факторы производства существуют не 
сами по себе, а находятся в собственнос
ти и используются субъектами экономи

ки. В рамках национальной экономики принято выделять три ос
новных субъекта: домашние хозяйства, предприятия (фирмы) и 
государство (правительство).

Термином домашние хозяйства (домохозяйства) обозначают 
отдельных людей и целые семьи в качестве физических лиц, со всей 
сложностью присущего человеческим существам поведения, ин
тересов и мотивов. Домашние хозяйства предоставляют принад
лежащие им ресурсы (труд, земля, капитал) для осуществления 
процесса производства, а на полученные в результате этого дохо
ды покупают товары и услуги для личного потребления.

Фирмы — это организации, концентрирующие и использую
щие ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получе

тельного изучения.
V- 1 *>

Основные субъекты 
экономики
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ния прибыли. На деньги, вырученные от продажи выпущенных 
товаров (услуг), они закупают новые ресурсы у домашних хозяйств.

Таким образом, домашние хозяйства формируют спрос на то
вары (услуги) и предложение ресурсов. Напротив, фирмы опреде
ляют спрос на ресурсы и предложение готовых потребительских 
товаров.

Активную роль в рыночной экономике играет государство (пра
вительство), которое собирает налоги с домохозяйств и фирм, а 
затем использует средства государственного бюджета для закуп
ки товаров (например, военной техники), на содержание государ
ственного сектора экономики, на социальные выплаты (пенсии, 
стипендии, пособия) и т.п.

В современной России указанные субъек
ты хозяйства находятся пока лишь в про
цессе становления своих экономических 

функций. Если о фирмах и экономической роли государства речь 
подробно пойдет в других темах, то о домашних хозяйствах необ
ходимо сказать именно здесь.

На главный вопрос: «Выполняют ли они свои рыночные функ
ции?», следует ответить: «Да, но не в полной мере». Это связано с 
целым рядом причин.

Российские домохозяйства во многом имеют нерыночный, на
туральный характер. Так, по сравнению с развитыми странами у 
нас велика доля работ на себя: в приусадебном, дачном хозяйстве, 
самоуслугах на дому и т.п. Следовательно, с рынка отвлекается 
часть предложения труда и часть спроса на товары и услуги.

Предложение некоторых ресурсов (фактор капитал) со сторо
ны домашних хозяйств незначительно, поскольку накопленное 
частное богатство в материальной форме весьма ограниченно. Или 
вообще отсутствует (фактор земля), так как частная собственность 
на землю практически в нашей стране не реализована. Ограничен
ность предложения факторов производства домохозяйствами при
водит к тому, что они предъявляют недостаточный спрос на рын
ке товаров и услуг.

Но в некоторых сферах роль домохозяйств в российской ры
ночной экономике уже сложилась. Так, домохозяйства в России 
выступают как поставщики фактора труд. Особо следует отметить 
также роль домашних хозяйств в предложении фактора пред
принимательская способность. Всплеск предпринимательской 
активности населения страны — от организации крупных фирм 
до индивидуально- и семейно-трудовой деятельности — создал ры
ночную среду в экономике.

Домашние
хозяйства в России Ч_________ ___________/
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Рис. 2.4. Простая схема кругооборота продукта и капитала

< Кругооборот ^ Взаимоотношения между субъектами 
продукта и капитала! Рыночной экономики описываются с

V--------------------------------- /  помощью модели круговых потоков их
расходов и доходов, представленных как в вещественной, так и в 
денежной форме.

Сущность данного подхода наилучшим 
образом прослеживается на простейшей 
модели, которая используется в микро
экономике.

На рис. 2.4 хорошо видно, что расходы одного субъекта явля
ются доходами другого. Расходы домашних хозяйств, произведен
ные на рынке продуктов, становятся для фирм доходами. Расходы 
фирм на покупку ресурсов являются доходами для владельцев до
машних хозяйств. Таким образом строится один кругооборот — де
нежный, который можно назвать «доходы — расходы».

Но имеется и встречный материально-вещественный круго
оборот «ресурсы — продукция». Потребительские товары произво
дятся предприятиями, но потребляются домохозяйствами. Они 
являются основой физического существования людей, составля
ющих домохозяйства. Однако возможность произвести эти това
ры возникает лишь потому, что домохозяйства предоставляют фир
мам находящиеся в их собственности ресурсы. Очевидно, что схема

Простая модель 
кругооборота
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имеет упрощенный характер, так как она не принимает во внима
ние государство и финансовые рынки.
'  Расширенная ^  Теперь, освоив принцип построения мо- 
модель кругооборота I * ели’ Рассмотрим взаимосвязи основных 

'------------------1-------------- /  субъектов экономики с учетом финансо
вых рынков. При этом отразим не только движение продукта и де
нег, но и капитала (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Схема кругооборота продукта и капитала с учетом кредитно 
финансовых потоков и роли государства
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В дополнение к уже указанным отношениям между предприя
тиями и домашними хозяйствами проанализируем взаимосвязи, ко
торые появляются при наличии новых субъектов и рынков.

С одной стороны, государство собирает финансовые ресурсы: 
прямые налоги с домашних хозяйств (подоходный, поземельный, 
взносы в социальные фонды и др.), с предприятий (на прибыль, на 
корпорацию и т.п.), а также косвенные налоги — формальйо с пред
приятий, а фактически со всего общества (налог с оборота, акци
зы и др.). Поясним: прямые налоги оплачиваются тем субъектом 
экономики, который их перечисляет государству. Косвенные на
логи перечисляются предприятиями, но включаются в цену това
ра. Поэтому фактически их оплачивает всякий (домохозяйство или 
предприятие), кто приобретает товар.

С другой стороны, государство осуществляет ряд выплат. До
машние хозяйства получают от него пенсии, стипендии, различ
ные виды дотаций (например, на квартирную плату), работники 
госсектора — зарплату. Все эти выплаты называются трансферта
ми. Предприятия получают от государства субсидии, налоговые 
льготы. В дополнение к этому госпредприятия и организации 
пользуются государственными инвестициями.

Государство также осуществляет закупки для своих нужд на 
рынке продуктов. Оно заимствует средства на финансовых рын
ках, продавая свои облигации, а затем погашает задолженность, 
выкупая их с процентами.

Домашние хозяйства, получая доходы как владельцы ресур
сов, делят их на две части — потребление и сбережения. Сбереже
ния они направляют в различные финансовые институты. Это мо
гут быть вклады в банки, инвестиционные, пенсионные и другие 
фонды, а также покупка акций и облигаций частных предприя
тий и государства. Тем самым создаются различные финансовые 
рынки, на которых предприятия осуществляют заимствования ин
вестиционных средств, в которых они нуждаются, чтобы допол
нить собственные внутренние источники финансирования. В об
ратном направлении к домашним хозяйствам текут доходы от 
финансовых вложений — проценты и дивиденды.

Результатом нормального хода кругооборота продукта и капи
тала является возможность непрерывного существования и вы
полнения своих экономических функций всеми субъектами эко
номики. Именно этот непрерывный и возобновляющийся процесс 
экономисты называют воспроизводством.

Экономика отнюдь не исчерпывается 
только производством. Она состоит из 
четырех взаимосвязанных сфер: произ

Четыре сферы 
воспроизводства
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водства, распределения, обмена и потребления. Кроме производ
ства важную роль играет сфера распределения, которая включает:
1) распределение факторов производства по субъектам (кто соб

ственник тех или иных факторов);
2) распределение произведенных благ и полученных доходов меж

ду субъектами рыночной экономики в зависимости от прав соб
ственности, экономической власти.
При этом различают первичное и вторичное распределение, 

или перераспределение. Активную роль в перераспределении че
рез налоги и государственные расходы играет государство.

В сферу обмена поступают произведенные продукты и услуги. 
Обмен необходим и возможен в силу общественного разделения 
труда, т. е. специализации производителей. Опосредуют обмен 
деньги, хотя могут существовать и случаи прямого товарообмена 
(бартера), что, впрочем, нетипично для развитых рынков.

Путем обмена блага поступают в сферу потребления, которое 
делится на:
а) личное потребление (предметы потребления длительного и 

краткосрочного пользования);
б) производственное потребление (машины, оборудование, сырье 

и т.п.).

2.3.2. Основные типы рынков

Рис. 2.6. Основные типы рынков
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Рынок нельзя представлять как некий монолит. В реальности 
он имеет сложную структуру, и рыночные отношения происходят 
на рынках различного вида (рис 2.6).

Мы уже говорили почти обо всех элементах данной схемы. Од
нако необходимы некоторые дополнения, когда речь идет не о са
мих факторах или товарах как таковых, а о соответствующих рын
ках. На рынке потребительских товаров выступают товары 
повседневного спроса (пища, одежда и т.п.), покупателями здесь 
являются домохозяйства, а продавцами — фирмы.

На рынке труда продавцы предлагают свою рабочую силу, а по
купатели — рабочие места.

На рынке земли происходит торговля земельными участками 
(свободными или застроенными), жилыми и офисными зданиями. 
По сути дела это есть рынок земельных участков и недвижимости. 
Как уже отмечалось, капитал существует одновременно в различ
ных формах: денежной и вещественной (инвестиционные товары).

Когда мы говорим о рынке капитала, то имеем в виду спрос 
на инвестиционные средства в денежной форме, которые впослед
ствии будут использованы для покупки инвестиционных товаров. 
Таким образом, спрос и предложение на капитал проявляются и 
на рынке инвестиционных товаров, и на кредитно-финансовых

Наличие развитых рынков названных 
видов является обязательным условием 
нормального функционирования рыноч
ной экономики. В связи с этим встает 

вопрос о том, созданы ли основные типы рынков в России и в ка
ком состоянии они находятся.

Что касается рынка потребительских товаров, то по сравнению 
с социалистическим временем бросаются в глаза несравнимо боль
шая его насыщенность, резкое расширение ассортимента, снятие 
извечной проблемы дефицитов и очередей, а также достаточно 
активная конкуренция продавцов. Не случайно магазины лучше 
оформляются, многие продлили ради удобства покупателей часы 
работы, вежливыми и предупредительными стали продавцы. Все 
это свидетельствует об известной зрелости рынка потребительских 
товаров.

К недостаткам же его современного состояния рынка в России 
можно отнести преобладание импортных товаров, что ведет к эко
номической зависимости. Девальвация рубля в 1998 г., взвинтив
шая цены на все импортные продукты в несколько раз, продемон
стрировала эту опасность со всей отчетливостью. Жители крупных 
городов, чье снабжение особенно сильно зависело от импорта, в од
ночасье ощутили себя нищими.

рынках.____________
Основные рынки 

в российской 
экономике
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Рынок инвестиционных товаров находится в сложном и про
тиворечивом положении. Значительная часть сырьевых ресурсов 
экспортируется за границу. В условиях экономического кризиса 
спрос на инвестиционные товары в целом низкий. А в той части, в 
какой он существует, спрос направлен в первую очередь на импорт
ные товары.

Рынок труда страдает от серьезных структурных перекосов как 
со стороны спроса, так и со стороны предложения. Структурная 
перестройка экономики требует изменений в области занятости 
населения. Закрытие шахт, оборонных предприятий и т.п. ведет 
к безработице и одновременно к необходимости широкомасштаб
ной переквалификации значительной части рабочей силы. Осо
бенно трудно идут эти процессы из-за слабой мобильности рабо
чей силы — переезд из города в город остается крупной проблемой. 
В итоге лишившиеся работы люди вынуждены оставаться где-ни
будь в Воркуте, не имея возможности переехать на «большую зем
лю». Серьезным недостатком является также отсутствие полноцен
ной информации о предложении рабочих мест.

Развивается рынок недвижимости (фактор земля): активно 
продаются и арендуются производственные, офисные, жилые по
мещения. Земельные участки пока практически не могут быть 
объектом купли-продажи. В данной сфере широкое распростране
ние получила аренда.

Наконец, вплоть до кризиса 1998 г. наиболее быстро развива
лась кредитно-финансовая сфера: коммерческие банки, инвести
ционные институты, валютные и фондовые биржи, а также соот
ветствующие экономические инструменты (кредит, ипотека, 
ценные бумаги — облигации, акции). Однако экономическая мощь 
коммерческих кредитно-финансовых учреждений пока невелика. 
Можно привести такое сравнение: суммарные активы 10 наиболее 
крупных российских банков сравнимы с активами одного среднего 
западного коммерческого банка. Недостаточность объемов креди
тования в целом, невозможность (а отчасти и нежелание) инвести
ровать в сферу производства — важнейшие недостатки в деятель
ности российских коммерческих банков. Именно они привели 
банковскую систему страны на грань полного развала летом 1998 г. 
Отказ государства платить по своим обязательствам (так называе
мым ГКО) привел к фактическому банкротству большинства бан
ков, не имевших более прочной основы для своего бизнеса.

2.4. Достоинства и недостатки рыночной экономики
Рассмотрев наиболее общие черты рыночной системы, можно 

подвести и некоторые итоги. В первую очередь очевидно, что ры
ночная экономика обладает крупными достоинствами.
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'  Достоинства ^ 1- Рыночная система относится к клас- 
рыночной системы I СУ саморегулирующихся систем. Она 

n----------------------------- J способна перестраивать себя, приспо
сабливаться к меняющимся условиям. Например, девальвация 
рубля 1998 г. во многом была связана с невозможностью фи
нансировать крупномасштабный импорт товаров в условиях 
упавших экспортных доходов. Но ее результатом стал резкий 
рост цен на импортные товары, что снизило их привлекатель
ность и, следовательно, заложило основы для саморазрешения 
проблемы.

2. В рыночной экономике поддерживается гомеостаз, т.е. целост
ность системы и ее внутреннего устройства. Реагируя на изме
нения внешней среды, она в то же время остается самой собой, 
что создает основы для стабильного общественного развития. 
Не случайно страны с развитыми рыночными экономиками 
обычно являются стабильными и в политическом отношении.

3. Большой плюс рыночной системы — это ее эффективность. Как 
излишки благ, так и их дефициты имеют тенденцию к само
ликвидации. Например, произведенный в избыточном коли
честве товар не найдет спроса, на него придется снижать цену. 
Это сделает производство невыгодным и оно сократится, а из
лишние товары постепенно распродадутся. Но отсутствие из
лишков и дефицитов как раз и свидетельствует об эффектив
ности системы: все имеющиеся ресурсы расходуются только на 
производство нужных благ в нужных количествах.

4. В рыночной системе господствует экономическая свобода. В ка
честве предпринимателя или потребителя каждый волен посту
пать как считает нужным. Это развивает частную инициати
ву, создает мощные импульсы к развитию. У этого достоинства 
рыночной системы есть, впрочем, и другая (столь же полезная 
для экономики, но не столь привлекательная для отдельных 
людей) сторона: широкая свобода предполагает не менее ши
рокую ответственность. За свои ошибки каждый расплачива
ется сам. Россияне сталкивались с этим за последние годы не 
один раз. В погоне за сверхдоходом каждый был волен вкла
дывать деньги в любые (даже сомнительные) коммерческие 
предприятия и многие обогатились, верно сориентировавшись 
в риакованной игре. Но когда очередная «МММ» или «Чара» 
прекращала свое существование, неудачники тщетно обивали 
пороги государственных учреждений в надежде получить ком
пенсацию.
Однако у рыночной системы имеются и недостатки, которые 

зачастую являются продолжением ее достоинств.
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/  Недостатки  ̂ Неравномерность в распределении 
I рыночной системы доходов приводит к экономическому 
ч----------------------------- у неравенству, к сосредоточению эконо

мической власти в руках немногих. Разумеется, она служит 
очень мощной мотивацией к труду и предпринимательству. Но 
концентрация богатства нередко переходит допустимые грани
цы и порождает в рыночной экономике социальные взрывы.

2. Стихийность, хаотичность экономических процессов приводят 
к элементам неэффективности, потерям факторов производ
ства. Коль скоро каждый предприниматель принимает реше
ния автономно, ни с кем не согласуя и не координируя их, не
избежными спутниками экономического развития становятся 
риск и неопределенность. Сотни недостроенных коттеджей- 
дворцов в окрестностях Москвы могут служить тому нагляд
ным подтверждением. Когда начиналось это строительство 
элитного жилья, никто не мог оценить ни подлинный размер 
спроса на него, ни планы конкурентов по его удовлетворению. 
В результате этих ошибок подмосковный пейзаж украсился 
«руинами реформ».

3. Укрупнение производства и предприятий приводит к подрыву 
конкуренции и рыночных механизмов. Ведь в конкуренции по
беждает сильнейший. Он захватывает все новые и новые рын
ки, увеличивает производство, и однажды рядом с ним уже не 
остается равных конкурентов. То есть конкуренция способству
ет развитию событий к ликвидации предприятий, рыночные 
механизмы начинают отказывать.
Существование этой тенденции бесспорно. Россияне достаточ

но часто имеют дело с гигантами-монополистами, чтобы знать все 
связанные с этим минусы: чрезмерно поднятые цены, низкое ка
чество, отвратительный сервис. Но способна ли она погубить ка
питализм, как думают марксисты, или у рыночной экономики есть 
механизмы нейтрализации этих процессов (на чем сходится боль
шинство экономистов других школ) — может решить лишь исто
рия.

В целом, сопоставляя недостатки и достоинства рыночной сис
темы, надо признать, что на современном этапе развития челове
чества ее достоинства заметно перевешивают. Не случайно рыноч
ная цивилизация охватила ныне большинство стран мира. Вместе 
с тем в условиях российской рыночной системы, которая находит
ся на стадии становления, недостатки и трудности явно выраже
ны сильнее, в то время как преимущества еще в полной мере не 
выявились.
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Контрольные вопросы

1. Что такое экономическая система?

2. Какова взаимосвязь понятий «экономическая система» и «цивилиза
ция»?

3. Какие типы цивилизаций вы знаете? Что служит решающим призна
ком для выделения того или иного типа цивилизации?

4. Назовите главные черты традиционной цивилизации.

5. Назовите основные черты, присущие социалистической цивилиза
ции? В чем ее сильные и слабые стороны? Дайте прогноз дальней
ших перспектив социалистической цивилизации.

6. Что есть общего между традиционной и социалистической цивили
зациями?

7. Назовите определяющие черты рыночной цивилизации. Все ли они 
одинаково важны? Какова роль отношений собственности в рыноч
ной системе?

8. Сравните рыночную и социалистическую цивилизации.

9. В чем состоит суть формационного подхода к анализу общественно
экономических систем?

10. В чем заключаются специфические черты чистого капитализма, сме
шанной и переходной экономик? Каковы плюс и минусы развития 
России по каждой из этих моделей общества?

11. В чем состоят достоинства и недостатки рыночной системы? Как уси
лить первые и ослабить вторые?

12. Какие факторы производства вы знаете?

13. Перечислите основные субъекты экономики и опишите их роль.



ТЕМАЗ
ДЕНЬГИ

3.1. Сущность, функции и основные формы денег
3.2. Краткая история денег 
Контрольные вопросы

В теме 3 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Как понимаются сущность и функции денег в современной 
российской экономической науке?

• Какую роль играет бартер в российской экономике?
• Три периода и три причины господства бартера в экономи

ке пореформенной России.
• Что такое суррогатные деньги?
• Как проходила деноминация рубля в 1998 г.?
• Как отразилась либерализация цен на их уровне и струк

туре?
• В чем проявляется долларизация российской экономики?
• Неплатежи как массовое явление в российском хозяйстве.
• Почему в России наличные деньги используются шире, чем 

на Западе?
• Влияние девальвации 1998 г. и последующего укрепления 

рубля на российских потребителей и на предприятия.
• Каковы особенности выполнения российскими деньгами 

их функций?
• История развития видов и форм денег в России.
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3.1. Сущность, функции и основные формы денег
3.1.1. Современные представления

о сущности и функциях денег
/  Сущность денег ^ Деньги являются одним из величайших
Ч____________________ J изобретений человечества, они имеют
длительную историю развития и оказывают огромное влияние на 
рыночную экономику. Рассматривая поведение основных субъек
тов экономики, мы будем постоянно сталкиваться со стоимостны
ми, денежными показателями, использовать их как обобщенный 
критерий рациональности действий предприятий и домохозяйств. 
Поэтому исключительно важно предварительно составить пред
ставление о природе денег.

В повседневной жизни с деньгами имеют дело все, и на быто
вом уровне каждый человек знает, что это такое. Тем не менее для 
экономической науки они все еще содержат тайны. Многие поколе
ния ученых экономистов пытались и пытаются раскрыть сущность 
«знакомых незнакомцев». Однако однозначно признаваемого все
ми экономистами определения сущности денег нет до сих пор.

Наиболее распространенным среди современных экономистов 
является функциональный подход к сущности денег. Для него ха
рактерно отношение к деньгам как к определенному инструмен
ту, стихийно выработанному (или, точнее, отобранному среди мно
гих альтернатив) рыночной экономикой для решения проблем 
товарного обращения. В качестве денег в экономике смогли удер
жаться только те платежные инструменты, которые оказались спо
собными наилучшим образом выполнять диктуемые рынком фун
кции. Таким образом, сущность денег определяется 
выполняемыми ими функциями. Деньгами может быть все, что 
признается людьми за деньги и выполняет их функции.

Популярность функциональному подходу придает огромное 
разнообразие разновидностей денег — от звериных шкур до бумаж
ных денег, от золотых монет до записей в бухгалтерских книгах. 
Фактически единственное, что объединяет предметы со столь раз
ной физической и экономической природой, — это их способность 
выполнять функции денег. Позволим себе привести аналогию из 
другой сферы: сварка, склейка, клепка, гвоздевое и болтовое со
единение, использование магнитных полей и т.п. также являются 
очень разными физико-химическими процессами. Но человек ото
брал и включил в свой технический арсенал их все, поскольку они 
способны выполнять функцию соединения предметов. Схожий 
процесс отбора, вероятно, сделал деньгами все, что способно вы
полнять функции денег.
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Подавляющее большинство экономис
тов выделяют следующие три функции 
денег:

1) средство обращения;
2) мера стоимости (масштаб цен, счетные деньги);
3) средство накопления (сбережения, образования сокровищ).

В марксистской теории денег в дополнение к рассмотренным 
выделяются еще две функции:
4) средство платежа;
5) мировые деньги.

Принципиальных противоречий по этому поводу у экономистов 
разных школ нет, просто в других теориях денег обе эти функции 
рассматриваются как производные от трех основных функций.
(  Формы денег  ̂ Для последующего анализа большое зна- 
Ч______ 1____________ J  чение имеет также выделение двух основ
ных форм денег: полноценных и символических, или неполноцен
ных денег.

Полноценными деньгами называют деньги, стоимость товар
ного тела которых соответствует их номиналу, т.е. той стоимости, 
которая на них обозначена. Наиболее распространенным приме
ром полноценных денег являются золотые монеты.

Символическими ( неполноценными ) деньгами являются день
ги, стоимость товарного тела которых ниже их номинала. Приме
рами неполноценных денег могут служить бумажные деньги, не
разменные на золото.

Рассмотрим подробнее каждую из функций денег.

3.1.2. Функция средства обращения
Выполняя функцию средства обращения, 
деньги выступают посредником при 
обмене товаров и услуг. Процесс купли- 

продажи выражается в одновременном и разнонаправленном дви
жении экономических благ и денег. Покупатель платит деньги и 
становится собственником товара (услуги). Продавец, наоборот, 
отдает свой товар и получает деньги. Благодаря этому он сам ста
новится способным приобрести другие товары. Цепочка сделок 
может продолжаться неограниченно долго.

При этом деньги, перемещаясь из рук в руки, делают возмож
ным переход прав собственности на товар от одного лица к друго
му. Напротив, отсутствие денег или нежелание их тратить способ
ны прервать нормальный процесс обращения товаров. С этим 
печальным фактом знакомы практически все российские предпри
ниматели: неплатежи партнеров лишают их возможности приоб
ретать товары.

Содержание
функции

Основные 
функции денег ^
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Чтобы функционировать в качестве сред
ства обращения, деньги должны пользо
ваться:
1) всеобщим признанием в качестве 

денег;
2) быть санкционированными государством на выполнение этой

роли.
Более важным является первое условие. Если все субъекты эко

номики признают некий предмет в качестве денег, продавец мо
жет смело отдавать в обмен на эти «деньги» свой товар, даже если 
они на самом деле деньгами не являются. Спокойствие продавца в 
этом случае объясняется просто: главное для него — чтобы не воз
никали проблемы при покупке чего-либо на вырученные «деньги». 
При этом вопрос о том, насколько подлинными эти деньги явля
ются, в действительности явно второстепенен.

Так, в начале 1920-х годов в условиях дезорганизации денеж
ного обращения из-за революции и Гражданской войны в России 
одновременно ходили старые царские деньги, денежные знаки Вре
менного правительства («керенки»), оккупационные немецкие 
марки и выпущенные новой властью «совзнаки». При этом насе
лением больше ценились царские бумажные купюры, соответство
вавшие психологическому представлению о том, какими должны 
быть настоящие деньги. В самом деле, они были качественно на
печатаны и их было сравнительно мало, тогда как деньги более 
поздних режимов печатались небрежно и из-за инфляции часто 
выпускались большими неразрезанными полотнищами. Получа
лось, что царские деньги, хождение которых было отменено еще 
до Октябрьской революции, даже лучше выполняли функцию 
средства обращения, чем официальные деньги того периода — « сов
знаки». На царские ассигнации можно было реально купить то
вар, тогда как «керенки» и «совзнаки» брали неохотно.

Из приведенного примера также следует, что второе условие 
выполнения деньгами функции средства обращения — наличие го
сударственного признания определенных предметов в качестве 
денег — носит не столь обязательный характер, как первое. По
добное хождение «негосударственных» или даже запрещенных 
государством денег можно наблюдать и в наше время. Так, купля- 
продажа товаров и услуг за наличные доллары на территории РФ 
запрещена законом. Но как часто такие сделки заключаются на 
самом деле! При этом получатели долларов отнюдь не чувствуют 
себя ущемленными от того, что им заплатили «неофициальными» 
деньгами.

Тем не менее наличие государственной санкции все же оказы
вает существенное влияние на нормальное функционирование де
нег в качестве средства обращения. Во-первых, только государство 
может обязать других субъектов экономики принимать опреде
ленные знаки в качестве денег. Это особенно важно в случае сим

Условия 
выполнения 

функции средства 
обращения
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волических денег. До официального введения в обращение они яв
ляются всего лишь бумажками, а сразу же после введения превра
щаются в деньги.

Во-вторых, государство само является очень важным субъек
том экономики. В разных странах через его руки проходит 30-50% 
всех денежных потоков. Поэтому согласие или несогласие государ
ства принимать деньги является очень важным слагаемым только 
что рассмотренного первого условия: признание определенных 
знаков в качестве денег не может считаться всеобщим, пока их не 
берет государство.
/71 \ Примеры этому легко найти в современ-
С УРРогатные деньги J р0ССИйСК0й действительности. Как 
известно, сейчас многие сделки предприятия оплачивают не с по
мощью денег, а путем передачи друг другу иных ценностей — так 
называемых суррогатных денег.

Суррогатными деньгами называют заменители денег, официаль
но обращающихся на территории данной страны. Чтобы выполнять 
функцию средства обращения, деньги в первую очередь должны 
признаваться в качестве таковых участниками сделок, поэтому при 
отсутствии официальных денег (или их неспособности выполнять 
свои функции) в оборот могут поступать самые разнообразные день- 
ги-заменители. Например, локальные, областные или даже заводс
кие валюты (скажем, талоны на питание в заводской столовой), 
разнообразные ценные бумаги (популярностью в этом качестве 
пользуются векселя РАО «Единая энергетическая система Рос
сии» — их всегда примут в оплату электроэнергии), иностранная 
валюта и золото, даже если сделки с ними официально запрещены 
законом. Главное, чтобы суррогаты принимали партнеры. Сурро
гатные деньги имеют ограниченный круг использования (не все со
гласны их принимать), часто недостаточно надежны, дезорганизу
ют экономику страны и потому обычно не одобряются государством.

Так вот, одна из причин задолженности предприятий перед 
бюджетом состоит в том, что налоговые платежи государство тре
бует проводить только в денежной форме, а настоящих денег у 
многих предприятий нет, поскольку партнеры расплачиваются с 
ними суррогатами. В итоге отсутствие государственной санкции 
на использование суррогатов в качестве денег нередко оканчива
ется для принимающих их предприятий трагедией — за неуплату 
налогов государство наказывает их разнообразными штрафами и 
в принципе может даже обанкротить.

Обратим особое внимание на то, что 
деньги не вызывают, а лишь облегчают 
обращение товаров.Самой ранней фор

мой обмена одного продукта на другой был бартер, или непосред
ственный обмен одной вещи на другую, одной услуги на другую. 
Деньги как таковые в этих операциях отсутствовали.

Бартер 
и его недостатки
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При всей простоте такого обмена у бартера есть множество не
достатков. Важнейший из них заключается в том, что в условиях 
бартерной экономики необходимо найти партнера, который одно
временно
1) имеет то, что вам необходимо, и
2) хочет то, что у вас есть.

Совпадение интересов должно произойти как по времени, так 
и по количеству, качеству и стоимости товаров. Поиск такого парт
нера требует значительных усилий, времени, затрат, а зачастую и 
просто бывает безрезультатным.

Замена механизма бартерных сделок ме
ханизмом, использующим деньги, или 
переход к товарно-денежному обмену, 
приводит, помимо всего прочего, к сни

жению издержек обращения (трансакционных издержек), что в 
свою очередь стимулирует специализацию, разделение труда и 
развитие торговли.

Проиллюстрируем это с помощью простейшей матрицы (рис. 
3.1), где X.. — количество товаров i, обмениваемых на товары j.

Товар 1 2 п

1 1 х2, Х..Л Х„,

2 х12 1 Х„2

х, 1

п х1п х2п 1

Рис. 3.1. Матрица бартерного обмена

Предположим, что в хозяйствах производится по п товаров. 
Тогда при непосредственном обмене этими товарами между двумя 
хозяйствующими субъектами в условиях бартера будет соверше
но [n (п -  1): 2] операций. Такое количество операций объясняет
ся следующим образом: в матрице бартерного обмена (пхп) полей, 
т.е. операций обмена. Клетки, лежащие на диагонали, соответству
ют случаю обмена товара на абсолютно идентичный. Такие сделки 
реально, разумеется, никогда не проводятся. Поэтому остается ре
ально [п (п-1)] операций обмена. А поскольку обмен, например,

------------------------------ \
Экономия от замены 
бартера денежным 

обращением
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товара 1 на товар 2 тождествен обмену товара 2 на товар 1, то ре
альных операций обмена будет вдвое меньше, т.е. [п (п -1 ): 2].

Аналогично можно показать, что при существовании ш потен
циальных партнеров для обмена, будет совершено m [n (п — 1): 2] 
обменных операций, и соответственно будет установлено столько 
же цен. Например, если есть 10 потенциальных партнеров, имею
щих каждый по 40 товаров для обмена (т.е. m = 10, ап  = 40), то 
при полном обмене этими товарами будет совершено 7800 обмен
ных операций (10*40 (40 -1 ): 2 = 7800).

При товарно-денежном обмене этот процесс идет куда эффектив
нее. Каждый партнер по обмену устанавливает свои цены только в 
деньгах. Таким образом, используется единая шкала измерения, 
при котором каждому хозяйствующему субъекту нужно установить 
только m (п -1 ) цен, т.е. в нашем примере 390=10(40- 
-1). Легко понять, что бартерный обмен по сравнению с товарно- 
денежным требует установления огромного числа дополнительных 
цен (в приведенном примере 7410 = 7800-390). Это требует допол
нительных затрат времени и средств для сравнения товаров друг с 
другом в целях принятия и реализации рационального решения.

И все же сам факт того, что товарно-де
нежный обмен эффективнее бартерного, 
еще не гарантирует отказа от последнего, 

что с особой силой проявляется в современной российской эко
номике.

Бартерные сделки являются неотъемлемыми спутниками рас
стройств платежно-денежной системы, ее деформации. Иными 
словами, периодическое возрождение бартера происходит каждый 
раз, когда деньги перестают в полной мере выполнять функцию 
средства обращения.

Наиболее часто переход к бартеру оказы
вается для субъектов экономики пред
почтительным в следующих трех ситуа
циях:

1) в условиях дефицитной экономики. Если спрос значительно 
превышает предложение, а цены фиксированы, то деньги те
ряют свою реальную ценность — на них нельзя ничего купить. 
В таких условиях владельцу товара выгоднее не продавать, а 
обменять его;

2) в условиях сверхбыстрого обесценения денег (гиперинфляции). 
Сверхбыстрое обесценение денег приводит к тому, что любое 
промедление с их тратой резко уменьшает покупательную спо
собность. Гораздо целесообразнее придерживать ходовой товар, 
а затем напрямую менять его на тот, который нужен;

3) в условиях отсутствия (дефицита) денег у большинства хозяй
ствующих субъектов. По разным причинам, имеющим в основ-

Причины перехода 
к бартеру

бартер в современной
экономике \_________ __________ /
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ном макроэкономическую природу, в хозяйстве может склады
ваться ситуация нехватки законных платежных средств. В та
ком  случае обращение товаров становится возможным либо в 
форме бартера, либо с помощ ью  суррогатны х денег.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Три периода господства бартера
в экономике современной Росии

Период 1989— 1991 гг. был временем острейшей дефицитности экономики. 
В последние годы существования СССР денежное обращение было подорвано 
как неумеренным печатанием денег центральными властями, так и сепаратист
скими действиями стремившихся к развалу союза руководителей республик (не
уплатой республиками федеральных налогов). Возник так называемый денеж 
ный навес — избыток денег по сравнению с товарной массой. Полки магазинов 
зияли пустотой. Потребители практически ничего не могли купить не потому, что 
не хватало денег, а потому, что за эти деньги никто ничего не хотел продавать.

В условиях дефицитной экономики предприятия перешли к бартерному об
мену: требовали от покупателей за свои товары наиболее ходовые продукты (бен
зин, автомобили, металлоизделия, сахар и т.п.), а затем выменивали на них необ
ходимое сырье и материалы. Тем же занималось и население: для этого времени 
было характерно широкое использование в России специфических «жидких де
нег» — водки.

Второй взлет бартерной экономики наблюдался в России в 1992— 1995 гг. 
В результате  либерализации  цен д еф ицитность  э ко н о м и ки  в это время 
резко пошла на спад, а затем и исчезла. Рост цен уничтожил денежный навес — 
спрос больше не мог поглотить вздорожавшую товарную массу. Но пришла дру
гая беда: в стране бушевала гиперинфляция. Предприятие продавало товар, а 
когда через 2—3 месяца приходил платеж, реальная покупательная способность 
вырученной суммы успевала сократиться в несколько раз. Более того, недобро
совестные покупатели сознательно затягивали платежи, а банки — их перевод 
получателю. При этом получатель постоянно рисковал с учетом инфляции не по
лучить ничего. Выход был найден опять же в бартере. Только за период 1994— 
1996 гг. доля операций по бартерным сделкам в общем объеме продаж увеличи
лась с 18 до 40%.

Третья волна бартера характерна для 1996— 1998 гг. С инфляцией к этому 
времени в основном удалось справиться. Но предприятия вышли из нее без сво
бодных денежных средств. Быстрее всего в стране дорожали сырье и электро
энергия. Покупать их на выручку от продажи готовых товаров, цены на которые 
росли медленнее, становилось все труднее. К тому же ужесточилась налоговая 
ситуация. Испытывая острейший бюджетный дефицит, государство было вынуж
дено предельно жестко требовать с предприятий деньги.

Отсутствие денег стало обычной проблемой промышленности. И опять в ка
честве палочки-выручалочки стал использоваться бартер. Товары менялись без 
денег. Последний всплеск бартерных сделок в экономике России был вызван фи
нансовым кризисом и банковским крахом 1998 г. Несколько месяцев фирмы во
обще не могли проводить никаких (или почти никаких) денежных платежей.

С тех пор положение заметно улучшилось. Если в 1998 г. доля бартера в рас
четах достигала 52%, то к 2000 г. она снизилась до 26% (что, впрочем, все равно 
немало).

Причин сокращения бартерных операций много. Прежде всего это, конечно, 
нормализация денежного обращения в стране: Россия уже несколько лет живет в 
условиях умеренной инфляции. В этих условиях государству уже нет нужды столь 
интенсивно «откачивать» деньги из экономики. Выросли и возможности предпри
ятий зарабатывать деньги. Во многих отраслях спрос переключился с импортной 
на отечественную продукцию.
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В целом всеми бартер, безусловно, спас наше многострадальное хозяйство от 
полной остановки. Но платой за спасение было резкое снижение эффективности по 
сравнению с денежными формами осуществления сделок.

В заключение суммируем значение функ
ции денег как средства обращения. В ка
честве средства обращения деньги:

Значение функции 
средства обращ ения

• опосредуют движение товаров и услуг, облегчая процесс их об
ращения;

• преодолевают количественные, временные и пространственные 
границы, присущ ие бартеру;

• сокращ ают издержки обращения.

3.1.3. Функция меры стоимости
^Содержание функции') В ФУНК« ИИ меРы стоимости деньги изме-
V  ^________/  ряю т ценность или стоим ость других
товаров. Деньги позволяют выразить стоим ость товаров (услуг) в 
терминах, известных каж дому участнику товарообмена — в наци
ональных денежных единицах.

Величина стоимости конкретного товара — вопрос, относящ ий
ся в большей мере к теории цены, нежели к теории денег. Мы рас
смотрим его в следующ ей теме. В связи с функцией меры стоим о
сти нас интересует несколько иной аспект проблемы: не сколько и 
почему стоит данный товар, а как цены получают свое денеж 
ное выражение? Сущ ествуют два основных конкурирую щ их под
хода к объяснению функции денег как меры стоимости.
/С: ”  Первый подход исходит из того, что сами[Проблема внутренней т,^ J *  деньги имеют внутреннюю стоимость. ВI стоим ости денег ^Ч.__________ _______ у  этом  случае процесс установления де
неж ных цен сводится к сравнению стоимости того или иного това
ра и стоимости денег. Скажем, известная русская поговорка «За 
морем телушка  — полуш ка , да рубль — перевоз» должна быть в 
этом контексте расшифрована следующ им образом: стоимость у с 
луги по перевозке одной телки из-за моря равна стоимости сереб
ра, содерж ащ егося в одном рубле.

Этот подход господствовал в эконом ической теории (а неко
торыми — но не всеми — марксистами разделяется и до сих пор), 
пока в обращении реально находились золотые и серебряные день
ги либо их заместители — бумаж ные денежные знаки, размен
ные на благородные металлы по первому требованию. Данная тео
рия ст о л к н у л а сь  с т р у д н о ст я м и , к о гд а  б у м а ж н ы е  ден ьги  
перестали быть разменными на золото и утратили связь с ним 
(см . 3.2.1), Стало непонятно, какую  именно внутренню ю  с т о 
имость имеют деньги. Ведь очевидно, что, например, стоим ость 
бумаги и краски, пош едш их на изготовление 500-рублевой к у 
пюры, много ниже стоим ости  тех товаров, которы е на эту куп ю 
ру мож но купить.
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Второй подход основывается на положении, что внутренней 
стоимости у денег нет, а они просто выступают как некоторый об
щий знаменатель (так называемые счетные деньги), с помощью ко
торого удобно выражать соотношение цен товаров между собой. 
Так, 1 рубль — это некая условная единица стоимости, которая в 3 
раза ниже стоимости батона хлеба (именно поэтому цена последне
го — 3 руб.) и в 21 раз меньше стоимости бутылки подсолнечного 
масла (стоящей 21 руб.). Подлинными стоимостями обладают лишь 
товары, а деньги — просто удобный инструмент, позволяющий 
сравнивать их (в нашем примере, в частности, показывающий, что 
масло в 7 раз дороже хлеба). В настоящее время данный подход 
является более распространенным.

-----TZ----------~------------ \ Функция меры стоимости, как и всякоеМагпттяп 1T0W ■_____________ _ ______ у измерение, требует количественной оп
ределенности, а следовательно, и выбора единиц измерения. По
этому с функцией меры стоимости связано свойство денег служить 
масштабом цен. Так, и цена хлеба, и цена масла могут быть выра
жены в разных единицах, более «дорогих» или более «дешевых» 
деньгах, т.е. в разном масштабе. Соотношение между ценами от 
изменения масштаба не изменится. Масштаб цен — это своего рода 
технический элемент, который формируется в различных нацио
нальных экономиках по-разному. Например, перевод одной наци
ональной валюты в другую означает в первую очередь переход из 
одного масштаба цен в другой.

Масштаб цен не является раз и навсегда заданной величиной. 
Его постепенное изменение может происходить в ходе инфляции, 
если она идет относительно равномерно во всех секторах экономи
ки. Покупательная способность денег (так сказать, единица изме
рения всех товарных цен) в этих условиях падает, а сами цены соот
ветственно растут без изменения пропорций между собой.

Наиболее ярким примером мгновенного изменения масштаба 
цен является деноминация — государственное мероприятие по 
изъятию из обращения одних денежных единиц и введения дру
гих, имеющих иную покупательную способность. Цены товаров и 
услуг в случае деноминации пересчитываются пропорционально 
изменению покупательной способности денег.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Деноминация рубля 1997-1998 гг.

На рубеже 1997—1998 гг. в России была проведена деноминация рубля. В 
обращение были выпущены деньги нового образца, причем была установлена 
пропорция: 1 новый рубль = 1000 старых рублей.

Соответственно были пересчитаны все цены. Скажем, стоивший 3000 ста
рых рублей батон хлеба стал стоить 3 новых рубля. В магазинах и киосках появи
лись двойные ценники с указаниями цены в старых и новых рублях.

Поскольку заработная плата изменялась в той же пропорции, что и все ос
тальные цены, население от деноминации не должно было ни выиграть, ни проиг
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рать. Очевидны и некоторые удобства перехода к новому масштабу цен: считать 
проще в рублях, а не в тысячах рублей. К тому же новые деньги должны были пси
хологически подчеркнуть конец эпохи обесценения рубля: на 1 «потяжелевший» 
рубль вновь стало возможным что-то купить. Приятную ностальгию вызывала и 
вновь введенная в обращение копейка.

Тем не менее накануне деноминации в обществе существовали опасения. 
Люди боялись подорожания отдельных товаров. Вспоминали, как во время пре
дыдущей деноминации в СССР в 1961 г. подорожали наиболее дешевые продук
ты. Скажем, коробок спичек как стоил в старых деньгах 1 копейку, так и сохранил 
эту цену в новых, а зарплата понизилась в 10 раз. Существовала и тревога по 
поводу возможности общего усиления инфляции. Считалось, что продавцам ста
нет легче незаметно повышать цены. Их изменение на 10-20 новых копеек не так 
бросается в глаза, как увеличение цен на 100-200 старых рублей.

И все же страхи в основном не оправдались. Деноминация мало повлияла на 
жизнь среднего гражданина, чего и следовало ожидать от такой технической меры, 
как изменение масштаба цен. Правда, остались сомнения в том, нужно ли было 
вообще ее проводить, нести расходы на выпуск новых денег, заниматься трудо
емким переписыванием ценников. Ведь победа над инфляцией — увы! — оказа
лась не столь надежной, как ожидалось. Уже в 1998 г. покупательная способность 
нового рубля упала вдвое.

Давая количественную оценку всем стои
мостным показателям, деньги в функции 
меры стоимости позволяют субъектам 

экономики принимать рациональные рыночные решения. Они ис
пользуются для контроля за финансовой и хозяйственной деятель
ностью предприятий и организаций независимо от формы соб
ственности. Во всех случаях, где учитываются, сопоставляются, 
планируются стоимостные показатели, деньги выполняют имен-

Для того чтобы деньги в функции меры 
стоимости служили верными ориентира
ми для хозяйственной деятельности, долж
ны, однако, выполняться по меньшей 
мере два условия:

1) процесс ценообразования должен носить рыночный характер;
2) сами деньги должны обладать достаточной устойчивостью.

Действительно, если величина цены определяется не закона
ми рынка, а искусственно устанавливается и поддерживается на 
определенном уровне, она перестает служить основой рациональ
ных экономических решений.

Так, в социалистическую эпоху структура цен в СССР была 
сильно деформирована. Происходило это отчасти стихийно, по
скольку не существовало свободного рыночного ценообразования, 
конкуренции и т.п. В их отсутствие плановым органам, утверж
давшим в ту пору все цены, было сложно определить их верные 
размеры. Отчасти же цены сознательно завышались.или занижа
лись для достижения определенных целей.

но эту функцию.
....  ..........—и—^

Условия 
выполнения функции 

меры стоимости

Значение функции 
 ̂ меры стоимости ^
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Например, цены на хлеб, медикаменты, общественный транс
порт, детские товары по социальным соображениям поддержива
лись на низком уровне. Делалось это с благими целями, но функ
ция денег как меры стоимости при этом нарушалась. В результате 
цены стимулировали нерациональное экономическое поведение. 
Так, из-за искусственной дешевизны хлеба крестьяне скупали его 
на корм скоту. Это обходилось им значительно дешевле, чем при
обретение комбикормов. Хотя действительные затраты на выпеч
ку хлеба из высокосортной муки были значительно выше.

2 января 1992 г. система государственно
го установления цен была отменена. Сво
бодное назначение цен производителями 
(либерализация цен) первоначально 

было распространено на 80% оптовых и 90% розничных цен, а к 
концу года охватило почти всю производимую в стране продукцию. 
Кроме общего повышения уровня цен (в течение 1992 г. — в 
24 раза), либерализация вызвала изменение их структуры.

Так как в условиях либерализации ценовые пропорции стали 
устанавливаться рынком, произошло изменение привычных для со
ветской экономики соотношений цен на разные товары и услуги. 
По состоянию на начало 1998 г. «лидерами» роста цен были услуги 
транспорта (стоимость поездки на метро возросла в 60 тысяч раз), 
из продовольственных товаров наиболее резко подорожали молоч
ные продукты (примерно в 20 тысяч раз), тогда как цены на некото
рые другие товары повысились много слабее (так, бананы подоро
жали в 5 тысяч раз). Для потребителей это означало резкую 
психологическую встряску: трудно было понять, как стоимость двух 
поездок на трамвае может равняться цене килограмма тех же бана
нов (весной 1998 г. за то и другое в Москве платили 5—6 руб., тогда 
как в советское время две поездки на трамвае обошлись бы только в 
6 копеек, а килограмм бананов — в 1 руб. 10 коп.).

Общее направление воздействия либерализации на структуру 
цен состояло в том, что они стали лучше соответствовать реаль
ным затратам1. Сильнее всего повышались цены на ранее субси
дировавшиеся товары и услуги (кроме упомянутых уже социаль
но важных продуктов, сильно заниженными в СССР были цены 
на продукцию военно-промышленного комплекса, а также на мно

1 Следует иметь в виду, что либерализация цен не означает, что ме
ханизм их установления стал вполне рыночным. В одних случаях на уро
вень цен продолжает оказывать влияние государство, в других — они на
ходятся под воздействием политики фирм-монополистов, в третьих — 
влияние оказывают изменения макроэкономических условий хозяйство
вания (например, курса рубля).

Функция 
меры стоимости и 

 ̂либерализации цен J
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гие виды сырья и энергоносителей). По-другому эту же мысль мож
но выразить так: в условиях либерализации цен деньги стали луч
ше справляться с функцией меры стоимости.

Второе условие выполнения деньгами 
функции меры стоимости состоит в необ
ходимости их устойчивости. Если денеж
ная система страны подорвана инфляци

ей, и/или если происходят резкие изменения валютного курса 
национальной денежной единицы, то измерение стоимости това
ров в таких деньгах становится затруднительным.

В современной России, к сожалению, наблюдаются оба явления. 
Не случайно поэтому происходит долларизация экономики — ряд 
функций денег в этих условиях выполняет не рубль, а иностран
ная денежная единица — доллар. В функции меры стоимости дол
ларизация проявляет себя установлением долларовых (у.е.), а не 
рублевых цен на многие товары. Особенно часто долларовые цены 
в России устанавливатся:
• на товары и услуги с длительными сроками поставки и/или оп

латы (это служит гарантией от инфляции);
• на дорогостоящие товары (накопление денег на их покупку из 

тех же инфляционных соображений обычно ведется в долла
рах);

• на импортные товары в оптовой торговле (оптовики сами при
обретают их за доллары и потому стремятся при продаже в Рос
сии застраховать себя от возможного изменения курса).
Установление цен в долларах, даже если оплата ведется в руб

лях по текущему курсу, крайне отрицательно сказывается на 
субъектах экономики. Получая свои доходы в рублях, они при всех 
видах платежей, установленных (номинированных) в долларах, 
подвергаются валютному риску. Прибыльность или убыточность 
их операций попадает в зависимость от находящихся вне контро
ля данного предприятия событий. Это, в частности, с трагической 
остротой продемонстрировала девальвация 1998 г., разорившая 
множество фирм, чьи долги были выражены в долларах.

В то же время не следует забывать, что источником бед являет
ся не доллар как таковой, а неустойчивость рубля. Поэтому решить 
проблему с помощью простого запрета долларовых цен нельзя. 
Зримым подтверждением этого является широко распространен
ная в нашей стране практика установления цен в у.е. — условных 
единицах, которые в действительности оказываются псевдонимом 
того же доллара.

Функция 
меры стоимости и 

устойчивость денег
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3.1.4. Функция средства накопления

(Содержание функции') ф Ункция денег как средства накопления
'-------------------------------- - (в марксистской терминологии ее часто
называют также средством образования сокровищ) состоит в спо
собности денег к сохранению стоимости или в том, что они дают 
возможность использовать имеющуюся в настоящий момент сто
имость для будущей покупки.

Дело в том, что большинство других товаров и услуг такой спо
собностью не обладают или обладают ею далеко не в полной мере. 
Так, услуги вообще не поддаются хранению, а товары могут хра
ниться, но подвержены порче, устаревают, выходят из моды и т.п., 
в результате чего их стоимость со временем обычно снижается. 
Всех этих недостатков лишены деньги — они практически вечны, 
а их номинальная стоимость не меняется.

Кроме того, выполнению деньгами функ
ции средства накопления способствует 
их абсолютная ликвидность. Ликвид

ностью того или иного актива называют его способность быстро и 
без потери стоимости быть обмененным на товары или деньги. Вы
сокая ликвидность и высокая стоимость — далеко не одно и то же. 
Например, владелец знаменитого алмаза «Орлов», впоследствии 
украсившего российскую императорскую корону, пять лет искал 
на него покупателя, возя по разным странам хрустальную модель, 
пока алмаз не был куплен для Екатерины II. Так что даже нако
пив активы со значительной стоимостью, можно столкнуться со 
сложностями при их реализации.

Под абсолютной ликвидностью денег понимается то, что они 
в любой момент могут быть использованы для осуществления лю
бого платежа и всегда имеют одну и ту же номинальную стоимость.

Выполняя функцию накопления, деньги 
играют большую роль в деятельности 
предприятий и домохозяйств. 
Предприятия накапливают деньги:

• для осуществления инвестиций;
• для осуществления сезонных и других закупок с фиксирован

ными сроками проведения;
• для проведения периодических выплат (зарплаты, дивидендов 

акционерам и т.п.).
Существуют объективные причины роста сбережений насе

ления:
1) рост денежных доходов;

Экономическое
значение накопления Ч_____________________ У

Абсолютная 
ликвидность денег
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2) изменение структуры потребительского спроса в пользу увели
чения потребления товаров длительного пользования;

3) стремление гарантировать привычный уровень жизни после вы
хода на пенсию, потери трудоспособности;

4) для ликвидации противоречия между уровнем потребления и

Основным условием выполнения деньга
ми функции средства накопления явля
ется стабильность их покупательной спо
собности. Если номинальная стоимость 

Денег фиксирована, то реальная их стоимость (покупательная спо
собность) может меняться. Прежде всего она зависит от цен на то
вары и услуги:

D = 1 :Р ,
где D — покупательная способность денег; Р — цены.

Так, в условиях инфляции реальная стоимость денег резко па
дает и сохранение богатства в виде денег теряет экономический 
смысл. Начинается погоня за менее ликвидными или вообще не
ликвидными, но реальными ценностями: идет скупка земельных 
участков, недвижимости, произведений искусства, а то и просто

При неполном выполнении националь
ной валютой функции средства накоп
ления происходит скупка свободно 
конвертируемой валюты, в которой на
селение и предприятия делают свои 

сбережения. Применительно к России — это уже знакомый нам 
по функции меры стоимости феномен долларизации экономи
ки. В плане выполнения деньгами функции средства накопле
ния он также носит резко отрицательный характер.

Сбережения населения в иностранной валюте практически вы
водятся из сферы денежного оброта. Вдумаемся в бессмысленность 
ситуации: Россия продает на Запад товары, которые совсем не были 
бы лишними для ее обедневшего, измученного кризисами населе
ния. А  в обмен получает зеленые бумажки, которые то же самое 
население без всякой для себя видимой пользы прячет под подуш
ку. Ведь эти сбережения осуществляются не столько ради получе
ния дохода, сколько как гарантия сохранения сбережений.

Очевидно, что повышение уровня доверия к Центральному 
банку как к эмитенту и к государству как гаранту устойчивости 
национальной валюты становится сегодня определяющим факто
ром разумного использования сбережений граждан в интересах 
экономики.

муки, сахара и т.д.
Функция средства 

накопления 
и долларизация 

 ̂ экономики_____

доходом молодежи.
<  — ......................  N.

Условия выполнения 
функции средства 

накопления

5 Микроэкономика.
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Выполнение деньгами функции накопле
ния имеет свою специфику в зависимос
ти от того, в какой форме оно происхо
дит: в виде накопления наличных денег 
(тезаврация) или в кредитной форме. 

Кредитная форма накопления — это накопление денежных 
средств на счетах в банках, в других небанковских кредитных ин
ститутах. Кредитное накопление может идти не только на счетах, 
но и в виде страховых полисов, ценных бумаг. При кредитном ме
тоде хранения денежных средств они не уходят из оборота. Банк 
предоставляет аккумулированные средства нуждающимся в них 
предприятиям и частным лицам. Таким образом, деньги продол
жают работать на экономику, а накапливающее их лицо к тому 
же получает доход ( точнее, процент).

Тезаврация — накопление в наличной денежной форме. Эта 
форма накопления ведет к изъятию денег из оборота. Весь период 
хранения они не могут быть никем использованы. Поэтому для 
экономики в целом тезаврация является нежелательной формой 
накопления1. Сохранение богатства в виде наличных денег не при
носит дохода владельцу. Единственное (но порой решающее) пре
имущество тезаврации с его точки зрения — максимальная лик
видность накопленных средств: они всегда в его распоряжении.

Очевидно, что именно наличность обес
печивает человеку удобство, поскольку 
необходимые для покупки средства ле
жат у него в кармане и ему нет необходи

мости при каждой покупке ходить в банк. Однако хранение денег 
в виде наличности лишает человека возможности получать про
центы по вкладу. Следовательно, надо взвесить преимущества и 
недостатки наличных денег и решить, сколько же наличных де
нег надо иметь на руках, а сколько — положить в банк.

Модель этого процесса была разработана в 1950-х годах эконо
мистами У. Баумолем и Дж. Тобином. С помощью модели Баумо- 
ля—Тобина можно определить оптимальную сумму наличных де
нег, исходя из соотношения:
1) стоимостной оценки экономии времени от более редких похо

дов в банк и
2) убытков в виде не полученного на эту сумму банковского про

цента.

1 Из сказанного ясно, что долларизация, обычно осуществляемая рос
сийским населением в наличной форме, представляет собой разновид
ность тезаврации. Причем, вероятно, разновидность наихудшую для эко
номики. Ведь материальные ценности, за которые были получены 
доллары, при этом уходят за границу.

Роль тезаврации
в развитых странах

и в России Ч_____________________/

Тезаврация
и кредитное
накопление ч_________ ___________ У
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В современных развитых странах первая из этих величин прак
тически равна нулю: благодаря развитию системы кредитных карт 
и банкоматов быстро и удобно оплатить покупку или получить на
личные со своего счета можно практически в любом месте, не по
сещая свой банк. Поэтому преобладание кредитного накопления 
над тезаврацией носит там подавляющий характер. В наличной 
форме деньги хранятся там лишь для мелких расходов.

Иная ситуация сложилась в России. Кредитно-банковская ин
фраструктура со всеми своими атрибутами (карточками, банкома
тами, сетью банковских филиалов) развита у нас много слабее, так 
что затраты времени и сил, сопряженные со снятием денег со сче
та, существенно выше. Но даже не эти неудобства являются опре
деляющими — куда более опасная угроза связана с неустойчивос
тью банковской системы. Возможность потери вклада или 
блокирования доступа к нему в сегодняшней России вполне реаль
на. В этих условиях тезаврация — при всех своих отрицательных 
чертах для развития экономики — с позиций владельца денег час
то является более предпочтительной и потому широко распрост
ранена.

3.1.5. Функции денег, выделяемые марксистской теорией

Функция 
 ̂ средства платежа

этой основе различных денежных обязательств, а также с необхо
димостью их погашения.

Основной особенностью этой функции является существование 
разрыва во времени между движением денег и движением товаров 
и услуг. Часто в момент совершения купли-продажи товара поку
патель не имеет денег для его оплаты. Следовательно, в рамках 
функции средства обращения такая сделка состояться не может. 
Но это не значит, что она невозможна вообще. Дело в том, что мно
гие покупатели, не имеющие денег в настоящий момент, в прин
ципе являются платежеспособными. Срыв сделки в таких усло
виях невыгоден обоим партнерам: продавец упускает шанс 
реализовать свой товар, а покупателю приходится отказаться от 
необходимого ему блага.

Выход состоит в предоставлении кредита. Участник сделки, 
передающий в распоряжение партнера товары или услуги без их 
немедленной оплаты, становится кредитором последнего. А  по
лучатель товаров и услуг превращается в заёмщика. Сделка осу
ществляется следующим образом. На первой стадии в обмен на 
товары кредитору вручается обязательство должника уплатить

"\ Выполнение деньгами функции средства 
платежа связано с существованием от- 

у  срочек платежа и возникновением на
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по истечении определенного срока оговоренную сумму самому 
кредитору или третьему лицу по распоряжению кредитора1. На 
второй стадии происходит выплата денег по обязательству и его 
погашение.
f  Неплатежи ^ Спецификой современной российской 
'---------------—--------------- '  экономики является феномен неплате
жей. В принципе известный процент нарушения платежных обя
зательств существует в любом хозяйстве. Российская ситуация от
личается двумя важнейшими особенностями:
1) неплатежи носят массовый характер;
2) предприятия часто продолжают поставлять товары тем долж

никам, которые просрочили оплату предыдущих поставок. 
Кажущиеся бессмысленными действия предприятий-кредито-

ров (зачем наращивать отгрузку товаров тем, кто все равно не 
платит?), как и описанный выше бартер, в действительности 
являются их вынужденной реакцией на расстройство денежного 
обращения в стране. Отсутствие денег у предприятий-покупателей 
в современной России так распространено, что если поставщики 
будут отгружать свою продукцию только за реальные деньги, то 
их продукция просто залежится на складах.

В этих условиях кредиторы мирятся с просрочкой платежей, 
нерегулярной и частичной оплатой своих поставок ради сохране
ния сбыта продукции. При этом по отношению к своим поставщи
кам они сами часто выступают неплательщиками. Волна неплате
жей катится по экономике от предприятия к предприятию.

Происходит своеобразная реализация функции денег как сред
ства платежа, поскольку неплатежи — это особого рода принуди
тельный кредит, навязываемый не платящим по счетам должни
ком кредитору.
• Во-первых, идет принудительное кредитование предприятия

ми друг друга — покупатели задерживают оплату счетов за по
ставленные товары и услуги.

• Во-вторых, происходит «скрытое кредитование» бюджетом на
логоплательщиков в виде недоимок по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды (например, в Пенсионный фонд).

• В-третьих, задерживая выплату заработной платы, предприя
тия вынуждают своих работников принудительно кредитовать 
свою деятельность.
Неплатежи как принудительное использование функции сред

ства платежа спасают предприятия от полной остановки, налого

1 Платежное обязательство частного лица или фирмы, составленное 
по определенной законом форме, называется векселем. Вексель банка 
имеет специальное название — банкнота.
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плательщиков — от разорения, занятых — от официального уволь
нения. Но происходит это ценой чудовищных потерь:
• многие долги предприятиям никогда не будут отданы;
• бюджет не получит значительной части причитающихся ему 

доходов;
• задержанная заработная плата отчасти не будет выплачена, а 

отчасти будет «съедена» инфляцией.
В последнее время в России наблюдается отрадный процесс сни

жения неплатежей. Если в августе 1998 г. они составляли 64% сто
имости выпущенной продукции промышленности, то к 2000 г. 
доля неплатежей упала ниже 30%. Заметим, впрочем, что для ус
тойчивой экономики и этот уровень слишком высок.

Причины сокращения неплатежей в основном совпадают с при
чинами уменьшения бартера. Но есть и особый фактор: облегче
ние процедуры банкротства заставило фирмы бояться неплатежей 
и избегать их.

Функция мировых денег проявляется в 
рамках международных экономических 
отношений, когда деньги используются 

как международное расчетное и платежное средство, для опреде
ления мировых цен на товары и услуги, а также для формирова
ния валютных резервов отдельных государств и международных 
финансовых институтов, валютных накоплений фирм и частных 
лиц. Фактически речь идет о выполнении деньгами функций сред
ства обращения, меры стоимости, средства накопления й средства 
платежа в международных масштабах.

Главная особенность мировых денег состоит в том, что пере
численные функции они выполняют вне единого национального 
хозяйственного пространства и за пределами юрисдикции како
го-либо одного государства. В этих условиях решающим становит
ся вопрос международного признания национальной денежной 
единицы. При этом под признанием в данном случае следует по
нимать не какой либо международный договор, а реальную готов
ность субъектов мировой экономики (иностранных фирм, банков, 
государств) принимать эти деньги в качестве платежного средства.

При использовании полноценных денег 
в условиях золотого стандарта функцию 
мировых денег могли выполнять любые 

национальные валюты, разменные на золото. При переходе к не
полноценным деньгам функцию мировых денег выполняют так на
зываемые свободно конвертируемые валюты (этот термин исполь
зуют по отношению к национальным денежным единицам, 
которые могут быть без всяких ограничений обменены на наболее 
Устойчивые иностранные валюты — доллар, йену и т.п.), а также 
коллективные валюты (международные единицы типа введенной 
с 1999 г. европейской валюты Евро).

Конвертируемые
валюты

Функция 
мировых денег
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(  Валютный курс ^ Пропорцию обмена одной валюты на дру- 
'------------------------------- - гую или цену одной валюты, выражен
ную в другой, называют валютным курсом. Как и цена всякого 
товара в рыночной экономике, валютный курс зависит от соотно
шения спроса и предложения на данную валюту. Если государство 
не фиксирует валютный курс на определенном уровне (существу
ет ряд стран, валюты которых «привязаны» к наиболее сильным 
мировым валютам — доллару, Евро, йене), то он подвержен посто
янным колебаниям. При этом различают режим свободно плаваю
щей валюты, когда изменение ее курса ничем не ограничено, и ре
жим валютного коридора, когда государство удерживает 
колебания курса в известных границах.

Резкое понижение курса валюты называется девальвацией, а 
повышение — ревальвацией.

Современный российский рубль являет
ся частично конвертируемой валютой. 
Это означает, что его обмен возможен, но 

сопряжен с рядом ограничений. Кроме того, обмен рублей на дру
гие валюты за пределами России и СНГ крайне затруднен. В каче
стве мировых денег рубль практически не используется.

В то же время курс рубля оказывает существенное воздействие 
на субъектов нашей экономики. Дело в том, что с его изменением 
меняется и величина всех стоимостных показателей, так или ина
че вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. В част
ности, произошедшая в 1998 г. девальвация имела ряд послед
ствий.
1. Для потребителей она обернулась в первую очередь ростом цен 

на импортные товары, а затем (в меньшей мере) на отечествен
ные. Механизм этих процессов таков: чтобы выручить тре
буемую для расплаты с иностранными поставщиками сумму 
долларов, после девальвации стало необходимым обменять 
примерно в 3 раза больше рублей, чем раньше. Поэтому им
портеры резко подняли рублевые цены. Рост же цен на им
портные товары ослабил конкурентное давление на товары 
отечественные. Их производители получили возможность 
повышать свои цены, не опасаясь, что спрос переключится на 
импорт.

2. Отечественным производителям девальвация дала возмож
ность расширить производство за счет вытесняемых с рынка 
иностранных конкурентов. Выиграли и экспортеры. Ведь вы
ручая прежнюю сумму в долларах от продажи товаров на ми
ровом рынке, они при обмене ее в рубли получают в несколько 
раз большую сумму, чем прежде.
К 2002-2003 гг. последствия девальвации в основном ис

черпались. В силу укрепления рубля импортные товары пере

Валютный курс
ч_____ РУбля_____ ,
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стали быть запредельно дорогими и потому снова заняли замет
ное место на полках магазинов. В то же время исчезновение це
новой «форы» обострило конкуренцию и вновь сделало импорт
ные товары сильными соперниками отечественной продукции.

Так в недавней истории России проявляются закономерности, 
давно установленные экономической теорией:

• девальвация усиливает инфляционные процессы, сдержи
вает импорт, стимулирует экспорт;

• ревальвация ослабляет инфляцию, усиливает импорт, за
трудняет экспорт.

3.2. Краткая история денег
3.2.1. Предыстория денег

Исторически первым видом денег были товарные деньги. В раз
ных странах в положении денег оказывались товары, на которые 
существовал устойчивый повседневный спрос и которые имели ши
рокое хождение именно в силу своей общепризнанной полезности 
(скот, табак, рыба, в России — меха). Лишь постепенно роль денег 
закрепилась за особыми, специально для этого предназначенны-

Одно из наиболее известных объяснений 
этого исторического процесса дала марк
систская школа в своей теории истори
ческой смены форм стоимости. Под фор

мами стоимости марксизм в данном случае понимает господство
вавшие в обществе способы обмена товаров.

Согласно названной теории, развитие товарного обмена прошло 
следующие стадии:

1) простая, или случайная, форма стоимости. Она соответ
ствовала ранней ступени обмена, когда он имел случайный харак
тер. Один товар эпизодически, нерегулярно, по мере необходимо
сти обменивался на другой. Формализованно это можно выразить 
следующей пропорцией:

X товара А = Y товара В .
Как видно, обмен товаров происходил непосредственно, без де

нег;
2) полная, или развернутая, форма стоимости. Этот способ об

мена появился в условиях более систематичных рыночных кон
тактов, когда развитие общественного разделения труда сделало 
его повседневно необходимым для субъектов экономики. В обмен 
включались многочисленные товары, но денег все еще не существо
вало.

ми товарами.
/ ------------------------------- N
Марксистская теория 
исторической смены 

форм стоимостиV >
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X товара А = Y товара В,
или Z товара С, 
или М товара N .

Легко заметить что эта форма стоимости соответствует совре
менному бартеру, при котором желание обменяться товарами 
должно совпасть у обоих участников сделки. Поскольку это про
исходит не всегда, часто приходится выстраивать длинную цепоч
ку обменов, чтобы заполучить нужный товар;

3) всеобщая форма стоимости. Она характеризуется выделе
нием из товарного мира отдельного товара, играющего на местном 
рынке роль всеобщего эквивалента, т.е. обладающего высокой или 
даже абсолютной ликвидностью. Формализованная запись хода 
обмена в этом случае такова:

X товара А 
или

Y товара В = 
или

Z товара С =

М товара N .

Товар N (в разных странах это могли быть меха, скот, соль и 
т.п.) здесь во всем подобен деньгам, за исключением одного: быть 
деньгами не единственная, а может быть, и не главная его функ
ция. Этот товар одновременно активно используют по прямому 
назначению (так, солью солят еду);

4) денежная форма стоимости. Данный способ обмена характе
ризуется закреплением функций денег за благородными металлами.

X товара А =
или

Y товара В = 
или

Z товара С =

М унций золота.

Весь товарный мир разделился на товары и деньги, выполняю
щие роль всеобщего эквивалента. На столетия золото стало вос
приниматься в первую очередь как символ денег и богатства, и 
лишь во вторую —• как желтый металл с определенными физико
химическими свойствами.

3.2.2. Металлические денежные системы

Предпосылки 
денежной роли 
благородных 

металлов

Почему именно благородные металлы 
столь долго служили человечеству день
гами? Хотя деньгами могут быть разно
образные товары, но материал для денег 

должен отвечать следующим требовани
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ям: износостойкость, портативность, стабильность, однородность, 
делимость, узнаваемость и др. Драгоценные металлы соответство
вали этим требованиям; они и «взяли на себя» выполнение этой 
миссии.

В зависимости от числа металлов, которые в данной стране 
были приняты в качестве всеобщего эквивалента, различают би
металлизм и монометаллизм.

Биметаллизм — денежная система, при которой роль всеоб
щего эквивалента закрепляется за двумя благородными металла
ми — золотом и серебром.

Монометаллизм — денежная система, при которой только 
один металл (золото или серебро) служит всеобщим эквивалентом 
и основой денежного обращения. Он периодически устанавливал
ся и отменялся в разных странах, пока в конце XIX в. не закрепил
ся во всем мире в форме так называемого золотого стандарта — пос
ледней исторической формы металлического денежного обращения.

Так, в Древней Руси деньгами служили серебряные слитки. 
К XII в. появились серебряные платежные слитки стандартного 
веса — гривны. Затем наиболее употребимой денежной единицей 
стал рубль, представлявший собой часть гривны. Это название он 
получил от процесса деления (рубки) серебряных платежных слит
ков. В более поздние времена серебряный монометаллизм суще
ствовал в России в 1843—1852 гг., а золотой стандарт — с 1897 г. 
до Первой мировой войны.

( — ---------;---------------- N В зависимости от характера размена де-
Золотои стандарт J нежных знаков на золото различают не

сколько разновидностей золотого монометаллизма. Наибольшее 
распространение получил золотомонетный стандарт, который ха
рактеризуется следующими чертами:
1) во внутреннем обращении страны находится полноценная зо

лотая монета, золото выполняет все функции денег;
2) разрешается свободная чеканка золотых монет для частных 

лиц;
3) находящиеся в обращении символические (неполноценные) 

деньги (банкноты, металлическая разменная монета) свобод
но и неограниченно размениваются на золотые;

4) допускается свободный вывоз и ввоз золота и иностранной ва
люты и функционирование свободных рынков золота.

Прямая связь денег с золотом обеспечи
вала денежной системе большую устой
чивость. В эпоху золотого стандарта 
практически не наблюдалась инфляция. 

Сам материал, из которого сделаны деньги, весьма дорог, и когда 
покупательная способность денег начинает падать, золото просто 
уходит из обращения: никто не хочет отдавать его за бесценок.

Но у этого достоинства есть и обратная сторона: организация 
денежного обращения в условиях золотого стандарта — крайне

Преимущества 
и недостатки 

 ̂золотого стандарта ^
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дорогостоящее дело. Особенно серьезна эта проблема для нашего 
времени, когда объемы производства товаров и услуг достигли ги
гантских размеров. Ведь чем больше товарная масса, тем больше 
денег нужно для ее обращения. Кроме того (о чем подробнее рас
сказывается в курсе макроэкономики), золотой стандарт плохо 
совместим с активным государственным регулированием.

Исключительная дороговизна золотого 
денежного обращения особо остро прояв
ляла себя в периоды войн и кризисов,

Отмена 
золотого стандарта

когда у государства не оставалось средств для его поддержания и 
одновременно была особенно велика потребность в выпуске (эмис
сии) не обеспеченных золотом денег. Поэтому постепенный уход 
золотого стандарта с исторической сцены обычно ускорялся в пе
риоды потрясений.

Так, в России в соответствии с реформой, подготовленной и 
блестяще проведенной в 1895—1897 гг. министром финансов 
С.Ю. Витте, основной денежной единицей стал золотой рубль. Но 
просуществовал он не долго — всего 17 лет, до 1914 г. Накануне 
Первой мировой войны рубль перестал обмениваться на золото (это 
было сделано в целях сохранения золотого запаса России). Позже 
обмен банкнот на золото уже не восстанавливался.

В большинстве стран демонтаж золотого стандарта произошел 
в 1933 г., сразу после Великой депрессии — самого тяжелого кри
зиса в истории капитализма. Позже было сделано несколько по
пыток его восстановить в урезанных формах, при которых размен 
денег на золото сохранялся не для всех валют (дольше всех дер
жался доллар) и осуществлять его могли не все владельцы денег 
(до последнего момента это право сохраняли центральные банки 
иностранных государств). В 1971 г. США окончательно прекрати
ли обмен долларов на золото по официальной цене, тем самым связь 
доллара с золотом была разорвана.
/• 3 N Таким образом, золото утратило функ-[ Демонетизация^  ^ ции денежного и валютного металла иI золота сV____________________ у  превратилось в товар, правда, с особыми
физическими и социально-экономическими свойствами, т.е. про
изошла демонетизация золота. В 1978 г. демонетизация получила 
официальное юридическое оформление, когда поправками к уста
ву Международного валютного фонда (МВФ) была упразднена офи
циальная цена золота и отменены золотое содержание и золотые 
паритеты валют. Члены МВФ перестали использовать золото для 
регулирования взаимных платежей.

Золото как товар с уникальными природ
ными свойствами и со специфическими 
особенностями бывших денег теперь на
ходит применение в четырех основных 
сферах:

Роль золота 
в современной 

экономике
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1) в ювелирном деле;
2) в промышленности, науке, медицине, быту в качестве материа

ла с особыми физико-химическими параметрами благородно
го металла;

3) в качестве средства накопления. Денежное прошлое золота 
обусловливает его приобретение как финансового актива в це
лях сохранения вкладываемых капиталов и сбережений от рис
ка инфляционного обесценения и потерь;

4) в качестве государственных золотовалютных резервов. В со
временных условиях золото нельзя прямо обменять на иност
ранную валюту, но оно сохранило высокую ликвидность. Это 
сравнительно легко реализуемый товар, который в случае не
обходимости может быть продан на рынке для получения ино
странной валюты.

3.2.3. Неметаллические денежные системы
Сделать денежное обращение более дешевым оказалось возмож

ным путем отказа от полноценных денег.
(  Бумажные деньги Деньги в Функции средства обращения
Ч____________________ J выступают мимолетным посредником в
товарообмене. В связи с этим еще в глубокой древности появилась 
и стала пробивать себе дорогу идея удешевления денежного мате
риала. Так, в начале XVIII в. были предложения ввести деревян
ный рубль, т.е. сделанный из дерева. Но самым подходящим мате
риалом оказалась бумага. К середине XVIII в. в Европе, Северной 
Америке, России (с 1769 г.) появились бумажные деньги.

По своему происхождению денежные знаки из бумаги подраз
деляются на бумажные и кредитные деньги. Классические бумаж
ные деньги являлись знаками или представителями металличес
ких денег. Оборот бумажных денег опирался на обязательство 
государственной власти принимать их наряду с золотыми деньга
ми. Одновременно государство своей властью наделяло их прину
дительным курсом, т.е. устанавливало, в какой пропорции они 
должны обмениваться на золотые.

В силу этого обесценение бумажных денег могло произойти не 
только из-за роста цен на товары и услуги (этот механизм обесце
нения денег см. 3.1), но и в связи с возможной сменой государствен
ной власти или подрывом доверия населения к правительству. 
Кроме того, поскольку классические бумажные деньги не разме
нивались на драгоценные металлы, их эмиссия была удобным спо
собом финансирования чрезмерных государственных расходов и 
бюджетного дефицита (расходов на войну и т.п.). Ведь напечатать 
бумажные деньги намного легче, чем добыть необходимое для
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чеканки монет золото. Чрезмерная эмиссия также часто приводи
ла к обесценению бумажных денег.

Таким образом, наряду со своим главным достоинством — де
шевизной — классические бумажные деньги имели и крупный 
недостаток. За немногими исключениями они заслужили плохую 
репутацию как ненадежное, подверженное обесценению средство 
обращения.

Так, в середине XVIII в. в России были выпущены бумажные 
казначейские векселя — ассигнации. Государство первоначально 
брало на себя обязательство разменивать бумажные деньги на мед
ную монету по номиналу и принимать во всех платежах, кроме 
таможенных пошлин. Однако затем размен бумажных денег на 
металлы был прекращен, и впоследствии государство уже не воз
вращалось к нему. Ассигнации неоднократно обесценивались и в 
классическом варианте просуществовали в России до 1843 г.

С~  \ С развитием кредитных отношений появ-
Кредитные деньги )  ляются кредитные деньги. ф изически

они также часто представляет собой бумажные знаки, но в отличие 
от бумажных денег возникают на основе кредитных операций. Так, 
располагающий определенным имуществом предприниматель мо
жет вместо наличных денег выдать партнерам по сделке свое обя
зательство (расписку или вексель) уплатить в будущем. Обеспече
нием обязательства будет служить его имущество, которое в случае 
неуплаты может быть продано, а деньги переданы кредиторам. Лег
ко заметить, что это обязательство приобретает черты денег, в ча
стности, может выполнять функцию средства обращения: получен
ным векселем кредитор может расплатиться еще с кем-то, тот 
передать его дальше и т.д.

Таким образом, в отличие от бумажных денег, не имеющих 
обеспечения, кредитные деньги имеют устойчивое или возрастаю
щее обеспечение (имущество, которое может быть продано в слу
чае неуплаты, обычно стоит больше суммы долга) и потому не под
вержены обесценению. К тому же они выпускаются не по прихоти 
государства, например, желающего вести завоевательные войны, 
а на нужды кредитования национальной экономики в соответствии 
с ее нормальными потребностями в платежных средствах.

Главное препятствие на пути исполнения векселями частных 
лиц функций денег состоит в их недостаточной надежности. Круг 
лиц, достоверно знающих, каковы точные размеры имущества 
предпринимателя, выдавшего вексель, всегда очень ограничен. Все 
остальные должны принимать на веру, что векселедатель действи
тельно так богат, как кажется. Эта опасность значительно мень
ше, когда свои обязательства предлагает крупный и устойчивый 
банк, а еще лучше банк государственный.
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Банкнота (вексель банка) — разновидность кредитных денег, 
которая появилась в конце XVII в. Основными признаками клас
сической банкноты являлись следующие: 1) она выпускалась цен
тральным банком под обеспечение коммерческих векселей; 2) была 
разменна на золото по первому требованию. Можно сказать, что 
классическая банкнота имела двоякое обеспечение: вексельное 
(товарное) и золотое (золотой запас центрального банка).

Современные наличные деньги являют
ся наследниками бумажных и кредит
ных денег прошлого, имеют ряд черт, 

сближающих их с теми и другими. Внешне они выглядят как бу
мажные знаки (монеты используются лишь в качестве мелких, раз
менных денег). Право на эмиссию современных денег (как и клас
сических кредитных денег) имеет центральный банк, в 
большинстве стран не зависимый от правительства. При этом со
временные банкноты не разменны на золото и вообще утратили 
связь с ним (черта бумажных денег). Нет и прямой связи выпуска 
денег с их обеспечением в виде коммерческих векселей (еще одна 
черта бумажных денег). Однако обычная политика центрального 
банка (подробнее об этом рассказывается в курсе макроэкономи
ки) состоит в проведении эмиссии денег в размерах, необходимых 
для нормального обеспечения народного хозяйства платежными 
средствами (черта кредитных денег). Вместе с тем нередки случаи, 
когда эмиссия прямым или косвенным образом выполняет функ
ции покрытия дефицита государственного бюджета и в этом слу
чае способна приводить к обесценению денег (черта бумажных де
нег).

Как и кредитные деньги, современные деньги выпускаются 
(эмитируются) в двух формах — наличных денег и безналичных 
денег, т.е. денег на счетах коммерческих банков и других учреж
дений в центральном банке.
( Безналичные деньги') Деньги безналичного оборота возникают
V--------------------------------' на основе развития кредитных операций.
При использовании безналичных денег расчеты производятся с 
помощью записи на счетах в банках, когда деньги списываются со 
счета плательщика и зачисляются на счет получателя. Естествен
но, что широкому распространению безналичных денег может спо
собствовать только разветвленная сеть банков. Государство обыч
но заинтересовано в организации и развитии безналичной формы 
расчетов, поскольку такая форма способствует существенной эко
номии издержек обращения и облегчает изучение и регулирова
ние макроэкономических процессов.

Между налично-денежным и безналичным обращением суще
ствует тесная взаимосвязь: деньги постоянно переходят то в одну, 
то в другую сферу денежного обращения. В наше время в разви

Современные 
наличные деньги
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тых странах безналичное обращение доминирует, обусловливая все 
большую «дематериализацию» денежного обращения. Причина
ми этого являются:
1) сокращение издержек обращения. Безналичные деньги в от

личие от наличных не стареют и не портятся, не требуют рас
ходов на хранение и перевозку;

2) ускорение денежного оборота. Перемещение денег со счета на 
счет не требует затрат времени на перевозку, а в случае исполь
зования компьютеров вообще происходит практически мгно
венно;

3) удобство безналичных расчетов. Безналичные деньги не надо 
постоянно иметь при себе. Для оплаты достаточно отдать свое
му банку соответствующее распоряжение.
Применение безналичных денег и распоряжение ими осуще

ствляется в бумажной форме с помощью денежных документов 
(поручение, чек и т.п.) или с помощью электронных сигналов.
( Электронные деньги') Использование электронной техники при 
Ч____________________ У проведении безналичных расчетов приве
ло к появлению электронных денег. Особенно широко они распро
странены в расчетах между предприятиями. Сумма денег, находя
щаяся на счете фирмы, списываемая с него или начисляемая, в 
этом случае материально существует только в форме записи в па
мяти компьютера. Наиболее технически продвинутые банки (в том 
числе и в России) при этом практикуют услуги компьютерного 
банкинга, когда клиент управляет своим счетом дистанционно со 
своего модема, вообще не появляясь в банке.

Неощутимые, «нематериальные» электронные деньги, по
жалуй, в большей степени, чем любой другой вид денег, показы
вают, что сущность денег связана не с какой-либо их материально
вещественной формой, а с их способностью выполнять 
определенные функции.

В ходе дальнейшего развития электрон
ных расчетов возникли пластиковые кар

точки разного вида, используемые не только фирмами но и насе
лением. Между собой карточки различаются назначением, функ
циональными и техническими характеристиками.

С точки зрения механизма расчетов выделяют двусторонние и 
многосторонние карточные системы. Двусторонние карточки воз
никли на базе двусторонних соглашений между участниками рас
четов, где владельцы карточек могут их использовать для покуп
ки в замкнутых сетях, контролируемых эмитентом («издателем») 
карточки. Например, карточки Московского метрополитена. 
Вставив их в автомат, можно «безденежно» оплатить проезд.

Многосторонние системы предоставляют возможность поку
пать товары у различных торговцев и организаций сервиса, кото



3.2. Краткая история денег 143

рые согласны принимать эти карточки в качестве платежного сред
ства. Изображения карточек, появившиеся на дверях многих до
рогих магазинов в крупных городах России, как раз и показыва
ют, какие именно карточки принимаются в них к оплате. До 
финансового кризиса 1998 г. самыми распространенными в нашей 
стране многосторонними карточками были российская STB-кард 
и международная VISA, а в настоящее время лидер не определился.

Другое деление карточек зависит от их функциональных ха
рактеристик. Различают кредитные и дебетовые карточки. Кре
дитные карточки связаны с открытием кредитной линии в банке, 
они дают возможность владельцу пользоваться кредитом при по
купке товаров и услуг, а при нехватке денег на счете автоматичес
ки получать ссуды в заранее оговоренных размерах. Дебетовые кар
точки тоже предназначены для получения наличных денег или 
покупки товаров. Но деньги при этом списываются со счета вла
дельца карточки в банке строго в тех размерах, в которых их по
ложил туда клиент.

Первые карточки современного вида появились в США в 
1950-е годы. Позже возникли крупные ассоциации, объединяю
щие тысячи банков-участников. Сегодня практически все населе
ние развитых стран является держателями банковских карточек, 
большая его часть имеет по несколько различных карточек. Сис
тема карточных расчетов приобрела международный характер: 
карточками крупных эмитентов, выпущенными в одной стране, 
можно расплачиваться в любой другой.

В России банковские пластиковые карточки появились всего 
несколько лет назад. К 1998 г. несколько сот российских банков 
выпускали собственные карточки или, по соглашению, карточ
ки крупнейших международных ассоциаций (VISA, Master Card 
и др.). В связи с кризисом 1998 г. многие банки приостановили 
расчеты с использованием пластиковых карточек, а их владель
цы полностью или частично потеряли свои деньги. Впрочем, уже 
в конце 1999 г. выпуск пластиковых карт возобновился, правда,

При всех достоинствах безналичных денег 
в некоторых сферах экономической жини 
наличные деньги имеют явные преимуще
ства. В частности, существует ряд причин, 
по которым в России о̂ га распространены 
значительно шире, чем на Западе.

Во-первых, в сделках, где одной из сторон является население, 
требуется повсеместная установка (в магазинах, ресторанах и др.) 
дорогостоящего оборудования для работы с карточками. Оно долж
но стоять в каждом магазине, ресторане и т.п. Там, где этого нет,

в меньших размерах.
Причины широкого 

распространения 
наличных денег 

в России
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удобство пользования безналичными деньгами резко снижается. 
Поэтому в Российской Федерации очень незначительная часть на
селения пользуется безналичными расчетами, хотя для стран с 
развитой кредитно-банковской системой типична обратная ситу
ация. Так, в США заработную плату в безналичной форме получа
ют более 94% занятого населения.

Во-вторых, в условиях кризисных потрясений большинство 
экономических агентов стремится обладать наличностью. После
дним подтверждением этого может служить финансовый кризис 
1998 г., в ходе которого прямых убытков в основном не понесли 
лишь те россияне, которые старомодно держали деньги в налич
ной форме дома. Безналичные деньги населения и предприятий, 
хранившиеся на счетах в банках, оказались заблокированными, а 
в значительной своей части не будут возвращены вкладчикам ни
когда.

В-третьих, налично-денежный оборот в отличие от безналич
ного, где каждая операция документируется банковской провод
кой, трудно контролируем. Он может выступать средством укло
нения от налогов и прочих незаконных действий. Однако, в 
неустоявшемся правовом поле переходной экономики законы не
редко вступают в противоречия с хозяйственной реальностью. 
Нарушать букву закона бывают вынуждены даже в принципе за
конопослушные фирмы и в этом случае им невозможно обойтись 
без использования наличности. Не случайно широкое употребле
ние в России приобрел жаргонный термин «черный нал» — офи
циально не учтенная наличность, широко используемая в практи
ческой деятельности многих предприятий.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Денежная система Российской Федерации
Официальной денежной единицей — национальной валютой России -явля

ется рубль. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими цен
ными металлами не устанавливается. Исключительное право выпуска наличных 
денег и изъятия их из обращения на территории России принадлежит Централь
ному банку Российской Федерации (ЦБ РФ).

ЦБ утверждает образцы банкнот и металлических монет, которые имеют за
конную платежную силу. Банковские билеты и металлические монеты являются 
безусловными обязательствами ЦБ и обеспечиваются его активами. Они обяза
тельны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории России во 
все виды платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для 
перевода. »

Платежи на территории РФ осуществляются в виде наличных и безналичных 
расчетов. ЦБ утверждает образцы платежных документов, используемых для без
наличных расчетов (платежные поручения, векселя, чеки).

Для осуществления эмиссионно-кассового регулирования, кассового обслу
живания коммерческих банков, предприятий, организаций и учреждений в глав
ных территориальных управлениях ЦБ, расчетно-кассовых центрах имеются так
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называемые оборотные кассы по приему и выдаче наличных денег, а также ре
зервные фонды денежных билетов и монет (запасы не выпущенных в обращение 
денег).

Эволюция денег ^ ® заключение кратко суммируем исто- 
-------------- --------------- У рический путь развития денег (рис. 3.2)

Товарные Металлические Бумажные денежные знаки
Слитки

1Мф
Монеты 
• -

Бумажные
деньги

Кредитные деньги

Налич
ные

деньги
Деньги
безна

личного
оборота

4 1 *
Современные деньги

Рис. 3.2. Виды денег и их эволюция

На ранних стадиях развития обмена деньги существовали в то
варном виде. Однако уже в традиционных обществах Древнего 
мира и Средневековья деньгами становятся благородные металлы, 
причем первоначально использовавшиеся в этих целях слитки по
степенно вытесняются монетой. Бумажные денежные знаки, по
лучившие распространение с XVIII в., первоначально соседство
вали с металлическим обращением. Более того, конец XIX в. и 
первое десятилетие XX в. характеризовалось триумфом наиболее 
совершенной формы металлического обращения — это короткая 
эпоха золотого стандарта. Однако со временем бумажные и кре
дитные деньги получали все более широкое распространение, од
новременно избавляясь от наиболее крупных своих недостатков, 
в первую очередь от острой инфляционной неустойчивости. Имен
но на их основе постепенно сформировались современные деньги.

С экономической точки зрения история денег представляет со
бой эволюцию в направлении все более совершенного выполнения 
ими своих функций и большей дешевизны их использования для 
экономических агентов.
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Контрольные вопросы

1. Опишите сущность и условия выполнения деньгами функции сред
ства обращения.

2. Какие причины вызывают бартеризацию российской экономики?
3. Сформируйте функцию денег как меры стоимости. Связана ли спо

собность денег выполнять ее с наличием собственной стоимости у 
денежного материала?

4. Опишите возможные нарушения функции меры стоимости. Какие 
формы они принимают в современной России?

5. В чем состоит функция денег как средства накопления? Могут ли ее 
выполнять деньги в условиях инфляции?

6. Какие функции денег дополнительно выделяет марксистская теория? 
Считаете ли вы особое выделение этих функций рациональным?

7. Какова предыстория денег?
8. Опишите металлический этап в истории денег. Закончился ли он в 

наше время?
9. Почему с течением времени постоянно расширялось неметалличес

кое денежное обращение?
10. Какие современные формы денег вы знаете? В чем состоят особен

ности их развития в России?



ТЕМА 4
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

4.1. Спрос, предложение и их взаимодействие.
4.2. Эластичность спроса и предложения.
4.3. Рыночное равновесие и государство.
4.4. Общее понятие об основных теориях стоимости.
Контрольные вопросы.

В теме 4 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Какая связь между падением мировых цен на нефть и 
шахтерскими забастовками в Кузбассе?

• Почему со снижением уровня доходов населения России 
спрос на картофель вырос, а на мясо упал?

• Либерализация цен в России и саморегуляция рынка.
• Зачем российские биржи прерывают операции во время 

паники?
• Неравновесие и неустойчивость на современном россий

ском рынке.
• Почему после девальвации рубля подорожали не только 

импортные, но и отечественные сельхозпродукты?
• Дефицит, очереди и черный рынок в СССР.
• Почему акциз на водку не обогатил Российское государ

ство, а пошлины на нефть принесли казне доходы?
• Надо ли государству в России вмешиваться в процесс ры

ночного ценообразования?
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4.1. Спрос, предложение и их взаимодействие
Логику поведения главных субъектов рынка — покупателей и 

продавцов — отражают две рыночные силы: спрос и предложение. 
Итогом их взаимодействия становится сделка — соглашение сто
рон о купле-продаже товара и/или услуги в определенном количе
стве и по определенной цене.

Все рыночные операции взаимосвязаны между собой. Если не
кий товар продается любому желающему по определенной цене, то 
аналогичный товар не может при тех же условиях стоить дороже 
или дешевле. Одна сделка влияет на другую, появившийся в одном 
месте спрос (или предложение) воздействует на общее состояние 
рынка. Другими словами, конкурентное ценообразование аккуму
лирует в цене огромный объем разнообразной информации о коли
чественных и качественных характеристиках экономических про
цессов, формирует информационно-побудительную основу рыночной 
экономики.

Спрос и предложение в известном смысле являются рыночной 
заменой (или рыночным эквивалентом) того механизма регули
рования, который был характерен для плановой экономики, ког
да предполагалось, что все разнообразие экономической информа
ции известно центральному планирующему органу. И если 
плановики лишь пытались на основе собственной «всеобъемлю
щей» информированности вырабатывать наиболее рациональные 
пути достижения социально-экономических целей и определять 
направления действий всех лиц, участвующих в экономических 
процессах, то механизм спроса и предложения действительно ре
ализует все эти цели в рыночной экономике.
4.1.1. Закон спроса

“  \ Спрос покупателей на те или иные това- Понятие спроса ) л. с _________  _____ /  ры формируется под влиянием потребно
стей, т.е. стремления человека к обеспечению для себя лучших 
условий жизни. Потребности весьма индивидуальны; они свои у 
каждого человека и складываются под воздействием целого ряда 
факторов, определяющих условия существования:
• его самого (например, потребность или отсутствие потребности 

в теплой одежде определяются климатом страны, степенью за
каленности человека, его вкусами);

• его семьи и близкого окружения (так, потребность в обучении 
детей и сила ее проявления зависят от уровня развития обще
ства и от места, которое занимает в обществе данный индивид);

• той социальной, национальной, религиозной и другой общно
сти, к которой принадлежит человек (скажем, потребность в на
циональной обороне зависит от международного положения го
сударства, гражданином которого является человек).
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При этом из огромного спектра человеческих потребностей эко
номическую науку интересуют в первую очередь те, которые подкреп
лены соответствующими денежными возможностями, иначе говоря, 
ее интересует «платежеспособный спрос». Таким образом, спрос — 
это желание и способность покупателей совершать сделки по при
обретению имеющегося на рынке товара. А величина спроса — это 
то количество товара, которое покупатели хотят и могут приобрести 
поданной цене в течение определенного времени.
/  З а к о н  спроса ^ Общеизвестно, что обычно по низкой 
Ч_____ ______________ /  цене товары могут быть реализованы бы
стрее и в большем количестве, чем по цене более высокой. Одновре
менно повышенный, ажиотажный спрос ведет к взвинчиванию цен, 
а вялый и пониженный — к их снижению. Данная обратная зависи
мость между рыночной ценой товара и его количеством, которое мож
но купить или продать по этой цене, носит название закона спроса.

Согласно закону спроса потребителями, при прочих равных 
условиях, будет куплено тем большее количество товаров, чем 
ниже их рыночная цена. Возможна и другая формулировка этого 
закона: закон спроса состоит в обратной зависимости между уров
нем цен и количеством покупаемой продукции.

Закон спроса — один из фундаменталь
ных законов рыночной экономики. Глу
бинные причины его существования коре
нятся в самой природе стоимости и цен. 

Они будут рассмотрены позже в рамках анализа теорий стоимости. 
Сейчас же ограничимся тем, что перечислим непосредственные пред
посылки его возникновения:
1) уменьшение цены ведет к увеличению числа покупателей, кото

рым данный товар становится доступным;
2) один и тот же потребитель может позволить себе покупать боль

шее количество подешевевшего товара. В экономической лите
ратуре это явление принято называть эффектом дохода, 
поскольку снижение цен равносильно увеличению дохода по
требителя;

3) подешевевший товар «оттягивает» на себя часть спроса, кото
рый в противном случае был бы направлен на приобретение дру
гих товаров. Это явление также имеет особое название — эф
фект замещения.

-----~----------------------- ч Закон спроса устанавливает обратную
прос и цена j  зависимость между ценой и объемом про

дукции, которую хотят купить потребители. Тем самым этот 
закон провозглашает цену главным фактором, определяющим раз
меры спроса. Но хозяйственная практика убеждает нас в обратном:

Непосредственные 
предпосылки закона 

спроса
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в рыночной1 экономике спрос в большой степени определяется це
ной. Не случайно, если не принимать в расчет экстремальные ситу
ации, именно цена в первую очередь интересует потребителя, ре
шившего купить товар. А  все другие характеристики обязательно 
рассматриваются через призму цен (вспомним, как мы рассуждаем, 
например, о такой важнейшей характеристике, как качество: доро
гой автомобиль, но он своих денег стоит).

Зависимость между ценой товара и спросом на него можно пред
ставить табличным, графическим и функциональным способами. 
Допустим, нам известно, сколько килограммов колбасы может быть 
продано в соседнем универсаме за неделю при различных уровнях 
цен. Тогда зависимость между ценой и спросом можно представить 
в виде таблицы.

Эта же зависимость может быть представлена в виде графика в 
координатах цен на колбасу (Р — независимая переменная) и коли
чества купленной колбасы (Q — зависимая переменная2) (рис. 4.1.). 
Для построения графика используем данные нашего гипотети
ческого примера (табл. 4.1)

Линия D носит название кривой спроса. Она показывает, какое 
количество (Q) товара готовы 
купить покупатели:
а) при каждом данном уров

не цен;
б) в конкретный период вре

мени;
в) при неизменных прочих 

факторах.
Другими словами, дви

жение вдоль кривой спроса 
(от одной точки к другой) от
ражает изменение в количе
стве товара, на которое по
требители предъявляют 
спрос, происходящее в результате изменения цены товара.

Функциональная зависимость между объемом спроса (QD) и це
ной может быть представлена также в аналитической форме, т.е. в 
виде формулы

Qd = f(P ).

1 Не так (во всяком случае не всегда так) было в социалистической 
экономике. Решающим моментом там часто бывало право человека на 
доступ к определенным товарам, а не их цена. Автомобиль, например, 
легально можно было купить только в порядке очереди, хотя многие пред
почли бы заплатить больше и не ждать долгие годы.

2 По традиции в экономической теории (в отличие от других наук) 
независимую переменную принято откладывать по вертикальной оси, а 
зависимую — по горизонтальной.

Таблица 4.1. Условный пример 
связи размера спроса на колбасу с ее 
ценой

Цена, руб. Объем спроса, кг
10 250
20 200
30 150
40 100
50 50
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Впрочем, в такой общей 
форме она не отражает обрат
ной зависимости между спро
сом и ценой,и при практичес
ком применении формулу 
необходимо конкретизиро
вать. Например, если зависи
мость линейная, она примет 
вид:

Qd = а — ЬР, 
где а, b — численные коэффи
циенты.

В нашем условном приме
ре она будет выглядеть следу
ющим образом:

Qd = 300 -  5Р.
В экономической теории принято разли
чать индивидуальный спрос, как спрос от
дельного покупателя на определенный 

товар, и рыночный спрос, т.е. суммарный спрос всех покупателей 
для каждой цены товара. Если обозначить через q.. индивидуаль
ный спрос на i-й товар j -го покупателя, то рыночный спрос можно 
выразить как

п

Qj= £ v  
j = l

где Q. — рыночный спрос, п — число покупателей на рынке.
Кривая индивидуального спроса, имея, как и кривая рыночного 

спроса, отрицательный наклон, т.е. отражая уже описанную обрат
ную зависимость между спросом и ценой, не является плавной, а 
имеет, скорее, ступенчатый вид.

Чтобы побудить человека, скажем, купить две пачки масла вме
сто одной, недостаточно небольшого снижения цены по сравнению 
с обычным уровнем. То есть если вместо 10 руб. (московская цена 
начала 1999 г.) она будет стоитьЭруб. 80 коп., затемЭруб. 60 коп., 
далее 9 руб. 40 коп., то все эти изменения, скорее всего, не заставят 
одного конкретного покупателя удвоить объем покупки. Но в ка
кой-то момент (допустим, при цене 8 руб.) он отреагирует повыше
нием закупаемого количества продукта. На графике возникнет ска
чок спроса, «ступенька». Поскольку же «порог чувствительности» 
у потребителей разный, то, суммируясь, ступенчатые кривые инди
видуального спроса сгладят друг друга и в итоге создадут плавную 
кривую рыночного спроса.

Индивидуальный 
и рыночный спрос

р

Рис. 4.1. Зависимость спроса 
от цены
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Неценовые 
факторы спроса J

Ценовой фактор — важнейший, но не 
единственный, влияющий на спрос. Сре
ди других неценовых факторов, опреде

ляющих объем спроса, следует отметить:
• доходы потребителей (I), определяющие величину потребитель

ского бюджета;
• цены на другие товары (Р ... Рп), часть которых тесно связана 

между собой, например, взаимозаменяемые (товары-субститу
ты) и взаимодопблняемые товары;

• вкусы покупателей (Т), на которые влияет множество факто
ров — от изменчивой моды до национальных традиций;

• общее число покупателей ил и размер рынка (N) ;
• ожидания покупателей, включая инфляционные (W);
• прочие факторы (В).

С учетом всех этих факторов общую функцию спроса можно 
представить в следующем виде:

Qd = f(P , I,P a...Pn, Т, N, W, В).
Отразить такое множество переменных на обычном двумерном 

графике невозможно. Однако их влияние может быть учтено иным 
образом. Если изменение цены в графической интерпретации спро
са означало движение вдоль кривой спроса, то изменение неце
новых факторов спроса ведет к сдвигу кривой спроса вправо или 
влево.

Допустим, вследствие уменьшения дохода произошло умень
шение потребительского бюджета и обусловленного им спроса. В 
нашем примере из-за этого кривая спроса на рис. 4.2 сместится из 
положения D в положение D2 и при прежней цене колбасы станут 
покупать меньше (Q2 вместо Q).

Соответственно противоположное событие — рост дохода — при
ведет к увеличению спроса (рис. 4.2) это сдвиг кривой от D к Dj).

Действие неценовых факторов спроса (детерминант спроса) 
зачастую может нейтрализовать влияние цены, т.е. изменение 
количества покупаемых товаров может происходить внешне не
зависимо от движения цен. Например, если повышение цен и

увеличение дохода будут 
происходить одновре
менно, то на графике 
вполне может возник
нуть траектория, обозна
ченная нами точками 
А, В и С. При первом 
взгляде на нее может 
складывается впечатле
ние. 4.2. Сдвиги кривой 

спроса
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ние, что нарушен закон спроса: ведь несмотря на рост цен (от Рд до 
Рс) физический объем спроса растет (от QA до Qc). В действительнос
ти негативное влияние роста цен здесь просто маскируется ростом 
доходов. Рост цен сократил бы размеры спроса, но из-за роста дохо
да кривая спроса последовательно перемещалась из положения D2 в 
положение D, а затем и Dr  что вызвало увеличение спроса. Легко 
видеть, что не будь этого смещения и продолжай действовать кри
вая спроса D2, даже подъем цен от Рд до Рв неминуемо вызвал бы 
резкое снижение спроса.

Для выявления влияния того или иного фактора на размер спро
са следует абстрагироваться от влияния всех других факторов, т.е. 
воспользоваться принципом «при прочих равных условиях». Для 
этого надо, чтобы все параметры, кроме анализируемого, остава
лись неизменными.

Рассмотрим некоторые из перечисленных неценовых факторов 
спроса.

Спрос и доходы ^ Доходы населения и размеры накоплен- 
------------------------------ s  ного имущества обычно связаны со спро

сом прямой зависимостью, т.е. чем богаче население, тем больше 
спрос; а чем оно беднее, тем меньше.

Так, ситуация со спросом на большинство потребительских то
варов на российском рынке после девальвации рубля в августе 
1998 г. и последовавшего за ней падения уровня реальных доходов 
населения соответствует именно этому случаю. В результате кризи
са произошло снижение потребительских расходов или уменьше
ние спроса на товары. На графике (см. рис. 4.2) это выглядит как 
сдвиг кривой спроса из положения D в положение D2-

Повторим, однако, что так обстоит дело в большинстве, но не во 
всех случаях. В экономической теории принято различать нормаль
ные и аномальные товары. К последним (обычно это продукты, вос
принимаемые по сравнению с другими как худшая альтернатива) 
сказанное не относится: по мере роста доходов спрос на них падает. 
А при падении доходов — растет.

Рассмотрим для примера товары-заменители — маргарин и мас
ло. Дешевый маргарин воспринимается как масло для бедных. По
этому с ростом доходов населения следует ожидать падения спроса 
на него и переключение потребителей на сливочное масло. Но это 
справедливо лишь в той мере, в которой данный продукт восприни
мается населением как худший выбор. Спрос на дорогие сорта мар
гарина, имеющего по сравнению с маслом известные преимущества 
(например, пониженное содержание холестерина), будет реагиро
вать на увеличение доходов нормальным образом, т.е. не падать, а 
расти.

На рис. 4.3 представлен реальный пример реакции спроса на нор
мальные и аномальные товары в условиях падения доходов населе-
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Рис. 4.3. Спрос на товары 
в начальный период реформ в России (1990 = 100%): 

а) аномальные товары; б)  нормальные товары

ния в начальный период реформ в России. С понижением достатка 
люди стали потреблять больше хлеба (на 10%) и картофеля (на 
19%), т.е. увеличили спрос на аномальные товары. Одновременно 
они сократили потребления мяса (на 19%) и фруктов (на 16%), 
уменьшив спрос на нормальные товары. Да это и понятно: стараясь 
сэкономить на еде, люди вынужденно увеличивают потребление де
шевых (и менее качественных) продуктов.

Кстати, динамика потребления нормальных и аномальных продук
тов питания в силу описанной закономерности может служить надеж
ным критерием уровня жизни в стране. Чем большую долю в питании 
населения занимают хлеб, картофель, макароны, тем беднее страна. 
Напротив, чем больше доля мяса, молока, фруктов, тем она богаче.

По-разному изменяют спрос на данное 
благо и цены на другие товары. Так, 
уменьшение цены товаров-субститутов,

Спрос и цены 
на другие товары

которые могут заменить данный товар в потреблении (например, 
чай — кофе, говяжье мясо — куриные окорочка, уголь — нефть) 
приведет к уменьшению спроса на данный товар (см. на рис. 4.2 это 
сдвиг кривой влево вниз к D2), т.е. предпочтение будет отдано более 
дешевым товарам-конкурентам.

Конкретнее, если мы анализируем спрос на уголь в связи с заба
стовками шахтеров в России, а нам известно, что цены на товар- 
субститут угля нефть снижаются, то, как это ни печально, следует
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ожидать дальнейшего уменьшения спроса на уголь. А  значит, госу
дарство должно своевременно начать подготовку к смягчению но
вой волны социальных трудностей в шахтерских регионах. Зато 
при росте цен на нефть обстановка в шахтерских регионах разря
дится, поскольку спрос на уголь возрастет.

Изменение цен на комплиментарные товары, дополняющие дан
ное благо в потреблении (их примерами могут служить фотопленка 
и фотоаппараты, бензин и автомобили, сахар и ягоды), ведет к од
нонаправленному изменению спроса, т.е. при росте цены на любой 
из взаимодополняющих товаров спрос падает на оба; при падении 
цен — синхронно увеличивается.

Так, рост цен на сахар в сезоны приготовления варенья ведет к 
уменьшению спроса на ягоды. Не случайно в российских женских 
журналах в таких случаях резко увеличивается количество рецеп
тов по приготовлению варенья без сахара. Как говорится, голь на 
выдумки хитра: не имея возможности отменить экономическую 
закономерность, рачительные хозяйки пытаются ее обойти, вооб
ще отказавшись от комплиментарного товара.

С-  \ Влияние потребительских ожиданий наСпрос и ожидания )
_________ I__________/  спрос также весьма разнообразно. Уве

личение спроса может быть обусловлено инфляционными причина
ми — уверенностью в обязательном подорожании товаров. Такого 
рода ажиотажный спрос периодически можно наблюдать на рос
сийском рынке в последние годы. В августе 1998 г. толпы напуган
ных покупателей буквально сметали с прилавков любые товары. 
Люди вполне резонно полагали, что после девальвации они резко 
подорожают. На какое-то время даже воскресли призраки прошло
го: длиннейшие очереди, исчезновение некоторых товаров из про
дажи и т. п.

Сезонные, предпраздничные колебания продаж также можно 
отнести к изменениям спроса под влиянием потребительских ожи

даний.
Достаточно динамично изменяет объем 
спроса и такой фактор, как вкусы и пред

почтения потребителей. Стоит в моду вой
ти мини-юбкам, и кривая спроса на ткани смещается вниз: чего дру
гого, а материи на эти наряды практически не нужно. На потреби
тельские предпочтения и их изменения в свою очередь оказывают 
влияние семейное и социальное положение потребителей, возраст, 
пол, устойчивость национальных традиций и пр.

Но не только мода меняет предпочтения. Куда более масштабной 
причиной их изменений является технический прогресс. На глазах 
нынешнего поколения российской молодежи спрос на пластинки был 
практически «убит» распространением компакт-дисков.

Спрос и потребитель
ские предпочтения



156 Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие

4.1.2. Закон предложения

Коль скоро рынок — это взаимодействие 
продавцов и покупателей, то анализ ло
гики поведения покупателей, которую 

выявляют спрос и его изменения, необходимо дополнить рассмот
рением логики поведения продавца, находящей свое отражение в 
закономерностях, присущих предложению.

Предложение аналогично спросу можно определить как жела
ние и способность продавцов совершать сделки по продаже постав
ленного на рынок товара.

Соответственно величина предложения — это Количество това
ра, которое продавцы готовы произвести и продать в течение опре
деленного промежутка времени.

Закон предложения ̂  3дРа«ый смысл и практика показывают, 
____________________ у  что объем предлагаемого к продаже това

ра при прочих равных условиях будет тем больше, чем выше цена 
на товар, т.е. между предложением и ценой существует прямая 
зависимость; она называется законом предложения.

Причины подобного характера связи между предложением и це
ной обусловлены тем, что продавец является получателем плате
жа. Чем выше цена, тем больше его выручка. От цены зависит и 
объем прибыли, которую получают производители. К тому же товар 
нельзя произвести даром, а низкая цена может не покрыть издерж
ки производства и разорить производителя. Закономерно, что если 
цены недостаточно высоки или появилась тенденция к их сниже
нию, то это приводит к сокращению объемов производства и рыноч
ного предложения товара. Наоборот, если цены на производимый 
товар имеют тенденцию к повышению, то производители заинтере
сованы в расширении производства и сбыта данного товара, т.е. 
рыночное предложение будет расти.

Указанная тенденция распространяется как на объемы производ
ства и продаж производителей, уже действующих на рынке, так и на 
изменение количества фирм, готовых работать на данном рынке. С 
ростом цен число производителей растет, с сокращением — падает.
(Предложение и цена) Как и в случае со СПР°С0М’ Функциональ- у ______ ___________у  ная зависимость между ценой некоего то
вара и величиной предложения является главной причиной измене
ния последнего. Эта взаимосвязь также может быть представлена в 
виде таблицы, в графической интерпретации и аналитическом виде.

Допустим, мы имеем дело с тем же нехитрым товаром — колба
сой. При прочих равных условиях, т.е. при допущении неизменно
сти других факторов, влияющих на предложение, существует поло
жительная прямая связь между ценой и объемом предложения 
табл. 4.2).

Понятие
предложения
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Используя данные табли- Таблица 4.2. Условный пример 
цы, представим ситуацию с ры
ночным предложением в виде 
графика (рис. 4.4), в координа
тах цены (Р) и количества (Q).

Линия (S) носит название 
кривой предложения. Она пока
зывает, какое количество това
ра (Q) производители готовы 
продать при каждом данном 
уровне цен в конкретный пери
од времени. Движение вдоль 
кривой предложения отражает изменения в объеме предложения, 
вызванные только изменением цены, т.е. при сохранении прочих 
условий неизменными.

В аналитической фор
ме предложение может 
быть представлено в об
щем виде как некая функ
ция цен:

Qg = f ( P ) .
Прямая же зависи

мость между предложени
ем и ценами проявится 
лишь при конкретизации 
этой формулы. Например, 
в нашем случае с произ
водством колбасы зависи
мость явно линейная:

Qs = аР + Ь, 
или в конкретной число
вой форме: 

от цены о  = 5Р
После выявления закономерностей, при
сущих главному фактору предложения — 
цене товара, необходимо выяснить и дру

гие факторы, влияющие на объем предложения. В частности, те, ко
торые определяют ситуацию в сфере производства данного товара. 
Среди таких неценовых факторов предложения наиболее важны:
• технические возможности производителя, характер применяемой

технологии (К);
• цены используемых ресурсов (Рг);
• налоги и дотации (Т, S);
• ожидания продавцов (W);
• цены на другие товары (Рп);

Неценовые факторы 
предложения

Рис. 4.4. Зависимость предложения

связи размера предложения 
колбасы с ее ценой

Цена,
руб-

Объем предложения, 
кг

io 50
20 100
30 150
40 200
50 250



158 Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие

А • число продавцовР
(N);s. S,'л S,

р,о

• прочие факторы (В).
С учетом зависимости 

от этих факторов функ
ция предложения примет 
вид:

И вновь, как в случае 
со спросом, целесообраз
но различать движение по 
кривой спроса и смещение

Рис. 4.5. Сдвиги кривой 
предложения

о„ Q q ^амой этой кривой. При 
изменении цены данного 
товара происходит изме
нение величины предло
жения, которое отража
ется в графической форме 
перемещением вдоль кри
вой предложения. Изме

нение же любой другой детерминанты предложения (неценовых фак
торов) в графической форме будет выражено сдвигом всей кривой 
предложения вправо или влево (рис. 4.5).

Сдвиг вправо (в сторону увеличения, на графике от S0 до S: ) мо
жет быть вызван такими изменениями в неценовых факторах, как 
использование более эффективных технологий, уменьшение цен на 
исходные ресурсы, уменьшение налогов или увеличение государ
ственных дотаций. Он также может быть обусловлен ожиданиями 
производителей, стимулирующих их к увеличению объема продаж 
(например, опасениями продавцов, что рыночные цены на их товар 
в будущем упадут).

Соответственно сдвиг влево (в сторону уменьшения предло
жения, на графике из положения S0 в положение S2) может быть 
вызван такими событиями, как рост цен на исходные ресурсы, 
сырье, материалы, энергоносители, использование устаревших 
технологий, увеличение налогов и уменьшение государственных 
дотаций.
4.1.3. Рыночное равновесие
f  ^ '  “  \ Анализируя отдельно спрос и предложе-

ние, мы установили закономерностиспросаv адаптации их величины к разным уров- и предложения „  -V._____ у _________У ням цен. Но на рынке в каждый момент вре
мени существует не весь возможный спектр цен, а только один их уро
вень. Чем определяются его размеры? Для ответа на этот вопрос необ
ходимо провести одновременный анализ спроса и предложения.
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(  Равновесная цена Л В нашем гипотетическом примере объемы
ч_________ ___________ /  спроса и предложения при одном и том же
уровне цен, как правило, резко отличаются. Скажем, низкая цена в 
10 руб. порождает огромный спрос (250 кг) и крошечное предложе
ние (50 кг). Высокая цена в 40 руб., наоборот, ограничивает спрос 
(он составит 100 кг) и стимулирует предложение (200 кг). Из дан
ных табл. 4.1 и 4.2 также видно, что существует только одна цена 
(30 руб. за 1 кг колбасы), при ней количество товара, которое хотят 
купить покупатели, соответствует количеству товара, который го
товы продать продавцы. К такому же выводу можно прийти, ис
пользуя графики спроса и предложения или решая систему уравне
ний1. Однако графическая интерпретация наиболее удобна для 
теоретических целей, так как она позволяет не только найти об
щую цену спроса и предложения, но и наглядно показать связанные 
с ней закономерности.

Совместим линии спроса 
и предложения на одном 
графике (рис. 4.6). Сов
падение интересов поку
пателей и продавцов на 
нашем графике характе
ризует точка пересечения 
кривых спроса и пред
ложения, по традиции 
обозначаемая буквой О. 
Данную точку принято 
называть точкой равнове
сия, поскольку спрос в ней 
точно уравновешен пред- 

Рис. 4.6. Взаимодействие спроса ложением. А  соответст-
и предложения вующие этой точке цену Р0

и количество Q0 называют равновесной ценой и равновесным коли
чеством.

Итак, равновесие на рынке достигается при установлении рав
новесной цены. В свою очередь последняя есть цена, при которой 
объем спроса равен объему предложения. Иначе говоря, это един
ственная цена, соответствующая условию:

р =  Р =  р  
r 0 S D’

где Ps — цена предложения; PD — цена спроса.
При данной цене на рынке устанавливается и количественное 

равенство предлагаемых и спрашиваемых на рынке товаров и/или 
услуг:

^ а к , решив систему уравнений QD= 300 -5Р  и Qs — 5Р, мы получим 
тот же ответ — 30 руб.
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Qo = = Qd’ 
где Qs — объем предложения; QD — объем спроса.

Напротив, при любом ином уровне цен объемы предложения и 
спроса не совпадают. Если реальная цена выше равновесной (РХ>Р0), 
то возникает излишек предложения. На графике хорошо видно, что 
при такой цене продавцы готовы предложить значительно больше 
товаров, чем покупатели могут купить (Q1S >Q1D). Если цена ниже 
равновесной (Р2<Р0), возникает избыток спроса или недостаточное 
количество товара — дефицит, т.е. количественно предложение мень
ше спроса (Q2S<Q2D).

Равновесная цена, формирующаяся в 
результате действия рыночных конку
рентных сил, выполняет важнейшие 
функции в экономике:

1) информационную — ее величина служит ориентиром для всех 
субъектов рыночной экономики;

2) нормирующую — она нормирует распределение товаров, давая 
сигнал потребителю о том, доступен ли ему данный товар и на 
какой объем потребления товара он может рассчитывать при 
данном уровне дохода. Одновременно она воздействует на про
изводителя, показывая, сможет ли он окупить свои расходы или 
ему следует воздержаться от производства. Тем самым нормиру
ется спрос производителя на ресурсы;

3) стимулирующую — она вынуждает производителя расширять 
или сокращать производство, менять технологию и ассортимент, 
чтобы издержки «уложились» в цену и осталась еще какая-то 
прибыль.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Либерализация цен и начало функциониро
вания механизма рыночного равновесия 
в России

В плановой экономике цена жестко устанавливалась государством и не 
была связана с объемом спроса и предложения. Так, спрос на колбасу значи
тельно превышал ее предложение. За этим культовым товаром советской эпохи 
постоянно выстраивались дикие очереди. Более того, люди из провинции 
приезжали за колбасой за многие сотни километров в Москву, где снабжение 
было получше. И несмотря на это она продолжала стоить знаменитые 2 руб. 
20 коп. — смешную сумму, доступную любому бедняку.

Либерализация цен стала одной из наиболее значимых вех в реформирова
нии российской экономики из плановой в рыночную. 2 января 1992 г. предприя
тия получили право по своему усмотрению устанавливать цены на свою продук
цию, что повлекло за собой радикальную перестройку всей экономики. 
Первоначально было либерализовано 80% оптовых и 90% розничных цен. Не были 
«отпущены» только цены на товары первой необходимости (хлеб, молоко, лекар
ства), а также на важнейшие ресурсы (энергоносители и транспорт), резкий ска
чок которых дезорганизовал бы промышленность. Однако и эти островки жестко 
закрепленных цен быстро разрушились: в марте 1992 г. были либерализованы 
цены оставшихся потребительских товаров, в мае — цены на нефть.

Дольше всего регулированию подвергалась цена труда — заработная пла
та. Сначала она индексировалась (т.е. увеличивалась для компенсации инфля-

Функции 
равновесной цены
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ции) особыми решениями правительства. Затем был введен специальный налог 
на сверхнормативную заработную плату, который буквально разорял предприя
тия, решавшиеся платить своим людям больше, чем было определено государ
ством. Относительная либерализация зарплаты завершилась лишь к 1996 г., 
однако и сейчас зарплата бюджетников устанавливается государством, что срав- 

- иительно сильно влияет на общий уровень трудовых заработков в стране.
С момента либерализации цены стали устанавливаться в зависимости от 

спроса и предложения на данный товар. Иначе говоря, следствием либерали
зации цен явился «запуск» (весьма болезненный для людей — ведь рост зар
платы ограничивался!) регулирующего механизма равновесных цен в россий
ской экономике. Теперь на рынке появилось все. Дефицит остался только в 
деньгах. И цены товаров начали направлять потоки спроса потребителей и 
предприятий. Новая роль цены буквально вынудила субъектов экономических 
отношений переориентироваться с модели поведения на основе плановых сиг
налов к поведению на основе сигналов рыночных.

Эти перемены отразились даже в языке. Жаргонные словечки советского 
времени, известные каждому, кто жил в ту эпоху, почти исчезли из употребле
ния. «Мают колбасу», «выбросили колготки», «больше двух килограммов в одни 
руки не давать» и другие выражения отражали ситуацию, когда цена не явля
лась препятствием для покупки, не определяла поведение покупателя. Важно 
было не сколько стоит товар, а как его достать.

Иной жаргон в наше время. «Цены кусаются», «хожу в магазин, как в музей: 
, все есть, но ни к чему не подступишься», — как ни печально слушать такие 

жалобы, они не оставляют сомнений, что мотивация действий людей (купить 
или не купить) пошла по рыночным каналам, стала прямо зависеть от уровня 
равновесных цен. Впервые начали экономить и предприятия. Причем порой с 
неожиданными результатами. Так, на одном из заводов с удивлением обнару
жили, что счетчик, измеряющий затраты тепловой энергии, установлен до раз
вилки трубы на отопление завода и всего города. То есть до этого времени (все 
советские годы) завод за свой счет отапливал большой микрорайон.

(Излишки потребителя4) Обратимся еще раз к графикам спроса и 
и производителя I предложения, уделив на сей раз повышен-

ч -------------- ------------------* ное внимание участкам кривых спроса и
предложения, предшествующим точке равновесия (рис. 4.7). Легко 
заметить, что равновесная цена ниже той максимальной цены, по 
которой могли бы покупать товар некоторые потребители, и выше 
той минимальной, по которой товар могли бы реализовывать наи
более передовые производители.

Количество продукции QA потребители готовы были бы купить 
по цене Р ^  > PQ, а производители продать по цене Р ^  < Р0. В дейст
вительности все сделки были осуществлены по равновесной цене, т.е. 
покупатели QA-ro товара заплатили меньше, а производители полу
чили больше, чем ожидали. Таким образом, при установлении рав
новесной цены выигрывает часть потребителей и производителей.

Другими словами, рис. 4.7 графически показывает то очевидное 
обстоятельство, что на рынке существуют покупатели, которые го
товы платить цену больше равновесной (от Р0 до Ртах)> и производи
тели, способные продавать по цене меньше равновесной (от Р0 до 
Рщ*). В итоге формирования равновесной цены и те, и другие полу-

6 Микроэкономика.
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Рис. 4.7. Излишки потребителя 
и производителя

чают выгоду. Площадь 
заштрихованного треу
гольника показывает со
вокупную чистую выго
ду, полученную всеми 
потребителями и произ
водителями данного то
вара, совершившими 
сделки.

Вместе с тем наряду 
с выигравшими от рав
новесной цены есть и 
проигравшие. Равновес
ная цена, выполняя 
свои функции, сделала 
данный товар недоступ
ным какому-то числу

более бедных потребителей (кривая спроса вправо от точки О) и 
нерентабельным его производство для производителей с издержка
ми производства, превышающими рыночную цену (отрезок кривой 
предложения вправо от точки О).

Очевидно, что продажные (фактические 
рыночные) цены не всегда совпадают 
с равновесными, т.е. рынок далеко не 
всегда находится в состоянии равновесия.

Проблема
устойчивости
равновесия

Кто мешает, например, производителю установить цену на 20% 
выше равновесной? Ведь мы выяснили, что обычно существует не
которая доля покупателей, согласных заплатить эту цену.

Однако рынок тяготеет к состоянию равновесия. Или иначе, со
стояние рыночного равновесия имеет тенденцию к устойчивости. 
Чтобы обосновать это утверждение, посмотрим, что происходит в 
случае нарушения рыночного равновесия.

Допустим, что в результате действия ка
ких-то рыночных сил цена отклонилась 
от равновесного уровня Р„JРавновесие 

по Вальрасу______________________' от равновесного уровня г 0 и выросла до
уровня Pj. Рис. 4.8 наглядно демонстрирует, что объем предложе
ния (Q1S) в этом случае превышает объем спроса (Q1D). Возникшая 
ситуация означает наличие избытка товара, т.е. при сложившемся 
уровне цен часть продавцов не сможет продать свой товар.

Наиболее действенным способом выхода из нее для продавцов 
будет снижение цены, что увеличит количество продаж, поскольку 
по уменьшившейся цене покупатели предъявят больший объем спро
са. Понятно, что процесс снижения цен и параллельного роста про
даж будет идти до точки равновесия О, когда продавцы смогут реа
лизовать весь предлагаемый товар и у них исчезнет стимул к 
дальнейшему снижению цен.
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Рис. 4.8. Установление равновесной цены по Вальрасу

Противоположная ситуация, т.е. снижение цены ниже равно
весной Р0 до Р2, характеризуется превышением объема спроса (Q2D) 
над предложением (Q2S), или дефицитом товара. Понятно, что при 
свободном ценообразовании, когда по более низкой цене всем по
требителям товара не хватит, продавцы воспользуются ситуаци
ей и будут его предлагать по цене более высокой. Это уменьшит 
спрос и сократит дефицит. Так будет продолжаться до достижения 
точки равновесия, в которой спрос и предложение совпадут.

Иначе говоря, оба возможных варианта отклонения цены от 
равновесной являются неустойчивыми. При этом в самой рыноч
ной ситуации возникают внутренние силы, стремящиеся вернуть 
его в состояние равновесия1.

Объяснение установления равновесия за счет колебания цен, 
в ходе которого их повышение или понижение приводит рынок в 
состояние равновесия, принадлежит швейцарскому экономисту 
JI. Вальрасу (1834—1910).

Иной подход к объяснению механизма 
установления рыночного равновесия ис
пользовал великий английский эконо

мист А. Маршалл (1842—1924), который считал, что реагируя на 
нарушение рыночного равновесия, продавцы маневрируют не це
нами, а объемом предложения (рис. 4.9). Логика его рассуждений 
такова. При любом объеме производства ниже равновесного (напри
мер, при Qa) цена предложения меньше цены спроса (P ĝ < P a d ) -  Э т о  
весьма выгодно для продавцов: выставив свои товары на продажу по цене

Равновесие 
по Маршаллу

1 Позже мы убедимся, что так бывает не всегда, а лишь когда на рын
ке существует конкуренция.
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р Рдр, они легко прода
дут их (спрос готов 
поглотить по этой 
цене именно количе
ство Qa), получив ог
ромную прибыль. 
Столь выгодная ситу
ация заставит фирмы 
наращивать произ
водство и,вероятно, 
привлечет на данный 
рынок производите
лей других отраслей.

О д  о 0 о в
*  Предложение будет

q  расти, а цены понем-
Рис. 4.9. Формирование равновесной цены н°гу падать, пока не

Аналогичным образом, когда реальньщ объем производства (QB) 
превысит равновесный уровень, цена предложения будет выше цены 
спроса (PBS>PBD). Как и всегда в рыночной, спросоограниченной эко
номике реально это будет означать, что продать товары удастся лишь 
по цене спроса PBD, т.е. ниже себестоимости. Очевидно, что жела
ющих производить товары на таких условиях окажется немного. 
Предложение будет падать, пока не достигнет равновесного уровня. 
Цена при этом постепенно поднимется до равновесной.

Оба подхода к равновесию отражают рыночные реалии, причем 
действие каждого из них явственнее проявляется во вполне опреде
ленном временном интервале. Так, колебания цен (механизм 
Л. Вальраса) способствуют установлению равновесия в коротком 
периоде. Ведь, когда товары уже произведены в определенном коли
честве, приспособить объем предложения к размерам спроса можно 
лишь изменением цен. Другими словами, размеры производства здесь 
заданы, а переменными оказываются цены.

Изменения объема предложения (механизм А. Маршалла), на
против, выступают на первый план в длительном периоде. Ведь в 
длительном периоде можно построить производственные мощности 
для удовлетворения любого объема спроса. Главное, чтобы это при
несло прибыль. А  при таких условиях именно цена становится глав
ным ориентиром. В зависимости от того, насколько она привлека
тельна, производство либо наращивают, либо сокращают. Иначе, 
цена выступает как заданная, а предложение товаров — как пере
менная величина.

Кроме рассмотренных моделей установления рыночного равно
весия, есть и другие подходы к объяснению механизма формирова
ния равновесной цены.

по А. Маршаллу дойдут до равновесно
го уровня.
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Паутинообразная
модель

Среди этих других подходов, объясняю
щих механизм установления рыночного 
равновесия, можно отметить паутино

образную модель, которая (в отличие от ранее рассмотренных) отно
сится к числу динамических, т.е. учитывающих фактор времени. 
Паутинообразная модель рассматривает процесс формирования 
равновесия в условиях, когда реакция участников сделок на из
меняющиеся условия рынка растянута по времени.

Для примера чаще всего берут различные отрасли сельскохо
зяйственного производства, например, выращивание птицы. Пред
положим, наш производитель ориентировался на рыночную цену 
Pt, по которой птицу продавали в данном году. Естественно, он ожи
дает сохранения сложившихся цен и определяет объем производ
ства птицы (Qt) в следующем году исходя из этих цен. Предполо
жим, что рынок вышел из состояния равновесия. Спрос на птицу 
снизился, и по цене Pt потребители уже не станут покупать столько 
продукции, сколько раньше. Чтобы реализовать произведенное ко
личество производитель вынужден снижать цену до Р., т.е. до уров
ня цены спроса на данное количество птицы (рис. 4.10).

Но такая низкая цена вынудит какую-то часть производителей 
покинуть данный рынок. Предложение упадет до Q , на рынке воз
никнет дефицит и, как следствие, будет повышение цен до Р2. Это в 
свою очередь вызовет расширение предложения, но не до исходного 
уровня Qt, а до чуть меньших размеров Q2. В дальнейшем процесс 
идет по той же схеме и в конечном итоге, описывая круги сужаю
щейся спирали вокруг точки О, производители «нащупывают» рав
новесную цену.

В описанном варианте отклонение от равновесия с течением вре
мени уменьшается, т.е. система стремится к положению равновесия. 
Но возможны и иные варианты, представленные на графиках 4.11 
(а и б), когда отклонение от равновесия возрастает (рис. 4.11а) и 
когда отклонения от 
равновесия стабильно 
держатся на одном уров
не (рис. 4.116).

В нашей графичес
кой интерпретации 
возможности достиже
ния рыночного равно
весия и его устойчи
вость определяются 
углами наклона линий 
спроса и предложения

Рис. 4.10. Паутино
образная модель
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(их крутизной)1. При более 
крутой кривой предложе
ния и более пологой кривой 
спроса равновесие устойчи
во; в противоположном ва
рианте равновесие неустой
чиво — модель «идет 
вразнос». И наконец 
регулярные колебания 
вокруг положения равно
весия характерны для си
туации с одинаковым на
клоном кривых спроса и 
предложения.

Примером паутинооб
разной модели может слу
жить не только рынок сель- 
с к о х о з я й с т в е н н о й  
продукции. Эта модель при
менима почти во всех случа
ях, когда спрос зависит от 
текущих цен, а предложе
ние реагирует с некоторым 
временным отставанием. 
Явления этого типа можно 
наблюдать, допустим, на 
биржевом рынке ценных бу
маг и валюты: спрос мгно
венно реагирует на текущие 
котировки, а предложение 
меняется медленнее.

Но бывают на биржах и 
взрывные колебания — так 
называемые биржевые пани
ки, когда за считанные ми

нуты ценные бумаги могут резко обесцениться. Новая Россия пере
жила несколько таких паник, самые острые из них с интервалами в 
несколько месяцев произошли со второй половины 1997 г. до осени 
1998 г. Общим итогом их стало почти десятикратное обесценение 
акций российских предприятий.

Чтобы во время паники отклонения цен от равновесного уровня 
не зашли слишком далеко, биржи — в том числе и российские — на

<0
Рис. 4.1 Г. Паутинообразная модель 

с неустойчивым равновесием

1 Чуть позже мы узнаем, что угол наклона кривых связан с важней
шей характеристикой спроса и предложения — степенью их эластич
ности.
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время прерывают свои операции. В течение перерыва и сторона спро
са, и сторона предложения успевают обдумать ситуацию. Разрыв 
между ними по времени принятия решений исчезает, и на следую
щий день паника обычно проходит.

Хотя это, возможно, встревожит наших читателей, паутино
образная модель применима и к рынку дипломированных эконо
мистов. Их предложение, т.е. выпуск вузами, ориентируется на 
спрос и соответственно на заработную плату, которая была 5 лет 
назад. Ведь именно тогда нынешние выпускники поступали на 
первый курс.

Паутинообразная модель, как и все прос
тые модели, значительно упрощает дей
ствительную ситуацию. На самом деле

Неравновесие 
на рынке

выбор объема предложения на будущий год отнюдь не сводится к 
механической подстройке под ценовые условия, сложившиеся в пре
дыдущем году. Участники рынка пытаются прогнозировать ситуа
цию, а некоторые из них (в первую очередь фирмы-монополисты)

Рис. 4.12. Колебания затухающие (а), взрывные (б), 
стационарные (в) и переход к новому равновесию (г)
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способны и активно на нее воздействовать. Не остаются неизмен
ными и кривые спроса и предложения..Под воздействием нецено
вых факторов они испытывают постоянные смещения. Словом, па
утинообразная модель отражает рыночную реальность не лучше, 
чем изучаемая в школе принципиальная схема двигателя внутрен
него сгорания может помочь при ремонте мотора последней модели 
«Жигулей».

Однако паутинообразная модель исключительно полезна сво
им общим подходом к рыночному равновесию, а именно демонст
рацией того, что рынок отнюдь не во всех случаях автоматически 
устанавливает равновесие.

На рис. 4.12 обобщен спектр возможных вариантов динамики 
цен и объемов предложения (Р, Q) с течением времени (Т). Как и в 
паутинообразной модели, их отклонения от равновесного уровня 
(Р0, Q0) могут либо постепенно затухать, либо увеличиваться, либо 
держаться на одном уровне. Наконец, еще один, ранее не рассмат
ривавшийся нами вариант показан на графике 4.12 г. Увеличиваю
щаяся амплитуда отклонений от равновесия может завершиться 
переходом всей системы к новому равновесию (Р , Qj).

В развитой, сложившейся рыночной эко
номике, где общие параметры хозяйство
вания (и жизни в целом) достаточно ста

бильны, отчетливо преобладает затухающий тип колебаний. Но в 
переходной экономике нередко встречаются весьма опасные взрыв
ные колебания. На рис. 4.13 показан возможный механизм дегра
дации отрасли экономики.

Допустим, в результате неких событий сокращается спрос (с 
уровня D до уровня Dj) на продукцию некоей отрасли. В обычных 
условиях это вызывает простое перемещение тонки равновесия из 
положения О0 в Ох. Однако если спрос упал экстремально резко,

Неравновесие 
в России

Рис. 4.13. Принципиальная схема деградации отрасли экономики
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что на практике произошло со многими отраслями российской про
мышленности, например с ткацкой, то может начаться деграда
ция отрасли. Денег, вырученных от продажи катастрофически со
кратившегося объема продукции (Qj), может не хватить на 
обновление оборудования. Как мы помним, ухудшение техноло
гии — это неценовой фактор, сдвигающий кривую предложения 
влево (в сторону понижения). Кривая предложения сместиться в 
положение S2, что приведет к новому понижению объема продаж 
(до Q2). Далее — новое сокращение выручки, отказ даже от самых 
необходимых трат и новое смещение кривой предложения (в поло
жение S3). Неизбежно последует дальнейшее уменьшение объема 
продаж (до Q3) и т.д. по спирали все большей и большей деграда
ции.

Особенно опасной бывает такая ситуация, когда на рынке гос
подствуют иностранные конкуренты, чья продукция задает уро
вень цен, и которые могут поставить на рынок любое количество 
продукции. Именно поэтому мы изобразили кривую спроса Dx как 
горизонтальную: ценовой потолок для спроса (Рх) определяет сопо
ставимая по качеству импортная продукция. Впрочем, к деграда
ции отраслей могут приводить не только внешнеэкономические, но 
и внутренние причины, например, вздутие цен на сырье монополи
стами. Ведь они также могут спровоцировать начало неудержимого 
смещения кривой предложения влево.

Общего, на все случаи жизни, рецепта подавления взрывных 
колебаний не существует. Порой усилия талантливого менеджера 
оказываются достаточными, чтобы переломить к лучшему ситуа
цию на отдельном предприятии. Однако очень часто роль стаби
лизатора ситуации должно брать на себя государство.

4.2. Эластичность спроса и предложения

4.2.1. Общее понятие эластичности. Эластичность спроса

Реакция покупателей и продавцов на изменяющуюся рыночную 
конъюнктуру, в частности, на изменение цены может быть различ
ной по своей интенсивности. Так, очевидно, что по-разному отреа
гируют покупатели при уменьшении цен на автомобили и француз
ские духи, с одной стороны, и хлеб и молоко — с другой: в одном 
случае объем продаж может существенно возрасти, в другом — из
менится мало.

Для характеристики степени влияния 
изменения цены на поведение покупате
лей и продавцов в экономике использует

ся понятие эластичность, которую можно определить как степень 
реакции одной величины на изменение другой.

Общее понятие
эластичности ----------------- --------------У
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Данное понятие весьма важно с практической точки зрения. Так, 
проведение разумной ценовой политики фирмой немыслимо без по
нимания того, как понижение стоимости телевизоров или стираль
ных машин может сказаться на объемах их продаж, а значит, и на 
выручке. Подсчитывать (измерять), как изменяется объем продаж 
или покупок того или иного товара в ответ на изменение цены, мож
но по-разному, например, в штуках, в тоннах, в тех или иных де
нежных единицах. Но все эти подходы требуют дополнительной 
информации и сами по себе мало о чем говорят.

Так, фраза: «Увеличение цены колбасы на 5 руб. вызвало 
сокращение ее продаж на 12т» ,  без дополнительных разъяснений 
почти бессмысленна. Велико ли было изменение цен? Если дело про
исходило в 1997 г. и она стоила 25000 руб., то, конечно, невелико. 
А  если в начале 1998 г. при исходной цене 25 руб., то его вполне 
можно признать значительным. Столь же неясно, насколько ката
строфично снижение продаж. Одно дело, если первоначальный уро
вень составлял 50 т и совсем другое, если — 500 т.

Оценка эластичности в процентном ис
числении позволяет избежать подобной 
путаницы и построить единый показатель 

для всех случаев. Такой показатель называют коэффициентом элас
тичности. Его можно определить как отношение процентного изме
нения одной величины к процентному изменению другой.

Зависимость изменения спроса на товар 
от изменения его цены называется элас
тичностью спроса по цене1, или ценовой

Коэффициент
эластичности

Эластичность 
спроса по цене

эластичностью. Принято различать три варианта ценовой эластич
ности спроса:
1) эластичный спрос, когда при незначительных понижениях цены 

объем продаж значительно возрастает;
2) единичная эластичность спроса, когда изменение цены, выра

женное в процентах, равно проценту изменения объема продаж;
3) неэластичный спрос, если вслед за изменением цены не проис

ходит существенного изменения продаж.
Эластичность можно измерить с помощью 
уже упомянутого коэффициента эластич
ности. Представим его в виде формулыС

Величина 
эластичности спроса

изменение Q в % AQ Др
Е„=-

изменение Р в % Q

1 Именно в такую словесную форму принято облекать это понятие. 
Выражение «эластичность X по Y» значит, что измеряется реакция ве
личины X (зависимой переменной) на изменение Y (независимой пере
менной).
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ла позволяет количе
ственно определить все 
три варианта ценовой 
эластичности спроса. 
Так, в случае эластично
го спроса, когда прирост 
количества больше 
уменьшения цены, вели
чина коэффициента пре
вышает единицу (Ed>1); 
при неэластичном спро-

+ се, напротив, Еп<1; а в
1 10 100 1000 случае спроса единичной

0 эластичности, когда про-
Рис. 4.14. Графическая интерпретация центное изменение цены

спроса с различной эластичностьюv, рао. « ^  ™ строго равно изменению

вается равенство ED = 1 (от которого, собственно, и пошло название 
единичная эластичность).

Эластичным спрос по цене бывает, как правило, для предметов 
роскоши — драгоценностей, мехов,черной икрыит.п., идлядоста- 
точно дорогих предметов потребления, как автомобили, телевизо
ры, стиральные машины, аудио- и видеотехника, персональные 
компьютеры и др. Неэластичен спрос на товары первой необходимо
сти с относительно низкими ценами — на хлеб, картофель, одежду, 
обувь, белье, расходы на общественный транспорт и пр.

Давая графическую интерпретацию эластичности (рис. 4.14), 
обратим внимание на то, что, чем больше коэффициент эластичнос
ти, тем в принципе более пологая кривая спроса. А  чем меньше он, 
тем более круто (опять-таки, в принципе — уточнение см. ниже) 
падает кривая.

Кроме рассмотренных трех случаев эластичности спроса по цене, 
можно указать еще два — абсолютно эластичный спрос и абсолют
но неэластичный спрос. На рис. 4.15 даны графики спроса для этих 
двух случаев.

В случае абсолютно эластичного спроса — это горизонтальная 
кривая спроса (рис .4.15а) — потребители платят одну и ту же цену 
за товар, невзирая на величину спроса (Е= ). В случае абсолютно 
неэластичного спроса они покупают одно и то же количество товара 
при любых уровнях цен. То есть изменение цены не вызывает ника
кого изменения спроса (Е=0), а кривая вырождается в вертикаль
ную прямую (рис. 4.15 б).

В качестве примера спроса, приближающегося к абсолютно не
эластичному, можно указать на ситуацию с некоторыми медика
ментами. Например, спрос на инсулин для больных сахарным ди

количества, устанавли-
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a) Q б) Q
Рис. 4.15. Экстремальные случаи эластичности спроса: 

а) абсолютно эластичный; б) абсолютно неэластичный

абетом (без него человек может умереть, а при правильном приеме 
нормально доживает до старости). Абсолютно эластичный спрос ха
рактерен для ситуации совершенной конкуренции (см. параграф 6.1) 
, когда производители не могут влиять на цену, а покупатели гото
вы приобретать любое количество товаров по данной цене.

Особенно важны экстремальные случаи эластичности как по
лезные абстракции, позволяющие понять суть многих экономичес-

Хотя мы и проиллюстрировали различ
ные виды эластичности кривыми спроса 
с разными углами наклона, однако не 
следует напрямую отождествлять наклон 
кривой спроса и эластичность. Разумеет

ся, обе величины связаны между собой. Ясно, например, что очень 
пологие кривые спроса будут весьма эластичны: малое изменение 
цены на них порождает большое изменение объема спроса. И все же 
это не одно и то же. Наклон кривой на обычном графике отражает 
абсолютные изменения цены и количества, а эластичность — про
центные изменения.

На рис. 4.16 а показана кривая спроса, имеющая на всем протя
жении одинаковый наклон (именно поэтому эта кривая и выгля
дит, как прямая). Убедимся, что она имеет различную эластичность 
в различных точках. В верхней части кривой (на графике — точки 1 
и 2) спрос эластичен, поскольку при малом процентном изменении 
цены (отношение Д Pj/Pj) велико процентное изменение количе
ства (отношение AQj/Qj).

В нижней части кривой ситуация меняется на противополож
ную. Чтобы сделать это наглядным, мы специально повторили ту

ких процессов.
Особенности
графической

интерпретации
эластичности
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Рис. 4.16. Эластичность на различных участках прямой линии

же самую кривую еще раз на графике 4.16 б и выделили точки 3 и 4 
в ее нижней части. Сразу бросается в глаза, что процентное измене
ние цены (отношение Д Р3/Р 3) здесь велико — она упала чуть ли не 
вдвое. Напротив, процентное изменение количества (отношение 
Д Q3/Q3) мало — оно выросло лишь на незначительную долю исход
ной величины.

В силу описанных обстоятельств изображение более или ме
нее эластичного спроса в виде кривых разного наклона следует 
рассматривать лишь как приблизительную иллюстрацию. Для 
простоты мы будем пользоваться такими графиками и в дальней
шем. Чтобы придать графическим изображениям математическую 
точность их, однако, следует строить в так называемых двойных 
логарифмических шкалах, где каждое новое деление осей коор
динат изображается в 10 раз более сжатом масштабе. Не заостряя 
на этом специального внимания, мы уже использовали такие шка
лы на рис. 4.14.

Только в двойных логарифмических шкалах угол наклона кри
вой точно соответствует величине ее эластичности. Исключение 
из этого правила составляют абсолютно эластичные и абсолютно 
неэластичные кривые спроса, каждая точка которых имеет и один и 
тот же наклон и одну и ту же эластичность даже на обычных графи
ках.
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Эластичность спроса 
и объем выручки

Изменение объема продаж, к которому 
мы апеллировали, давая определение 
эластичности спроса по цене, влияет на 

объем выручки и финансовое положение продавца. Ведь зная раз
меры спроса, можно легко вычислить объем выручки — это про
изведение Р х Q или площадь прямоугольника, одна сторона кото
рого равна цене товара, а вторая — количеству товара, проданного 
по этой цене. Проанализируем ситуацию с объемом выручки при 
различных вариантах эластичности графически. На рис. 4.17 пока

зано, как изменяется общая выруч
ка при одинаковом изменении цены 
для товаров с различной эластич
ностью спроса:
1) при эластичном спросе снижение 

цены вызывает такое увеличение 
объема продаж, которое ведет к 
увеличению общей выручки (пло
щадь прямугольника, соответству
ющего низкой цене, явно больше 
площади прямоугольника, соот
ветствующего высокой цене);

Рис. 4.17. Изменение выручки 
продавца при различной 
эластичности спроса:
а) эластичный спрос;
б) спрос единичной эластичности;
в) неэластичный спрос
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2) при спросе единичной эластичности прирост объема продаж при 
снижении цены таков, что общая выручка остается неизменной 
(обе площади равны);

3) при неэластичном спросе снижение цены ведет к столь малому 
увеличению продаж, что объем общей выручки уменьшается 
(площадь прямоугольника, соответствующего низкой цене, 
меньше площади прямоугольника, соответствующего высокой 
цене).

Эластичность спроса по цене зависит от 
ряда факторов, к которым относятся сле
дующие:

1) незаменимость. Если у товара есть заменители (товары-субсти
туты), то спрос будет более эластичным, противоположным об
разом влияет отсутствие таковых;

2) значимость товара для потребителя. Как правило, неэластич
ным является спрос на товары первой необходимости, а более 
эластичным — на все другие группы товаров;

3) удельный вес в доходах и расходах. Товары, на которые тратит
ся значительная доля средств, эластичны, а занимающие незна
чительную долю бюджета — неэластичны.

4) временные рамки. Эластичность спроса увеличивается в долго
срочном плане и становится менее эластичной на коротких про-

Кроме эластичности спроса по цене, 
важный экономический смысл имеет 
также эластичность спроса по доходу, ко

торую можно определить как отношение процентного изменения 
объема спроса на товар к процентному изменению дохода (I):

_ AQ/Q
D Д 1 Д  •

Поскольку потребитель по-разному меняет спрос на различные 
товары при изменении дохода, то и показатель может иметь различ
ные положительные и отрицательные значения. Так, если потреби
тель увеличивает объем закупок при возрастании дохода, то элас
тичность по доходу положительна (Ег>0). В этом случае речь идет, 
скорее всего, о стандартном нормальном товаре, допустим, допол
нительных парах обуви, которую потребитель может позволить себе 
купить при возрастании дохода. Если при этом рост спроса опере
жает рост дохода (Ej>l), то говорят о высокой эластичности спроса 
по доходу. Так бывает, в частности, со спросом на товары длитель
ного пользования, например, автомобили или персональные ком
пьютеры, для приобретения которых люди берут кредит или тратят 
сбережения.

межутках времени.
Эластичность 

 ̂ спроса по доходу ^

Факторы 
эластичности спроса "
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Но возможна и противоположная ситуация, когда значение Ех 
отрицательно (Et<0). Это могут быть аномальные или низкокаче
ственные товары (дешевые сорта колбасы, сигарет, маргарин и т.п.)» 
т.е. те товары, которые потребители при растущем доходе покупают, 
как правило, меньше, заменяя их более качественными товарами 
(см. 4.1.1).
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Кризисный 1998 г. и изменения

в спросе россиян
Маркетинговое агентство «Комкон-2» провело опрос 1000 москвичей о том, 

как изменились их траты и покупки в результате финансового кризиса 1998 г. В 
табл. 4.3 приведены выдержки из этого исследования.

Таблица 4.3. Реакция россиян на падение доходов в сентябре 1998 г.

Число покупателей %, 
сокративших спрос на:

Число покупателей %, 
не изменивших спрос на:

Сливочное масло 36,8 
Шоколадные изделия 29,6 
Майонез 29,2

Йогурты 28,7 
Крепкие
спиртные напитки 24,3

Медикаменты 66,1 
Пиво 59,5 
Крепкие
спиртные напитки 55,6 
Майонез 50,0

Сигареты 41,5

Хорошо видно, что лидерами в снижении спроса в результате уменьшения 
дохода стали лакомства (шоколад) или легко заменимые продукты питания (сли
вочное масло можно заменить более дешевыми маргарином, растительным 
маслом, кулинарным жиром). Напротив, наибольшую устойчивость спроса про
демонстрировали лекарства — продукт одновременно и незаменимый, и жиз
ненно важный, а потому мало эластичный по доходу.

Две следующие позиции в списке устойчивых к кризису продуктов — пиво и 
крепкие спиртные напитки — интересно рассмотреть под углом сложного пере
плетения различных факторов спроса в реальной жизни. С одной стороны, пиво — 
вроде продукт не первой необходимости, вследствие чего его продажа должна 
была резко упасть. Но, с другой стороны, почти все потребляемое москвичами 
пиво (в отличие от других продуктов питания) производится в России. Поэтому 
после девальвации рубля цены на него поднялись не так резко, как на импортные 
товары. Высокой эластичности по доходу, действовавшей в сторону понижения 
спроса, противостояла высокая эластичность по ценам, повышавшая спрос на пиво 
в силу его относительного удешевления по сравнению с другими продуктами. Итог 
этого противоборства виден: россияне не отказались от пива (как, впрочем, и от 
более крепких напитков, которые также подорожали не катастрофически).

А вот для сигарет, где эластичность спроса и по доходу, и по ценам дей
ствовала в одну сторону (если не сами сигареты, то весь табак импортный, а 
значит, после девальвации дорогой), результат был менее утешительным. Па
дение дохода отучало россиян от дурной привычки куда эффективнее, чем пре
дупреждения Минздрава.

Как видно из табл. 4.4, еще эластичнее, чем спрос на сами товары, оказался 
спрос на торговые услуги. Зачем сокращать покупки продуктов питания, если их 
просто можно купить там, где они дешевле? Видимо, так рассуждали москвичи, 
которых падение доходов заставило отвернуться от дорогих супермаркетов. В 
обычных гастрономах и продовольственных магазинах движение шло в обе 
стороны: некоторые покупатели (вероятно, прежние клиенты супермаркетов)
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стали ходить сюда чаще, публика попроще, напротив, — реже. Проиграли и 
киоски, ларьки, лотки. Москвичи знают, что в России, в отличие от других стран, 
такая уличная торговля не отличается особой дешевизной.

Таблица 4.4. Изменение мест покупки продуктов питания,% к числу
опрошенных

Место покупки Частота покупок
чаще реже баланс

Супермаркеты 2,1 23,5 -21,4
Гастрономы, продмаги 31,3 46,5 -15,2
Киоски, ларьки, лотки 3,6 14,9 -11,3
Обычные рынки 8,2 6,3 +1,9
Мелкооптовые рынки 43,7 24,1 +19,6

Зато подлинными победителями в конкуренции торговых мест стали мел
кооптовые рынки. Эти нехитрые торговые городки, составленные из обшарпан
ных контейнеров, стали подлинными любимцами публики. И немудрено. Даже 
пачку сильно подорожавшего новозеландского масла «Анкор» здесь можно было 
в середине 1999 г. купить за 16—18 руб., в то время как в магазине ее близнец 
стоил 25 руб., а в супермаркете — под 40 руб.

Третья ипостась эластичности спроса по доходам (после изменения ко
личества и места покупок) — изменение качества приобретаемых продуктов.

По данным того же опроса, число покупателей, перешедших на покупку про
дуктов более дешевых марок, составило: 34,8% — по сигаретам, 25,6% — по 
зубной пасте, 24,2% — по стиральному порошку, 11,2% — по чаю.

Эластичность качества спроса оказалась особенно большой у сигарет, во
обще очень сильно пострадавших от падения дохода. Но в переходе на более 
дешевые марки для курильщиков открылась лазейка: куда легче сменить марку 
сигарет, чем вообще отказаться от курения. По тем же мотивам многие потре
бители перешли на более дешевые зубные пасты. А вот качество потребляемо
го чая от падения доходов почти не пострадало: хороший чай в России — не 
просто напиток, а «образ жизни».

К счастью, экономическая конъюнктура может развиваться не только вниз, 
но и вверх. Доходы россиян, упавшие в 1999 г. на 30% по сравнению с 1997 г., к 
началу 2003 г. вновь выросли на 29%. Вслед за доходами увеличилось потреб
ление качественных товаров. А в сфере торговли состоялся реванш супермар
кетов. Более того, сначала в Москве, а потом и в других крупных городах страны 
стали возникать целые сети супермаркетов. И покупатели пошли туда: широкий 
ассортимент товаров, удобные условия покупки, хорошее качество в сочетании 
с умеренными ценами оказались серьезным противовесом все еще сохраняю
щимся шансам купить продукцию на оптовом рынке по более низкой цене.

Как мы уже отмечали, реакция потреби
телей на изменение цены зависит от цен 
на другие товары. Зависимость эластич

ности спроса на одно благо относительно изменения цен на другие 
блага называется перекрестной эластичностью, которая измеряет
ся как отношение процентного изменения спроса на товар А к про
центному изменению цены на товар В:

E cross= - <̂ / - A-,
АРв/Рв

где Qa — объем спроса на товар А; Рв — цена товара В.

Перекрестная
эластичность

V______________________ '
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Перекрестная эластичность показывает наличие связи в потреб
лении между рассматриваемыми товарами. Если Ecross > 0, т.е. с 
повышением цены на товар В растет спрос на товар А, то речь идет о 
взаимозаменяемых товарах (товарах-субститутах). Например, рост 
цен на американские куриные окорочка заставляет покупателей 
переходить на относительно дешевую российскую рыбу, а подоро
жавший рис заменять более дешевым картофелем.

Если Ecross < 0, т.е. повышение цен на товар ведет к уменьше
нию спроса на товар А, то мы имеем дело с взаимодополняющими 
товарами: так, рост цен на фотопленку уменьшает спрос на фото
аппараты.

Наконец, товары могут быть индифферентны друг к другу 
(Ecross = 0), т.е. изменение цен на один из них ничего не меняет в 
количественном спросе на другой, например, растущие цены на 
автомобили не влияют на количество покупаемой соли.

4.2.2. Эластичность предложения

Чувствительность объема предложения к 
изменению рыночной цены показывает 
эластичность предложения, которую мож

но определить как степень изменения количества предлагаемых к 
продаже товаров и услуг в ответ на изменение рыночной цены.

Измерение эластичности предложения 
также производится с помощью коэффи
циента эластичности, который рассчиты
вается как отношение процентного изме

нения количества предлагаемой продукции к процентному изме
нению цены. Формула для подсчета коэффициента эластичности 
предложения по цене (Es) имеет вид:

Коэффициент
эластичности
предложения

Понятие эластич- 
 ̂яости предложения ^

AQA д рЕ- = - — : --------.

8 Q Р
Различные варианты интенсивности подобных изменений так

же могут быть отнесены к одному из трех основных случаев:
• эластичное предложение;
• неэластичное предложение;
• предложение единичной эластичности.

Кроме того, эластичность предложения также может прини
мать крайние значения — абсолютно эластичное и абсолютно не
эластичное предложение.

Степень эластичности предложения может иметь и графическую 
интерпретацию. На рис. 4.18 представлены различные варианты 
эластичности кривой предложения. На рис. 4.18 a Sx — неэластич-
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Рис. 4.18. Кривые предложения с разной степенью эластичности

ное предложение (Е < 1); S2 — предложение единичной эластичнос
ти (Е = 1); S3 — эластичное предложение (Е > 1).

На рис. 4.18 б Sj — абсолютно неэластичное предложение (Е =0); 
S2 — абсолютно эластичное предложение (Е = °°). 
г факторы ^ На эластичность предложения оказыва- 

эластичности ют влияние различные факторы: цены на
Ч-________ __________ у сырье и уровень заработной платы, став
ка процента, наличие резервных производственных мощностей, ха
рактер продукции, например, предложение промышленной продук
ции более эластично, чем сельскохозяйственной и др.

"Г \ Важнейшее значение для эластичности
актор времени )  Предложения имеет, однако фактор вре

мени, т.е. период, в течение которого производители имеют возмож
ность приспосабливать объем предложения к изменению цены. Раз
личают три временных интервала:
1) кратчайший рыночный период, который настолько мал, что 

производители не успевают отреагировать на изменение спроса 
и цены. В этом периоде все факторы производства постоянны, а 
значит и объем предложения фактически фиксирован;

2) краткосрочный период, когда производственные мощности ос
таются неизменными, однако может меняться интенсивность 
их использования, т.е. переменными становятся некоторые фак
торы производства — сырье, рабочая сила и др.;

3) долгосрочный период, достаточный для изменения производ
ственных мощностей, организации новых предприятий, когда 
переменными становятся все факторы производства.
На рис. 4.19 показано, как приспосабливаются производители 

к изменившемуся спросу (для определенности будем считать, что он
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повысился — кривая спроса сдвинулась вверх) в различных времен
ных периодах и как изменяется со сменой периодов эластичность 
предложения.

В кратчайшем рыночном периоде (рис. 4.19 а) изменение спроса 
не вызовет реакции в объеме предложения. В силу отсутствия вре-

Рис. 4.19. Фактор времени 
я эластичность предложения

мени для такой реакции предложение 
абсолютно неэластично. Рост же цен 
будет строго соответствовать увели
чению спроса (масштабам смещения 
вверх его кривой).

Масштабный пример того же 
рода — сельскохозяйственная про
дукция. Сколько собрано урожая, 
столько собрано. Увеличить произ
водство при любом уровне спроса до 
следующего года не удастся. Спра
ведливость этого положения на себе 

ощутили жители российских городов в 1998 г. Когда после девальва
ции объемы импорта упали, цены на российские сельхозпродукты 
быстро пошли вверх. И не мудрено: переключение спроса на отече
ственные товары могло поднять цены, но не увеличить предложе
ние.

В коротком и длительном периодах (рис. 4.19 б, в) с ростом спро
са объем предложения будет нарастать, т.е. предложение приобре
тет известную эластичность. При этом цена будет также расти, но в
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меньших масштабах, чем увеличится спрос. Различия между крат
косрочным и долгосрочным периодами состоят в степени эластич
ности кривой. В краткосрочном периоде она невелика — за счет уве
личения загрузки уже существующих мощностей можно получить 
лишь ограниченный прирост производства. В конце концов, сколь
ко не подвози дополнительного сырья, производительность перера
батывающих его машин имеет свой предел.

Эта ситуация также весьма актуальна для России. После либе
рализации внешнеэкономической деятельности экспорт многих то
варов, в том числе нефти, стал быстро расти. Однако, достигнув не
которого уровня (около 105 млн. т в год), застыл на нем. Нефтяники 
говорят, что лимитирующим фактором для них является «труба» 
— пропускная мощность нефтепроводов. Как бы велик ни был зару
бежный спрос, больше определенного максимума работающие на 
пределе насосы через существующие трубопроводы прокачать не 
могут.

Зато в долгосрочном периоде при благоприятном изменении спро
са наращиванию предложения почти нет границ. Поэтому кривая 
весьма эластична. Реакцией на рост спроса становится большое уве
личение производства при весьма умеренном росте цен (кривая SJ. 
Возможно даже, что цена останется постоянной, т.е. реализуется 
абсолютно эластичная кривая предложения.

Например, о том, есть ли пределы выпуску пива в России? Пив
заводов, при наличии в них надобности, можно построить сколько 
угодно — технология проста и отработана до малейших деталей. 
Сырья (солода) на мировом рынке в избытке. Рабочие руки в Рос
сии — тоже не дефицит. В таких условиях рост предложения вовсе 
не обязательно будет связан с ростом цены пива (кстати, на момент 
завершения работы над нашим учебником — конец 2003 г. — пиво 
и на самом деле было одним из самых дешевых продуктов, цены на 
который росли очень медленно).

Пусть, допустим, исходный уровень цен покрывает расходы пив- 
заводчика и обеспечивает ему приличную прибыль. Тогда реакцией 
на рост спроса станет простое увеличение числа заводов: похожие, 
как близнецы, они будут иметь одинаковый уровень издержек. Сле
довательно, цена устроит новичков не в меньшей степени, чем старо
жилов. А дефицита пива, который мог бы толкнуть цены вверх, не 
возникнет вообще. Ведь каждый новый скачок спроса будет вести к 
расширению мощностей. Итак, при отсутствии ресурсных ограниче
ний (и, как будет показано далее, при нормальном действии меха
низма конкуренции) кривая предложения в долгосрочном периоде 
очень эластична, а порой и абсолютно эластична.
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4.3. Рыночное равновесие и государство
Рыночное ценообразование по законам спроса и предложения, 

формирование на этой основе равновесных рыночных цен лежат в 
основе саморегулирования рыночной экономики, ее способности 
эффективнее других систем решать экономические проблемы.

Реальности современной рыноч
ной экономики таковы, что практически 
нет стран, где бы не осуществлялась та 
или иная форма вмешательства государ
ства в процесс ценообразования. Наибо

лее распространенными вариантами такого вмешательства в дейст
вие рыночных конкурентных сил можно считать государственный 
контроль над ценами, а также введение налогов и предоставление 
субсидий. В первом случае нарушения механизма конкурентного це
нообразования достаточно очевидны. Во втором случае косвенное 
воздействие через налогообложение и субсидии внешне не нарушает 
действие рыночного ценообразования, но обычно существенно его 
деформирует. Нужно ли такое вмешательство рынку? И если да, то 
зачем и в каких пределах?

Рассмотрим оба направления государственного вмешательства 
подробнее.

4.3.1. Государственный контроль над ценами
Установившиеся равновесные цены, в силу разных обстоя

тельств, не всегда устраивают общество. Государственное вмеша
тельство в этом случае может принимать форму принудительного 
(законодательного) установления фиксированных цен.

Такие фиксированные цены могут быть двух типов:
1) когда равновесные цены представляются обществу слишком 

высокими, государство устанавливает цены ниже равновесных 
(максимальные цены, или потолок цены);

2) когда равновесная цена представляется слишком низкой, тогда 
законодательно устанавливаются цены выше равновесной (ми
нимальные цены, или нижний уровень цены).

/  Последствия ^ Решая с той или иной степенью успеш- 
фиксации цен ности поставленные перед ними задачи, 

У _______________ J  фиксированные цены одновременно при
водят к уже известным нарушениям рыночного равновесия (см. 
рис. 4.6):
• если фиксированная цена ниже равновесной, возникает дефи

цит товара;
• если принудительно установленная цена выше равновесной, 

следствием будет излишек товара.
И в первом и во втором случаях при свободном ценообразовании 

рынок мог бы выработать механизм выхода из неравновесного со

Формы 
государственного 

вмешательства 
в ценообразование
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Рис. 4.20. Установление 
фиксированной цены

стояния. Когда же цена 
законодательно зафикси
рована, это блокирует 
действия конкурентных 
рыночных сил и для реше
ния возникающих про
блем вновь необходимо 
вмешательство государ
ства.

На рис. 4.20 дана под
робная графическая ин
терпретация случая уста
новления потолка цен. На 
основе фиксированных 
цен в условиях рыночной 
экономики государство, 

как правило, пытается решить те или иные социальные вопросы. 
Так, к установлению максимальной цены (потолка цены — Рд) го
сударство вынуждено прибегать, когда равновесная цена (Р0) столь 
высока, что исключает данный товар из потребления большей час
ти населения, а товар относится к предметам первой необходимости 
(хлеб, сахар, молоко). Чаще всего подобная ситуация вероятна в 
периоды войн, кризисов, неурожая и т.п.

Вследствие введения фиксированных цен возникает устойчивый 
дефицит (Qa-Qb). Это означает, что устанавливая ради блага населе
ния низкую цену, государство вместе с тем не гарантирует всем своим 
гражданам возможности получения данного товара. Если речь идет о 
социально значимом товаре, то последствия могут быть не менее не
гативными, чем при высоких ценах. В конце концов людям все рав
но, по какой причине они не будут потреблять хлеб: из-за высокой 
цены или вследствие отсутствия его в магазине. В обоих случаях вину 
возложат на правительство, не умеющее управлять экономикой.

Другое негативное последствие установ
ления потолка цены — черный рынок, 

который является спутником дефицита. Причины его существова
ния понятны — часть граждан готова переплачивать сверх установ
ленной государством цены за отсутствующий в официальной тор
говле товар. К этому могут толкнуть разные обстоятельства — от 
высоких доходов, когда реальностью становится жизнь по принци
пу «время — деньги», до экстренных событий, случающихся в жиз
ни каждого (болезни, праздники и др.), когда люди с относительно 
небольшими доходами готовы платить за дефицитный товар боль
шие деньги.

А  дальше возникает неизбежная цепочка последствий. Допус
тим, что контролируемые государством производители не решатся
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превысить предельную цену Рд , но тогда они ограничат объем 
производства уровнем QB, соответствующим кривой предложе
ния S.

Именно этот фиксированный объем продукции попадет в руки 
теневиков, обеспечивающих «добывание» дефицитного товара. Со
ответственно на смену кривой предложения S придет новая верти
кальная кривая предложения S1, которая отражает поведение по
средников. А  ее пересечение с кривой спроса задаст цену и 
количество, характеризующие равновесие на «черном» рынке. Хо
рошо видно, что итоговая точка равновесия на черном рынке дости
гается при значительно большей цене, чем равновесная цена свобод
ного рынка (Р2>Р0). А  ведь целью государственного вмешательства 
была именно завышенно сть равновесной цены. Другими словами, 
черный рынок — это верный признак провала государственной по
литики ограничения цен.

Только тот, кто не жил в России в доре
форменные времена, не сталкивался с 
черным рынком. Покупка мяса, обуви, 

одежды, стройматериалов « с рук » была обычным явлением в совет
ской экономике. Подавляющая часть дефицитных товаров никогда 
не попадала в открытую продажу, а немедленно распределялась по 
«своим людям», которые в дальнейшем и перепродавали их по за
вышенным ценам.

Разумеется, со «спекуляцией» боролась армия контролеров, но их 
усилия давали почти нулевой результат. Работники торговли принима
ли просто больше мер предосторожности. К тому же контролеры—тоже 
люди, их постоянно пытались (и часто с успехом) подкупить.

Наказуемость спекуляции заставляла осторожничать и людей, пы
тавшихся купить дефицитный товар. Было очевидно, что в прямой фор
ме от неизвестного лица продавец взятку не возьмет. Поэтому, чтобы 
иметь мясо, приходилось «дружить» с мясником (т.е. не просто давать 
деньги, а дарить подарки, всячески выражать свое уважение и т.д.), 
чтобы ездить на исправной машине — «дружить» с автомастером.

Количественные оценки распространенности черного рынка в 
СССР весьма ненадежны, однако, по мнению экспертов, в 1970-е го
ды через него проходило 20—30% всех потребительских товаров.

Государство может ликвидировать дефи
цит и в условиях фиксированных цен 
двумя путями:

1) увеличить предложение до QA за счет, например, дополнитель
ных закупок данного товара за рубежом;

2) уменьшить спрос на товар путем установления каких-то допол
нительных, помимо денежных, ограничений на объемы покупок. 
Иными словами, с помощью карточек, талонов, купонов норми
ровать (рационировать) его потребление, доведя его до QB.

Способы противо
действия дефициту

Черный рынок 
в СССР
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Оба этих способа широко использовались в нашей стране в пери
од существования директивных, устанавливаемых государством цен.

Для ликвидации дефицита государство использовало товарные 
интервенции. Так, на закупку импортной продукции тратились зна
чительные финансовые средства, оплачивавшиеся за счет экспорта 
нефти и газа.

Что касается рационирования, то оно в нашей стране в виде жест
кой карточной системы использовалось в годы индустриализации 
(1929-1935), в период Великой Отечественной войны (1941-1945) 
и послевоенного восстановления (до 1947). В более спокойные пе
риоды жизни страны дефицитные товары распределялись по спис
кам и предварительной записи, а главное — с помощью бесконеч
ных очередей и установления норм отпуска товара. Фактически 
покупателя заставляли заплатить за товар две цены: деньгами и 
затратами времени и сил. Длиннющая очередь за колбасой была 
своеобразным механизмом ограничения спроса. Купить ее за один 
раз сверх установленной нормы отпуска было нельзя, а отстоять 
очередь дважды — не было сил.

Устанавливались приоритеты и льготы, когда товар доставался 
вне очереди определенным категориям населения, например, участ
никам Великой Отечественной войны или многодетным матерям. В 
конце 1980 — начале 1990-х годов получило широкое распростра
нение использование талонов на отдельные виды товаров, напри
мер, сахар, масло, водку, мясо, моющие средства и др.

Может сложиться неверное впечатление, 
что любое вмешательство государства в 
рыночный механизм ценообразования аб

солютно недопустимо. В действительности существует несколько 
типичных ситуаций, когда оно используется как экстренная мера.
1. При существовании прямой угрозы жизни человека. Принципы 

гуманности не позволяют, например, отказывать в неотложной 
медицинской помощи человеку лишь потому, что он неплате
жеспособен. В большинстве развитых стран даже част
нопрактикующие врачи (не говоря уже о государственных кли
никах) в случае неоказания экстренной помощи подлежат 
уголовной ответственности.
По этой же причине тяжелобольным бесплатно или с большими 
скидками отпускаются жизненно важные лекарства. В совре
менной России, в частности, существует система льготных ре
цептов, позволяющая приобретать их со 100% или 50% скид
кой. Льготными цены на такие лекарства являются только для 
пациентов, производителям же полная стоимость выплачива
ется за счет бюджета, для которого это может быть серьезной 
финансовой нагрузкой.

Фиксация цен 
как экстренная мера
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2. В случае природных или социальных катаклизмов, принявших 
размах общенационального бедствия. Например, введение карто
чек во время войн или катастрофических неурожаев. В подобных 
ситуациях только эта мера способна принудительно ограничить 
спрос всех социальных слоев на уровне необходимого минимума 
и, таким образом, сохранить жизнь максимальному числу людей. 
Решая ту же задачу распределения ограниченного объема продо
вольствия, рыночная система неизбежно создала бы льготы для 
богатых и, следовательно, могла бы вызвать массовую гибель ме
нее обеспеченных слоев населения. Кстати, действовавшая в на
шей стране во время войны карточная система бесспорно принад
лежала к числу весьма эффективных. Так,даже в нечеловеческих 
условиях блокадного Ленинграда она оставалась работоспособ
ной и хоть как-то обеспечивала потребности каждого.

Государственная фиксация цен в менее 
критической обстановке обычно бывает 
ориентирована на устранения перекосов 
в рыночном ценообразовании, возник

ших в результате несовершенства рынка, скажем, отсутствия на 
данном конкретном рынке конкуренции. Подробнее принципы го
сударственного ценообразования в таких условиях рассмотрены в 
связи с проблемами монополизма (см. 10.2.1), здесь же важно уяс
нить общий принцип.

Борясь с несовершенствами рыночного механизма, государство 
устанавливает обязательную цену, максимально близкую к рав
новесной. Другими словами, государство имитирует действие ры
ночных сил в тех условиях, где их естественное функционирова
ние блокировано какой-либо силой. При этом государственное 
вмешательство не только не создает дополнительных диспропор
ций в экономике (вроде дефицита), но сглаживает уже существу
ющие. И это понятно: государственные меры не отклоняют рынок 
от точки равновесия, а приближают к ней.

4.3.2. Введение налогов и предоставление субсидий
Другой формой действия государства, влияющего на цену равно

весия, можно считать налоги. Они являются традиционным орудием 
государственного вмешательства и не нарушают условий протекания 
рыночных процессов, поскольку прямо не диктуют цены и физичес
кие объемы сделок. Тем не менее налоги включаются в цену продава
емого товара, а следовательно, влияют на равновесную цену. Послед
ствия введения налогов для рынка могут быть значительными.

Именно таково влияние косвенных (по- 
товарных) налогов, к которым в России 
относятся, в частности, налог на добав
ленную стоимость (НДС), таможенные

Рыночное
равновесие

и косвенные налоги V________ __ _________

Фиксация цен 
на несовершенном 

рынке
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S, пошлины и акцизы на не
которые виды товаров (бен
зин, табак, алкогольная 
продукция и др.). Меха
низм уплаты этих налогов 
предполагает, что покупа
тель платит за товар цену 
с надбавкой в виде косвен
ного налога, а продавец пе
речисляет сумму, равную 
величине налога, в бюджет 
государства.

Q, Qo Q допустим, что государ-
Рис. 4.21. Распределение налогового ство ввело акцизный на-

на каждую единицу товара (рис. 4.21).
Продавец вынужден будет запрашивать за любое количество 

товара цену большую прежней на величину налога. График отража
ет эту ситуацию сдвигом кривой предложения вверх на величину Т. 
При взаимодействии этой кривой со спросом установится точка рав
новесия 0 1, которой будет соответствовать новое, уменьшенное рав
новесное количество Qx и новая, повышенная равновесная цена (Pj).

Это значит, что покупателю придется платить больше, чем до 
введения налога. Но не выиграет и продавец. Ведь из продажной 
цены каждого товара ему придется отдать государству сумму, рав
ную величине налога. В результате «цена за вычетом налога», т.е. 
то, что реально достанется продавцу, составит только Pg, что явно 
меньше Р0.

Сумма налоговых поступлений государства будет равна ставке 
налога, помноженной на число проданных товаров (TxQt). На графи
ке они составят прямоугольник PgPjOjA. При этом произойдет рас
пределение налогового бремени: часть налога будут платить покупа
тели, часть — продавцы. Соответствующие части упомянутого 
прямоугольника мы пометили словами «покупатель» и «продавец».

Обратим внимание на то, что налоговые платежи располагают
ся точно в той части графика рыночного равновесия, где прежде рас
полагались излишки потребителя и производителя (ср. рис. 4.7). 
Другими словами, государство с помощью налогов изымает в свою 
пользу часть тех и других1. При этом заштрихованный на рис. 4.21

бремени лог (Т) в виде фиксиро
ванной суммы платежа

1 Легко понять, что сохранившаяся часть излишков потребителя ле
жит между кривой спроса D и линией О,. А излишки производителя — 
между линией Ps А и кривой предложения Sj .
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Рыночное равно
весие и субсидии

треугольник А 001( отражающий еще одну часть сокращения объе
ма излишков потребителя и производителя, не войдет и в доходы 
государства, т.е. просто пропадет, не доставшись никому. Поэтому 
его можно определить как чистые потери общества, связанные с 
налогообложением.

Своего рода антиподом налогов являют
ся государственные субсидии, или дота
ции, т.е. доплаты производителю. Чтобы 

стимулировать производство некоторых товаров, государство мо
жет взять на себя часть затрат производителя. Так, оно может под
держать убыточную шахту, чтобы не допустить ее закрытия. Или 
национальное сельскохозяйственное производство, чтобы милли
оны фермеров не стали безработными. Или высокотехнологичный 
проект, чтобы закрепить лидерство своей страны в определенной 
области техники. Соответствующая ситуация изображена на рис. 
4.22.

: Субсидия (Н) вызывает понижение кривой предложения из 
положения S в положение St. Тем самым возникает новая точка 
равновесия и соответствующие ей равновесная цена Pt и равно
весный объем Qr Очевидно, что общая сумма затрат государства 
на субсидии составит произведение QtH или (на графике) площадь 
прямоугольника PjOjBPg.

За каждый проданный товар производитель получит доплату Н, 
т.е. фактическая продажная цена товара с учетом субсидии для него 
будет равна Ps= Pt + Н. Легко заметить, что по сравнению с прежней 
равновесной ценой Р0 производитель получит ценовую надбавку в 
размере (Ps -  Р0). То есть его выигрыш будет выражаться площадью 
трапеции PSBOP0. В свою очередь потребители заплатят за товары 
на (Р0 -  P j) меньше, чем прежняя равновесная цена Р . Их выиг
рыш будет равен площади трапеции PgOOjPj.

Обратим внимание на 
то, что из всей суммы суб
сидии величина, соответ
ствующая заштрихован
ному треугольнику ООхВ, 
не досталась ни произво
дителю, ни потребителю. 
Фактически это чистые 
потери общества от предо
ставления субсидии. Как 
и в случае с налогами, за 
искусственное отклонение

Рис. 4.22. Последствия 
введения субсидии



4.3. Рыночное равновесие и государство 189

точки равновесия от естественного уровня приходится платить — 
часть суммы дотации пропадает зря.

Распределение налогового бремени, его 
воздействие на производство и потребле
ние зависит в первую очередь от эластич-

Распределение 
налогового бремени

ности производства и предложения. Воспользуемся полученными зна
ниями об эластичности и проследим последствия этой зависимости.

Например, при неизменной элас
тичности предложения налоги вводятся 
на двух рынках с различной эластич
ностью спроса (рис. 4.23). При этом, что-

Налоги 
и эластичность 

спроса
бы сделать ситуацию особенно наглядной, предположим, что в пер
вом случае спрос абсолютно эластичен, а во втором — абсолютно 
неэластичен.

В случае абсолютно эластичного спроса (рис. 4.23 а) при введе
нии налога равновесная цена не изменяется, зато заметно падает 
объем продаж. Действительно, именно к таким последствиям приво
дит сдвиг кривой предложения вверх при горизонтальной кривой 
спроса. Схожей (малый подъем цен, большое падение производства) 
ситуация будет и при просто высоко эластичном (а не абсолютно эла

стичном спросе), когда 
его кривая пройдет с не
большим наклоном.

И это понятно, 
если вспомнить, что 
эластичный спрос, как 
правило, предполагает 
наличие товаров-суб
ститутов, т.е. товаров, 
замещающих данный 
товар в потреблении. 
Если чуть повысишь 
цену на такой товар, то 
спрос резко упадет, пе
реключившись на това
ры-заменители.

В силу равенства 
старой и новой цен в 
изображенном на 
рис. 4.23 а экстремаль
ном случае с абсолют
но эластичным спро-
Рис. 4.23. Распределение 
налогов с продаж 
в условиях различной 
эластичности спроса
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сом потери потребителей отсутствуют. В более реалистичном слу
чае эластичного спроса они возникнут, но будут невелики из-за 
близости цен без налогообложения и с налогообложением. За 
единиц продукции потребителям придется заплатить немногим 
больше, чем до введения налога.

В то же время резкое падение производства после увеличения 
акцизного сбора способно разорить производителя, поскольку на
логовое бремя ему придется нести в одиночку. Ведь цена не измени
лась (или почти не изменилась в более реалистическом случае), а 
налог государству платить надо.

В случае абсолютно неэластичного спроса (рис. 4.23 б), т.е. в 
ситуации, когда у потребителя нет возможности ни перейти от по
дорожавшего вследствие введения налогов товара к более дешево
му, ни отказаться от него вовсе, равновесная цена поднимется силь
но, а объем реализуемой продукции не сократится. Рост налоговых 
поступлений в этих условиях будет велик (заштрихованный пря
моугольник). Ведь Q0 не сократилось и налог уплачивается со всей 
этой товарной массы.

Распределение налогового бремени будет следующим: потери 
производителя равны нулю, а потребитель оплатит весь прирост 
цены. Все это хорошо видно на рисунке: цена Р больше Р0 на Т. Это 
значит, что за вычетом налогов производитель получит столько же, 
сколько получал (Р1- Т  = Р0, или, что то же самое, PS= P 0). Зато всё 
повышение налогов Т отразится на повышении цены, т.е. его при
дется полностью оплатить потребителю.

При более реалистичных допущениях — неэластичном, но не 
абсолютно неэластичном спросе — на потребителя ляжет большая 
часть налогового бремени, но небольшая доля ляжет и на произ
водителя.

Посмотрим теперь, что происходит при 
введении налогов на рынках с разной эла
стичностью предложения (рис. 4.24 а, б).

Повторяя уже знакомый нам ход рассуждений, можно устано
вить, что:
• объем налоговых сборов значительно выше при неэластичном, 

чем при эластичном предложении;
• при неэластичном предложении их бремя ложиться на произво

дителя, а при эластичном — на потребителя.
Графическая иллюстрация ситуации станет понятной, если

вспомнить, что для производителя высокая эластичность предло
жения означает, в частности, возможность маневрировать услови
ями и результатами своей деятельности. Например, изменять ас-

Налоги 
и эластичность 
предложения
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сортимент, технологию 
и объем выпускаемой 
продукции. Закономер
но, что все это позволя
ет, приспосабливаясь к 
рыночной конъюнкту
ре, перекладывать боль
шую долю налога на 
потребителя. И наобо
рот, производители с не
эластичным, «негиб
ким» предложением 
вряд ли смогут перело
жить налоговое бремя на 
потребителей, что и от
разила наша модель на 
рис. 4.24 а.

В целом результаты 
введения новых налогов 
при разной степени эла
стичности спроса и пред
ложения сведены вместе 
в табл. 4.5.

Q
Рис. 4.24. Распределение налога с продаж 

в условиях различной эластичности 
предложения

Таблица 4.5. Последствия повышения налогов 
при разной эластичности спроса и предложения

Чем выше эластичность 
предложения, тем:

Чем выше эластичность 
спроса, тем:

Выше рост цен Ниже рост цен

Сильнее падение объема Сильнее падение объема
Меньше
налоговые поступления

Меньше
налоговые поступления

Меньше
потери производителя

Больше
потери производителя

Больше
потери потребителя

Меньше
потери потребителя
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Почему акциз на водку не обогатил
Р оссийское государство , а пош лины 
на нефть принесли казне доходы?

Казалось бы, сугубо абстрактные понятия эластичности спроса и предло
жения играют в нашей жизни огромную  роль. Нередко именно из-за  разной 
степени эластичности одни государственные меры завершаются полным успе
хом, а другие — оборачиваются провалом.

Классическим примером введения налогов на рынке с эластичным спро
сом в условиях российского рынка можно считать ситуацию с акцизом на водку. 
Вообще спрос на водку далеко не эластичен. Не зря говорят: Веселие Руси 
питие есть. Изюминкой ситуации, однако, является одновременное присут
ствие на рынке легальных производителей, например, лучшей в мире водки 
завода «Кристалл», и нелегальных спиртных напитков, например, фальсифи
цированной водки, производимой из непищевого спирта. Алкогольные изде
лия контрабандного и подпольного происхождения, с производителей которых 
никаких налогов, разумеется, собрать не удается, являются в данном случае 
товарами-субститутами для легальной водки. А значит, спрос на нее становит
ся весьма эластичным.

Введение акциза резко снижает объем продаж легальной водки, многие 
просто стремятся выпить и потому легко переключаются на более дешевый про
дукт. В таких условиях результатом увеличения налогообложения водки стано
вится подлинная катастрофа для ее легальных производителей. По ним в этой 
ситуации бьют сразу два фактора: резкое падение спроса и налоговые выплаты. 
Самое печальное, что столь дорогой ценой приходится оплачивать весьма скром
ный прирост доходов государства. Да и откуда им взяться? Налог ведь собира
ется с каждой легально проданной бутылки, а продажи именно такой водки как 
раз и становятся ничтожными. Увеличение акциза на водку, к удивлению всего 
мира, поставило в 1994 г. завод «Кристалл» на край банкротства. Так, неумные 
налоговые меры способны разорить даже мирового лидера производства вы
сококачественной водки. Причем без всякой пользы для бюджета.

Положение на винно-водочных заводах улучшилось лишь после снижения 
налога. А когда в 1998 г. правительство Москвы наладило контроль за поддель
ной водкой, что резко уменьшило эластичность спроса, производство на «Кри
сталле» выросло почти в 2 раза.

А вот введение налогов при неэластичном предложении вызывает совсем 
другие последствия. Особенно хорошо это видно на примере налога на экспорт 
нефти. В России экспорт нефти для нефтяных фирм много выгоднее ее продажи 
на внутреннем рынке: 1) цена на нее за границей значительно выше, чем на 
внутреннем рынке; 2) иностранцы платят аккуратно и «живыми» деньгами, чего 
не скажешь о российских покупателях, увязших в трясине неплатежей и бартера. 
Поэтому предложение нефти на экспорт фактически абсолютно неэластично и 
ограничено только пропускной мощностью нефтепроводов.

Как следует из теории, неэластичность предложения позволяет государ
ству собирать максимальный объем налоговых платежей. Так и было в 1993— 
1995 гг., когда экспортные пошлины составляли почти половину всех поступле
ний бюджета от внешнеэкономической деятельности. В 1996 г., однако, под 
давлением Международного валютного фонда российскому правительству при
шлось отменить пошлины. Кто знает, не пойди страна на этот шаг и ей, возмож
но, не пришлось бы строить пирамиду займов ГКО, чтобы залатать дыры в 
бюджете. А значит, не было бы и августовского краха 1998 г. Так что плачевными 
бывают не только последствия введения налогов, но и их отмены.

Но что сделано, то сделано. От пошлин на нефть отказались ... и вспомнили 
о них только после краха 1998 г., когда другие источники пополнения бюджета 
почти полностью иссякли. Размер пошлины был установлен в 1999 г. на уровне
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2,5 Евро за 1 т нефти, а в 2003 г. доходили до 40 Евро за 1 т. Неэластичность 
предложения оказалась лучшим налоговым полицейским. Ни одна нефтяная 
компания не отказалась от экспорта. Результаты превзошли все ожидания. В 
2000-2003  гг. в основном благодаря пошлинам на нефть в России появился 
профицит бюджета —- невиданное раньше превышение доходов над расходами.

Оба рассмотренных нами направления 
вмешательства государства в рыночный 
механизм ценообразования исходят из 
предпосылки, что государство заботится 
о благосостоянии общества. Однако на 

деле последствия такого вмешательства противоречивы.
Вмешиваясь в рыночное ценообразование, государство меняет 

размеры и направления денежных потоков, идущих от потреби
телей к производителям, т.е., по сути, ограничивает свободу потре
бительского выбора и берет на себя те функции, которые в идеаль
ной рыночной модели должен выполнять потребитель. В результате 
снижается экономическая эффективность, возрастают администра
тивные затраты и бюрократическая опека. Рынок сопротивляется 
вмешательству извне и мстит за него. Рост бюрократии в свою оче
редь тянет за собой ряд очевидных, особенно в условиях России, 
последствий от искажения информации о реальных экономических 
процессах до возрастания коррупции.

Тем не менее без государственного вмешательства не существует 
современный рынок. Вмешательство в экстремальные экономичес
кие ситуации, угрожающие обществу; устранение нарушений, вно
симых несовершенством рынка; поддержка отдельных субъектов 
экономики; наконец, сбор налогов, необходимых для нормального 
функционирования современного общества, — вот далеко не пол
ный перечень основных мотивов вмешательства государства в уста
новление рыночного равновесия. И задача общества — не устранить 
это вмешательство, а свести к минимуму его негативные послед
ствия.

4.4. Общее понятие об основных теориях стоимости
Теория спроса и предложения дает повод 
обратиться к такой важной экономиче
ской проблеме, как проблема стоимости. 
Она прекрасно описывает процесс рыноч
ного ценообразования на прикладном 

уровне и в таком качестве поддерживается практически всеми шко
лами экономической мысли. Однако глубинные причины самих фе
номенов спроса и предложения эта модель оставляет практически 
за пределами своего анализа.

Обратимся к простому примеру. В начале 2003 г. цена батона 
белого хлеба в Москве составляла около 7 руб., и в день продава-

Модель спроса 
и предложения 
как прикладная 

теория цены

Проблема
государственного

вмешательства
в целом 

у __  — ___________/

7 Микроэкономика.
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лось примерно 2 млн штук. Будем считать, что это нормальное, рав
новесное состояние рынка. Модель спроса и предложения уверенно 
объясняет направление и размеры изменения спроса под влиянием 
изменения уровня цены. Например, насколько уменьшится спрос 
на хлеб при росте цены до 10 или до 20 руб. Позволяет она и учесть 
факторы, обусловливающие сдвиги кривой спроса, в частности, уве
личение числа жителей города, а также изменение их доходов.

Однако по каким причинам нормальная цена хлеба составляет 
7 руб., а не 7 коп. или 700 тыс. руб.? Почему практически всегда 
соотношение спроса и предложения складывается так, что батон 
хлеба оказывается дороже коробка спичек, но дешевле автомоби
ля? Ответы на такие вопросы в рамках модели найти невозмож
но — она просто оперирует эмпирическим фактом, что при цене 1 руб. 
москвичи готовы покупать 4 млн батонов, при цене 7 руб. — 2 млн, 
при цене 20 руб. — 1 млн и т.д. Но почему эта кривая проходит 
именно так, а не выше или ниже?

Очевидно, что ответ на эти только кажущиеся простыми вопросы 
как-то связан с внутренними свойствами хлеба. И именно они обус
ловливают вполне определенное положение кривых спроса и пред
ложения на данный товар, а также их отличия от соответствующих 
кривых других товаров. Теории стоимости как раз и объясняют, 
каким образом свойства товаров отражаются на спросе и предложе
нии на них, а значит, и на формировании их равновесных цен. При 
этом под стоимостью обычно понимается своего рода основа теку
щих цен, вокруг которой под влиянием складывающихся уровней 
спроса и предложения цены совершают свои колебания.
С ™ N Основатели классической политэконо-

мии А. Смит, Д. Рикардо разработалитеория стоимости I V __________ /  трудовую теорию стоимости, согласно ко
торой стоимость определяется производственными затратами, пос
ледние же в свою очередь могут быть сведены к затратам труда.

В русле трудовой теории стоимости английских классиков трак
тует данную проблему и марксизм. Вслед за Д. Рикардо, предложив
шим в качестве измерителя затрат труда использовать рабочее вре
мя, в марксизме величина стоимости товара определяется 
количеством рабочего времени, в среднем необходимым для изготов
ления данного товара, или, иначе говоря, общественно необходимы
ми затратами труда (ОНЗТ). То есть товар тем дороже, тем больше на 
его производство затрачено труда (точнее, чем выше ОНЗТ).

Однако очевидно, что с помощью одинаковых затрат труда 
можно создать разные товары. Скажутся ли эти различия на стои
мости?

Марксизм отрицательно отвечает на этот 
вопрос. Согласно марксистскому подходу, 
товар есть единство потребительской стои

мости — полезности вещи, ее способности удовлетворить потребно

Двойственная 
природа товара
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сти человека и стоимости, представляющие собой овеществленный 
в товаре общественный труд.Потребительные стоимости между со
бой несравнимы, несоизмеримы. Зададимся вопросом: что важнее — 
пить или есть? Или в иной форме: сколько надо батонов хлеба, что
бы утолить жажду? Бессмысленность таких вопросов не вызывает 
сомнений. А  поскольку потребительные стоимости товаров количе
ственно несравнимы, то они не могут лежать в основе обмена това
ров, т.е. приравнивания последних друг к другу.

Зато легко сравнимы стоимости товаров как воплощения зат
рат труда. Приравнивая в ходе обмена разные товары друг к другу, 
мы, согласно марксизму, сравниваем их стоимости, но не потреби
тельные стоимости. Таким образом, цена товара определяется в про
изводстве и задается издержками на производство товара, отража
ющими затраты труда.

Рассуждая в терминах теории спроса и предложения, можно ска
зать, что при таком подходе учитываются факторы, влияющие на 
величину стоимости со стороны предложения (или с позиций про
изводителя). Сторона спроса (и потребителя), напротив, в значи
тельной степени игнорируется.

А  ведь понимание того, что факторы, 
влияющие на стоимость со стороны 
спроса, традиционно присутствовало в 
экономической науке, в том числе в 
классической политэкономии.

Главным кандидатом на роль первоосновы стоимости товара, с 
точки зрения потребителя, всегда была полезность — степень удов
летворения потребителя тем или иным товаром. Однако попытки 
разработать на ее основе теорию стоимости наталкивались на воз
ражение, известное в экономической науке как парадокс Смита. 
Суть последнего сводится к следующему: если стоимость хоть как- 
то связана с полезным эффектом, то почему блага, имеющие наи
высший полезный эффект, жизненно необходимые для всех (вода, 
хлеб, воздух), ценятся весьма низко или вообще не имеют стоимо
сти, тогда как блага, полезность которых, с точки зрения есте
ственных потребностей, сомнительна (например, бриллианты), це
нятся столь высоко?

Столкнувшись с этой трудностью, представители трудовой тео
рии стоимости (и особенно последовательно К. Маркс) предпочли 
вообще не связывать стоимость и цену товара с его полезностью, а 
для объяснения их уровня аппелировать только к затратам труда. 
Разумеется, это создало для марксистской теории определенные 
трудности, поскольку влияние полезности вещи на спрос на нее (а 
значит, и на уровень цен) отрицать сложно.

Теория предельной ^ В последней трети XIX в. появилась но- 
полезности I вая экономическая концепция — теория 

__________1_________ У предельной полезности, которой удалось

Трудности 
объяснения 

феномена спроса
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объяснить парадокс Смита. В рамках данной теории, разработан
ной представителями австрийской школы (К. Менгер, Е. Бём-Ба- 
верк, Ф. Визер) было доказано, что ценность блага для потребителя 
определяется не общей (совокупной, суммарной) полезностью, а так 
называемой предельной полезностью, т.е. полезностью, которую 
приносит каждая дополнительная единица потребляемого блага. И 
именно предельная полезность, согласно данной теории, лежит в

Теория предельной полезности обратила 
внимание на то, что полезность блага — 
это субъективная, индивидуальная для 
каждого потребителя величина. И она 

тесно связана с количеством (запасом) блага. По мере потребления 
какого-либо блага удовлетворение, получаемое от него после наступ
ления определенного уровня насыщения, начинает уменьшаться. 
Иными словами, по мере количественного роста уже потребленных 
единиц уменьшается субъективная ценность каждой новой едини
цы блага. Это было названо законом убывающей предельной полез
ности.

Графически эти изменения общей полезности (TU) и предельной 
полезности (MU) представлены на рис. 4.25.

Закон уменьшения предельной полезности легко и естественно 
объясняет закон спроса. Поскольку ценность новых единиц блага 
для нас постоянно падает, мы готовы приобретать все больше и боль
ше экземпляров товара только при условии снижения их цены.

основе цены блага.X"'
Закон убывающей 

предельной 
полезности

а) б)

Рис. 4.25. Изменения общей (а) и предельной (б) полезности
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Но вернемся к парадоксу воды и бриллиантов А. Смита. Разгра
ничение общей и предельной полезности, а также зависимость по
следней от количества потребляемого блага позволяют понять, что 
огромное количество воды и ее доступность определяют низкую пре
дельную полезность, а следовательно, и низкую цену воды. Что от
нюдь не противоречит тому факту, что общая полезность воды без
гранично велика.

Ситуация с бриллиантами прямо противоположна: их крайне 
мало, и это означает, что их предельная полезность, а значит, и 
цена будет высока, несмотря на низкую общую полезность.

Создание теории предельной полезности привело к появлению 
серьезной альтернативы трудовой теории стоимости. Если в трудо
вой теории стоимости главная роль отводилась предложению (из
держкам), то в теории предельной полезности утверждалось, что 
нельзя определять стоимость затратами. Что стоимость не есть не
что объективно присущее товару только потому, что на него затра
чен труд. Давать оценку затратам труда на производство того или 
иного продукта следует исходя из полезности произведенного бла
га. Иначе говоря, утверждалось, что главная роль принадлежит 
спросу (полезности).

Со временем маржинализм стал мощной 
теоретической системой, с помощью кото
рой анализировали не только спрос (полез

ность), но и предложение (издержки). На основе маржиналистского 
подхода начали изучать экономические интересы и мотивы деятель
ности субъектов экономики, оценивать различные варианты исполь
зования ограниченных ресурсов, проблемы распределения ресурсов и 
доходов и пр. На этом мы еще подробно остановимся при изучении 
издержек.

Таким образом, развитие экономической науки постепенно по
зволило снять с повестки дня вопрос о том, что важнее при форми
ровании стоимости и цены товара — предложение (издержки) или 
спрос (полезность). С одной стороны, постепенно стало общеприз
нанным положение о том, что затраты общественного труда следует 
оценивать исходя из общественной полезности произведенного про
дукта. С другой — также очевидно, что при определении стоимости 
обязательным является учет издержек производства.

Подобный подход рассматривает полезность и издержки как рав
ноправные силы. Иными словами, равноправными можно назвать 
влияние на формирование стоимости как сферы производства, так и 
сферы потребления.

Краткий обзор маржиналистской теории стоимости позволяет 
понять, как эта теория трактует глубинные основы спроса и пред
ложения. В следующей главе нам предстоит познакомиться с опи
санием на этой основе законов потребительского поведения.

Маржинализм и 
теория предложения
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Контрольные вопросы

1. Сформулируйте понятия рыночного спроса, функции спроса и кри
вой спроса.

2. Охарактеризуйте неценовые факторы (детерминанты) спроса. Ка
кие ценовые и неценовые факторы наиболее сильно влияют на спрос 
в современной России?

3. Сформулируйте понятия рыночного предложения, функции предло
жения и кривой предложения.

4. Какую роль имеет фактор времени в формировании рыночного пред
ложения? Есть ли иные неценовые факторы предложения? Какие 
факторы предложения особенно важны для современной ситуации в 
России?

5. Как и во всех ли случаях устанавливается рыночное равновесие? Опи
шите неравновесные ситуации в переходной экономике.

6. Эластичность рыночного спроса по цене и доходам. Опишите реак
цию спроса в России на девальвацию рубля в 1998 г. Почему спрос 
на разные товары изменился неодинаково?

7. Опишите эластичность рыночного предложения по цене.
8. Обсудите возможности практического использования понятия эла

стичности в деятельности российских предприятий.
9. Целесообразно ли государственное вмешательство в процессы ры

ночного ценообразования? Приведите примеры удачного и неудач
ного государственного вмешательства из российской практики.

10. Сопоставьте объяснение процессов рыночного ценообразования те
ориями предельной полезности и трудовой стоимости. Какое из них 
представляется вам более обоснованным?



ТЕМА 5
ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

5.1. Маржинализм и теория потребительского поведе
ния.

5.2. Кардинализм: предельная полезность благ и потре
бительское равновесие.

5.3. Ординализм: категории потребительских предпоч
тений.

5.4. Статическое и динамическое равновесие потребителя.
Контрольные вопросы

В теме 5 обратите внимание на связь с теорией следующих ак
туальных проблем российской экономики:

• Формирование российского потребительского рынка под 
влиянием либерализации цен начала 1990-х годов.

• Чьи интересы -  потребителей или производителей -  уп
равляют ассортиментом и структурой потребительских 
рынков в России?

• Почему картофель и хлеб (исконно русские продукты пи
тания) теоретически считаются некачественными товара
ми. Какие экономические признаки характеризуют каче
ство потребительских благ?

• Как объяснить, что по сравнению с западными стандарта
ми российская потребительская корзина выглядит тощей, 
а немалая часть населения страдает избыточным весом 
тела?

• Как влияют налоги и субсидии на потребление и благосос
тояние россиян?

• Кто прав: покупатели, утверждающие, что цены на потре
бительские товары непомерно высоки, или производите
ли, считающие, что продают их за бесценок?

• Для кого сейчас актуальнее в России выводы теории по
требительского поведения: для поставщиков товаров или 
покупателей?

• Должно ли правительство вмешиваться в политику цен на 
потребительских рынках или сами покупатели позаботят
ся о собственном благосостоянии?
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5.1. Маржинализм и теория 
потребительского поведения

Маржинализм, как научное направление возникло в последней 
трети X IX  в. Принципиальной новизной подхода маржиналистов 
к анализу экономических процессов стали категории предельной 
полезности. Маржинализм и его составная часть — теория потре
бительского поведения, основываются на постулате, что анализ 
экономических процессов, в том числе и процессов потребления 
благ, следует начинать с выявления субъективных предпочтений 
людей и выявления полезности благ. Теория потребительского по
ведения служит фундаментом и глубинным обоснованием теории 
спроса (с. 4.4.).
< Полезность ^ Полезность благ — это их потребитель- 

0лаг I ский эффект, наличие таких свойств и ка-
Ч____________________ J честв, которые удовлетворяют конкрет
ным субъективным запросам людей. Полезность свойственна 
любым благам: экономическим и неэкономическим, если они вы
ступают объектом производительного или индивидуального по
требления людей.

В основе классификации благ лежит их 
разделение на экономические и неэконо
мические. Например, такие естественные 

и ценнейшие жизненные блага, как атмосферный воздух, пресная 
вода в открытых водоемах, соленая вода в морях и океанах и дру
гие, принято считать неограниченными и преимущественно сво
бодными для общего пользования людей. Именно в силу их нео
граниченности и общей доступности, подобные блага не являются 
экономическими (вспомним, что предмет экономической теории — 
это изучение использования редких экономических благ).

Экономические блага — это редкие блага, доступный объем 
которых меньше потребности в них. В подавляющем большин
стве случаев экономические блага становятся пригодными к по
треблению лишь после предварительной технологической обработ
ки для придания им таких потребительских свойств, которые 
удовлетворяли бы потребностям человека.

По своей натурально-вещественной форме экономические блага 
могут быть также подразделены на 1) ресурсы земли; 2) ресурсы 
капитала; 3) ресурсы труда; 4) ресурсы других факторов производ
ства, например, предпринимательской способности; 5) произведен
ные с их помощью готовые потребительские блага индивидуаль
ного назначения (пища, одежда, жилище, личные автомобили, 
средства бытового обихода, информация, услуги и т.п.).

— ~ ------------ ---------- ч Совершенно очевидно, что способность
ценность олаг J 5лаг удовлетворять человеческие потреб

Классификация
благ
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ности имеет не только качественную, но и количественную сторо
ну. Плохая еда удовлетворяет ту же потребность человека в пита
тельных веществах, что и хорошая. Но понятно, что ценность («ве
личина полезности») второй выше, чем первой.

Как измерить ценность благ, чем определять степень их полез
ности, в особенности, если речь идет об экономических благах ин
дивидуального потребления? Поиски ответов на вопросы о полез
ности благ имеют длительную историю и до настоящего времени 
относятся к числу наиболее сложных в экономической науке. 
Целевые установки потребительского поведения индивида всегда 
субъективны: отсутствуют и объективные критерии оценки 
(вспомним русскую пословицу: Кто любит попа, кто попадью, а 
кто свиной хрящик), и четкие количественные измерители. Соот
ветственно весьма неопределенной становится и ценность блага.

В решении этих сложных проблем сфор
мировались два важнейших направле
ния. Одно из них — кардинализм — ос

новано на допущении возможности точно измерить полезность благ 
и на использовании с этой целью гипотетических количественных 
единиц полезности — ютилей.

Ординализм, более современное направление, концентрирую
щее свое внимание на приоритетах потребления, получило назва
ние от немецкого die Ordnung — порядок. Акцент здесь делается 
не на абсолютной величине полезности, а на сравнительных пред
почтениях, на порядке, в котором в голове человека товары выст
раиваются от самых желанных, до наименее привлекательных. Ор- 
диналисты анализируют шкалу предпочтений экономических 
благ, и устанавливают ряд аксиом, типичных для потребительс
кого поведения при выборе покупателем альтернативных по по
требительским свойствам наборов товаров. При наличии выбора 
среди многих альтернативных наборов благ покупатель предъяв
ляет спрос, соответствующий его уровню благосостояния (бюджет
ным возможностям) и своим субъективным представлениям о мак
симальной полезности приобретаемых благ.

5.2. Кардинализм: предельная полезность благ 
и потребительское равновесие

Для количественной оценки степени 
удовлетворения потребителя от покупок 
кардинал исты используют условный, т.е. 

мыслимо представляемый показатель полезности благ (обознача
ется U от англ. utility — полезность). Другими словами, допуска
ется, что экономисты точно знают, какую степень удовлетворения 
получил потребитель в результате покупки.

Общая
полезность Ч____________________У

Кардинализм 
и ординализм



202 Тема 5. Основы теории потребительского поведения

Последовательно покупая все большее количество экономичес
ких благ, считают кардиналисты, потребитель стремится увели
чить для себя их суммарную, совокупную полезность. Накоплен
ная сумма полезностей от всей совокупности последовательно 
приобретенных единиц определенного блага называется общей по
лезностью (и обозначается TU).

При совершении последовательной серии покупок одного и того 
же блага каждая дополнительная единица последующих покупок 
данного блага приносит потребителю относительно меньшее удов
летворение, чем предыдущие. Причины этого носят не экономи
ческий, а психологический характер. Человек так устроен, что пер
вому платью, первой порции еды, первому телевизору в доме, он 
радуется больше чем второму, а второму — больше чем третьему и 
т.д. Впервые особенность процесса насыщения субъективных по
требностей людей в экономических благах описал Г. Госсен. От
крытые им особенности данного субъективного процесса в сфере 
товарных покупок получили название первого закона Госсена, или 
закона убывающей предельной полезности благ.

N Предельная полезность (MU), это полез- Предельная ] * ,г  ность, которую приносит потребителю неполезность I r  „________ _________ / пользование дополнительной единицы
данного блага1. Этот гипотетический измеритель в теориях кар- 
динализма выступает своеобразным критерием субъективно оп
ределяемой потребителем ценности экономических благ. Величи
на полезного эффекта от приобретения еще одной порции блага 
может быть ничтожно мала, но ее наличие увеличивает общую, 
суммарную полезность покупок данного блага.

Стремление покупателя к приращению полезности выражает
ся в дополнительных покупках экономических благ, которые удов
летворяют запросы и потребности, а следовательно, приносят со
ответствующий полезный эффект. Ведь суммарный полезный 
эффект от потребления 2-х, или 3-х, или 4-х и большего числа еди
ниц товара выше, чем от 1-й единицы товара, имеющего необхо
димые покупателю потребительские свойства.

Однако, как уже отмечалось, при возрастании суммарного эф
фекта полезности одновременно происходит также неуклонное 
убывание предельной полезности каждой последующей допол
нительной единицы одноименного блага. Классический пример: 
утоление жажды и удовлетворение от первого стакана воды боль
шее, чем от второго, третьего и т.д., пока, наконец, в дальнейшем 
потреблении воды просто не отпадет надобность.

1 Если допустить, что изменение количества данного блага является 
не дискретным, а непрерывным, то в простейшей математической интер
претации предельная полезность — это частная производная от общей 
суммарной полезности последовательно приобретаемых благ:

MU = d(TU)/ dQ .
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Таким образом, суть экономического за
кона убывающей предельной полезности 
состоит в том, что по мере роста по
требления однородных благ суммарный 

полезный эффект от них увеличивается, но одновременно неук
лонно убывает предельная полезность каждой дополнительной 
единицы этого приращения. Закон убывающей предельной полез
ности можно представить в виде табл. 5.1.

Таблица 5.1. Условный пример 
убывающей предельной полезности благ

Закон убывающей 
предельной 
полезности

Количество 
благ, единиц

Суммарный 
полезный эффект

Предельная 
полезность благ

1 2 3

0
1 4 4
2 7 3
3 9 2
4 10 1
5 10 0

Приращение количества экономических благ (см. гр. 1) от 0 до
5 единиц сопровождается увеличением суммарного полезного эф
фекта (гр. 2). Предельная полезность благ (гр. 3) рассчитывается 
как разность величин последующего и предыдущего числовых зна
чений суммарного полезного эффекта (гр. 2). Легко видеть, что зна
чения предельной полезности каждой дополнительной единицы 
приращения благ неуклонно снижаются и при достижении
5-й единицы падают до 0. После достижении нулевой предельной 
полезности блага (в нашем примере — это 5-я единица) дальней
шее приращение его потребления экономически нецелесообразно. 
Ведь общая полезность с этого момента перестает возрастать, сколь
ко бы еще благ мы не приобрели.

Закон убывающей предельной полезности благ может быть по
казан также в виде графиков. Рост суммарного полезного эффекта 
постепенно убывает и прекращается в интервале от 4 до 5 едини
цы приращения, где достигнутый суммарный эффект 10 ютилей 
не изменяется (рис. 5.1).
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Следующий рис. 5.2 иллюстрирует функцию убывающей пре
дельной полезности каждой дополнительной единицы прираще
ния от 1 до 5 единицы. Динамика и темп этого убывания являются 
отражением динамики функции общей полезности: замедление, а 
затем и прекращение роста общей полезности выражается в соот
ветствующем убывании величины предельной полезности.

< равновесие Л Как же отражается закон убывающей пре- 
рйитрля I Дельн°й полезности на потребительском

v___________________ /  поведении? Для ответа на этот вопрос нам
надо учесть, что на реальном рынке:
• присутствуют не один-единственный, а многие разные товары 

и услуги;
• существуют деньги и, следовательно, каждый товар имеет 

цену;
• денежный доход потребителя, его личный бюджет, направля

емый на закупку благ индивидуального пользования ограни
чен, а значит, он не может приобрести все присутствующие на 
рынке блага и стоит перед проблемой выбора.
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Кроме того, мы по-прежнему исходим из того, что потребитель 
стремится получить от своих покупок наибольший суммарный по
лезный эффект (или максимальную общую полезность).

Ограниченность личного бюджета и стремление с учетом суще
ствующих цен распределить его наиболее рационально, вынуж
дают покупателя делать выбор: одни блага покупать, а от других 
отказываться. Из многочисленных альтернатив потребитель вы
бирает такие варианты и сочетания благ, которые соответствуют 
его представлениям о полезности покупок, соизмеренных с воз
можностями личного бюджета.

Полезность благ, их потребительский эффект соотносятся и 
сопоставляются покупателем с уплаченными за них деньгами. В 
этом смысле деньги выступают для покупателей важной и доста
точно определенной количественной мерой полезности. Если по
купатель убежден, что полезность благ соразмерна с его ценой, то 
он покупает данное благо.

При этом покупка его первой единицы приносит наибольшее 
удовлетворение. Потребитель может далее купить вторую, третью 
и последующие единицы столь полезного для себя блага. Посколь
ку будет возрастать и суммарный объем этой полезности, то поку
патель, возможно, продолжит закупки. Но будет ли он это делать 
до бесконечности, наращивая потребление только одного вида 
благ?

Рассмотрим этот процесс с помощью условного числового при
мера (табл. 5.2.).

Таблица 5.2. Выбор максимально полезного товара

Блага
Число
штук
(Q)

Предельная
полезность

(MU)
Цена 1 шт., 

руб. (Р)

Предельная 
полезность на 

единицу затрат 
(MU/P)

X 10 1000 100 10

Y 10 400 20 20
Z 10 900 60 15

Предположим, что в исходной ситуации потребитель покупал 
по 10 единиц каждого из трех благ. Однако, стремление покупате
ля к максимизации полезности, немедленно выявит нерациональ
ность расходования денег на товары X и Z, так как наибольшую 
полезность имеет товар Y (его полезность в расчете на единицу зат
рат равняется 20, тогда как у альтернативных товаров только 10 
или 15).
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Руководствуясь правилом максимизации общей полезности, 
покупатель перераспределит свои денежные расходы в пользу 
большей закупки блага Y, отказавшись от последней единицы 
блага X. Цена блага X, равная в нашем примере 100 руб., позво
лит купить дополнительно 5 единиц более полезного блага Y, каж
дая из которых стоит 20 руб. Новое распределение бюджета даст 
более высокий полезный эффект (5x400 = 2000 > 1000). Иными 
словами, благодаря перераспределению затрат с покупки 1 шт. 
товара X на 5 шт. товаров Y потребитель выиграет 1000 ютилей 
(2000 -  1000 =  1000) .

Теперь потребитель на свои деньги приобрел 9 шт. товара X, 
15 шт. товара Y и 10 шт. товара Z. Надо ли ему продолжать пере
распределение расходов? Мы не будем утомлять читателя дальней
шими числовыми выкладками, но обратим внимание на решаю
щую роль в процессе замещения одних благ другими закона 
убывающей предельной полезности.

Чем больше единиц товара Y купит наш потребитель, тем ниже 
упадет предельная полезность дальнейших единиц этого блага. В 
то же время по мере отказа от какого-то количества единиц блага 
X предельная полезность оставшихся единиц будет возрастать. То 
есть стимулы к продолжению замещения одного блага другим по
степенно сократятся. В конечном итоге такие замещения обеспе
чат одинаковый уровень полезности благ на равновеликую еди
ницу денежных затрат. Возможное финальное состояние 
перераспределения расходов для нашего примера представлено в 
табл. 5.3.

Таблица 5.3. Потребительское равновесие

Блага Число 
штук (Q)

Предельная
полезность

(MU)

Цена 
1 шт., руб.

(Р)

Предельная 
полезность на 

единицу затрат 
(MU/P)

X 8 1500 100 15

Y 20 300 20 15

Z 10 900 60 15

Легко видеть, что у потребителя не осталось возможностей уве
личения общей полезности за счет перераспределения средств меж
ду благами. Если, например, вместо 1 блага Z (предельная полез
ность 900 ютилей) купить 3 блага Y, то никакого выигрыша не 
будет (ЗООх 3 = 900).
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Обобщим наши рассуждения. Желая по
высить потребительский эффект, рацио
нальный потребитель соизмеряет полез
ность благ и их цены. Точнее, цены 

позволяют установить пропорции закупаемых благ. Пока предель
ная полезность на единицу затрат (MU/Р) хотя бы одного блага 
выше, чем у других, следует перераспределять закупки в его 
пользу. Одновременно будет сокращаться закупка благ с меньшей 
предельной полезностью на такую же сумму денежных затрат. Ито
гом же «перелива» расходов от одного блага к другому станет уве
личение общей полезности. Именно с этой целью покупатель осу
ществляет переключение денежных затрат из личного бюджета на 
разные экономические блага.

Реалистично ли такое описание поведения потребителя? По- 
видимому, на этот вопрос можно ответить положительно. Во вся
ком случае, наглядную картину такого поведения россияне могут 
в последние годы видеть в крупных супермаркетах, регулярно 
объявляющих скидки то на одни, то на другие продукты. И мно
гие покупатели послушно переключают свой спрос, руководству
ясь этими ценовыми сигналами.

Равновесие будет достигнуто только тогда, когда предельная 
полезность на единицу затрат сравняется у всех закупаемых благ — 
никаких мотивов к изменению структуры расходов в этой ситуа
ции у потребителя уже не будет. По понятным причинам равно
весная структура расходов обеспечивает также максимум полез
ного эффекта. Ведь увеличить полезность перераспределением 
расходов больше нельзя. По этому поводу принято говорить, что 
максимизируя полезность, покупатель действует в соответ
ствии с законом равных предельных полезностей на единицу сво
их денежных расходов.

В аналитической форме максимум общей полезности можно 
выразить так:

TU = шах,
при

MU, MU, MU1 2  п
------  = --------  = . . .= ---------  =А., (5.1)
Р1 Р о Рп1 4  Л

где MU^.. MUn — предельная полезность покупаемых благ; 
Рх...Рп — цена покупаемых благ; X — предельная полезность де
нег.

После рассмотрения числовых примеров суть приведенной фор
мулы совершенно ясна. Комментариев заслуживает лишь то об
стоятельство, что отношение предельной полезности блага к его 
цене (?с) не просто некий числовой коэффициент, а предельная по

Закон равных 
предельных 
полезностей
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лезность денег. Допустим, что некое благо имеет единичную цену 
(в России -  1 руб.). Тогда формула 5.1 будет выглядеть:

м и  = ^

Другими словами, потребитель согласится потратить свою по
следнюю денежную единицу, когда она принесет ему предельную 
полезность, равную X. Или, что тоже самое, предельная полезность 
денег равна X.

Формула 5.1 примечательна и еще в одном отношении. Про
стые преобразования позволяют видоизменить ее из формы:

MU MU MU Р
X П X X

---------- = ---------- , в форму: --------  = -------
Р Р MU РX п п п

То есть с позиций потребителя соотношение цен товаров долж
но соответствовать соотношению их предельных полезностей:

MU : MU : ... : MU = Р : Р : ... : Р (5.2)х у п х у  п х /

Наконец, следует иметь в виду, что полез
ность закупок максимизируется при усло
вии соблюдения пропорции: «одинаковая 
предельная полезность на каждую допол

нительную единицу денежных затрат». В то же время абсолют
ная величина закупок благ определяется размерами бюджета по
требителя, что можно выразить следующим образом:

+ - + Q yP (5.3)

где Qx, Qy — количество приобретаемых благ; Рх, Ру — цены этих 
благ; i — доход потребителя, его личный бюджет.

Если рассматривать уравнения 5.2 и 5.3 вместе, то становится 
ясно, что изменения в спросе (уровне потребления данного блага) 
могут произойти:
• при изменении цены любого из закупаемых благ;
• при изменении предельной полезности любого из закупаемых 

благ;
• при изменении дохода, личного бюджета.

Например, возросшая цена некого блага ведет к уменьшению 
предельной полезности на единицу затрат (MU/Р) по данному бла
гу. В этом случае сокращается спрос на него. Такова внутренняя 
подоплека (мотивация потребителей), лежащая в основе закона 
спроса, согласно которому объем спроса (количество закупаемых 
благ) увеличивается при снижении цен, и наоборот, уменьшает
ся при повышении цен экономических благ.

Бюджет
потребителя

и величина закупок V_________________
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Кроме того, изменение цены блага ведет и к изменению всей 
структуры закупок. Ведь уменьшение количества закупок подо
рожавшего блага нарушает раннее сформированную, оптимальную 
структуру закупок каждого блага, что вынуждает потребителя 
формировать для себя новый оптимум в закупках и новый уровень 
равновесия, максимизирующий полезность применительно к из
менившейся структуре цен.

В свете уравнения 5.3 становятся ясны причины и другой за
кономерности: при неизменных ценах и прочих равных условиях 
спрос увеличивается с ростом денежного дохода потребителя, и 
соответственно, его личного бюджета. И наоборот, снижение до
ходов ограничивает личные бюджетные возможности покупателя 
и вызывает сокращение спроса.

Теперь понятна и роль инфляции (роста цен на все блага одно
временно): рост цен снижает, обесценивает реальный денежный 
доход и спрос покупателей. Напротив, дефляция или снижение цен 
означает рост реального дохода и служит основой повышения спро
са покупателей.

Попытки реального измерения абсолют
ной величины полезности — этой цент
ральной категории с позиции кардинали- 
стского подхода — не увенчались 

успехом. Нет такого прибора, с помощью которого это можно было 
бы сделать. Хуже того, нет никаких оснований считать, что по
требители способны проделать такую процедуру в реальности. Из
мерение как общей, так и предельной полезности в ютилях так и 
осталось условной процедурой. Многие положения кардинализма 
не поддаются практической проверке, и потому, несмотря на дли
тельную историю существования этого направления, остаются ги
потезами.

Вместе с тем проведенный в рамках кардинализма анализ про
цесса максимизации общей полезности потребителем оказал ог
ромное влияние на экономическую теорию и до сих пор часто ис
пользуется как простейшая модель описания поведения 
потребителей.

5.3. Ординализм: категории потребительских 
предпочтений

Методологический подход ординалистов к изучению потреби
тельского поведения основывается на ранжировании (порядковом 
сравнении) полезности благ покупателем. Предполагается, что 
хотя покупатель не может точно количественно измерить полез

Значение 
и ограниченность 

 ̂ кардинализма ^
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ность приобретаемых благ, он тем не менее способен выстроить все 
имеющиеся блага в некий ряд (порядок) от наиболее ценного до 
наименее ценного. Поскольку в потребительском поведении важ
нейшая составляющая — это субъективизм индивидуальных оце
нок полезности благ, то для выявления закономерностей этого 
поведения ординалисты опираются на аксиомы, т.е. на своеобраз
ные самоочевидные (и потому не требующие доказательств) пра
вила, описывающие общие принципы формирования потребитель-

Действительно, принимаемые учеными 
аксиомы просты и естественны.

Аксиома «ненасыщения» гласит, что 
при прочих равных условиях (в том числе и одинаковой цене) для 
покупателя большее количество данного блага предпочтительнее 
меньшему его количеству; качественные блага предпочтительнее 
некачественных; экологически чистые — предпочтительнее заг
рязненных и т.д.

Аксиома «рефлексивности»: если два набора благ одинаковы, 
то, оценивая их полезность, покупатель признает, что любой из 
этих наборов не хуже другого.

Аксиома «полной упорядоченности»: при наличии двух раз
личающихся наборов благ потребитель способен либо ранжиро
вать свои предпочтения в пользу одного из них, либо признать их 
в равной степени предпочтительными.

Аксиома «транзитивности»: если покупатель предпочитает 
набор № 1 набору № 2, а набор № 2 набору № 3, то он предпочитает 
набор № 1 набору № 3. Соответственно, если набор № 1 для поку
пателя равнозначен набору № 2 и набор № 2 равноценен набору 
№ 3, то наборы № 1 и № 3 также для него равноценны.

Совокупность названных аксиом позволяет внести однознач
ную последовательность, ранжировать всевозможные сочетания 
благ и попарно сравнивать их при покупательском выборе.

В теории ординализма целевая установка 
потребителя — максимизация полезности 
от приобретаемых экономических благ — 
достигается методом выбора наиболее 

предпочтительного набора благ из всех имеющихся и доступных 
потребителю вариантов. В такой трактовке понятие полезности 
благ тождественно понятию порядковой предпочтительности благ. 
Ординальная, т.е. порядковая, величина полезности (перемеще
ние данного набора благ вверх или вниз по пирамиде сравнитель
ной ценности) должна показать, уменьшилась или увеличилась 
степень удовлетворения потребителя.

Ранг вместо 
абсолютной величины 

полезности

ских предпочтении.
Аксиомы 

ординализма
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Отсутствие точных количественных измерителей субъектив
ных потребительских предпочтений не позволяет определить точ
ную меру того, насколько уменьшилась или увеличилась эта сте
пень удовлетворения. Зато можно с определенностью говорить, 
какой из наборов благ приносит большее удовлетворение. Выби
рая набор благ из имеющихся альтернатив, потребитель присваи
вает первый ранг набору с большей для себя полезностью; вто
рой — с меньшей; третий — с еще меньшей и т.д. В данном случае 
суверенитет потребителя — это его право субъективно присваивать 
порядковые предпочтения и ранжировать их в рамках имеющих
ся альтернатив.

-ч Если различные комбинации наборов 
благ имеют с точки зрения потребителя 

J  равнозначную, одинаковую порядковую 
полезность, то потребителю безразлично, какой из них выбрать. 
Представим себе пять вариантов набора товаров X (одежда) и Y 
(продукты), из которых покупатель осуществляет свой выбор. И 
допустим, что количественные пропорции включения в эти набо
ры обоих товаров подобраны с таким расчетом, чтобы все эти набо
ры были по своей полезности равноценными (имели бы одинако
вый ранг).

Меньшее количество одного блага вполне компенсируется 
большим количеством другого, в результате потребительский эф
фект каждого варианта практически одинаков. Так, потребителю 
все равно, получить ли ему 7 единиц продуктов и 0,5 единицы одеж
ды (вариант А) или 7 единиц одежды и 0,5 единицы продуктов (ва
риант Е). Следовательно, все пять вариантов — это наборы безраз
личия, которые удовлетворительны для покупателя в равной 
степени.

Все варианты могут быть изображены на графике в виде соот
ветствующих точек. Если же допустить, что между этими точка
ми лежит бесконечное множество «промежуточных » наборов с той 
же полезностью, то сформируется кривая безразличия, множество 
точек которой — это множество различных комбинаций набо
ров благ с одинаковой полезностью для потребителя (рис. 5.3). 
Любая кривая безразличия — это наборы товаров, обладающих 
одинаковой полезностью, так что потребителю как бы «безразлич
но» какой из них выбрать.

~  \ Кривая безразличия всегда соответствует 
редельная норма ТОлько одному уровню потребления, пред- 

замещения I __________ _ __________у ставленному в различных вариантах на
боров благ. При этом наличие множества вариантов равнознач
ных наборов благ означает, что для потребителя они в 
определенной мере взаимозаменяемы. Количественная мера вза

С Кривая
безразличия
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имозаменяемости разных экономических благ измеряется пре
дельной нормой замещения (MRS)1.

AQy
MRS =

AQV
при U = const, (5.4.),

где MRS у х — предельная норма замещения благ Y и X; Qx, Qy — 
количества взаимозамещаемых благ X и Y; U = const — фиксиро
ванный уровень полезности для достигнутого уровня благососто
яния потребителя.

Свойства предельной нормы замещения чаще всего описыва
ют, опираясь на графиче- 

Y, продукты скую иллюстрацию кри
вой безразличия. В 
частности, на графике 
(рис. 5.3) видно, что:

1) кривая безразли
чия имеет отрицательный 
наклон (т.е. нисходящий, 
ниспадающий вид);

2) обычно ей свой
ственна выпуклость к на
чалу координат.

Нисходящий вид кри
вой безразличия означа
ет, что предельная норма 
замещения двух благ все
гда отрицательна. Число
вая величина MRS имеет 
знак «минус» поскольку, 

чтобы получить больше блага, сохраняя достигнутый уровень благосо
стояния, покупатель вынужден сократить потребление другого блага.

При этом крутизна кривой отражает величину предельной нор
мы замещения, показывающей количество единиц блага, от кото
рого покупатель готов отказаться ради дополнительного приобре
тения и потребления другого блага без сокращения полезности 
всего набора благ. В рамках графической интерпретации кривой 
безразличия величину предельной нормы замещения можно оп
ределить как количество единиц блага на вертикальной оси, от 
которого потребитель готов отказаться ради замены его единицей 
благ, отмеченных на горизонтальной оси.

Точки А, В, С, D, Е — варианты набора благ

Рис. 5.3. Кривая безразличия

1 Для непрерывного случая эта формула выглядит как:
d Qx

MRS = ------- , при U = const.
dQv
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Наблюдаемая в большинстве случаев выпуклость кривой без
различия по направлению к началу координат графика означает, 
что предельная норма замещения непостоянна. Она неуклонно 
уменьшается с увеличением потребления одного блага вместо дру
гого в процессе их взаимного замещения. Например, человек, вла
деющий большим количеством масла, но не имеющий хлеба, лег
ко откажется от его части ради некоторого количества хлеба. Но 
по мере того, как он будет выменивать все больше хлеба и соответ
ственно у него будет оставаться все меньше масла, психологичес
кая ценность каждой теряемой порции масла будет расти, а каж
дого нового приобретаемого куска хлеба падать. Норма замещения 
масла хлебом уменьшится. Можно также сказать, что уменьше
ние предельной нормы замещения одного блага другим по мере 
движения вдоль кривой безразличия по ее ниспадающему накло
ну слева направо графически выражается в том, что эта кривая 
становится все более пологой.

Возможны и особые случаи. Так, кривая безразличия при
няла бы вид прямой линии при выборе совершенно взаимозаменя
емых благ. Практический смысл этой ситуации состоит в том, что 
при совершенной взаимозаменяемости благ потребители делают 
выбор в пользу того из них, цена которого ниже.

Другой особый случай — совершенно дополняемые блага. 
Например, пара перчаток, или пара обуви, которые не могут быть 
взаимно заменяемыми, но нужны только в паре. При совершенно 
дополняющих друг друга благах кривая безразличия приняла бы

Каждому уровню потребления соответ
ствует своя кривая безразличия. Напри
мер, покупатель, выбравший набор благ 

из проездного билета на метро, простой пищи и одежды имеет одну 
кривую безразличия, в рамках которой он может заменить мень
ший объем еды улучшением одежды или поступить наоборот. По
требитель, выбравший «Жигули», одежду и еду среднего качества, 
а также телевизор «Самсунг», имеет другую кривую безразличия, 
соответствующую более высокому уровню потребления. А потре
битель, имеющий «Роллс-ройс» с шофером, виллу в Ницце, одеж
ду от парижских кутюрье и гастрит, заставляющий его есть одну 
овсянку — третью кривую, отвечающую наивысшему уровню пот
ребления.

Перемещаясь на более высокий уровень потребления, потре
битель каждый раз ранжирует свои новые предпочтения и вари
анты набора благ, соответствующие более высокому уровню полез
ности. И наоборот, снижение уровня потребления — это 
перемещение покупательских предпочтений в область выбора то
варных наборов меньшей полезности. Следовательно, каждому

вид прямых углов.
Карта кривых 
безразличия
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уровню потребления соответствует свой уровень предпочтений от
носительно полезности наборов благ и каждому из этих уровней 
соответствует своя кривая безразличия.

На рис. 5.4 изображены три кривых безразличия для повыша
ющихся (от кривой 1 до кривой 3) уровней потребления. Легко ви-

Рис. 5.4. Кривые безразличия для разных уровней 
потребления

деть, что при любой пропорции распределения потребления меж
ду обоими товарами (одна из таких пропорций изображена на ри
сунке в виде луча, исходящего из начала координат), абсолютный 
размер потребления каждого из товаров на более высоких кривых 
больше, чем на низких (т.е. Х3> X2> X 1,a Y 3>Y2>Y1).

Кривые безразличия могут располагаться сколь угодно близко 
одна к другой, соответствуя плавному повышению уровней потреб
ления. В предельном случае их можно считать заполняющими всю 
плоскость графика. Так что через любую ее точку проходит какая- 
нибудь кривая безразличия. Совокупность всех кривых безразли
чия, соответствующая всем уровням потребления данного потре
бителя, называется картой кривых безразличия. Другими

словами: карта кривых безразличия пред
ставляет собой форму выражения систе
мы предпочтений потребителей, находя
щихся на различных уровнях 
потребления.

Обратимся теперь ко второму главному фактору, определяющему 
поведение потребителя, а именно к ограниченности имеющихся в 
его распоряжении денежных средств.

Бюджетные 
возможности 

 ̂и бюджетная линия ^
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Рассмотренное нами при анализе кардинализма уравнение 
(5.3):

QXPX + -  +Qy ру = i’
сохраняет свою справедливость и в рамках ординалистского под
хода. В самом деле, его суть состоит в фиксации очевидного фак
та, что величина расходов (бюджета) потребителя равна количе
ству приобретенных им товаров, помноженных на их цены. Этот 
показатель совершенно не затрагивает проблему измеримости или 
неизмеримости полезностей, разделяющую между собой два на
званных теоретических подхода.

На рис. бюджетные возможности имеют вид бюджетной ли
нии и соответствуют личному денежному доходу потребителя, ко
торый при данных рыночных ценах используется на приобрете
ние потребительских благ. Любая точка на бюджетной линии— 
это выбор из вариантов товарных наборов, между которыми по
требитель распределил свой денежный доход, личный бюджет.

Или по-другому: любая точка на бюджетной линии отражает мак
симальный объем товаров, который при данном уровне цен потреби
тель может приобрести в рамках своего бюджета. Разные точки бюд
жетной линии отражают разные комбинации этих товаров. Но во всех 
случаях доход израсходован полностью. И увеличить закупки какого- 
либо блага без сокращения закупок другого невозможно.

Простейший случай бюджетной линии для двух товаров (X и 
Y) представлен на рис. 5.5.
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Легко видеть, что бюджетная линия KL является прямой. В са
мом деле, если выразить из уравнения (5.3) объем закупки любого 
из двух товаров при неизменном размере бюджета потребителя, со
ответствующая формула будет иметь вид линейного уравнения.

Что касается угла наклона бюджетной линии, то он определяет
ся отношением цены за единицу Х-блага к цене за единицу Y-блага.

Обратим внимание и на треугольник KOL. Любая точка внутри 
него соответствует набору товаров в количественном отношении мень
шему, чем наборы товаров, лежащие на прямой KL. Поэтому все дан
ные наборы могут быть куплены с неполным использованием средств, 
имеющихся в распоряжении потребителя.

Смещение бюджетной линии KL вправо 
означает рост бюджетных возможностей 
для приобретения наборов благ более вы

сокой полезности при данных ценах. Наоборот, смещение бюджет
ной линии KL влево означает понижение уровня потребления, бла
госостояния и уровня жизни в целом.

Направление смещений бюджетной линии зависит от измене
ния реального дохода, определяющего благосостояние людей. В 
свою очередь реальный доход и благосостояние будут возрастать:
1) либо при растущих номинальных доходах и неизменных ценах 
товаров; 2)либо при неизменном номинальном доходе и снижаю
щихся ценах товаров.

Первый из этих вариантов мы изобразили на рис. 5.5. в виде 
смещения кривой KL в положение K*L*. Благодаря возросшему 
доходу потребитель легко может купить большее количество обо
их благ одновременно (на рисунке показано пунктиром). Подоб
ный сдвиг кривой покупатели ощущают в виде роста возможнос
тей приобретения разнообразных благ.

Что касается изменения цен, то чаще всего оно происходит не 
в форме равномерного роста или падения цен всех товаров, а в виде 
изменения цены на отдельный товар или товарную группу. При 
этом снижение цен даже отдельных товаров увеличивает бюджет
ные возможности и реальное благосостояние. Наоборот, повыше
ние какой-либо отдельной цены уменьшает их.

Такие ситуации могут быть показаны на графике смещением 
линии бюджетных ограничений вдоль той оси графика, где пред
ставлены товары с изменяющимися ценами. Повышение цен, на
пример, на товарную группу X, при неизменных ценах других 
благ, вызывает смещение влево бюджетной линии вдоль горизон
тальной оси графика (рис. 5.6 б). В случае падения цен этой груп
пы товаров бюджетная линия, наоборот, сместится вправо по оси 
X (на рис. не показано).

Снижение цен блага Y сместит линию вверх вдоль оси Y 
(рис. 5.6 а); рост этих же цен вызовет смещение бюджетной ли-

Смещения 
бюджетной линии
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а) снижение цен на благо Y б) рост цен на благо X
Рис. 5.6. Изменение цен и бюджетная линия

нии вниз вдоль оси Y (на рис. не показано), означая соответствую
щее изменение возможностей закупок благ.

Кроме смещений под воздействием изменений только цен или 
только доходов, бюджетная линия может менять свое положение 
в результате совместного действия обоих факторов. Например, 
бюджетные возможности могут расти в силу увеличения дохода и 
одновременно падать в силу роста цен. Общий результат зависит 
от сравнительной силы обоих процессов. Очевидно, что если рост 
номинальных денежных доходов обгоняет рост цен, то уровень 
благосостояния будет увеличиваться. В противном случае бюджет
ные возможности покупателей будут снижаться.

5.4. Статическое и динамическое равновесие 
потребителя

Объединим теперь анализ кривых безраз
личия и бюджетных линий. На рис. 5.7. 
изображены бюджетная линия потреби
теля и карта кривых безразличия.

Каждая кривая безразличия (на графике это кривые 1, 2 и 3) 
соответствует определенному уровню потребления и благосостояния 
потребителей. Как видно на графике, кривая безразличия 1 про
ходит ниже, кривая 3 — выше бюджетной линии KL. А кривая 2 
касается бюджетной линии KL в точке Е.

Рассмотрим экономический смысл этой ситуации. Легко до-

Равновесие
потребителя

казать, что максимизация полезности достигается в той единствен
ной точке Е, где кривая безразличия 2 проходит по касательной с 
бюджетной линией.
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Хд ХЕ L

2

1
х одежды представлена

В самом деле, по
требителю, разумеет
ся, предпочтительнее 
набор с большим коли
чеством обоих товаров, 
чем набор с меньшим 
их количеством. Ситу
ация с большим коли
чеством продуктов и

кривой безразличия 3, 
расположенной выше 
бюджетной линии и неРис. 5.7. Равновесие потребителя

пересекающейся с ней. Очевидно, однако, что при всей привлека
тельности высокого уровня потребления, соответствующего этой 
кривой безразличия, он недостижим для потребителя, поскольку 
цены товаров этого набора превышают его бюджетные возможно
сти. Понятно, что тоже самое можно сказать о любой кривой без
различия, лежащей выше кривой 2.

С другой стороны, кривая 1 соответствует уровню потребления, 
который доступен нашему потребителю. Не случайно значительная 
ее часть лежит ниже бюджетной линии. Однако, на рисунке видно, 
что набор товаров на кривой 1, соответствующий точке А, как по объе
му потребления товара X, так и по объему потребления товара Y, ус
тупает набору товаров на кривой 2, соответствующему точке Е (т.е. 
х А < XeHYa < Ye). Это значит, что уровень потребления в точке А  (а 
потому и в любой другой точке кривой 1, — напомним все точки кри
вой безразличия соответствуют одинаковому уровню потребления) 
заведомо ниже уровня потребления Е. Следовательно, кривая без
различия 1 показывает ситуацию, когда бюджетные возможности ис
пользуются не полностью и Текущее потребление осуществляется 
на заниженном уровне, не соответствующем уровню дохода.

Итак, точка Е отражает максимум полезности, достижимый 
для потребителя. Любые иные точки либо уступают ей по рангу 
полезности, либо недостижимы при имеющемся бюджете. Она же 
является и точкой потребительского равновесия. Ведь в этой точ
ке достигается максимально возможное удовлетворение потреби
теля при полном использовании его дохода и бюджета.

Вспомним теперь, что в реальности существует не три, а огром
ное множество кривых безразличия. Процесс установления потре
бительского равновесия состоит поэтому, в том, что потребитель 
выбирает самую высокую из них, имеющую, точку касания с бюд
жетной линией. Сама же точка равновесия Е задает то количество 
каждого из товаров (в нашем случае — комбинация ХЕ и YE), кото
рое позволит достичь наивысшего ранга полезности.
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*--------------------------------  ̂ Точка равновесия отражает оптимум по-
[ Кривая требителя в статике, когда ни номиналь-

Доход потребление»] ные доходы, ни цены товаров не меняют
ся. На самом деле такие перемены, 

конечно, происходят, вызывая перемещения бюджетной линии.
В частности, как мы помним, смещение линии бюджетных воз

можностей вправо вверх происходит в двух случаях: либо когда рас
тут номинальные доходы при неизменных ценах, либо когда номиналь
ные доходы неизменны, а цены снижаются. При этом каждое 
смещение бюджетной линии вправо приводит ее к касанию с новой 
кривой безразличия (а именно, с кривой более высокого порядка — 
(рис. 5.8.). Точка касания обеих кривых отражает новое покупательс
кое равновесие, установившееся на повышенном уровне потребления.

Если реальные доходы вновь будут возрастать, равновесие бюд
жетных возможностей и потребления сместится в сторону еще бо
лее высокого уровня потребления. Это выразится в появлении сле

дующей точки 
касания кривых 
бюджетных воз
можностей и безраз
личия, в новом по- 
т р е б и т е л ь с к о м  
равновесии и т.д.

Все точки, пока
зывающие последо
вательный рост по
требления под 
влиянием возраста
ющего реального до
хода, будучи соеди
ненными в единую 
линию, называются 

кривой «доход — потребление». Зависимость между реальными 
доходами и потреблением впервые была обоснована и показана гра
фически в XIX в. английским экономистом Дж. Хиксом и названа 
им кривой уровня жизни. В принципе с ростом доходов (повыше
нием бюджетной линии) потребление товаров растет, т.е. кривая 
«доход-потребление» обычно является восходящей, как это и по
казано на нашем графике.

Несколько позже, немецкий статистик Э. Энгель, изучая струк
туру бюджетов рабочих семей, дополнил и уточнил закономернос
ти распределения доходов между такими группами товаров, как
1) пища и одежда; 2) промышленные товары стандартного каче
ства; 3) товары и услуги повышенного качества. Выяснилось, что 
при низком уровне доходов почти все средства тратятся на первую 
группу. Но довольно быстро достигнув насыщения, потребление со-
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ответствующих товаров перестает расти, несмотря на дальнейший 
рост доходов. Рост потребления промышленных товаров стандарт
ного качества с увеличением доходов начинается не сразу (бедные 
покупают мало таких товаров) и происходит волнообразно. Напри
мер, достижение доходами известного уровня позволяет купить те
левизор. Последующий рост доходов сначала не увеличивает потреб
ления телевизоров. Но потом происходит скачок: более обеспеченные 
люди покупают второй телевизор на кухню. При выходе на третий 
критический уровень доходов приобретается телевизор для дачи и 
т.п. Наконец, третья группа (товары и услуги повышенного качества) 
начинает потребляться позже всего, т.е. при высоком уровне дохо
дов. И чем выше доход, тем больше тратится именно на них.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ; На что тратят свои деньги
россияне?

Современный российский потребительский рынок преодолел некогда при
сущую ему острую дефицитность. Можно говорить о том, что он сформировался 
по всем важнейшим группам товаров и услуг индивидуального потребления, про
дающимся по свободным ценам. Здесь представлены продукты питания, промыш
ленные изделия краткосрочного и длительного пользования, строительные ма
териалы и жилье, автомобили, бытовая техника и разнообразные средства связи, 
книги и другая печатная продукция, информационные и туристические услуги, 
услуги здравоохранения, образования, культуры.

Если сгруппировать эти блага в условной «потребительской корзине», рас
пределяя их на три группы в соответствии со структурой потребительских расхо
дов россиян, то картина будет примерно следующей.

Первая группа — продукты питания, на которые российское население рас
ходует примерно 52% своих доходов. Это очень большая доля, свидетельствую
щая о бедности российского потребителя — почти все его доходы уходят на оп
лату еды. В развитых странах на аналогичные цели идет только 15-25 %.

Расходы на питание распределяются следующим образом:
• мясо и мясопродукты (13,6%);
•  хлеб и хлебопродукты (8,6%);
• сахар и кондитерские изделия (7,0%);
• картофель и овощи (4,2%);
•  рыба и рыбопродукты (2,7%);
•  алкогольная продукция (2,5%);
• молок и молочные продукты, яйца, растительнок масло, чай, кофе, без

алкогольные напитки и др.
Вторая группа — промышленные, непродовольственные товары, на которые 

расходуется 30,8% доходов населения. В этой группе товаров расходы распре
деляются в таком порядке:

•  аудио- и видеотехника (13,5%);
•  одежда (13%);
• мебель (3,8%);
• предметы личной гигиены и медицинские товары (3,8%);
• транспортные средства (3,1%);
• предметы отдыха и развлечений (2,5%);
• табак (1,3%);
• галантерейные товары (0,5%);
•  обувь, белье, ткани, строительные материалы, топливо и др.
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Третья группа благ в российской потребительской корзине — это услуги. На 
них приходится очень мало — примерно 11,4% расходов (в развитых странах — 
55-65  %, именно среди услуг особенно много благ повышенного качества).

Их распределение следующее:
•  услуги жилищно-коммунального хозяйства (4,7%), в западных 

странах на это у среднего потребителя уходит 20-30  %;
• услуги образования (1,5%, на Западе — около 10%);
• услуги по ремонту бытовой техники и предметов пользования (1%);
• услуги по ремонту квартир, построек (0,7%);
•  медицинские услуги (0,6%);
•  услуги правового характера, туризм, оздоровительные услуги, услуги пас

сажирского транспорта, связи и прочие.
Если попытаться кратко суммировать суть описанных нами потребительских 

предпочтений современных россиян, то они сконцентрированы на удовлетворе
нии простейших, наиболее неотложных потребностей. Прежде всего, надо быть 
сытым, одетым и (на дворе все-таки XXI век!) иметь магнитофон с телевизором. 
На достижение этих не слишком амбициозных целей направляется 4 /5  доходов 
наших сограждан.

Свойственную развитым странам структуру потребительских предпочтений, 
где на первом месте расходы на просторное и хорошо меблированное жилье, 
автомобиль, туризм, развлечения, образование и качественное медицинское об
служивание, в России еще только предстоит сформировать. И произойдет это, 
как свидетельствуют кривые Энгеля, только тогда, когда существенно повысится 
уровень жизни всего народа.

Второй динамический процесс, постоянно происходящий в эконо
мике, состоит в изменениях цен то на одни, то на другие товары. 
s  «  N Кривая «цена — потребление» — это

^ -  I графическая интерпретация последствий«цена — потребление»)у________ J частичного снижения цен при неизмен
ных доходах. Например, если произошло понижение цены толь
ко одной группы благ, то смещение линии бюджетных ограниче
ний произойдет только вдоль той оси, где они представлены. На 
рис. 5.9 показаны два последовательных снижения цен на некий 
товар X  и соответственно два смещения бюджетной линии по оси 
X  (из положения 1 в положение 2 и далее в положение 3). Напом
ним, что равновесие устанавливается в точке касания двух кри
вых: бюджетной линии и кривой безразличия. Если через все 
полученные точки равновесия провести соединительную линию, 
то получим новую кривую под названием «цена — потребление».

Кривая «цена — потребление» значима в двух отношениях.
Во-первых, она служит объяснением формы знакомой нам по 

прошлой главе кривой индивидуального спроса. На рисунке вид
но, что по мере снижения цен (смещения бюджетной линии впра
во и последовательной смены точек равновесия сначала с Е1 на Е2, 
потом на Е3 и т.д.), потребление товара X  растет (на рис. показано 
пунктиром). Другими словами, из кривой «цена — потребление» 
вытекает закон спроса — обратная зависимость между движе
нием цен и количеством закупок по этой цене. Если поместить 
все точки кривой «цена — потребление» в координаты обычного 
графика с ценами (Р) на вертикальной оси и количеством поку-
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Рис. 5.9. Кривая «цена—потребление»

пок блага X  (Qx) на горизонтальной оси, то она превратится в кри
вую спроса. Во-вторых, линия «цена — потребление» показывает 
влияние изменения цен на замещение одного товара — другим. 
Разберемся со связанными с этим эффектами подробнее.
Реакция покупательского спроса, связанная с изменением цен по

купаемых благ, складывается из эффек
та замещения и эффекта дохода. В част
ности, эффект дохода  — это изменение 

величины спроса на данный товар, вызванное изменением ре
ального дохода в результате роста или снижения его цены. Эф
фект замещения — это изменение величины спроса на данный 
товар, вызванное перераспределением спроса в его пользу в резуль
тате роста или снижения цены данного товара.

Простейшие иллюстрации эффекта дохода и эффекта замеще
ния1 приводятся на рис. 5.10.

Наш график анализирует смещение бюджетной линии из по
ложения KL в положение KL* в результате понижения цены на 
товар X. Как и всегда в подобных случаях, сместившаяся бюджет
ная линия коснется новой кривой безразличия (конкретнее, кривой 2 
вместо кривой 1), а потребительское равновесие сместится в результате

1 Эффект замещения можно анализировать в двух вариантах. Либо 
как изменение в величине спроса, вызванное движением относительной 
цены блага при постоянных бюджетных возможностях (и реальном до
ходе) потребителя (эффект замещения по Слуцкому). Либо как измене
ние в величине спроса, вызванное движением относительной цены блага 
при постоянном уровне полезности реального дохода потребителя (эф
фект замещения по Хиксу). Мы используем версию Хикса.

Эффект замещения 
и эффект дохода
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L M L *
Эффект Эффект 

замещения доходаV ______ у
Весь прирост 

потребления товара X

этого из положения Ех в положение Е2, что вызовет увеличение потреб
ления товара X. Ясно, что последнее складывается из двух эффектов:
• с одной стороны, как и при любом понижении цен, покупатель 

становится реально богаче и покупает больше всяких товаров, 
в том числе больше товара X;

• с другой стороны, понизившаяся цена товара X  стимулирует 
переключение спроса с других товаров именно на него.
Чтобы отличить один эффект от другого проведем вспомогатель

ную линию NM, параллельную линии KL* и касающуюся прежней 
кривой безразличия 1 в точке А. Напомним, что угол наклона бюд
жетной линии определяется отношением цен товаров X  и Y. Зна
чит, поскольку наша кривая NM параллельна KL*, она, как и та, 
представляет собою бюджетную линию, соответствующую новым 
ценовым пропорциям, сложившимся после подешевения товараХ.

Сопоставим теперь точки Е1 и А. Они лежат на одной и той же 
кривой безразличия и, следовательно, имеют одинаковый ранг по
лезности. Но точка Ехбыла оптимальной при старом соотношении 
цен, поскольку являлась точкой касания кривой безразличия с со
ответствовавшей этому соотношению бюджетной линией KL. А  
точка А  оптимальна при новом соотношении цен, поскольку каса
ется линии NM. Логично в этих условиях интерпретировать рас
стояние между точками Е и А  по оси X, как прирост потребления
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товара X , вызванный исключительно изменением пропорции цен 
(на рисунке помечено как эффект замещения). Оставшуюся же 
часть прироста потребления товара X  следует рассматривать как 
результат эффекта дохода.

Контрольные вопросы

1. Что такое кардинализм и ординализм? Чем они отличаются и что у 
них общего?

2. Чем потребитель руководствуется при выборе товаров согласно 
взглядам кардиналистов?

3. Сравните понятия предельной полезности благ и потребительских 
предпочтений при выборе благ: что в них общего и чем они различа
ются?

4. Объясните смысл «безразличия» в выборе потребителя. Нарисуйте 
график кривой безразличия и объясните ее форму.

5. Нарисуйте карту кривых безразличия.
6. Что такое предельная норма замещения? Совпадают ли понятия 

«бюджетные возможности» и «бюджетные ограничения»?
7. Нарисуйте на графике бюджетную линию, объясните ее смысл. По

чему бюджетная линия является прямой?
8. Для каких практических целей анализируются кривые «цена — по

требление» и «доход — потребление»?
9. Что такое эффект дохода и эффект замещения?



ТЕМА 6 
ИЗДЕРЖКИ

6.1. Природа издержек.
6.2. Издержки в краткосрочном периоде.
6.3. Проблема издержек на российских предприятиях.
6.4. Издержки в долгосрочном периоде.
Контрольные вопросы.

В теме 6 обратите внимание 
на связь с теорией следующих актуальных проблем 

российской экономики:

• Почему российские банки не кредитуют промышленность?
• В чем состоит опасность российского долгостроя при соору

жении крупных производственных объектов?
• Почему в России возможно резкое улучшение положения 

предприятий при относительно небольших затратах (эф
фект увеличивающейся отдачи)?

• Проблема уровня и темпов физического и морального из
носа оборудования и других капитальных благ в России.

• Амортизационная политика российских предприятий.
• Трудности обновления основного капитала в современной 

России.
• Снижение издержек как одна из главных задач россий

ских предприятий.
• Почему девальвация рубля помогла российским товарам 

потеснить импортные?
• Издержки и бартер. Издержки и фирмы-посредники. Из

держки и налоги.
• Роль естественных монополий в российской экономике. 

Можно ли разукрупнять или дробить естественные моно
полии?

8 Микроэкономика.
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6.1. Природа издержек
Жизненный опыт каждого из нас подсказывает, что не бывает 

выгод без потерь, а результатов без затрат. Производство товаров 
и услуг непременно сопряжено с издержками, которые представ
ляют собой затраты ресурсов. Как же измерить ценность расходу
емых в производстве ресурсов, а значит, и издержки? Экономи
ческая теория дает на этот вопрос два значительно различающихся 
ответа. А  именно существуют две концепции издержек:
1) бухгалтерские издержки;
2) издержки упущенных возможностей (альтернативные издерж

ки).
Причем, как это ни парадоксально, оба ответа верны и имеют 

глубокий экономический смысл.

6.1.1. Бухгалтерские издержки
Ценность использованных в производстве 
ресурсов прежде всего может быть выра
жена ценой, по которой фирма приобре
ла их на рынке. В этом случае издержки 

предстают как сумма выплат, которые фирма осуществила постав
щикам и собственным работникам. Все выплаты обязательно фик
сируются в бухгалтерских документах. Такой способ оценки из
держек называется бухгалтерским, а оцененные с его помощью 
издержки — бухгалтерскими издержками.

Чтобы лучше понять, что конкретно включают бухгалтерские 
издержки, перечислим их основные статьи:
1) материальные затраты — оплата сырья, материалов, топли

ва, энергии, покупных комплектующих изделий и полуфабри
катов;

2) затраты на оплату труда — заработная плата наемных ра
ботников, а также другие выплаты, предусмотренные трудо
выми договорами;

3) отчисления на социальные нужды — отчисления по установ
ленным законодательством нормам в фонд социального стра
хования, Пенсионный фонд РФ, фонд содействия занятости и 
т.п.;

4) амортизация — отчисления по установленным законодатель
ством нормам, отражающие износ оборудования, зданий и т.п.;

5) прочие затраты — комиссионные платежи банку за кассовое 
и банковское обслуживание; проценты за кредит, арендные 
платежи; оплата работ и услуг, оказываемых другими фирма
ми; налоги и сборы, включаемые законодательством в издерж
ки производства.

Сущность и структура 
бухгалтерских 

издержек
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Таким образом, логика бухгалтерского подхода к оценке зат
рат ресурсов состоит в ответе на вопрос: сколько заплатила фир
ма, чтобы произвести данное благо? Это ретроспективная оценка, 
основанная на тщательном учете осуществленных фирмой сделок.

Концепция бухгалтерских издержек 
очень важна и удобна. Затраты ресурсов 
получают здесь четкое, однозначное и 
объективное денежное измерение. Зна

ние точного размера бухгалтерских издержек служит ключевым 
моментом для выяснения того, прибыльна или убыточна фирма. 
Для этого бухгалтерские издержки достаточно сравнить с (также 
учитываемой бухгалтерией) суммой доходов компании. Экономи
ческий смысл такого бухгалтерского анализа крайне важен: толь
ко прибыльные в долгосрочном аспекте предприятия способны со
хранить свое место на рынке, длительные же убытки ведут к 
неминуемому банкротству.

Методика бухгалтерских расчетов стандартизирована и потому 
пригодна для объективной оценки состояния дел фирмы, а также 
для сравнения положения дел на разных предприятиях. В России, 
в частности, обязательный для всех фирм стандарт бухгалтерско
го учета устанавливается законом и тщательно контролируется на
логовыми, банковскими и другими органами. Поскольку плано
вая экономика сильно отличается от рыночной, то и бухгалтерский 
учет в нашей стране исторически отличался от принятого в дру
гих странах. Однако в последние годы основная тенденция в раз
витии бухгалтерского учета в России состоит в приближении пра
вил его ведения к мировым стандартам.

Именно бухгалтерский баланс предприятия изучают все, кто 
заинтересован в получении важнейшей информации о нем: инвес
торы, прежде чем вложить в это предприятие деньги; биржевики, 
решая покупать ли его акции; акционеры, проверяя достаточную 
ли сумму дивидендов им выплатили; налоговые органы — при оп
ределении налогооблагаемой базы предприятия.

Вместе с тем уровень бухгалтерских из
держек не всегда позволяет верно судить 
о состоянии дел на фирме. Вспомним, что 
только в условиях конкурентного рынка 

цена способна выполнять информационную функцию. Поэтому 
точное измерение издержек возможно лишь, когда все затрачивае
мые ресурсы оценены по их рыночной цене.

Так бывает не всегда. Например, в условиях социалистической 
экономики цены устанавливались централизованно. Наличие пла- 
ново-убыточных предприятий, государственная поддержка нерен
табельного производства, игнорирование инфляционных процес
сов превращали систему государственных цен в павильон кривых

Ограниченность
бухгалтерского

метода

Величина
бухгалтерских

издержек
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зеркал. К тому же затраты ресурсов предприятий планировались 
не по фактическим размерам, а по установленным нормативам. 
При этом зачастую применялись устаревшие нормы расходования, 
не соответствовавшие современному уровню технического прог
ресса.

Конечно, сейчас ситуация изменилась. В ходе реформ в россий
ской экономике стали преобладать рыночные механизмы цено
образования. Уже в 1996 г. доля продукции, цены и тарифы на ко
торую регулировались на федеральном и региональном уровнях, 
составляла лишь 15—16% общей стоимости произведенных това
ров и услуг. Предприятия стали самостоятельными хозяйствую
щими субъектами.

Однако и в современной России фактические цены приобрете
ния ресурсов могут не быть рыночными. Элементы администра
тивного механизма и другие несовершенства рынка по-прежнему 
играют большую роль в нашей экономике. Например, принятая 
бухгалтерским методом оценка затрат капитальных ресурсов опи
рается на законодательно (т.е. субъективно, по воле людей) уста
навливаемые нормы амортизационных отчислений. Размер этих 
отчислений не обязательно отражает действительный износ обо
рудования. Наконец, вспомним об одной из самых распространен
ных в современной России схем мошенничества: покупка ресур
сов у «дружественных» фирм по завышенным ценам или продажа 
им продукции по заниженным. В результате этих махинаций день
ги легко перекачиваются на счета «дружественных» фирм. Итак, 
фактические цены приобретения ресурсов не всегда являются оп
тимальным ориентиром в измерении издержек.

Второй недостаток бухгалтерского мето
да состоит в том, что он включает затра
ты лишьтех ресурсов, которые фирма 

приобретает со стороны (сырье, материалы, рабочая сила и т.п.). 
Их называют явными (внешними) издержками. Явные издержки 
отражаются в денежных выплатах со счетов фирмы поставщикам 
ресурсов.

Однако некоторые ресурсы могут уже находиться в собствен
ности предприятия. Поэтому их не надо нигде покупать, а значит, 
соответствующие затраты не отражаются в бухгалтерских доку
ментах, хотя и существуют в действительности. Затраты этих ре
сурсов образуют неявные (внутренние) издержки.

Например, владелец аптечного киоска на станции метро, сам 
работающий в качестве продавца, не станет с самим собой заклю
чать трудовой договор, в котором указан размер заработной пла
ты. Но это не значит, что он не затрачивает силы и время, кото
рые имеют определенную ценность, а потому тоже являются 
издержками.

Явные и неявные 
издержки J
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Существует парадоксальное с точки зрения бухгалтерского 
учета правило менеджеров-практиков: «...некоторые из ваших 
наиболее высоких предстоящих расходов связаны с вещами, ко
торые вы уже купили и оплатили...»1, т.е. которые являются ва
шей собственностью.

Собственными ресурсами фирмы обычно выступают предпри
нимательские способности ее владельцев (если последние сами 
управляют бизнесом), земля и капитал предпринимателя или ак
ционеров. Данные ресурсы играют в рыночной экономике значи
тельную роль. И именно они остаются за рамками бухгалтерской 
концепции издержек!

6.1.2. Альтернативные издержки
Рассмотрим другой подход к оценке затрат ресурсов — концеп

цию альтернативных издержек (или издержек упущенных воз
можностей).

Пусть ресурс X применим для производст
ва нескольких благ. Если данный ресурс 
использован при производстве блага А, то 
его уже не используешь при производстве 

блага В. Например, направив материал на пошив некоего количе
ства мини-юбок, фирма автоматически должна отказаться от ис
пользования этой ткани для выпуска более консервативных моде
лей женской одежды. Поставим себя на место предпринимателя, 
просчитывающего этот проект. Если известно, что более строгую 
одежду можно было бы продать за 1 млн руб., то очевидно, что 
« цена» отказа от ее выпуска измеряется именно этой суммой. И ее 
же фирма потеряла (упустила), сделав ставку на мини-юбки. То 
есть издержки (в смысле упущенных доходов), связанные с направ
лением ткани на их пошив, составили 1 млн руб.

При этом в качестве блага В для оценки размера издержек сле
дует выбрать лучшую из отвергнутых альтернатив использова
ния ресурса. В нашем примере при наличии двух альтернатив 
мини-юбкам — макси-юбок и брюк — для оценки издержек сле
дует выбрать ту, которая принесла бы больший доход. Итак, со
гласно концепции издержек упущенных возможностей, издерж
ки — это ценность других благ, которые можно было бы 
получить при наиболее выгодном из всех возможных способов ис
пользования данного ресурса.

Описанный метод оценки затрат ресурсов называют экономи
ческим, сами же издержки именуют альтернативными (или эко

1 Майталь Ш. Экономика для менеджеров. М.: Дело, 1996. С. 48.

Сущность
альтернативных

издержек
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номическими), а также издержками упущенных возможностей. 
Логика этого метода заключается в поиске ответа на вопрос: от чего 
нужно отказаться, чтобы получить данное благо?

К сожалению, альтернативные издержки 
порой трудно представить как определен
ное количество рублей или долларов. 
В условиях многотоварного производства 
и быстро меняющейся экономической 

обстановки трудно выбрать лучший способ использования имею
щегося ресурса. В рыночном хозяйстве это делает сам предприни
матель, как инициатор и организатор производства. Опираясь на 
свой опыт и интуицию, он определяет эффект от того или иного 
направления применения ресурса. При этом доходы от упущенных 
возможностей (а значит, и размер альтернативных издержек) все
гда являются гипотетическими.

Например, говоря, что альтернативные издержки выпуска 
мини-юбок составили 1 млн руб., мы исходили из гипотезы, что 
макси-юбки удалось бы продать за эту сумму. Но кто может пору
читься, что капризная мода не сделала бы «макси» хитом сезона? 
И что их бы не удалось продать за 2 млн руб.? К тому же нельзя 
быть уверенным, что действительно были рассмотрены все альтер
нативы. Допустим, что малиновая ткань, которую мы рассматри
вали только в качестве материала для юбок разной длины, не при
несет еще больший доход, если из нее пошить пиджаки для «новых

Все это обусловливает субъективность и 
неоднозначность оценки издержек эко
номическим методом. Вместе с тем рас
суждения по принципу « От чего я отка
ж усь, если выберу это или то» в мире 

экономики не являю тся праздным гаданием. Логика расчета 
«цены» выбора обладает значительной аналитической силой. Она 
позволяет понять мотивы экономических решений. С такой точ
ки зрения альтернативные издержки — это то количество денег, 
которое необходимо, чтобы отвлечь конкретный ресурс от произ
водства товара В и использовать его для производства товара А.

Нащупывание этой величины и составляет содержание торга, 
который ведут стороны при заключении сделки. Продавец стре
мится завысить цену, но готов снижать ее до тех пор, пока она не 
сравняется с альтернативными издержками, т.е. с той суммой, 
которую он надеется получить от других клиентов. В свою очередь 
покупатель исходно отстаивает низкую цену, но готов поднимать 
ее до тех пор, пока она не сравняется с альтернативными издерж
ками иных способов расходования средств (ценой покупки анало

русских»
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и экономический 
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гичного товара у других продавцов или товара-заменителя). Пи
кантность же ситуации придает то, что ни одна из сторон не знает 
точного размера альтернативных издержек другой стороны. Бы
товое выражение «Я, кажется, продешевил!»  как раз и означает, 
что продавец не «дожал» покупателя до уровня альтернативных 
издержек последнего. Кстати, мало кто знает, что именно установ
ление предельной цены, до которой намечает отступать партнер 
по сделке (а вовсе не технические секреты), является преобладаю
щей целью экономического шпионажа.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Сколько стоит «Роснефть»?

Попытки приватизировать «Роснефть» предпринимаются с конца 1997 г. За
кулисная борьба соперников-покупателей, противостояние топ-менеджеров 
компании, скандальные провалы аукционов, таинственная продажа за долги 
активов — все смешалось в этой истории приватизации по-русски, запутанной, 
как детектив. Главное препятствие в осуществлении сделки в том, что ее участ
ники — государство, руководство «Роснефти» и потенциальные покупатели — не 
могли сойтись в оценке альтернативных издержек использования производствен
ных ресурсов данного нефтяного холдинга.

Государство боялось продешевить. В стремлении «подогреть» спрос цена 
продажи долго не назначалась. Правительственные чиновники декларировали 
намерение продать госсобственность дорого. Потенциальные покупатели стара
лись выставить «Роснефть» в дурном свете, чтобы снизить альтернативные из
держки и за счет этого «сбить» цену сделки.

Весной 1998 г. для независимой оценки «Роснефти» была приглашена ино
странная аудиторская фирма «Dresdner Kleinwort Benson». Определив стоимость 
запасов нефти, стоимость и степень износа основных фондов и др., аудиторы 
предложили запросить за компанию 1,6—1,7 млрд. долл.

Государство сочло такую оценку своих альтернативных издержек занижен
ной. Оно полагало, что потенциально ценность запасов нефти и активов компа
нии выше (например, если ориентироваться на стоимость аналогичных активов в 
других странах). Просто высокие риски капиталовложений в нестабильной, транс
формируемой экономике отпугивают инвесторов, снижают текущую оценку аль
тернативных издержек. В мае 1998 г. правительство назначило стартовую цену в 
2,5 млрд долл. Увеличение цены в сравнении с рекомендациями аудиторов моти
вировалось тем, что предлагаемый пакет акций (75 % плюс одна акция) позволя
ет быть не просто совладельцем «Роснефти», но и контролировать ее.

Однако иностранные члены консорциумов покупателей решили, что альтер
нативные издержки покупки слишком велики. За такие деньги можно купить неф
тяные месторождения в более стабильных, чем Россия, странах. Отечественные 
же участники запрошенной суммы просто не имели. Аукцион был сорван.

Но правительство не могло отказаться от сделки. Причина — обострившиеся 
в 1998 г. финансовые проблемы. Низкая собираемость налогов, дороговизна внут
ренних и недостаточные размеры внешних займов делали этот приватизацион
ный проект заманчивым способом пополнения государственного бюджета. Те
перь правительству пришлось оценивать «Роснефть» исходя не из объективной 
ценности активов компании, а сопоставляя ее продажу с другими способами до
бычи денег в бюджет. То есть мерило альтернативных издержек в глазах государ
ства стало иным. Для повторного аукциона (июль 1998 г.) стоимость «Роснефти» 
была снижена до 1, 6 млрд. долл., т.е. до предложенной оценщиком сумМы.

Но и здесь приватизаторов ожидало фиаско. Заявок на покупку подано не 
было. С позиции покупателей теперь и альтернативные издержки в 1,6 млрд. долл. 
оказались высокими. Сыграл роль фактор времени. За год с лишним, пока тяну
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лась история приватизации, радикально изменилась макроэкономическая ситу
ация. Ухудшилась конъюнктура на мировом рынке нефти. Да и в самой «Роснеф
ти» в 1998 г. снизилась балансовая прибыль в 1,5 раза, компания потеряла значи
тельную часть активов, за долги были арестованы акции 40 ее предприятий. 
Грянувший в конце лета финансовый, а затем политический кризис девальвиро
вал рубль и еще больше обесценил активы «Роснефти».

Циничные попытки установить новые, заниженные ориентиры альтернатив
ных издержек не заставили себя ждать. В разгар кризиса, что называется «под 
шумок», некоему анонимному (скрывающемуся за подставной фирмой) инвесто
ру почти удалось за смехотворную сумму в 10 млн долл. отсудить лучшее нефте
перерабатывающее предприятие «Роснефти» — дочернюю фирму «Пурнефтегаз». 
Оправившись от шока, государство подало встречный иск и выиграло судебный 
марафон.

Государство не должно отдавать свою собственность за бесценок! До сих пор 
(начало 2003 г.) «Роснефть» остается в государственной собственности, но ее цена 
постепенно растет. Те же иностранные аудиторы, которые в 1998 г. оценивали ее 
в 1,6-1,7 млрд, в 2000 г. называли уже величину 3,7 млрд долл.

Бывает полезной и такая интерпретация: альтернативные из
держки — это выручка от наиболее выгодного из всех отвергну
тых альтернативных способов использования ресурсов.

Приведем пример. Некий инвестор имеет два варианта исполь
зования своего капитала:
1) вложить деньги в модернизацию вологодского льнокомбината;
2) купить государственные облигации.

Предположим, инвестор выбрал первый вариант. Он приобрел 
патент на использование новой технологии, купил современное 
оборудование, нанял квалифицированных рабочих. При подсчете 
издержек инвестор должен учитывать не только издержки, свя
занные с использованием покупных ресурсов, но и упущенный 
доход от альтернативного распоряжения капиталом, т.е. доход, 
который он имел бы от владения государственными ценными бу
магами.

Именно в подобных рассуждениях кроются причины того, по
чему наши банки не кредитуют промышленность. Если доходность 
краткосрочных спекулятивных операций на финансовом рынке в 
десятки раз превышает рентабельность даже самых высокоэффек
тивных и быстроокупаемых индустриальных проектов, то моти
вация для инвестирования в промышленные предприятия отсут
ствует — альтернативные издержки слишком велики. А именно 
так — увы! — обстояло дело на протяжении всей эпохи реформ.

Бухгалтерская концепция игнорирует 
фактор времени. Она оценивает издерж
ки по итогам свершившихся сделок. А 
при определении издержек упущенных
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возможностей важно понимать, что эффект от того или иного ва
рианта использования ресурса может проявляться в разные пери
оды. Выбор альтернативы часто сопряжен с ответом на вопрос, что 
предпочесть: текущий выигрыш ценой будущих потерь или теку
щие потери ради выигрыша в будущем? С одной стороны, это ус
ложняет оценку издержек. С другой — сложность анализа обора
чивается плюсом более обстоятельного учета всех сторон 
предстоящего проекта.

В отличие от бухгалтерского метода, кон
цепция альтернативных издержек охва
тывает своей оценкой как явные, так и 
неявные издержки. Действительно, тот 

доход, который фирма может получить от альтернативного при
менения ресурсов, станет реальностью, только если она готова не
сти и явные и неявные издержки. Он является плодом тех и дру-

Альтернативные 
издержки и учет 

неявных издержек

Бухгал
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Экономи
ческие

издержки

Рис. 6.1. Виды издержек и их взаимосвязь

гих. В нашем примере на производство макси-юбок пойдет не толь
ко малиновая ткань (явные издержки), но будет использована и 
принадлежащая фирме земля, на которой стоит завод и за кото
рую она никому ничего не платит (неявные издержки). Только в 
случае готовности нести оба вида издержек — тратиться на по
купку ткани и предоставлять землю — будет возможно производ
ство, а значит, и получение дохода. Поэтому экономический под
ход является более полным, чем бухгалтерский (рис. 6.1).

Подводя итог анализа упущенных воз
можностей, отметим, что данная концеп
ция является действенным инструмен
том в принятии эффективных экономи
ческих решений. Это обусловлено тем, 

что оценка затрат ресурсов осуществляется здесь на основе срав
нения с лучшим из конкурирующих, т.е. самым эффективным, 
способом использования редких ресурсов. Центрально управляе
мая система лишала хозяйствующие субъекты (в первую очередь 
предприятия) самостоятельности в принятии стратегических ре
шений, а значит, и возможности выбора лучших альтернатив. 
Сами же центральные органы управления (Госплан, Госкомцен, 
Госснаб, министерства) даже с помощью компьютеров были не в
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силах просчитать оптимальную структуру производства для огром
ной страны, т.е. найти лучшие ответы на вопросы: что произво
дить? как производить? Поэтому в этих условиях результатом аль
тернативных издержек зачастую выступали товарный дефицит и 
некачественная, не соответствовавшая достижениям техническо
го прогресса продукция.

Для рыночного хозяйства альтернативность и выбор — 
неотъемлемые черты. Ресурсы ищут наиболее выгодное примене
ние. Насыщенность товарами и услугами, в которых нуждаются 
потребители, является устойчивым результатом альтернативных 
издержек рыночной системы.

6.1.3. Концепции прибыли

Бухгалтерская 
и экономическая 

прибыль

Анализ природы издержек дает нам 
ключ к определению прибыли. В общем 
виде прибыль — это разность между сум- 

4 '  марной выручкой от реализации продук
ции и суммарными издержками. Если затраты ресурсов оценены 
бухгалтерским методом, то разность между выручкой и бухгалтер
скими издержками образует бухгалтерскую прибыль. Если затра
ты ресурсов оценены экономическим методом, то разность между 
выручкой и альтернативными (явными и неявными) издержками 
дает экономическую прибыль. Явные издержки корректно считать 
совпадающими с бухгалтерскими, поэтому бухгалтерская прибыль 
превышает экономическую на величину неявных (внутренних) 
издержек.

Бывает так, что по бухгалтерским меркам предприятие вполне 
благополучно. Ему не грозит банкротство. Оно получает прибыль, 
выплачивает владельцам дивиденды, платит налоги и т.п. Но эко
номическая прибыль оказывается отрицательной. Это означает, что 
ресурсы и деньги были вложены не лучшим образом. Занявшись 
иным видом бизнеса, фирма получила бы большую прибыль.
(Нормальная прибыль) Вот почему экономическая теория выде- 
'---------------- ----------------' ляет еще и категорию нормальной при
были. Как ясно из самого названия, величина нормальной при
были тяготеет к средней, обычной в данной экономике норме при
быльности. Можно определить ее и по-другому: нормальным яв
ляется минимальный уровень прибыльности, достаточный для 
того, чтобы владельцы предприятия считали для себя выгодным 
продолжение занятий данным видом бизнеса. Действительно, если 
проект приносит меньше прибыли, чем другие виды бизнеса, то 
зачем им заниматься? Смысл оставаться в деле сохраняется, лишь 
в том случае, если уровень прибыльности не ниже среднего.
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Когда владелец сам управляет фирмой, нормальная прибыль 
выступает в качестве «справедливой» (обычной, средней) оплаты 
его труда и способностей предпринимателя, а также соответствую
щего по размерам вознаграждения за риск собственным капиталом, 
вложенным в дело. Легко понять, что в данном случае нормаль
ная прибыль является неявными издержками предпринимателя. 
Их величина определяется доходом, который мог бы иметь пред
приниматель при альтернативном использовании своего капитала.

Если фирма представляет собой акционерное общество, акции 
которого распределены среди множества акционеров, а функции уп
равления выполняют наемные менеджеры, то нормальную прибыль 
можно рассматривать как «справедливые» выплаты за использова
ние акционерного капитала, т.е. денежных средств и другого иму
щества акционеров, переданных ими в уставный фонд предприятия 
в обмен на акции. И в этом случае нормальную прибыль можно счи
тать неявными издержками. Их величина определяется доходами, 
которые могли бы иметь акционеры от альтернативного примене
ния своих средств, например, если бы купили акции другого пред
приятия или положили бы деньги на депозит в банк. Итак, нормаль
ную прибыль следует относить к неявным издержкам.

Сопоставим размеры всех трех показате
лей прибыли. Чтобы получать бухгалтер
скую прибыль, фирме достаточно добить
ся превышения доходов над явными из
держками. Поэтому наличие положи
тельной бухгалтерской прибыли только в 

первом приближении может свидетельствовать о благополучии 
фирмы. Оно говорит лишь о том, что фирма не несет убытков, не 
разоряется. При этом капиталисты вполне могут стремиться 
изъять капиталы из бухгалтерски прибыльного бизнеса, если уро
вень прибылей недостаточен.

Чтобы предприниматели не уходили из дела, величина бухгал
терской прибыли должна хотя бы равняться нормальной (т.е. по
крывать неявные издержки). Экономическая прибыль возникает 
лишь у того предприятия, доход которого больше суммы явных и 
неявных издержек. Поэтому о предприятии, приносящем нормаль
ную прибыль, можно сказать, что оно получает нулевую экономи
ческую прибыль.

Наконец положительная экономическая прибыль всегда боль
ше нормальной. Это стимулирует приток капиталов и предпри
нимательских талантов в соответствующую фирму или отрасль. И 
не мудрено: ведь там доходность выше, чем в среднем по экономике.

Можно выразить ту же мысль иначе. Бухгалтерская прибыль — 
это абсолютный (а не сравнительный) показатель положения дел 
на предприятии, фиксирующий наличие прибылей или убытков.

Соотношение 
нормальной, 

экономической 
и бухгалтерской 

прибыли
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Она ничего не говорит о положении предприятия в сравнении с дру
гими фирмами. Нормальная прибыль свидетельствует о том, что 
бизнес идет не хуже, чем в среднем по экономике. Наличие же по
ложительной экономической прибыли означает, что данное пред
приятие лучше других распоряжается ресурсами, в том числе и 
предпринимательским талантом. Таким образом, именно положи
тельная экономическая прибыль — наиболее точный индикатор 
эффективности работы предприятия.

6.1.4. Переменные и постоянные ресурсы
(Переменные ресурсы) Разные виды ресурсов отличаются по сте-
v--------------- 1--------------J пени своей мобильности. Некоторые из
них в случае производственной необходимости фирма способна уве
личить сравнительно быстро. Например, довольно легко нанять 
новых работников (если речь не идет о каком-нибудь редком спе
циалисте), увеличить потребление электроэнергии (если фирме ее 
поставляет РАО « ЕЭС России », а не стоящие на крыше здания сол
нечные батареи), закупить топливо (если не бастуют шахтеры) и 
т.п. Подобные ресурсы называют переменными.
(^Постоянные ресурсы') Существуют также ресурсы, для нара- 
ч____________________ ✓ щивания объемов которых требуется су
щественно больше времени, чем для переменных. Их называют по
стоянными ресурсами. Их примерами являются: участки земли, 
производственные площади, станки и оборудование, ключевой 
управленческий персонал.

Конечно, все в мире относительно. Рано или поздно количество 
и этих «инертных» ресурсов возрастает, т.е. они также становятся 
переменными. Тем не менее в деятельности фирмы можно выделить 
период, в течение которого изменения объема производства обеспе
чиваются за счет варьирования объемов лишь некоторых исполь
зуемых ресурсов (сырья, материалов, численности персонала и т.д.), 
а остальные остаются фиксированными (оборудование, здания, со
оружения). Такой период называют краткосрочным (см. тему 3). 
Именно для него имеет смысл деление ресурсов на постоянные и пе-

Особенность краткосрочного перио
да заключается в том, что объем произ
водства в это время меняется только 
вследствие изменения количества пере

менных ресурсов. Но это не означает, что они — единственный 
фактор воздействия на выработку. Во-первых, постоянные ресур
сы задают границы производства в краткосрочном периоде (обо
рудование имеет некоторую предельную производительность, ко
торую нельзя превысить, сколько переменных ресурсов ни 
привлекай). Во-вторых, в процессе производства переменные ре

ременные.
Краткосрочный 
и долгосрочный 

периоды
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сурсы взаимодействуют с постоянными. При росте или уменьше
нии количества переменных ресурсов меняется пропорция, в ко
торой они соединяются с фиксированным количеством постоян
ных ресурсов. Причем сначала переменных ресурсов не хватает, 
потом их сочетание с постоянными становится оптимальным и, на
конец, переменные ресурсы превращаются в избыточные.

Период, достаточный для наращивания всех, даже самых 
инертных ресурсов, называется долгосрочным. Выпуск продукции 
в это время может меняться вследствие увеличения количества 
всех ресурсов. Каждый из них является теперь переменным. Как 
уже указывалось, «инертные» ресурсы — производственные пло
щади, оборудование и т.п. — задают масштаб производства. В ре
зультате их увеличения масштаб производства растет, что, как мы 
убедимся чуть позже, закладывает основы для роста эффективно
сти производства.

Все Эффект
ресурсы — изменения
переменные масштаба

производства

Долгосрочный период

Часть 
ресурсов — 
переменные, 
часть
ресурсов — 
постоянные

Эффект
изменения
пропорций
ресурсов

Краткосрочный период

Рис. 6.2. Особенности краткосрочного и долгосрочного периодов

Фактор физического (или астрономического) времени имеет 
лишь косвенное отношение к выделению краткосрочного и долго
срочного периодов. Их продолжительность у каждой отрасли и 
страны своя. Это обусловлено особенностями производства — его 
капиталоемкостью, длительностью технологического цикла, тех
нологией и экономикой строительства. Например, краткосрочный 
период в торговле может измеряться немногими неделями или 
даже днями (время сооружения нового торгового павильона), а в 
энергетике тянется от 6 до 10 лет (примерно столько длится соору
жение ГЭС). Истинным критерием разделения краткосрочного и 
долгосрочного периодов является не время, а наличие (в краткос
рочном) или отсутствие (в долгосрочном) деления всех ресурсов на 
постоянные и переменные (рис. 6.2).

Вспоминая традиционный советский, а теперь российский дол
гострой, можно проникнуться практической важностью выделе
ния краткосрочного и долгосрочного периодов. Ведь краткосроч
ный период у нас подчас тянется бесконечно; ввести в строй новое 
производство заводу порой не удается десятилетиями. В итоге оно 
обречено маневрировать лишь пропорциями привлекаемых ресур
сов, не будучи в состоянии резко увеличить масштабы производ
ства очень нужного товара.
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6.2. Издержки в краткосрочном периоде
6.2.1. Краткосрочная производственная функция. 

Закон убывающей отдачи
Каждая фирма, взявшись за производство конкретного продук

та, стремится добиться максимальной прибыли. При этом она долж
на решить вопрос: сколько продукции производить? Найти опти
мальное решение можно на основе анализа взаимосвязи между 
издержками и объемом производства (выработкой). Ведь прибыль 
определяется разницей между выручкой от реализации продукции 
и всеми издержками. А и выручка, и издержки зависят от объема 
производства.

В данной теме мы сосредоточимся на издержках. И как будет 
показано, «поведение» издержек при увеличении выпуска продук
ции подчиняется строгим закономерностям. Их исследование по
лезно начать с анализа зависимости между изменением количества 
используемых ресурсов и объемом производства. В качестве инст
румента анализа этой проблемы экономическая теория использу
ет производственную функцию. Она выражает зависимость меж
ду объемом получаемой продукции (Q) и количеством ресурсов (X , 
Х2, ..., Х п), применяемых в производстве за определенное время:

Q = f (X 1,X 2, . . . ,X n).
Любая производственная функция обладает рядом свойств.

1. Производственная функция — модель конкретной технологии. 
Именно от нее зависит, какой вклад вносит каждый из ресур
сов в создание готовой продукции. Новая технология — новая 
производственная функция.

2. Производственная функция — это модель эффективного про
изводства. То есть она описывает, каким может быть макси
мально возможный выпуск продукции при затратах данного 
количества ресурсов. Либо (что то же самое) каково минималь
но необходимое количество ресурсов для производства данно
го объема продукции.

3. Производственная функция исходит из взаимодополняемости 
и взаимозаменяемости ресурсов. Например, ресурс «капитал» 
и дополняет ресурс «труд», сливаясь с ним в едином производ
ственном процессе. И, одновременно, может заменять его: бо
лее механизированное производство требует меньшего числа 
рабочих.
Поведение краткосрочной производственной функции (или 

производственной функции в краткосрочном периоде) выражают 
три основных показателя: валовой, средний и предельный продукт 
по переменным ресурсам. Несколько странно звучащее словосоче
тание «по переменным ресурсам» означает в этом контексте, что
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все изменения объема производства отслеживаются в зависимос
ти от изменения объема используемых ресурсов.

Допустим, фирма, находящаяся в 
краткосрочном периоде, выпускает про
дукцию, используя только два ресурса: 
труд и капитал. Это вполне реалистичес

кая модель, ведь труд является типичным представителем пере
менных ресурсов, а капитал — постоянных. Поскольку в краткос
рочном периоде фактор капитал (производственные мощности) 
постоянный, все изменения объема выпуска обусловлены измене
нием размеров использования фактора труд.

Предпринимателя, безусловно, волнует вопрос: каков будет 
выпуск продукции при той или иной численности персонала фир
мы? То есть ему необходимо знать зависимость объема производст
ва от изменения количества переменных ресурсов при неизменном 
количестве постоянных ресурсов. Этот показатель получил особое 
название — валовой продукт по переменным ресурсам (ТРу). Или в 
нашем конкретном случае, когда переменным ресурсом является 
только труд — его можно назвать валовым продуктом по ресурсу 
ТРУД (TPL )*•
/ ~ ;; ч Помимо этого, предпринимателю важноI Среднии продукт ]г «  знать: сколько продукции в среднем про-1 по ресурсу I г э г *\ f  J_____ J изводит один его работник, какова про
изводительность имеющегося у него оборудования (фактора капи
тал)? Ответ на эти вопросы он получит, вычислив средний продукт 
по ресурсу (АР), который определяется отношением объема про
изводства (Q) к количеству ресурса (Хп):

Средний продукт отражает эффективность использования дан
ного количества ресурса, его среднюю производительность. В на
шем примере средний продукт по переменному ресурсу есть не что 
иное, как средняя производительность труда на фирме (APJ; а 
средний продукт по постоянному ресурсу— средняя производи
тельность капитальных ресурсов (АРК).

Предпринимателя интересует также и 
такая проблема: какой эффект даст найм 
дополнительных рабочих, приведет ли он 
к увеличению объема производства и в

1 Можно считать, что количественное значение TPL совпадает с объе
мом производства (выработкой). Хотя правильнее определять TPL как 
функциональную зависимость между Q и количеством переменного ре
сурса при неизменном количестве постоянного ресурса.

Предельный продукт 
по переменному 

ресурсу

s  чВаловой продукт
по переменным

ресурсам
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каких размерах? Инструментом решения этого вопроса является 
понятие «предельный продукт по переменному ресурсу» (МР). Он 
показывает изменение объема производства, связанное с исполь
зованием дополнительной единицы переменного ресурса при не
изменном количестве постоянных ресурсов. Предельный продукт 
характеризует эффективность использования последней добавлен
ной единицы переменного ресурса, или, если воспользоваться спе
циальным термином, его предельную производительность. В на
шем примере —■ это производительность последнего нанятого 
рабочего1.

Как же изменяются все эти показатели 
в краткосрочном периоде по мере роста 
объемов использования переменных ре
сурсов? Начать анализ этой проблемы 
лучше с условного примера.

Предприниматель для производства товара имеет два станка — 
токарный и фрезеровальный. На первом этапе он нанял только од
ного рабочего. Но один станочник не может одновременно обслу
живать оба станка. К тому же он, возможно, хороший токарь, но 
никудышный фрезеровщик. Пока он мечется между двумя стан
ками, производительность труда остается маленькой, оборудова
ние простаивает, а выпуск продукции низкий. Если нанять еще 
одного рабочего, то каждый станочник будет специализироваться 
только на своей операции, станки будут обслуживаться одновре
менно. Производительность труда каждого рабочего возрастет, 
объем производства резко повысится. Другими словами, неболь
шой прирост использования ресурса принесет большой выигрыш 
в производстве.

Пусть на втором этапе предприниматель нанял третьего рабо
чего. Предыдущие двое обслуживают станки. Поэтому на нового 
сотрудника возложили обязанность доставлять со склада заготов
ки. Конечно, он приносит пользу: рабочие-станочники не теря
ют времени на хождение за деталями, а выпуск продукции рас

1 Различают дискретный предельный продукт и непрерывный пре
дельный продукт. Дискретный предельный продукт определяется как 
разность между выработкой при использовании п единиц переменного 
ресурса и выработкой при использовании п -1  единиц переменного ресур
са. Непрерывный предельный продукт математически определяется как 
первая производная функции суммарного продукта.

Вспомним из курса алгебры определение производной функции. Про
изводная функции у = f  (х) есть предел отношения приращения значе
ния функции к приращению значения аргумента при стремлении после
днего к нулю: A ffx )

f(x) = —j ~ lim — —  . 
dx Ax->0 Ax

Динамика валового, 
среднего и предельно

го продукта
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тет. Возможно, понадобятся и еще работники — убирать на рабо
чем месте и выполнять прочие вспомогательные работы. Увеличе
ние производства благодаря их найму будет не столь существен
ным как для первых рабочих, но до тех пор, пока возможности 
роста производительности за счет специализации и разделения 
труда не исчерпаются, отдача будет заметной.

На третьем этапе польза, например,от пятого и шестого рабо
чего начнет резко сокращаться. Круг обязанностей новых рабочих 
невелик, их вклад в увеличение объема производства много мень
ше, чем у коллег. Предположим, что нашему предпринимателю 
не по производственным, а по личным соображениям пришлось 
взять на работу еще и седьмого рабочего (своего родственника). В 
этом случае тенденция доходит до своего логического итога, так 
как делать последнему рабочему нечего. Общая производитель
ность снижается, и выпуск продукции падает. Снижающаяся от
дача от все новых дополнительных порций переменного ресурса

прямо связана с неизменнос
тью постоянного: большому 
количеству рабочих просто не 
хватает реального дела при 
наличии всего двух станков.

Сформулируем теперь то 
же самое более строго, и с
пользовав для этого графики 
валового и предельного про
дукта по переменным ресур
сам (рис. 6.3).

На кривой валового про
дукта (TPL) и связанной с ней 
кривой предельного продукта 
(МР) можно выделить три от- 

Рис. 6.3. Валовый и предельный резка (в примере мы называ-
продукт в краткосрочном ли их этапами): ОА, АС, СЕ. 
периоде

Если дополнительные единицы переменного ресурса достаточно малы 
по сравнению с общим его количеством, то предельный продукт можно 
определить как производную функцию суммарного продукта.

TP = f  (L, К = const)aTp
МР = f ( (L, К *= const) = “ dL~ •

Так как производная функции показывает скорость изменения са
мой функции, то предельный продукт выражает скорость изменения вы
работки при изменении количества переменного ресурса. Подчеркнем, 
что понятие предельного продукта, в отличие от среднего продукта, име
ет смысл только для переменного ресурса.
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(  Этап возрастающей ^ На отрезке ОА функция валового про
отдачи I ДУкта (TPL) увеличивается с возрастаю- 

^ '  щей скоростью (кривая TPL выгнута 
вверх). Функция предельного продукта (МР), являясь производ
ной функции TPL, также растет. Экономический смысл поведения 
данных функций состоит в том, что производительность каждой 
дополнительной единицы переменного ресурса возрастает, т.е. 
объем производства увеличивается быстрее, чем затраты перемен
ного ресурса. Такое благоприятное развитие событий обусловлено 
постепенным устранением дисбаланса между постоянным и пере
менным ресурсами. Изначально количество постоянного ресурса 
было избыточно по сравнению с количеством переменного, теперь 
их пропорция все более выравнивается.

Итак, отрезок ОА — это этап возрастающей отдачи от исполь
зования переменного ресурса. Наличие таких этапов в реальной 
экономике исключительно важно для нашей страны. Как мы ви
дели, их существование часто обусловлено устранением диспропор
ции между используемыми ресурсами. Именно увеличение объе
ма дефицитного ресурса дает скачок выпуска продукции, 
позволяет резко повысить общую эффективность производства. В 
России за годы нерыночного развития и последовавших не слиш
ком удачных реформ на предприятиях накопилась масса дисбалан
сов в структуре используемых ресурсов. Их устранение может дать 
быструю и сильную отдачу без затраты крупных средств. Напри
мер, вложение сравнительно небольших денег в налаживание со
временного менеджмента и маркетинга (фактор предприниматель
ская способность) часто дает не меньший результат, чем 
дорогостоящие инвестиции.
/  ~ '  \ На отрезке АС функция валового про-Этап постоянной ]отдачи I ДУкта (TPL) продолжает возрастать, но с
______________________' замедляющейся скоростью (точка В —
точка перегиба, кривая TPL выгибается книзу). Функция предель
ного продукта МР, достигнув максимума в точке В, становится 
убывающей, т.е. прирост выпуска от найма каждого нового рабо
чего с этого момента становится все меньше. Однако процесс убы
вания пока идет медленно.

Вообще весь отрезок АС как бы переходный между этапом рас
тущей и падающей отдачи. С некоторым упрощением его можно 
назвать этапом постоянной отдачи. Особенно отчетливо это видно 
на кривой МР, которая держится между точками А и С примерно 
на одном уровне, показывая тем самым, что каждый дополнитель
ный рабочий увеличивает производство продукции на приблизи
тельно одинаковую величину. На заводе такая ситуация обычно 
складывается, когда пропорция переменного и постоянного ресур
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са приближается к оптимальной. Дело в том, что технологический 
оптимум использования оборудования обычно имеет «вилку». Так, 
химический реактор может быть без ущерба для дела загружен не
много полнее или немного меньше. Выпуск готовой продукции в 
этом случае пропорционален загрузке сырья (постоянная отдача).

В каких еще случаях возможна постоянная отдача? Часто она 
наблюдается, когда постоянный ресурс однороден и делим (напри
мер, земельный участок, пространство производственного помеще
ния, парк однотипных станков и т.п.). Тогда определенную пор
цию такого ресурса можно в любой момент вывести из 
непосредственного производства, «законсервировать» или, наобо
рот, вовлечь в процесс изготовления продукции.

Многие фирмы в целях быстрого приспособления к изменени
ям рыночного спроса ведут себя именно так. При необходимости 
можно снизить объем производства, часть установленного оборудо
вания перевести в резерв при одновременном сокращении количе
ства переменного ресурса — рабочих. Если же фирме необходимо 
увеличить выработку, то, привлекая дополнительные переменные 
ресурсы, она включает в производство зарезервированные мощнос
ти. Таким образом, как и полагается в краткосрочном периоде, ве
личина имеющегося постоянного ресурса (например, установленно
го оборудования) фиксированная. Вместе с тем величина 
задействованного в производстве постоянного ресурса меняется вме
сте с изменением количества переменного ресурса. При этом 
соотношение непосредственно соединяющихся в процессе изготов
ления продукции постоянного и переменного ресурсов остается по
стоянным.

На отрезке СЕ функция валового продук
та (TPL) сначала растет быстро замедля
ющимися темпами, а достигнув макси

мума в точке D, вообще становится убывающей. Функция предель
ного продукта (МР) все это время убывает, а с точки D становится 
еще и отрицательной. Это значит, что использование дополнитель
ных единиц переменного ресурса приводит сначала к замедлению 
роста объема производства, а потом и ко всё большему его сокра
щению. Такое развитие опять обусловлено дисбалансом между ко
личеством постоянного и переменного ресурса. Но теперь перемен
ный ресурс избыточен по сравнению с постоянным. Итак, отрезок 
СЕ — участок убывающей предельной производительности (отда
чи), причем его часть DE — еще и участок уменьшающегося вало
вого продукта.

Можно с уверенностью сказать, что падение предельной про
изводительности — характерная черта любого производства, рас
полагающего ограниченным объемом фиксированного ресурса.

Этап убывающей 
отдачи
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(  Закон убывающей  ̂ В экономической теории это нашло отра-
производительности жение в виде 3f KOHa Убывающей произ- 

ч____________________ у  водительности (отдачи). Он гласит: добав
ление единиц переменного ресурса к фиксированной величине по
стоянных ресурсов непременно приводит к ситуации, когда каж
дая последующая единица переменного ресурса начнет 
прибавлять к валовому продукту меньше, чем его предыдущая 
единица. В результате рано или поздно наступит момент, когда при 
росте количества переменного ресурса объем производства будет 
падать. Истинность этого закона очевидна. Иначе реальной могла 
бы быть такая абсурдная картина: скармливая корове всё больше 
сена, можно было бы получить от одной коровы удой, достаточ
ный для снабжения молоком населения целой Москвы. Резюме: 
ресурсы должны использоваться в определенной пропорции, ина
че они используются с малым или совсем без полезного эффекта.

6.2.2. Постоянные, переменные и общие издержки
Существующее в краткосрочном периоде 
различие между постоянными и перемен
ными ресурсами обусловливает выделе

ние постоянных и переменных издержек. Источником постоянных 
издержек (накладных расходов) являются затраты постоянных 
ресурсов, которые остаются неизменными на всем протяжении 
краткосрочного периода.

Поэтому и постоянные издержки не зависят от объема выпуска 
продукции. Завод может простаивать, так как его продукция не на
ходит сбыта его продукция; шахта — не работать из-за забастовок 
рабочих. Но и завод, и шахта продолжают нести постоянные издер
жки: они должны выплачивать проценты по кредитам, страховые 
взносы, налоги на собственность, начислять заработную плату убор
щикам и сторожам; осуществлять коммунальные платежи.

Отсутствие связи между размерами выпуска и постоянными из
держками не уменьшает влияния последних на процесс производ
ства. Чтобы понять это, достаточно перечислить виды постоянных 
издержек. К ним относятся многие расходы, определяющие техно
логический уровень производства. Это затраты основного капитала 
в виде амортизационных отчислений, арендных платежей; расхо
ды на НИОКР и другие «ноу-хау»; выплаты за использование па
тентов. Постоянными издержками являются некоторые затраты 
«человеческого капитала», включающие оплату «костяка» персо
нала: ключевых менеджеров, бухгалтеров или даже искусных мас
теров — рабочих редких специальностей. Расходы на обучение и по- 
вышение квалификации работников также можно считать 
постоянными издержками.

Постоянные
издержки
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Рис. 6.4. График валовых Р*
постоянных издержек

TFC

Так как постоянные издерж
ки не зависят от объема произ
водства, график их функции 
TFC представляет собой гори
зонтальную линию (рис. 6.4).
s------------------------------ч Источником переменных издержек (TVC)
( временные являются затраты переменных ресурсов, 
ч____ издержки_____ J Основная доля этих издержек связана с ис
пользованием оборотного капитала. Они включают расходы на при
обретение сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов, 
выплату заработной платы производственным рабочим. Характер пе
ременных издержек носят также транспортные расходы, налог на до
бавленную стоимость, разнообразные платежи, если договор уста
навливает их величину в виде процента от объема производства (или

продаж).
Как известно, 
в краткосроч
ном периоде 
и зм ен ен и я

Динамика
переменных

издержек
выпуска продукции связаны с 
уменьшением или увеличением за
трат переменных ресурсов. Поэтому 
переменные издержки растут вместе 
с увеличением объема производства. 
Причем характер этого роста зависит 
от отдачи от переменного ресурса 
(конкретнее от того, является ли она 
возрастающей, постоянной или убы
вающей).

Воспроизведем график валового 
продукта ТР (см. рис. 6.3). На оси абс
цисс системы координат этого графи
ка отмечены единицы переменного 
ресурса, а на оси ординат соответству
ющие им значения объема производ- 
ства(см. рис. 6.5). Перенесем эти зна-

Рис. 6.5. График валовых
переменных издержек
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чения объема производства на ось абсцисс системы координат гра
фика TVC.

На графике TVC можно выделить три периода роста перемен
ных издержек: отрезок ОА, АС и CD. Отрезок ОА соответствует уве
личивающейся отдаче переменного ресурса. Как известно, это яв
ляется следствием устранения дисбаланса между переменным и 
постоянным ресурсами, а именно того, что недозагруженные 
производственные мощности постепенно начинают работать в 
полную силу. Каждая дополнительная единица переменного ре
сурса при неизменной цене дает все большую прибавку к выра
ботке. Поэтому величина издержек растет медленнее, чем объем 
производства. Кривая TVC выпукла по отношению к оси абсцисс. 
Таким образом, при недостаточной загрузке производственных 
мощностей увеличение производства вызывает замедленный рост 
переменных издержек.

На отрезке АС мы имеем дело с постоянной отдачей. Соответ
ственно и издержки растут пропорционально объему выпуска. 
Кривая TVC на отрезке АС относительно полога, почти линейна 
(точнее до точки В слегка выпукла, а после нее немного вогнута по 
отношению к оси абсцисс). На ней расположена точка оптималь
ного соотношения постоянного и переменного ресурсов, так назы
ваемый технологический оптимум. Таким образом, при прибли
жении к технологическому оптимуму график переменных 
издержек приближается к прямой. Заметим, что данному отрезку 
кривой переменных издержек (TVC) соответствует отрезок кривой 
валового продукта (ТР), включающий стадию II (см. рис. 6.3).

Позже (отрезок СЕ) в полную силу начинает действовать закон 
убывающей отдачи. Сначала каждая дополнительная единица пе
ременного ресурса при неизменной цене дает хотя и положитель
ную, но все же уменьшающуюся прибавку к выработке. Поэтому 
рост величины переменных издержек опережает увеличение объе
ма производства. А при приближении к точке D действие закона 
убывающей отдачи приводит к тому, что рост затрат переменного 
ресурса не увеличивает выпуск продукции, а ведет к его сниже
нию. В соотношении постоянного и переменного ресурсов снова 
имеется дисбаланс. Производственные мощности перегружены. 
Переменные издержки нарастают лавинообразно. При этом не
смотря на все усилия объем производства D не удается превысить. 
Кривая TVC становится почти вертикальной. Таким образом, при 
приближении к пределу загрузки мощностей мы наблюдаем рез
ко ускоренный рост переменных издержек.

Сумма постоянных и переменных издер
жек образует валовые (суммарные) общие 
издержки краткосрочного периода (ТС).

Валовые 
общие издержки
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ТС = TFC + TVC
При нулевом объеме произ

водства валовые общие издерж
ки равны величине постоянных 
издержек. Далее, при наращива
нии объема производства вало
вые издержки увеличиваются на 
величину переменных издержек 
в соответствующей точке. Фак
тически график валовых издер
жек получается при вертикаль
ном суммировании прямой TFC 
и кривой TVC. Таким образом, 
кривая ТС повторяет конфигура
цию кривой TVC, но расположе
на выше последней на величину 
постоянных издержек (рис. 6.6).

6.2.3. Износ и амортизация
Весомую долю издержек составляют издержки, связанные с 

затратами капитальных ресурсов — машин, оборудования, произ
водственных помещений1. Использование в производстве этого 
вида ресурсов, а значит, и формирование соответствующих издер
жек имеют ряд особенностей.

------------------------------ ч Первая особенность: в отличие от таких
______ Износ_______ J материальных ресурсов, как топливо,

энергия, материалы (т.е. предметы труда), капитальные ресурсы 
не расходуются за один цикл производства. Они служат годами, 
но подвергаются износу. Износ — это постепенная утрата капиталь
ными благами своей ценности. Традицией отечественной эконо
мической науки стало выделение двух видов износа —• физическо
го и морального.

С “Г Z N Под физическим износом понимают по-
изическии износ J Т0рЮ СредСТвами труда своих потреби

тельских качеств, т.е. технико-производственных свойств. Разли
чают физический износ двух родов. Физический износ первого 
рода — изнашивание средств труда в результате их непосредствен
ной эксплуатации в ходе изготовления продукции. Степень тако
го износа соответствует интенсивности применения капитальных

Рис. 6.6. График валовых общих 
издержек

1 Капитальные ресурсы называют также средствами труда, основным 
капиталом, основными фондами.
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ресурсов и растет вместе с увеличением объема производства. Та
ким образом, физический износ первого рода можно оценить как 
переменные издержки.

Физический износ второго рода — разрушение бездействую
щих средств труда под влиянием сил природы или в результате пло
хого обслуживания, неправильной эксплуатации. Эта форма не 
связана с выпуском продукции и может быть отнесена к числу по
стоянных издержек.

Физический износ первого рода — нормальное и экономичес
ки оправданное явление. В противовес этому, физический износ 
второго рода, хотя в каких-то размерах и абсолютно неизбежен 
( « ничто не вечно под луной »), в целом представляет собой пример 
неэффективного использования ресурсов. Ведь эти издержки не 
связаны ни с каким полезным результатом. Подобные затраты ка
питального ресурса всегда имеют отрицательную отдачу.

В России — увы! — физический износ второго рода неоправ
данно велик. Достаточно вспомнить трактора и комбайны, прак
тически повсеместно хранящиеся под открытым небом (и это при 
наших-то зимах!). Поэтому сокращение данной формы износа пред
ставляет собой одно из наиболее очевидных направлений сниже
ния издержек. Не случайно по степени бережливости по отноше
нию к имеющимся в распоряжении предприятия капитальным 
благам (достаточно бросить один взгляд на заводской двор) можно 
судить о степени эффективности работы его менеджеров или, на
против, о царящей там бесхозяйственности.

С—  ‘  \ Уменыпение ценности капитальных благМоральный износ ) <
_______________ /  может быть и не связано с потерей ими

потребительских качеств. В этом случае мы имеем дело с мораль
ным износом. Традиционно выделяют две его формы. Моральный 
износ первого рода обусловлен ростом эффективности производства 
капитальных благ. Его вызывает появление аналогичных, но более 
дешевых средств труда. Так, если год назад вы купили компьютер с 
процессором «пентиум» и даже не распаковали его, сохранив абсо
лютно новым, то сейчас цена компьютера данного типа все равно 
уменьшилась. Дело в том, что за это время повысилась эффектив
ность производства процессоров, и точно такой же компьютер стал 
стоить дешевле. Моральный износ второго рода связан с появлени
ем новых средств труда, выполняющих схожие функции, но более 
совершенных, производительных. В результате ценность старых ка
питальных благ уменьшается. Так, с появлением более производи
тельного «пентиума IV» цена обычных «пентиумов» упала.

Обе формы морального износа являются следствием техничес
кого прогресса. С позиций всей экономики они оправданны и даже 
необходимы, ведь в итоге устаревшее оборудование заменяется бо
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лее прогрессивным, а значит, повышается общая эффективность 
производства. Вместе с тем для конкретной фирмы данное поло
жительное явление имеет и негативные черты: оно оборачивается 
ростом издержек.

Рис. 6.7. Факторы и последствия морального износа

Моральный износ может быть вызван также снижением цен 
на рынке капитальных благ вследствие колебаний экономической 
конъюнктуры. Так, снижение цен на московскую недвижимость 
в начале 1998 г. больно ударило по многим строительным органи
зациям, получавшим часть построенного ими жилья в качестве оп
латы за выполненные работы. Часть стоимости принадлежавшей 
им недвижимости буквально растворилась в воздухе, хотя физи
чески квартиры никак не изменились.

Моральный износ, обусловленный техническим прогрессом, 
также в конечном счете находит отражение в изменении цен на 
капитальные ресурсы. В этом смысле любой моральный износ мож
но рассматривать как уменьшение рыночной цены капитальных 
благ, не вызванное потерей последними потребительских свойств

Моральный износ не является следстви
ем изменения объема производства, по
этому его относят к числу постоянных 
издержек. Ф изический износ, как 
мы помним, отчасти связан с масштаба

ми выпуска продукции (первая форма), а отчасти — нет (вторая 
форма). На рис. 6.8 обобщена взаимосвязь разных форм износа и 
основных видов издержек.

(рис. 6.7).
Связь износа 

с постоянными 
и переменными 

издержками
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Рис. 6.8. Виды износа и их влияние на издержки

Амортизация ДРУгая особенность использования капи-
____________________ У тальных ресурсов заключается в способе

возмещения их затрат или воспроизводства данных ресурсов. Ка
питальные блага служат более одного года, их стоимость перено
сится на производимую продукцию постепенно, по мере износа. 
Поэтому издержки, связанные с износом машин, оборудования, 
сооружений и т.п., не могут быть возмещены сразу после реализа
ции первой же партии произведенной продукции, как это проис
ходит с затратами топлива или материалов. Тем не менее иметь 
средства для ремонта, модернизации или замены средств труда, т.е. 
возмещать износ, фирме абсолютно необходимо. Для этих целей 
фирма аккумулирует часть выручки в особом фонде — амортиза
ционном.

В экономической литературе термин амортизация использует
ся в двух значениях. Так называют как сам износ (фраза «степень 
амортизации оборудования на заводе достигает 60%» означает, 
что оно изношено на 60%), так и соответствующий износу размер 
накопления средств в амортизационном фонде. Таким образом, 
амортизационные отчисления
1) отражают оценку величины износа (затрат) капитальных ресур

сов, т.е. являются одной из статей издержек;
2) служат источником воспроизводства капитальных благ.
(Норма амортизации") Образование амортизационного фонда и
4 ' его использование в рыночной экономи
ке является компетенцией самих предприятий. Однако государ
ство регулирует этот процесс. Оно законодательно устанавливает 
нормы амортизации, т.е. процент стоимости капитальных благ, на
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который последние считаются износившимися за год1. На основе 
этих норм фирмы определяют величину амортизационных отчис
лений. Она равна произведению балансовой стоимости основных 
производственных фондов на норму амортизации.

Норма амортизации рассчитывается с учетом темпов как фи
зического, так и морального износа. Она показывает, за сколько 
лет должна быть возмещена стоимость основных фондов. Опреде
ление норм амортизации — очень тонкое дело. Заниженные нор
мы замедляют обновление средств труда, тормозят технический 
прогресс. В свою очередь устаревший производственный потенци
ал не дает возможности снижать издержки и повышать конкурен
тоспособность в долгосрочном периоде. Завышенные нормы, на
против, ведут к ускоренной замене оборудования. Но и завышение 
амортизационных отчислений имеет негативную сторону. Оно рав
носильно росту издержек в краткосрочном периоде и снижению 
прибыльности предприятия. Как найти оптимальный баланс?

Как правило, в развитых экономиках го
сударство отдает предпочтение умерен
ному завышению норм. Такая политика 
носит название ускоренной амортиза

ции. Так, стоимость машины, которая реально может служить
5 лет, государство разрешает списать на издержки (т.е. предста
вить в бухгалтерском отчете полностью износившейся и заменить 
ее новой) за 4 года. Цель этой политики состоит в стимулировании 
инвестиций. Поскольку средства амортизационного фонда расхо
дуются на обновление оборудования, инвестиции будут тем боль
ше, чем больше его величина.

Попытки проведения политики ускоренной амортизации де
лаются и в России, остро нуждающейся в росте инвестиций. Еще в 
1994 г. для развития высокотехнологичных отраслей экономики 
и внедрения эффективного оборудования предприятиям было пре
доставлено право применять механизм ускоренной амортизации. 
Но пока большинство предприятий не имеет возможностей вос
пользоваться этим правом: повышенные нормы амортизации 
взвинтили бы издержки, что отразилось бы на ценах и — в усло
виях обеднения населения — сделало бы продукцию неконкурен
тоспособной. Амортизация, начисленная ускоренным методом, в

1 Причины вмешательства государства в процесс установления норм 
амортизации просты: эти нормы фактически определяют уровень налога 
на прибыль. Дело в том, что моральный износ трудно поддается объек
тивному учету. Ничто не мешает «на бумаге» завысить его величину. Со
ответственно возрастут и издержки, а прибыли (опять же «на бумаге») 
может и вовсе не остаться. Чтобы фирмы не занимались подобными зло
употреблениями, государство и вводит нормы. В большинстве стран они 
ограничивают верхний предел амортизационных списаний.

Ускоренная 
амортизация 

в мире и в России
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первые годы XXI в. составила около 1% всех амортизационных от
числений в России.

Вообще проблема обновления основного 
капитала стоит в России исключительно 
остро. Устаревшее оборудование — это не 
только сниженная отдача от капиталь

ных ресурсов, т.е. более высокие средние постоянные издержки. 
Несовершенное оборудование чисто технологически диктует боль
шие затраты энергии, материалов, трудовых ресурсов. Таким об
разом, устаревшая производственная база предопределяет высо
кие валовые издержки.

Отставание в этом отношении наблюдалось уже в СССР. Его 
производственный потенциал характеризовался высоким удель
ным весом устаревшего оборудования. (Например, в 1977 г. 56% 
оборудования промышленности требовало модификации; 28% — 
подлежало замене; 16% — соответствовало мировому уровню. От
ставание советского технического уровня от мирового составляло 
более 15 лет, а по машинам и оборудованию топливно-энергети
ческого комплекса — более 28 лет.) Дело в том, что, как и всякая 
ресурсоограниченная экономика (см. тему 2), советское хозяйство 
было нацелено на максимизацию выпуска продукции при снижен
ной требовательности к ее качеству. В итоге даже списанные ма
шины часто продолжали оставаться в строю (вот только один по
разительный факт: технологическая установка, на которой 
отливались снаряды для крейсера «Варяг» работала на одном из 
заводов Ленинграда вплоть до 1986 г.). К тому же в СССР явно не
дооценивалось значение морального износа и замена годного к ра
боте оборудования, даже если оно морально устаревало, проводи
лась редко.

К сожалению, проблема обновления производственного аппа
рата за прошедшие годы реформ еще больше обострилась. Конеч
но, предприятия получили теперь самостоятельность в распоря
жении фондом амортизации. Однако они работают в тяжелых 
условиях трансформационного кризиса. В первые годы реформ при 
еще несложившемся рынке капитальных благ и высокой инфля
ции произошло массовое обесценивание числящихся на балансе 
предприятий основных фондов. В результате сократились и амор
тизационные отчисления. Но это не способствовало снижению из
держек, ведь цены на энергию, топливо, транспортные услуги рос
ли опережающими темпами. Происходило лишь дальнейшее 
старение производственного аппарата.

Проводившиеся в годы реформ по решения^ правительства не
однократные переоценки основных фондов повышали их стои

Проблема 
обновления основного 

капитала в России
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мость. Соответственно должны были возрасти и амортизационные 
отчисления. Однако вследствие кризиса, неплатежей, давления 
иностранной конкуренции и ряда других обстоятельств финансо
вое положение многих предприятий столь тяжело, что они не в со
стоянии за собственный счет проводить дорогостоящие расходы на 
обновление оборудования. Рост амортизационных отчислений оз
начает для них не столько расширение возможностей для обнов
ления основных фондов, сколько непосильный рост издержек. 
Дело дошло до того, что некоторые предприятия обращаются в пра
вительство с просьбой о предоставлении им льгот по уменьшению 
амортизационных отчислений или даже об их прекращении. Тя
желое финансовое положение не только сдерживает применение 
ускоренной амортизации, но и вынуждает предприятия использо
вать амортизацию, начисленную в обычном порядке, на текущие 
неинвестиционные нужды (например, выплату заработной платы). 
Нецелевое использование амортизационных фондов в 1998 г. до
стигало 50 % . Постепенное улучшение ситуации началось лишь в 
2001-2002 гг.

6.2.4. Средние и предельные издержки. 
Технологический оптимум краткосрочного периода

Мощным инструментом экономического анализа является изу
чение средних издержек, или издержек в расчете на единицу про-

Средние постоянные издержки (AFC) ха
рактеризуются затратами постоянного 
ресурса, с которыми в среднем произво

дится единица продукции. AFC определяются отношением посто
янных издержек TFC и величиной выработки Q:

TFC 
AFC = ——— .

Q
Между средними постоянными издержками AFC и средним про
дуктом по постоянному ресурсу АРК имеется обратная зависимость:

р
AFC =---- L  ,

АРК
где Рк — цена единицы постоянного ресурса.

TFT1Действительно, AFC =——— ; TFC = Рк*К ,

где К — количество постоянного ресурса;
A  "D —  Q

дукции.
/С----------------------------- \Средние постоянные
s_____ издержки_____



254 Тема 6. Издержки

Таким образом,

AFC TFC -  Р«ХК -  Р*
Q Q АРК

График AFC представляет собой гиперболу, асимптотически 
приближающуюся к осям абсцисс и ординат (рис. 6.9). Действи
тельно

TFC const AFC = ——— = ——— .
Q Q

При увеличении объема производства AFC снижаются. Это яв
ление называют распределением накладных расходов. По понят
ным соображениям для фирмы оно служит мощным стимулом уве
личения производства.
Средние переменные^ Средние переменные издержки (AVC) 

издержки I характеризуют затраты переменного ре- 
-̂--------------- 1-------------- ' сурса, с которыми в среднем производит

ся единица продукции. AVC определяются отношением перемен
ных издержек TVC и величины выработки Q.

TVC
A V C =  q  •

Между средними переменными издержками AVC и средним 
продуктом по переменному ресурсу АРЬ также имеется обратная 
зависимость.

где PL — цена единицы переменного ресурса.
Действительно

TVCAVC =--------  ; TVC = Р, xL ,
Q

где L — количество переменного ресурса;
Q

А Р ь = 1 7 -
Таким образом,

TVC P.xL Рт
AVC =--------  = —-ь—  = ---- .

Q Q a p l
Динамика средних переменных издержек обусловлена измене

нием отдачи от переменного ресурса. Обратная взаимосвязь сред
них переменных издержек AVC и среднего продукта по перемен
ному ресурсу APl позволяет утверждать следующее. Если APL 
растет, AVC должны падать; если APL снижается, AVC увеличива
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ются. Таким образом, в случае непосредственной смены возраста
ющей отдачи убывающей график функции AVC сначала убывает, 
а затем, достигая минимума в точке, соответствующей максиму
му APl , начинает возрастать.

Если для производства свойственна зона постоянной отдачи, 
то в этой зоне график AVC горизонтален (рис. 6. 10).

Рис. 6.9. Средние постоянные Рис. 6.10. Средние переменные
издержки издержки

Средние общие (суммарные) издержки 
(АТС) характеризуют затраты перемен
ного и постоянного ресурсов, с которы
ми в среднем производится единица про

дукции. АТС определяется отношением валовых издержек ТС и 
величины выработки Q: rpQ

АТС =—— .
Q

Так как ТС = TFC + TVC ,

ТС TFC + TVC TFC TVC 
АТС 'О "  =------Q------= ~ Я ~  = AFC + AVC •

Величина средних общих издержек представляет большой ин
терес для предпринимателя. Ведь, сравнивая его с ценой единицы 
выпускаемой продукции, он может оценить свою прибыль от каж
дого выпущенного товара.

В динамике средних валовых издержек АТС проявляются осо
бенности поведения как средних постоянных, так и средних пере
менных издержек. Это не случайно, ведь АТС = AFC + AVC. Гра
фик АТС, подобно графику AVC, сначала убывает, а затем 
возрастает, т.е. кривая АТС имеет U-образную форму. Причем по 
мере роста выработки кривая АТС сближается с кривой AVC. Дей

Средние общие 
(суммарные) 

издержки
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ствительно, AFC падают с рос
том объема производства, рас
стояние между АТС и AVC ста
новится все меньше (рис.6.11). 
Заметим, что минимальное зна
чение АТС приходится на точ
ку с большим объемом произ
водства, нежели для 
минимального значения AVC. 
Это обусловлено следующими 
обстоятельствами: вначале рост 
AVC компенсируется падением 
AFC, в результате АТС продол
жают убывать. Однако при 
дальнейшем росте производ- 

Рис. 6.11. Средние общие издержки ства увеличение AVC уже пере
крывает снижение AFC, поэто
му АТС начинает возрастать.

Предельные издержки (МС) представля
ют собой изменение валовых издержек, 
связанное с производством дополнитель
ной единицы продукции.

Различают дискретные предельные издержки и непрерывные 
предельные издержки. Дискретные предельные издержки опре
деляют как разность между суммарными издержками при произ
водстве п единиц продукта и суммарными издержками при произ
водстве п-1 единиц продукта. Непрерывные переменные издержки 
определяются как производная функции суммарных издержек.

dTC
м с - ^ с Г -

Так как ТС = TFC + TVC, a TFC = const, то

dTC d(const + TVC) dTVC 
dQ dQ dQ

dTC dTVC 
MC = “ d c T = dQ ’

To есть предельные издержки можно определить и как произ
водную функции переменных издержек.

Таким образом, предельные издержки характеризуют скорость 
роста суммарных (переменных) издержек при увеличении объема 
производства.

Предельные
издержки
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Между переменными издержками МС и предельным продук
том МР имеется обратная зависимость:

МС=1^ -

Рис. 6.12. Предельные издержки Рис. 6.13. Связь предельных,
средних переменных и 
средних общих издержек

Для предпринимателя значение предельных издержек служит 
очень важным индикатором при выборе наиболее выгодного объема 
производства. Ведь они показывают величину затрат, которые фир
ма понесет, если увеличит выработку на единицу, или, наоборот, от 
которых будет избавлена, если откажется от выпуска этой единицы.

Поведение предельных издержек МС обусловлено изменением 
отдачи от переменного ресурса. На участке повышающейся отда
чи и роста предельного продукта МС убывают, на участке убываю
щей отдачи и снижения МР предельные издержки растут. Таким 
образом, график функции МС сначала убывает, а затем, достигая 
минимума в точке, соответствующей максимуму МР, начинает воз
растать.

Если для производства свойствена зона постоянной отдачи, то 
на графике МС в этой зоне (так же как и на графике МР) имеется 
более или менее выраженнный горизонтальный участок (рис. 6.12).

Взаимное расположение графиков МС и 
AVC имеет такую закономерность: кри
вая МС пересекает кривую AVC в точке, 
соответствующей минимальному значе

нию величины средних переменных издержек. Действительно, 
пока издержки производства дополнительной единицы продукции
9 М икроэкономика.

Связь средних 
и предельных 

издержек
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меньше средних переменных издержек предыдущей единицы, рост 
выпуска продукции будет снижать значения AVC. Если издержки 
дополнительной единицы выше средних переменных издержек 
производства предыдущей единицы, новые значения AVC будут 
увеличиваться. Таким образом, приближаясь к точке пересечения 
с МС, кривая AVC падает, а после ее прохождения — растет. Лег
ко понять, что минимум AVC достигается в точке пересечения.

Подобные рассуждения, если их повторить применительно к 
средним общим издержкам, позволяют также утверждать, что кри
вая МС пересекает кривую АТС также в точке, соответствующей 
минимальному значению средних совокупных издержек 
(рис. 6.13).

Объем производства, соответствующий 
минимальным средним совокупным из 
держкам, называется точкой технологи
ческого оптимума. Он достигается, ког

да пропорция переменного и постоянного ресурса оптимальна с тех
нической стороны.

Заметим, что это не обязательно оптимальный размер выпуска 
с точки зрения экономических интересов фирмы. Позже мы убе
димся, что очень часто максимальная прибыль достигается при 
совсем других объемах. Но одно несомненно: экономика тем бо
лее эффективна, чем ближе реальный выпуск продукции фирма
ми к точкам их технологического оптимума.

6.3. Проблема издержек на российских предприятиях
Развитое рыночное хозяйство является ареной непрекраща- 

ющихся конкурентных войн. В уплотненном экономическом про
странстве возможностей «заработать деньги» (найти рыночную 
нишу и получить прибыль) немного. Снижение издержек — одно 
из важнейших направлений обеспечения конкурентоспособности. 
Западные корпорации борются даже за десятые доли процента сни
жения себестоимости.

Положение большинства российских предприятий куда хуже. 
Груз лежащих на них издержек столь велик, что добиться восста
новления конкурентоспособности можно лишь путем их радикаль
ного снижения (на десятки процентов, а порой и в разы). При этом 
неблагоприятная ситуация касается как переменных, так и посто-

Причин тому немало. Одна из них — ис
торическая. Отношение ко многим ре
сурсам в советское время было исключи
тельно расточительным. По меткому

янных издержек.
Высокий уровень 

затрат сырья 
и материалов

Точка
технологического

оптимума
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выражению академика Н.Я. Петракова, в СССР стакан нефти сто
ил столько же, сколько стакан газировки. Именно фантастичес
кая дешевизна топливно-энергетических ресурсов, сырья, низкие 
транспортные тарифы и недорогая (по западным меркам) рабочая 
сила во многом обеспечивали конкурентоспособность промышлен
ных предприятий. СССР продавал сотни тысяч «Жигулей» в са
мых развитых странах (Англии, Финляндии, Швейцарии) не бла
годаря их высокому качеству, а потому, что они были очень 
дешевы.

Но одновременно низкие цены на ресурсы лишали хозяйствен
ников всяких стимулов к их экономии. До сих пор отечественные 
предприятия (да и частные лица) расходуют без всякого смысла 
огромные количества воды (вспомним вечно текущие краны), элек
троэнергии (свет в пустых помещениях), тепла (настежь открытые 
форточки в разгар зимы).

Тем не менее, либерализуя внешнеэкономические связи, мы на
деялись, что низкие издержки станут конкурентным преимуще
ством отечественной продукции, а доступ к недорогим сырьевым и 
трудовым ресурсам явится приманкой для зарубежных инвесторов. 
Ведь внутренняя цена нефти в долларовом исчислении составляла 
в 1991 г. менее 1% (точнее, 0,34 %) мировой цены. Для электроэнер
гии эта величина была на уровне 0,37 %, угля — 0,12 %, газа —
0,26 %. Даже расходуя эти ресурсы в 2-3 раза менее экономично, 
чем на Западе, можно было сохранять издержки на низком уровне.

Прогнозы оказались неточными. Уже в первые годы радикаль
ных реформ предприятия обрабатывающей промышленности ут
ратили значительную часть прежних рынков сбыта не только за 
рубежом, но и внутри страны. Иностранные предприниматели 
стремятся вложить свои капиталы не столько в промышленность, 
сколько в финансовый сектор и торговые операции. Даже экспорт 
топлива, сырья и материалов начиная с 1996 г. становился все ме
нее рентабельным, а в ряде случаев — и убыточным.

Одна из причин этого состоит в том, что издержки реального 
сектора экономики страны слишком велики. Рассмотрим факто
ры роста издержек российских предприятий.

После либерализации цен в 1992 г. тари
фы на электроэнергию, топливо и транс
портные перевозки стали быстро подтя
гиваться к мировому уровню и потому 

росли быстрее, чем цены в обрабатывающей промышленности. На
пример, цены в электроэнергетике и топливном комплексе за 
1991—1996 гг. увеличились в 25 ООО раз, а цены в металлургии — 
только в 9000 раз. Темпы роста цен на продукцию машинострое
ния были ниже роста цен на электроэнергию в 4,8 раза, на топли
во — в 2,9 раза, на металлопродукцию — в 1,9 раза.

Переменные 
издержки и рост цен 

на сырье
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К осени 1998 г. внутренние цены на электроэнергию, газ, уголь 
в России в пересчете на доллары сравнялись или превзошли ана
логичные цены в США и Европе. Между тем за годы реформ обо
рудование на российских заводах почти не обновлялось, т.е. по
старело и в силу этого стало еще менее экономичным, чем даже в 
советское время. В условиях, когда ресурсы перестали продавать
ся за бесценок, эта расточительность стала дорого обходиться. Бы
лое конкурентное преимущество по себестоимости растаяло.

Здесь, впрочем, есть одна важная тон
кость. Соотношение издержек фирм раз
ных стран зависит не только от их вели

чины, но и от валютных курсов. Потеря конкурентоспособности 
отечественными фирмами в 1994—1998 гг. была связана не про
сто с ростом цен на сырье, а с тем, что он происходил в условиях 
завышенного курса рубля. Так, при курсе 1 долл. = 6 руб. издерж
ки в 18 руб., которые отечественный производитель нес при про
изводстве 1 кг сливочного масла, составляли 3 долл., т.е. пример
но равнялись издержкам иностранных производителей того же 
продукта. Когда же курс рубля упал до соотношения 1 долл. = 15 руб. 
(около этой величины он колебался некоторое время после авгус
товской девальвации 1998 г.), то те же 18 руб. издержек стали со
ответствовать только 1,2 долл. То есть национальный производи
тель получил значительное преимущества перед иностранцами, 
чьи издержки, естественно, остались на прежнем уровне 3 долл.

Поэтому при всех проблемах, которые принесла с собой деваль
вация, у нее было и положительное последствие — российские то
вары потеснили импортные. Общее же правило таково: снижение 
курса национальной валюты понижает издержки отечественных 
производителей и вследствие этого повышает их шансы на рас
ширение экспорта и вытеснение импорта.

Впрочем, вызываемое девальвацией усиление инфляции — 
столь опасное явление, что вполне может уничтожить этот поло
жительный эффект (в нашем примере это выразится в том, что из- 
за инфляции издержки российского производителя устремятся 
вдогонку за возросшими в результате девальвации издержками 
иностранцев).
/T I  Z \ Еще одним фактором роста переменных ( Издержки и бартер ) т  f t -\_______________  у издержек и материалоемкости является
нерациональная структура используемых в производстве сырья и 
материалов. Предприятия из-за отсутствия денежных средств за
частую приобретают материалы по бартеру и взаимозачетам. 
Это затрудняет получение технологически наиболее рациональ
ных и экономных видов ресурсов: у партнера по бартеру их часто 
просто нет.

Издержки 
и курс рубля
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С нарушениями денежного обращения 
связана и еще одна причина повышения 
издержек. Расплодившиеся посредни

ческие организации сильно завышают цены приобретаемых с их 
помощью ресурсов. Порой такого рода сделки носят чисто крими
нальный характер: предприятие само «играет в поддавки» с по
средниками, позволяя тем необоснованно «накручивать» цены. 
Именно этот вариант чаще всего реализуется при недобросовест
ности директора предприятия. Он просто перекачивает таким спо
собом прибыль завода в посредническую фирму, принадлежащую, 
скажем, его жене (подробнее см. тему 14).

Однако есть и объективные причины существования посредни
ков. Во-первых, именно им — торговым фирмам — легче выстраи
вать бартерные цепочки. Само предприятие, не имея связей в дру
гих регионах, системы складов и т.п. часто не в состоянии 
выменять нужный ему продукт (если бы сделки носили денежный 
характер, эта проблема бы просто не встала — купить что угодно 
на рынке можно без труда).

Во-вторых, некоторые товары можно приобрести только за 
деньги. Это относится к импортным видам сырья и особо конку
рентоспособным видам отечественного сырья и полуфабрикатов. 
Их владельцы уверены в том, что легко реализуют их, и потому не 
соглашаются на бартерные сделки. Но у предприятия-то денег ча
сто нет! Вот тогда-то и появляется посредник. Он покупает сырье 
за свои деньги, отдает его предприятию на переработку, а потом в 
оплату забирает и самостоятельно реализует готовую продукцию. 
Такая схема называется толингом. В годы реформ по ней работали 
не только отдельные предприятия, но и целые отрасли, например 
алюминиевая промышленность.

Естественно, за свои услуги посредники во всех случаях берут 
комиссионные, что повышает издержки предприятий.

Издержки и налоги ^ Наконец, источником повышения издер- 
____________________s  жек могут служить и налоги.

Особую роль в росте издержек имеют косвенные налоги (в со
временной российской практике к ним относятся налог с продаж, 
налог на добавленную стоимость и акцизы). Их особенность со
стоит в том, что вносит в казну такие налоги производитель, но 
фактически (косвенно) оплачивает потребитель, поскольку после 
перечисления денег в бюджет производитель на соответствующий 
процент повышает цену товара. Если, скажем, государство вводит 
особый 10-процентный налог на бензин, то для транспортной фир
мы это выражается в прямом росте издержек. Ведь ей совершенно 
все равно, обусловлено ли подорожание бензина на 10% измене
нием мировых цен на нефть или «государственной» надобностью 
пополнения бюджета. Платить-то в обоих случаях приходится 
больше.

Издержки 
и посредники
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Российский промышленник жалуется
на налоги

Жалобы на высокие налоги — любимое занятие налогоплательщиков всех 
времен и народов. Не составляет исключения в этом плане и современная Рос
сия. Обвинения в адрес правительства в грабительском завышении налогов дав
но стали привычными в средствах массовой информации. Однако налоговое ве
домство страны уже давно нашло очень веские аргументы против этих нападок.

Как выяснить, велик или низок уровень налогов в стране? Самый простой спо
соб — сравнить сумму собранных налогов со стоимостью всего производимого в 
стране (последний показатель изучается в курсе макроэкономики и носит назва
ние валовой внутренний продукт — ВВП). Так вот, если отнести сумму собирае
мых в России налогов к ВВП, то получится величина 30% . Это совсем не высокий 
уровень налогообложения. Такую же долю ВВП собирают в виде налогов в США. 
В Европе уровень налогообложения много выше. Так на что же жалуются русские 
предприниматели? Почему американцы честно платят, а мы вместо этого негоду
ем и уклоняемся от налогов?

Ответ на этот вопрос в двух сенсационных статьях в журнале «Эксперт» и 
газете «Коммерсантъ» дал Каха Бендукидзе — один из самых известных пред
принимателей так называемого реального сектора, а точнее, машиностроитель
ной промышленности. Оказывается, правительственные цифры лукавят. Начать 
с того, что в объем ВВП включают и официальную, и теневую экономику. Но тене- 
вики-то налогов явно не платят! Значит, вся налоговая нагрузка ложится на офи
циальный сектор — он выплачивает не 30%  стоимости производимой продук
ции, а около 40%.

Далее, российский бизнес, как известно, держится на бартере, а налоги 
разрешено платить только живыми деньгами. Чтобы обратить бартерные доходы 
в реальные деньги надо продать полученные от партнеров товары со значитель
ной скидкой. В итоге фактически — в пересчете на живые деньги — налоговая на
грузка оказывается еще сильнее.

Так шаг за шагом отслеживая неточности системы подсчетов налогов, пред
приниматель пришел к ошеломляющему выводу: для реального сектора уровень 
налогообложения превышает 80%. И это при неполной собираемости налогов, 
т.е. в условиях, когда государство получает не все налоги, которые положено пла
тить по закону. Остается лишь гадать, что было бы, если бы налоговое ведомство 
добилось своего и собрало действительно все налоги. Вероятно, сумма превы
сила бы 100%, чего никак не может быть: нельзя заплатить больше, чем имеешь.

Конечно, Каха Бендукидзе — заинтересованное лицо и его взгляд на налоги 
не объективен. Но несомненным является то, что вплоть до 1998 г. политика ре
форм мало считалась с отрицательными последствиями высокого налогообло
жения промышленности. Рост издержек из-за грабительского налогообложения 
существенно ослаблял конкурентные позиции отечественных производителей, что 
в конце концов стало одной из важных причин августовского кризиса 1998 г., д е 
вальвации рубля и прочих последовавших за ними потрясений. Не случайно, в 
1 9 9 9 -2003  гг. правительство сделало ставку на снижение налогообложения про
изводителей. Были снижены налог на прибыль, единый социальный налог. Экс
перты, однако, считают, что пока радикального снижения налогов не произошло.

Производственные мощности нашей про
мышленности в основном были созданы 
в дореформенную эпоху. Они предназна
чались для удовлетворения спроса закры

той, дефицитной, регулируемой административными методами 
экономики. Нынешний же спрос формируется в условиях откры

Недогрузка 
мощностей и постоян

ные издержки
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той (относительно свободный доступ иностранных товаров), срав
нительно насыщенной товарами (главный дефицит — деньги) и 
рыночной (потребитель суверенен в своем выборе) экономики.

Неудивительно, что между «старыми» мощностями и «новым» 
платежеспособным спросом образовалось несоответствие. Мощнос
ти недоиспользуются, объем производства много ниже объективных 
возможностей оборудования. Это обстоятельство является факто
ром увеличения средних постоянных и средних совокупных издер
жек.

Действительно все постоянные издержки — от арендных пла
тежей до амортизационных отчислений, от коммунальных услуг 
(отопление) до содержания костяка персонала —■ все это и многое 
другое приходится финансировать за счет реализации резко сокра
тившегося объема продукции. На каждый выпущенный трактор, 
телевизор, самолет ложится непомерный груз фиксированных из
держек.

Кроме того, многим предприятиям в наследство от советской 
эпохи достались раздутые службы так называемой неосновной де
ятельности: ремонтные, транспортные и другие цеха, и особенно 
объекты социальной сферы. В условиях падения основного произ
водства все это превращалось в непосильную ношу высоких сред
них постоянных издержек.
(  Пути снижения Л Как же снизить издержки? Анализ фак-

торов их роста говорит о том, что не все
И о д е р ж с л  j 

4-----------------:---------------- s  здесь зависит от предприятия. Пока в
экономике окончательно не преодолен кризис (со своим непремен
ным спутником — низким платежеспособным спросом), пока 
действует система бартера и взаимозачетов, пока отсутствует эффек
тивный механизм государственного регулирования у ста 
навливаемых монополиями цен на сырье, возможности предприя
тий по снижению издержек ограничены.

И все же несмотря на трудности они, как выясняется, даже в 
неблагоприятном макроэкономическом окружении способны мно
гого добиться сами, своими силами. В первую очередь на каждом 
предприятии должен быть внедрен профессиональный анализ из
держек: определение их структуры и степени необходимости. Все 
лишние затраты должны быть безжалостно ликвидированы, а не
обходимые проанализированы с точки зрения максимального со
кращения. Эти простые меры способны заметно снизить перемен
ные издержки.

Решающую роль в снижении постоянных издержек может сы
грать улучшение адаптации предприятий к существующему пла
тежеспособному спросу. Активный маркетинг — вот путь увели
чения спроса на продукцию предприятия, а значит, повышения 
производства и уменьшения средних постоянных издержек. Не-
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обходимо налаживать выпуск находящей сбыт продукции на име
ющихся мощностях.

Определенный потенциал снижения издержек имеется и в орга
низационном реформировании предприятий. Основные фонды (в 
первую очередь вспомогательного производства), которые не име
ют перспектив роста загрузки, лучше пускать в рыночный оборот: 
сдавать в аренду, продавать. Например, вспомогательные цеха 
могут преобразовываться в малые предприятия, объекты социаль
ной сферы — сдаваться в аренду или передаваться в муниципаль
ную собственность. При этом, однако, всегда надо помнить о том, 
что урезание социальной сферы может спровоцировать конфликт 
владельцев и менеджеров предприятия с трудовым коллективом, 
что неизбежно ослабит фирму.

Тем временем благоприятные сдвиги наметились и на макро
экономическом уровне: сокращение бартера и неплатежей, более 
реалистичный курс рубля. Начавшийся экономический подъем 
повысил, кроме того, и загрузку мощностей: с 51% в 1998 г. до 
65% в 2000 г., что снизило средние постоянные издержки. Нако
нец, инвестиции в обновление оборудования в перспективе обе
щают снизить затраты сырья и энергии на производство продук
ции.

6.4. Издержки в долгосрочном периоде

6.4.1. Средние долгосрочные издержки.
Эффект масштаба производства

В долгосрочном периоде запасы любых 
ресурсов возможно увеличить или 
уменьшить. «Инертные» ресурсы 

(производственные площади, оборудование и т.п.) и «мобильные» 
ресурсы (труд, сырье и т.п.) становятся в рамках этого периода пе
ременными. Значит, предприятие для приспособления к рыноч
ному спросу может варьировать свой масштаб производства, про
порционально изменяя все используемые ресурсы. Естественно, 
что при увеличении масштаба производства объем выработки (а 
значит, и суммарные издержки) растет. Однако характер увели
чения масштаба производства может быть различным. Возмож
ны три ситуации:
1) объем производства растет быстрее, чем увеличивается коли

чество ресурсов;
2) объем производства растет в той же степени , что и количество 

ресурсов;
3) объем производства растет медленнее, чем увеличивается ко

личество ресурсов.

Масштаб
производства
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С Эффект масштаба Эт0 Различие в соотношении роста выра- 
ч_________ ___________ У ботки и ресурсов в теории получило на
звание эффект масштаба. Эффект масштаба — соотношение 
( коэффициент) изменения объема производства при изменении ко
личества всех используемых ресурсов.

Рассмотрим его подробнее. Предположим, некое предприятие 
для производства Q единиц продукции использует С единиц ка
питала и L единиц труда.

С + L''^Q.
Пусть предприятие нарастило масштаб производства, т.е. про

порционально, в а раз увеличило количество капитала и труда. При 
этом количество единиц продукции возросло в b раз.

аС + aL bQ.

IOA 1= IAB I
Отсутствие эффекта 
масштаба

IOA i>  IAB I
Положительный эффект 
масштаба

IOA К  IAB I
Отрицательный эффект 
масштаба

Рис. 6.14. Эффект масштаба

1. Если b > а (или Ь/а > 1 ), выработка растёт быстрее количе
ства ресурсов. Это означает положительный эффект масшта
ба, или повышенную отдачу от масштаба.

2. ЕслиЬ = а (b/a = 1), выработка растет в той же пропорции, что 
и ресурсы. Это означает отсутствие эффекта масштаба, или по
стоянную отдачу от масштаба.

3. Если Ь < а (Ь/а < 1), выработка растет медленнее, чем количе
ство ресурсов. Это означает отрицательный эффект масштаба, 
или пониженную отдачу от масштаба.
Полезно также упомянуть, что положительный эффект масш

таба часто назвают экономией на масштабах производства, а отри
цательный — дезэкономией на масштабах производства.

На рис. 6.14 с помощью кривых равного продукта показаны 
случаи различного эффекта масштаба. Кривые А и В представля
ют уровни производства 100 и 200 единиц соответственно.
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Эффект масштаба — это феномен долгосрочного периода, ког
да все ресурсы переменные. Данное явление нельзя путать с извес
тным нам законом убывающей отдачи. Последний является фено
меном исключительно краткосрочного периода, когда 
взаимодействуют постоянные и переменные ресурсы.
/  Долгосрочные  ̂ При неизменных ценах на ресурсы эф- 

средние издержки фект масштаба обусловливает динамику
ч__________I_________ J издержек в долгосрочном периоде. Ведь
именно он показывает, приводит ли наращивание производствен
ных мощностей к уменьшению или увеличению отдачи.

Эффективность ис
пользования ресурсов 
в данном периоде удоб
но анализировать с по
мощью функции дол
госрочных средних 
издержек LATC. Что 
представляет собой эта 
функция? Предполо
жим, что правитель
ство Москвы решает 
вопрос о расширении 
принадлежащего горо
ду завода АЗЛК. При 
имеющейся производ
ственной мощности 
минимизация издер
жек достигается при 
объеме производства в 
100 тысяч автомоби
лей в год. Это положе
ние вещей отображает 
кривая краткосроч
ных средних издержек 
АТСГ соответству
ющая данному масш
табу производства 
(рис. 6.15).Пусть вве
дение новых моделей, 
выпуск которых наме

чен совместно с «Рено», увеличило спрос на автомобили. Мест
ный проектный институт предложил два проекта расширения за
вода, соответствующих двум возможным масштабам производства. 
Кривые АТС2и АТС3 являются кривыми краткосрочных средних 
издержек для этих больших масштабов производства. При при

Рис. 6.15. Долгосрочная кривая средних
издержек для конкретного проекта

кривая средних издержек
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нятии решения о варианте расширения производства руководство 
завода, помимо учета финансовых возможностей инвестирования, 
примет во внимание два основных фактора — величину спроса и 
значение издержек, с которыми можно произвести требуемый 
объем производства. Необходимо выбрать масштаб производства, 
который обеспечит удовлетворение спроса при минимальных из
держках на единицу продукции.

Здесь принципиальное значение имеют точки пересечения со
седних кривых краткосрочных средних издержек (точки А и В на 
рис. 6.15). Сравнением соответствующих этим точкам объемов вы
работки и величины спроса определяют необходимость наращи
вания масштаба производства. В нашем примере, если величина 
спроса не превысит 120 тыс. автомобилей в год, производство це
лесообразно осуществлять при масштабе, описываемом кривой 
АТСХ, т.е. на существующих уже мощностях. В этом случае дости
жимые удельные издержки минимальны. Если спрос возрастет до 
280 тыс. автомобилей в год, то наиболее подходящим был бы за
вод с масштабом производства, описываемым кривой АТС2. Зна
чит, целесообразно осуществить первый инвестиционный проект. 
Если же спрос превысит 280 тысяч автомобилей в год, придется 
реализовывать второй инвестиционный проект, т.е. рас
ширять масштаб производства до размеров, описываемых кривой 
АТС3.

В долгосрочном периоде хватит времени для воплощения в 
жизнь любого возможного инвестиционного проекта. Поэтому в 
нашем примере кривая долгосрочных средних издержек будет со
стоять из последовательных участков кривых краткосрочных 
средних издержек до точек их пересечения со следующей такой 
кривой (жирная волнообразная линия на рис. 6.15).

Таким образом, каждая точка кривой долгосрочных издержек 
LATC определяет минимальные достижимые издержки на едини
цу продукции при данном объеме производства с учетом возмож
ности изменения масштаба производства.

В предельном случае, когда под любую величину спроса стро
ится свой завод соответствующего масштаба, т.е. существует бес
конечно много кривых краткосрочных средних издержек, кривая 
долгосрочных средних издержек из волнообразной видоизменяет
ся в плавную линию, огибающую все кривые краткосрочных сред
них издержек. Каждая точка кривой LATC является точкой каса
ния с определенной кривой АТСп(рис. 6.16).

Если выработка растет быстрее затрат 
ресурсов, т.е. имеет место положитель
ный эффект масштаба, то средние 
издержки снижаются при росте масшта
ба производства (функция LATC убыва

Экономия 
и дезэкономия 
на масштабах 
производства
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ет — см. участок ОА на 
рис. 6.17). В этом случае гово
рят об экономии на масшта
бах производства. Если выра
ботка и затраты ресурсов 
растут в одинаковой пропор
ции, т.е. эффект масштаба от
сутствует, средние издержки 
не изменяются при увеличе
нии масштаба производства 
(функция LATC постоянна — 
участок АВ). Такая ситуация 

называется участком постоянной отдачи. Если выработка растет 
медленнее, чем затраты ресурсов, т.е. имеет место отрицательный 
эффект масштаба, средние издержки увеличиваются при росте мас
штаба производства (функция LATC возрастает — участок А С ). В 
этом случае говорят о дезэкономии на масштабах производства, 
(рис. 6.17).

Общего закона, выражающего изменение эффекта масштаба и 
устанавливающего обязательное снижение или повышение отда
чи при росте производственных мощностей, не существует (и в этом 
состоит важное отличие от закона убывающей отдачи для кратко
срочного периода, где такая зависимость — то самое убывание — 
есть). Эффект масштаба устанавливается на основе эмпирических 
зависимостей для каждого конкретного случая. Вместе с тем мож
но выделить ряд факторов, которые обусловливают тот или иной 
эффект масштаба. При этом следует различать эффект масштаба 
на уровне отдельного завода и эффект масштаба на уровне фирмы.

Что улучшает эффективность использо
вания ресурсов при наращивании объе
ма производства, т.е. какие факторы 
определяют положительный эффект 
масштаба в рамках завода?

1. Специализация ресурсов — труда, оборудования, менедж
мента. Всем известно, что ситуация, соответствующая русской по
говорке «и швец, и жнец, и на дуде игрец», зачастую оборачивает
ся низкими результативностью и качеством. Рост масштабов 
предприятия создает условия для углубленного разделения про
цессов производства на отдельные стадии, этапы и сосредоточения 
на этих этапах наиболее пригодных для них ресурсов — работни
ков определенных специальностей и квалификации, профильно
го и специального оборудования. Растут возможности механиза
ции и автоматизации отдельных стадий. На небольших заводах

Факторы экономии 
на масштабах 
производства

Рис. 6.1 7. Экономия и дезэкономия
на масштабах производства
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один-два управляющих вынуждены заниматься всем спектром уп
равленческих проблем — от заключения договоров с поставщика
ми до обеспечения сбыта. На крупных предприятиях профессио
нальные менеджеры специализируются на отдельных 
направлениях делового администрирования — стратегическом и 
оперативном планировании, финансовом анализе, маркетинге и т.д.

2. Технологические причины. Например, использование наи
более современного высокопроизводительного оборудования —■ по
точных линий, автоматизированных модулей и т.п. — не целесо
образно в мелкосерийном производстве. Окупаемость затрат на 
приобретение, загрузка их на полную мощность возможны в усло
виях массового производства. Как правило, только крупные пред
приятия способны обеспечить оптимальное (без простоев и узких 
мест) расписание работы различного вида оборудования и работ
ников. Даже чисто «размерные» соображения говорят о возмож
ности снижения издержек при росте масштаба. Например, удвое
ние диаметра трубы газопровода обеспечит 4-кратное увеличение 
объема перекачиваемого газа.

3. Распределение некоторых видов накладных расходов, т.е. 
экономия на средних постоянных издержках (подробнее см. раз
дел 9.4).

4. В условиях крупного производства увеличиваются возмож
ности для развития производств из отходов основного производ
ства или попутных продуктов.

Освоение технологий массового производства на основе исполь
зования положительного эффекта масштаба привело в начале XX в. 
к революции в деятельности предприятия как субъекта рынка, а 
именно к появлению во многих отраслях крупных компаний.

«И добродетель стать пороком может, 
когда ее неправильно приложат» , — ут
верждал великий Шекспир. Факторы 
положительного эффекта масштаба при 
чрезмерном «увлечении» ими обраща

ются в свою противоположность, становятся факторами дезэко
номии на масштабе.

Например, разделение труда может зайти так далеко, что вы
полнение элементарных операций превратится в монотонную, без
думную работу. Человек, лишенный возможности реализовать 
свой творческий потенциал, не будет трудиться эффективно. Так, 
на многих российских автозаводах не удается укомплектовать доб
росовестными рабочими сборочные конвейеры — никто не хочет 
годами завинчивать одну и ту же гайку. Выигрыш при специали
зации менеджмента зачастую нейтрализуется возрастающей труд
ностью координации работы подразделений крупного предприя

Факторы 
дезэкономии 
на масштабах 
производства
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тия. Коллектив менеджеров-профессионалов производственного 
гиганта может выродиться в косный бюрократический аппарат.

Трудно согласовать работу слишком большого числа разнооб
разного оборудования, возникают узкие места, простои. Фактором 
отрицательного эффекта масштаба становятся возрастающие 
транспортные издержки.
С Эффект масштаба Даже если отдельный завод исчерпал ре-

на уровне фирмы сурс положительного эффекта масштаба, 
Ч_____________________ J значительный потенциал экономии су
ществует в интеграции деятельности нескольйих заводов. Речь 
идет об эффекте масштаба на уровне фирмы, состоящей из несколь
ких заводов. Выделяют вертикальную и горизонтальную интег
рацию.

Вертикальная интеграция — это объединение в рамках одной 
фирмы последовательных стадий технологического цикла созда
ния продукта. Она бывает двух типов: направленная «назад», ког
да фирма включает в себя предыдущие стадии производственного 
процесса; и направленная «вперед», когда фирма охватывает по
следующие стадии. Процесс создания вертикально интегрирован
ных фирм в рыночных экономиках принимал разные формы. Чаще 
всего производственная компания внедрялась в сферу распределе
ния и сбыта, создавая собственные закупочные и сбытовые отде
ления и вытесняя традиционные оптовые и розничные фирмы. 
Массовое производство невозможно без координации движения 
потоков сырья и полуфабрикатов. В вертикально интегрирован
ных компаниях, способных наладить такую координацию, созда
ются условия для значительного понижения издержек.

Собственная централизованная сбытовая сеть позволяет четко 
увязать график производства с изменениями в спросе, что также 
экономит ресурсы. В этой связи стоит подчеркнуть, что, только 
интегрируя в свою организационную структуру сбытовую сеть, рос
сийские производители способны противостоять фирмам, специа
лизирующимся на импорте потребительских товаров и не допус
кающим отечественного производителя на рынок. Помимо 
эффекта, вызываемого увеличением масштаба операций в различ
ных сферах деятельности фирмы (централизация управления, 
снабжения, маркетинга и т.д.), значительный потенциал повыше
ния эффективности в интегрированных компаниях возникает в ре
зультате ускорения оборота капитала и окупаемости затрат.

Еще один очень важный фактор повышения эффективности в 
интегрированных компаниях — возможность экономии на издерж
ках рыночных трансакций (купли-продажи или, шире, изменения 
прав собственности на товар). Последние, как известно, очень ве
лики в странах со слабо развитой рыночной инфраструктурой и 
низкой культурой договорных отношений.
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Однако вертикально интегрированным компаниям присущи и 
особенности, которые вызывают отрицательный эффект масшта
ба. К ним относятся жесткая связанность, иммобильность ресур
сов фирмы. Это ослабляет способность к инвестиционным реше
ниям вне существующих подразделений компании, как бы они ни 
были потенциально прибыльны. Чем сильнее ориентация на 
внутрифирменные поставки, тем реальнее опасность прозевать 
прогрессивные изменения в качестве и технологическом уровне 
продукции, производимой независимыми компаниями. Напри
мер, известен факт, что пионер конвейера Г. Форд отказался в свое 
время от использования алюминия в изготовлении автомобилей 
только потому, что его производство не было интегрировано в 
структуру фордовской компании. У вертикально интегрированных 
компаний особенно велики постоянные издержки. Это связано с 
необходимостью значительных затрат на поддержание производ
ственных мощностей по всей вертикальной цепи.

Для России вертикально интегрированные фирмы — весьма 
распространенное явление. Они наиболее типичны для отраслей 
сырьевого комплекса — нефтяной, металлургической, целлюлоз
но-бумажной. Встречаются они в пищевой промышленности. Про
цессы вертикальной интеграции проявляются и в машинострое
нии. Так произошло объединение Московского авиационного 
производственного объединения с авиационным научно-промыш
ленным комплексом «МиГ». В результате одной структурой ока
зался охвачен весь цикл — от проектирования до серийного вы
пуска авиационной техники.

Горизонтальная интеграция имеет место тогда, когда несколь
ко фирм, осуществляющих одинаковые стадии производственного 
процесса, объединяются в одну организацию. Классическими при
мерами такой интеграции являются сети ресторанов, магазинов, 
химчисток, автозаправочных станций и т.п. Основным источником 
экономии здесь становится снижение издержек за счет увеличения 
масштабов функций управления, снабжения, сбыта и др. Как осо
бый вид интеграции можно рассматривать и возникновение дивер
сифицированных фирм .Диверсификация — это расширение ассор
тимента товаров, предлагаемых фирмой, или (в более широком 
смысле) процесс проникновения фирмы в смежные отрасли.

Диверсифицированные фирмы превратились в один из основ
ных институтов современной рыночной экономики. Дополнитель
ными, по сравнению с узкоспециализированными компаниями, ис
точниками роста эффективности использования ресурсов здесь 
являются следующие.

Во-первых, так называемая синергия, т.е. эффект взаимодей
ствия различных продуктовых подразделений фирмы и совмест
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ного использования ими принадлежащих ей ресурсов. Например, 
совместное использование производственных мощностей, взаимо
действие научно-исследовательских подразделений различных 
продуктовых отделений фирмы, совместное использование отде
лениями фирмы распределительно-сбытовой сети, рекламы, репу
тации товарной марки и т.п.

Во-вторых, возможность формировать оптимальное сочетание 
производимой продукции и обслуживаемых ею рынков с учетом 
динамики спроса и степени новизны продукции. Большинство рос
сийских предприятий только начинают движение к диверсифика
ции производства.

Перечисленные интеграционные источники роста эффектив
ного использования ресурсов служит причиной формирования 
объединений предприятий, в том числе так называемых финансо- 
во-промышленных групп (см. 14.2.3).

6.4.2. Оптимальный размер предприятия 
и структура отраслей

('Оптимальный размер') Эффективность использования ресурсов 
предприятия в долгосрочном периоде связана с реали- 

Ч_________ ___________/  зацией положительного эффекта масш
таба. До определенного момента он снижает средние издержки, а 
затем сменяется отрицательным эффектом, т. е. повышением из
держек. Критерием эффективности размеров предприятия яв
ляется так называемый оптимальный (или минимально эффек
тивный) размер предприятия. Оптимальный размер 
предприятия — это размер предприятия, обеспечивающий мини
мальные средние долгосрочные издержки.

Что под этим понимается? Обратимся вновь к рис. 6.16. При 
объеме производства Q0 кривая средних долгосрочных издержек 
достигает минимума. Это значение выработки соответствует тому 
масштабу производства, при котором экономия является наивыс
шей.

Минимально эффективный размер предприятия — это чисто 
технологический критерий, выражающий поведение издержек. Он 
не учитывает факторы спроса на продукцию, некоторые аспекты 
конкурентной стратегии фирмы, например, стремление удержать 
завоеванную долю на рынке. Тем не менее критерий минимальных 
средних издержек во многом определяет поведение фирмы в дол
госрочном периоде.
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а)

Рис. 6.18. Эффект масштаба и 
структура отраслей

Эффект масштаба 
и структура отраслей

Подтверждением этому служат эмпири
ческие данные о структуре отраслей со
временной промышленности. Производ

ства, технологическая специфика которых исчерпывает положи
тельный эффект масштаба уже при небольших производственных 
мощностях (малых значениях выработки), представлены неболь
шими предприятиями (рис. 6.18 а). Примерами служат обычно не
капиталоемкие производства: розничная торговля, фермерские хо
зяйства и т.п.

Для некоторых других производств при достаточно быстром до
стижении максимального положительного эффекта масштаба да
лее на длительном участке роста объемов производства дезэконо
мия не наступает (рис. 6.18 б). В таких отраслях уживаются как 
небольшие, так и достаточно крупные предприятия. Примерами 
подобных производств являются производство продуктов питания, 
одежды, мебели, текстиля, продуктов нефтехимии.

Эффект масштаба может оставаться по
ложительным на протяженном интерва
ле роста объема производства. То есть 
технологические особенности производ
ства некоторых благ таковы, что средние 

издержки минимальны только при больших объемах производства 
( рис. 6.18 в ). Поэтому рынок подобных благ формируется так, 
что агентами предложения являются крупные предприятия. При
мерами подобных отраслей в основном служат капиталоемкие от
расли: металлургия, автомобилестроение. Значительный положи
тельный эффект масштаба достижим также в изготовлении 
стандартизированной продукции — зубной пасты, часов, молоч

Отрасли с большим 
оптимальным 

размером 
производства
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ных и кондитерских изделий, пива и т.п. Уже один этот перечень 
отраслей говорит об огромной роли, которую в современной эко
номике играют крупные предприятия. Принятый в годы реформ 
уничижительный тон описания крупных российских предприятий 
(в прессе их называют динозаврами, пережитками советской эпо
хи и т.п.) поэтому следует рассматривать как стиль политической 
публицистики, а не научный анализ.

Иногда же эффект экономии на масшта
бе производства может быть настолько 
большим, что обусловит единственность 
производителя блага (см. пунктирная 

кривая на рис. 6.18 в). Другими словами, в некоторых отраслях 
без всяких ограничений действует правило: чем больше масштаб 
производства, тем ниже издержки. Это создает предпосылки для 
укрепления в такой отрасли одного единственного производителя.

Подобное состояние рынка является монополией — ситуаци
ей, чреватой рядом крупных проблем для хозяйства. В данном слу
чае, однако, монополия возникает вследствие естественных при
чин: технологические особенности производства таковы, что 
единственный производитель обслуживает рынок более эффектив
но, чем это способны сделать несколько конкурирующих между 
собой фирм. Такую монополию экономисты называют естествен
ной, или технологической. Ее классическим примером являются 
различные виды инфраструктуры. Инфраструктура — это сфера 
организации поставок, включающая:
1) сети, по которым осуществляются поставки продукции (людей) 

между удаленными друг от друга экономическими агентами;
2) деятельность по эксплуатации этих сетей.

Нетрудно понять, что эффективность естественной монополии 
в инфраструктурных отраслях обеспечивается технологическим 
единством находящейся в ее распоряжении сети. Действительно 
экономически нецелесообразно строительство двух альтернатив
ных аэропортов или прокладка рядом друг с другом двух конку
рирующих железных дорог. Абсурдно устанавливать в квартирах 
по несколько кранов, из которых будет течь вода, поставляемая 
разными компаниями!

С экономической точки зрения это будет означать многократ
ный рост средних постоянных издержек. Так, в условиях суще
ствования естественной монополии стоимость сети энергоснабже
ния распределяется в виде издержек на всю проданную 
электроэнергию. Если же параллельных сетей будет две, то соот

Сущность
естественной
монополии
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ветственно удвоится и их стоимость. Поток энергии, проходящий 
через каждую, упадет в два раза. А  постоянные издержки, прихо
дящиеся на каждый киловатт энергии, купленной потребителем, 
возрастут в два раза!

Бессмысленно и дробить естественные 
монополии. Например, даже если раз
делить железнодорожную сеть, моно
польно эксплуатируемую одной компа

нией, на несколько региональных участков и передать их в соб
ственность независимым компаниям, то естественный источник 
монополизма все же не будет устранен. Из города А  в город Б все 
равно можно будет проехать по одной дороге.

В результате единый рынок услуг по перевозке будет разделен 
на ряд локальных. Вместо одной монополии возникнет несколько 
(каждая на своем участке). Уровень конкуренции не повысится. 
Более того, из-за трудностей согласования работы региональных 
компаний могут возрасти общие издержки железнодорожной от
расли.

Важен и макроэкономический аспект проблемы. Инфраструк
турные сети, являющиеся естественными монополиями, обеспе
чивают взаимосвязь экономических субъектов и целостность на
циональной хозяйственной системы. Не даром говорят, что в 
современной России экономическое единство страны не в послед
нюю очередь определяется едиными железными дорогами, общим 
электро- и газоснабжением.

Вывод: как микроэкономический анализ, так и макроэконо
мические соображения свидетельствуют о том, что разрушение ес
тественных монополий недопустимо. Значит ли это, что государ
ство должно воздерживаться от вмешательства в деятельность 
естественных монополий? Отнюдь нет! Но это уже другой вопрос, 
касающийся не столько издержек, сколько монополизации рын
ка (см. тему 10).

Контрольные вопросы

1. Поясните сущность понятий бухгалтерских и альтернативных издержек.
2. Объясните взаимосвязь краткосрочной производственной функции и закона 

убывающей отдачи.
3. Охарактеризуйте понятия постоянных, переменных и валовых издержек. Ка

ков их уровень на современных российских предприятиях?

Попытки дробления 
естественной 
монополии
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4. Объясните понятия износа и амортизации. Какой вид износа (моральный или 
физический) определяет современную ситуацию на отечественных предпри
ятиях?

5. Что такое кратко- и долгосрочный периоды в экономическом понимании?
6. Что такое экономия и дезэкономия на масштабах производства?
7. Как связана структура отрасли и характер отраслевой кривой долгосрочных 

издержек?
8. Какую роль играют естественные монополии в экономике России?
9. Оптимальный размер предприятия.



ТЕМА 7
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

7.1. Особенности совершенно конкурентного рынка.
7.2. Деятельность конкурентной фирмы, 

в краткосрочном периоде.
7.3. Рынок совершенной конкуренции 

в долгосрочном периоде.
Контрольные вопросы.

В теме 7 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Почему на контролируемых криминалом рынках нет сво
бодного ценообразования?

• Где можно встретить совершенную конкуренцию в России?
• Банкротства предприятий в России.
• Что делают российские предприятия, чтобы достичь зоны 

безубыточности?
• Зачем временно останавливают производство на россий

ских заводах?
• Ведет ли широкое распространение малых предприятий 

к изменению цен?
• Почему даже на рынках с высокой степенью конкуренции 

может понадобиться вмешательство государства.
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7.1. Особенности совершенно конкурентного рынка 
Спрос и предложение — два фактора, дающих жизнь рынку как 

месту своей встречи, формируют в экономике уровень цен на това
ры и услуги. Определяя кривые издержек и доходов, они создают 
внешнюю среду существования фирмы. Поведение же самой фир
мы, выбор ею объемов производства, а значит, размеров спроса на 
ресурсы и величины предложения собственных товаров зависят от 
типа рынка, на котором она действует.

Наиболее мощным фактором, диктую
щим общие условия функционирования 
того или иного рынка, является степень 

развития на нем конкурентных отношений.
Этимологически слово конкуренция восходит к латинскому 

concurrentia, означающему столкновение, состязание. Рыночной 
конкуренцией называется борьба за ограниченный спрос потре
бителя, ведущаяся между фирмами на доступных им частях ( сег
ментах) рынка. Как уже отмечалось (см. 2.2.2), конкуренция 
выполняет в рыночной экономике важнейшую функцию противо
веса и одновременно дополнения к индивидуализму субъектов 
рынка. Она принуждает их учитывать интересы потребителя, а 
значит, и интересы общества в целом.

Действительно, в ходе конкуренции рынок из множества то
варов отбирает только те, которые нужны потребителям. Именно 
их удается продать. Прочие же остаются невостребованными, и 
производство их прекращается. Другими словами, вне конкурен
тной среды индивидуум удовлетворяет свои интересы, не счита
ясь с чужими. В условиях же конкуренции единственным спосо
бом реализации собственного интереса становится учет интересов 
других лиц. Конкуренция представляет собой конкретный меха
низм, с помощью которого рыночная экономика решает фундамен
тальные вопросы что? как? для кого производить?

Развитие конкурентных отношений тесно связано с расщепле
нием экономической власти. Когда оно отсутствует, потребитель 
лишен выбора и вынужден либо полностью согласиться на дикту
емые производителем условия, либо совсем остаться без необхо
димого ему блага. Напротив, когда экономическая власть расщеп
лена и потребитель имеет дело со множеством поставщиков 
аналогичных товаров, он может выбрать тот из них, который в наи
большей степени соответствует его нуждам и финансовым возмож
ностям.

По степени развития конкуренции эко
номическая теория выделяет следующие 
основные типы рынка:

1. Рынок совершенной конкуренции,
2. Рынок несовершеной конкуренции, в свою очередь 

подразделяющийся на:

Конкуренция 
и типы рынков

Понятие
конкуренции
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а) монополистическую конкуренцию;
б) олигополию;
с) монополию.
На рынке совершенной конкуренции расщепление эконо

мической власти максимально и механизмы конкуренции работа
ют в полную силу. Здесь действуют множество производителей, 
лишенных каких-либо рычагов навязывания своей воли пот
ребителям.

При несовершенной конкуренции расщепление экономической 
власти ослаблено или вовсе отсутствует. Поэтому производитель 
приобретает известную степень влияния на рынок.

Степень несовершенства рынка зависит от разновидности не- 
совершненной конкуренции. В условиях монополистической 
конкуренции она невелика и связана только с умением произво
дителя выпускать особые, отличающиеся от конкурентных разно
видности товаров. При олигополии несовершенство рынка значи
тельно и диктуется немногочисленностью действующих на нем 
фирм. Наконец, монополия означает господство на рынке только 
одного производителя.

7.1.1. Условия совершенной конкуренции

Модель рынка совершенной конкуренции основана на четырех 
основных условиях (рис. 7.1).

Рассмотрим их последовательно.

Рис. 7.1. Условия совершенной конкуренции
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'  Однородность ^ Для того чтобы конкуренция была совер- 
продукции I шенной, предлагаемые фирмами това- 

'--------------------------------- ры должны отвечать условию однородно
сти продукции. Это значит, что продукция фирм в представлении 
покупателей гомогенна и неразличима, т.е. продукты раз
ных предприятий совершенно взаимозаменяемы1 (являются пол
ными товарами-субститутами).

В этих условиях ни один покупатель не пожелает платить ги
потетической фирме цену большую, чем он заплатит ее конкурен
там. Ведь товары одинаковы, покупателям безразлично, у какой 
фирмы их приобретать, и они, разумеется, останавливают свой 
выбор на самых дешевых. То есть условие однородности продук
ции фактически означает, что разница в ценах есть единствен
ная причина, по которой покупатель может предпочесть одного 
продавца другому.

При соверш енной конкуренции ни 
продавцы, ни покупатели не влияют на 
рыночную ситуацию вследствие малос
ти и многочисленности всех субъектов 

рынка. Иногда обе эти стороны совершенной конкуренции объ
единяют, говоря об атомистической структуре рынка. Это озна
чает, что на рынке действует большое число мелких продавцов и 
покупателей подобно тому, как любая капля воды состоит из ги
гантского числа крошечных атомов.

При этом совершаемые потребителем покупки (или продав
цом продажи) настолько малы по сравнению с совокупным объе
мом рынка, что решение понизить или повысить их объемы не 
создает ни излишков, ни дефицитов. Совокупный размер спроса 
и предложения попросту «не замечает» столь мелких изменений. 
Так, если один из бесчисленных пивных ларьков в Москве закро
ется, столичный рынок пива не станет ни на йоту более дефицит
ным, точно так же как на нем не возникнут излишки любимого 
народом напитка, если дополнительно к существующим появит
ся еще одна «точка».

1 Более строго понятие однородности продукции может быть выра
жено через величину перекрестной эластичности спроса по цене на эти 
товары. Для любой пары предприятий-производителей она должна быть 
близка к бесконечности. Экономический смысл этого положения таков: 
товары столь похожи друг на друга, что даже малое повышение цены од
ним производителем ведет к полному переключению спроса на продук
цию других предприятий.

Малые размеры 
и многочисленность 

субъектов рынка
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Данные ограничения (однородность про
дукции, многочисленность и малый раз
мер предприятий)фактически пред
определяют, что при совершенной  

конкуренции субъекты рынка не в состоянии оказывать влияние 
на цены.

Смешно полагать, скажем, что один продавец картофеля на 
«колхозном» рынке сможет навязать покупателям более высокую 
цену на свой товар, если соблюдаются прочие условия совершен
ной конкуренции. А  именно, если продавцов много и картошка у 
них совершенно одинаковая. Поэтому часто говорят, что при со
вершенной конкуренции каждая отдельная фирма-продавец «по
лучает цену», или является ценополучателем (price-taker).

Оказывать же влияние на общую ситуацию рыночные субъек
ты в условиях совершенной конкуренции могут только тогда, ког
да действуют в согласии. То есть тогда, когда какие-то внешние 
условия побуждают всех продавцов (или всех покупателей) отрас
ли принимать одинаковые решения. В 1998 г. россияне испытали 
это на себе, когда в первые дни после девальвации рубля все про
довольственные магазины, не сговариваясь, но одинаково пони
мая ситуацию, дружно стали завышать цены на товары «кризис
ного» ассортимента — сахар, соль, муку и т.п. Хотя повышение 
цен было экономически не обоснованным (эти товары подорожа
ли много сильнее, чем обесценился рубль), продавцам удалось на
вязать свою волю рынку именно в результате единства занятой ими 
позиции.

И это не частный случай. Отличие в последствиях изменения 
предложения (или спроса) одной фирмой и всей отраслью в целом 
играет в функционировании рынка совершенной конкуренции 
большую роль.
С Отсутствие барьеров Следующим условием совершенной кон-

'  куренции является отсутствие барьеров 
при входе на рынок и выходе из него. Когда такие барьеры есть, 
продавцы (или покупатели) начинают вести себя как единая 
корпорация, даже если их много и все они — мелкие фирмы. В 

истории именно так действовали средневековые гильдии (цехи) 
купцов и ремесленников, когда по закону производить и продавать 
товары в городе мог только член гильдии (цеха).

В наше время схожие процессы идут в криминализированных 
сферах бизнеса, что — увы! — можно наблюдать на многих рын
ках крупных городов России. Все продавцы соблюдают известные 
неофициальные правила (в частности, удерживают цены не ниже 
некоторого уровня). Любому же чужаку, который вздумает сби
вать цены, да и просто торговать «без разрешения», приходится 
иметь дело с бандитами. И когда, скажем, правительство Москвы 
посылает на рынок торговать дешевыми фруктами переодетых ра-

Невозмоясность 
диктовать 

цену рынку
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ботников милиции (цель — заставить криминальных «хозяев» 
рынка проявить себя, а затем арестовать их), то борется оно имен
но за устранение барьеров входа на рынок.

Напротив, типичное для совершенной конкуренции отсут
ствие барьеров или свобода входить на рынок (в отрасль) и поки
дать его значит, что ресурсы полностью мобильны и без проблем 
перемещаются из одного вида деятельности в другой. Покупатели 
свободно меняют свои предпочтения при выборе товаров, а продав
цы легко переключают производство на выпуск более прибыльных 
продуктов.

Нет трудностей и с прекращением операций на рынке. Усло
вия не вынуждают никого оставаться в отрасли, если это не соот
ветствует его интересам. Другими словами, отсутствие барьеров 
означает абсолютную гибкость и адаптивность рынка совершен-

Последнее условие существования рын
ка совершенной конкуренции состоит в 
том, что информация о ценах, техноло

гии и вероятной прибыли свободно доступна для всех. У фирм есть 
возможность быстро и рационально реагировать на изменившие
ся условия рынка посредством перемещения применяемых ресур
сов. Не существует никаких коммерческих тайн, непредсказуемого 
развития событий, неожиданных действий конкурентов. То есть 
решения принимаются фирмой в условиях полной определеннос
ти в отношении рыночной ситуации или, что то же самое, при на
личии совершенной информациии о рынке.

7.1.2. Значение модели совершенной конкуренции
Все четыре представленных на рис. 7.1 
условия настолько жестки, что им едва 
ли может соответствовать хоть один 
реально функционирующий рынок. 
Даже наиболее похожие на совершен

ную конкренцию рынки лишь частично удовлетворяют им. Напри
мер, мировые сырьевые биржи весьма полно удовлетворяют пер
вому условию, с натяжкой соответствуют второму и третьему 
условиям. И совсем не удовлетворяют условию совершенной ин
формированности.

При всей своей абстрактности концепция 
совершенной конкуренции играет в эко
номической науке исключительно важ
ную роль. Она имеет практическую и ме
тодологическую ценность.

1. Модель совершенно конкурентного рынка позволяет судить
о принципах функционирования очень многих малых фирм, про

Ценность концепции 
совершенной 
конкуренции

Абстрактность
концепции

совершенной
конкуренции

ной конкуренции.
Совершенная
информация



7.1 Особенности совершенно конкурентного рынка 283

дающих стандартизированную однородную продукцию, и, следо
вательно, действующих в условиях, приближенных к совершен
ной конкуренции.

2. Она имеет огромное методологическое значение, поскольку 
позволяет — пусть и ценой больших упрощений реальной рыноч
ной картины — понять логику действий фирмы. Этот прием, кста
ти, типичен для многих наук. Так, в физике используется целый 
ряд понятий (идеальный газ, абсолютно черное тело, идеальный 
двигатель), построенных на допущениях (отсутствие трения, 
тепловых потерь и т.п.), которые полностью никогда не испол
няются в реальном мире, но служат удобными моделями для его 
описания.

Методологическая ценность концепции совершенной конку
ренции полностью выявится в дальнейшем (см. темы 8, 9 и 10), 
при рассмотрении рынков монополистической конкуренции, оли
гополии и монополии, которые широко распространены в реаль
ной экономике. Сейчас же целесообразно остановиться на практи
ческом значении теории совершенной конкуренции.

Какие условия могут считаться близкими к совершенно конку
рентному рынку? Вообще говоря, на этот вопрос можно дать раз
ные ответы. Мы подойдем к нему с позиции фирмы, т. е. выясним, 
в каких случаях фирма на практике действует так (или почти так), 
как если бы ее окружал рынок совершенной конкуренции.

Разберемся для начала, как должна вы
глядеть кривая спроса на продукцию 
фирмы, действующей в условиях совер
шенной конкуренции. Вспомним, во-пер

вых, что фирма принимает рыночную цену, т. е. последняя явля
ется для нее заданной величиной. Во-вторых, фирма выступает на 
рынке с очень малой частью общего количества производимого и 
реализуемого отраслью товара. Следовательно, объемы ее произ
водства никак не повлияют на рыночную обстановку и этот задан
ный уровень цены не будет меняться с увеличением или уменьше
нием выпуска продукции.

Очевидно, что в таких условиях кривая спроса на продукцию 
фирмы будет выглядеть как горизонтальная линия (рис. 7.2). Вы
пустит ли фирма 10 единиц продукции, 20 или 1, рынок поглотит 
их по одной и той же цене Р.

С экономической точки зрения линия цены, параллельная оси 
абсцисс, означает абсолютную эластичность спроса. В случае бес
конечно малого снижения цены фирма могла бы расширять до бес
конечности свои продажи. При бесконечно малом повышении 
цены продажи предприятия были бы сведены к нулю.

Наличие абсолютно эластичного спроса на продукцию фир
мы принято называть критерием совершенной конкуренции. Как 
только на рынке складывается такая ситуация, фирма начинает

Критерий
совершенной
конкуренции
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Рис. 7.2. Кривые спроса и общего 
дохода для отдельной фирмы 
в условиях совершенной 
конкуренции

вести себя как (или почти 
как) совершенный конку
рент. Действительно,вы
полнение критерия совер
шенной конкуренции 
задает для фирмы многие 
условия деятельности на 
рынке, в частности опре- 

Q деляет закономерности 
получения дохода. 

Доходом (выручкой) фирмы называют 
платежи, поступающие в ее пользу при 
реализации продукции. Как и многие 
другие показатели, экономическая наука 

подсчитывает доход в трех разновидностях. Общим доходом  (TR) 
называют всю сумму выручки, которую получает фирма. Сред
ний доход  (AR) отражает выручку в расчете на единицу реали
зованной продукции, или (что то же самое) общий доход, деленный 
на число реализованных продуктов. Наконец, предельный  
доход (MR) представляет собой дополнительный доход, получен
ный в результате продажи последней из реализованных единиц 
продукции.

Прямым следствием выполнения критерия совершенной кон
куренции является то, что средний доход при любом объеме вы
пуска равен одной и той же величине — цене товара и что на том 
же уровне всегда находится предельный доход. Так, если устано
вившаяся на рынке цена батона хлеба равна 3 руб., то действую
щий как совершенный конкурент хлебный ларек принимает ее вне 
зависимости от объема продаж (выполняется критерий совершен
ной конкуренции). И 100, и 1000 батонов будут проданы по одина
ковой цене за штуку. В этих условиях каждый дополнительно про
данный батон принесет ларьку 3 руб. (предельный доход). И тот 
же объем выручки придется в среднем на каждый проданный ба
тон (средний доход). Таким образом, устанавливается равенство 
между средним доходом, предельным доходом и ценой 
(AR=MR=P). Поэтому кривая спроса на продукцию отдельного 
предприятия в условиях совершенной конкуренции является од
новременно и кривой его средней и предельной выручки.

Что касается общего дохода (общей выручки) предприятия, то 
он изменяется пропорционально изменению выпуска продукции
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и в том же самом направлении (см. рис. 7.2). То есть существует 
прямая, линейная зависимость:

TR = PQ.
Если ларек в нашем примере продал 100 батонов по 3 руб., то 

его выручка, естественно, составит 300 руб.
Графически кривая совокупного (валового) дохода -  это луч, 

проведенный через начало координат с наклоном: 
tg а = ATR/AQ = MR = Р.

То есть наклон кривой валового дохода равен предельному до
ходу, который в свою очередь равен рыночной цене продукта, про
даваемого конкурентной фирмой. Отсюда, в частности, следует, что 
чем выше цена, тем круче вверх пойдет прямая валового дохода.

Уже приведенный нами простейший, 
постоянно встречающийся в повседнев
ной жизни пример с торговлей хлебом на
водит на мысль, что теория совершенной 
конкуренции не столь далека от россий
ской реальности, как можно подумать.

Дело в том, что большинство новых бизнесменов начинало свое 
дело буквально с нуля: крупных капиталов в СССР ни у кого не 
было. Поэтому мелкий бизнес охватил даже те сферы, которые в 
других странах контролируются крупным капиталом. Нигде в 
мире мелкие фирмы не играют заметной роли в экспортно-импорт- 
ных операциях. В нашей стране многие категории потребитель
ских товаров завозятся преимущественно миллионами челноков, 
т.е. даже не просто мелкими, а мельчайшими предприятиями. 
Точно так же только в России строительством для частных лиц и 
ремонтом квартир активно занимаются «дикие» бригады — мель
чайшие фирмы, часто действующие без всякой регистрации. Спе
цифически русским феноменом является и «мелкооптовая торгов
ля» —• на многие языки этот термин даже трудно перевести. 
По-немецки, например, оптовая торговля называется «крупной 
торовлей» — Grosshandel, поскольку обычно ведется в больших 
масштабах. Поэтому, русское словосочетание «мелкооптовая тор
говля» немецкие газеты часто передают абсурдно звучащим терми
ном «мелкокрупная торговля».

Челноки, торгующие китайскими кроссовками; и ателье, фо
тографии, парикмахерские; продавцы, предлагающие одни и те 
же марки сигарет и водки у станций метро, и автомастерские; ма
шинистки и переводчики; специалисты по ремонту квартир и тор
гующие на колхозных рынках крестьяне — всех их объединяет 
примерная одинаковость предлагаемого продукта, ничтожные в 
сравнении с размерами рынка масштабы бизнеса, многочислен
ность продавцов, т. е. многие из условий совершенной конкурен
ции. Обязательна для них и необходимость принимать

Малый бизнес 
в России 

и совершенная 
конкуренция
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сложившуюся на рынке цену. Критерий совершенной конкурен
ции в сфере малого бизнеса России выполняется достаточо часто. 
Вообще, пусть и с некоторым преувеличением, Россию можно на
звать страной-заповедником совершенной конкуренции. Во вся
ком случае близкие к ней условия существуют во многих секторах 
экономики, где преобладает новый частный бизнес (а не привати
зированные предприятия).

7.2. Деятельность конкурентной фирмы 
в краткосрочном периоде

7.2.1. Принципиальные варианты поведения фирмы

(  Мотивы поведения ^ Основная цель фирмы состоит в макси-
I фирмы I мизации прибыли (см . 6 .1 .3 ). При- 
ч J быль (71) — это разница между совокуп
ным доходом (TR) и совокупными издержками (ТС) за период 
продаж:

71 = TR -  ТС = PQ -  ТС.
Легко заметить, что из трех переменных, находящихся в пра

вой части равенства, главным рычагом управления объемом прибы
ли для фирмы является объем производства (Q), Действительно, 
цена (Р) представляет собой в условиях совершенной конкуренции 
константу, т. е. не изменяется. Это внешнее условие деятельности 
фирмы, с которым надо считаться, а не фактор, которым можно 
управлять. Что касается издержек (ТС), то они, как мы помним из 
темы 6 у сами во многом зависят от объема производства.

Другими словами, в условиях совершенной конкуренции важ
нейшие решения фирмы по управлению своей судьбой связаны 
прежде всего с установлением оптимального объема производства. 
По каким же признакам менеджеры фирмы выбирают такой объем 
продукции, который позволяет достичь максимальной прибыли? 
Прежде чем отвечать на этот вопрос, каждой фирме, однако, надо 
принципиально решить, стоит ли вообще заниматься производ
ством. То есть найти критерий целесообразности производства.

Как и многие другие показатели, этот критерий не одинаков 
для краткосрочного и долгосрочного периодов.

Если говорить о долгосрочном периоде, 
то очевидно, что таким критерием будет  
наличие неотрицательной экономичес
кой прибыли (71^0) или, что то же самое, 
получение бухгалтерской прибыли в 
средних, типичных для данного хозяй

ства размерах. Да иначе и быть не может: никто не станет на дол
гую перспективу омертвлять деньги в деле, приносящем одни убыт
ки или несоразмерно малую прибыль.

Критерий 
целесообразности 

производства 
в долгосрочном 

периоде
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Если же в долгосрочном периоде появля
ются экономические убытки, владельцы 
фирмы прибегают к ее ликвидации, т. е. 

закрытию и распродаже имущества. Однако, даже если собствен
ники убыточной компании не желают ее закрывать (скажем, упор
но надеясь на улучшение положения в будущем), закрытие часто 
осуществляется помимо их воли. Действительно ради продол
жения производства долговременно убыточной фирме приходит
ся делать займы, погасить* которые она не в состоянии. Рано или 
поздно такая политика приводит к банкротству (или несо
стоятельности), т .  е. к неспособности предприятия платить по 
своим обязательствам. После признания (в судебном порядке) 
фирмы банкротом прежние собственники отстраняются от управ
ления ею, а имущество направляется на покрытие долгов перед 
кредиторами.

Институт банкротства является в рыночной экономике одним 
из важнейших механизмов обеспечения социальной ответственно
сти предпринимателей. Обладая свободой предпринимательства, 
т. е. правом исключительно по своему усмотрению принимать лю
бые (законные) хозяйственные решения, капиталисты должны 
расплачиваться за возможные ошибки утратой принадлежащего 
им имущества. Угроза банкротства и связанного с ним принуди
тельного лишения собственности дисциплинирует предпринима
теля, удерживает его от авантюрных проектов, невыполнения обя
зательств перед партнерами, неосмотрительного привлечения 
заемных средств без возможности их возвратить.

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР. Банкротство предприятий в России
В новой России вплоть до конца 1990-х годов банкротство предприятий пред

ставляло собой крайне редкое явление, а случаи несостоятельности крупных фирм 
можно было буквально пересчитать по пальцам. Не вызывает сомнений, что мно
гие трудности в отечественной экономике связаны именно с вытекающей из это
го безответственностью, а то и сознательными мошенничествами собственни
ков и менеджеров предприятий. Известны примеры, когда никакими способами 
не удавалось отстранить от управления приватизированной фирмой ее директо
ра или теневых собственников, буквально разорявших и разворовывавших ее 
имущество, а также наносивших огромный ущерб партнерам. Тем самым им фак
тически выдавалось разрешение на продолжение злоупотреблений.

Отчасти такое положение объяснялось несовершенством законодательства. 
Действовавший до 1998 г. закон признавал банкротом только то предприятие, 
стоимость имущества которого была меньше его суммарной задолженности. Это 
переводило судебные процессы по признанию фирмы банкротом в плоскость 
сложнейших бухгалтерских экспертиз (чего с т о и т , например, одна только проце
дура подсчета рыночной стоимости имущества!), затягивало и запутывало всю 
процедуру банкротства.

Только вступивший в действие в марте 1998 г  Закон о несостоятельности 
(банкротстве) создал возможность судебного восстановления нарушенных прав 
кредиторов. Согласно ему, любое юридическое или физическое лицо, которому 
более 3 месяцев задерживают выплату долга в 500 и более минимальных окла
дов оплаты труда {на начало 1999 г. это равнялось скромной сумме в 42 тыс. руб-

Ликвидация 
и банкротство
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лей или менее 2 тыс. долл.) вправе через суд добиться объявления должника бан
кротом. Реально в условиях широкого распространения неплатежей в нашей эко 
номике это означало, что дело о банкротстве в любой момент могло быть воз
буждено против большинства отечественных предприятий.

И волна банкротств действительно началась. За 1998 г. арбитражными су
дами было возбуждено более 4 ,5  тыс. дел о банкротстве — во много раз боль
ше, чем за все предшествующие годы вместе взятые. Впечатляет список обан
кротившихся уже в первые два года крупных предприятий: в металлургии это 
легендарный Запсиб, Волжский трубный завод, К М К и др., в энергетике — Куз- 
бассэнерго, Печорская, Невинномыская, Ставропольская ГРЭС, Прокопьевск- 
уголь, Красноярскуголь , в машиностроении — гордость тяжелого тракторостро
ения Ч елябинский  тракторный за во д , кр уп н ей ш и й  п роизвод ител ь  
аудиоаппаратуры советских времен «Вега», Новочеркасский электровозостро
ительный завод, Ирбитский мотоциклетный ... Д аж е в “благополучной” нефтя
ной отрасли началось банкротство пятой по величине компании страны — 
«Сиданко».

Однако это были лишь «первые ласточки» набиравшего силу процесса. Так в 
2000 г возбужденных дел уже было 19 тыс. И вряд ли процесс остановился бы на 
этой цифре. Чтобы убедиться в обоснованности такого прогноза достаточно 
взглянуть на статистику финансового положения предприятий страны.

Как видно на рис. 7 .3  в разгар кризиса почти две трети предприятий России 
были убыточными, да и в последние годы таких предприятий не менее 40% . При
чем для многих фирм такое положение длится уже пять и более лет -  они явные 
кандидаты в банкроты. Их массовое разорение неизбежно вызвало бы дезорга
низацию экономики всей страны. В проигрыше от этого остались бы все, вклю
чая и кредиторов.

С ознавая опасность подобной цепной р еакци и , предприятия д олгое  
время достаточно сдержано реагировали на неплатежи партнеров, пред по
читая вместо инициирования процедуры банкротства дожидаться п огаш е
ния задолж енности неплательщ иком . Но и в этом  отнош ении произош ли  
крупные сдвиги. Если до 1998 г. лишь прим ерно половина всех дел о б анк
ротстве инициировалась кредиторам и (остальны е -  государством ), то п оз
же 9 4 -9 7 %  всех дел стали возбуждаться по требованию  частных ф ирм. Д р у 
ги м и  сл ов ам и , п р о ц е с с  м а с с о в о го  б а н к р о тс тв а , п р и о б р ел  стихийны й  
характер .

Вспомним и о еще одной особенности банкротств. При плохо проработан
ной правовой базе (а именно так, к сожалению, обстоит дело в России) они явля
ются отличным прикрытием для финансовых махинаций. С легкой руки журнала
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«Эксперт» Закон о банкротстве часто называют «худшим законом России». Дело 
в том, что с его помощью банкротство стало использоваться не по своему прямо
му назначению -  как последнее средство заставить должника выполнять свои обя
зательства -  а для передела собственности.

Очень распространены, в частности, создание фиктивных долгов, подкуп и 
иные формы давления на назначаемого судом внешнего управляющего. Приме
ры сомнительных банкротств многочисленны. Ту же ворочающую сотнями мил
лионов долларов «Сиданко» объявили банкротом по требованию никому не изве
стной маленькой фирмы, которой гигант задолжал всего 20 тыс. долл. Известны 
скандальные случаи, когда «кредиторы» прятались от должников, желавших вер
нуть долг, или отказывались принимать деньги. И все ради того, чтобы искусст
венно возбудить дело о банкротстве.

Поиски путей разрешения противоречия между необходимост ью  внедрения 
института банкротства в экономику и опасностью  его широкого практического 
использования ведутся в нашей стране в основном в направлении установления 
такой процедуры банкротства, которая не вызывала бы закрытия предприятия и 
прекращения его деятельности. Сменить неэффективного собственника, устра
нить негодны х управляю щ их, но  не закрывать завод и не  увольнять рабочих! — 
таким мог бы быть лозунг реализации банкротства в российских условиях. Так, 
даже по критикуемому закону 1998 г. крупные и градообразующие предприятия 
(таковыми считаются те фирмы, число работников на которых составляет не ме
нее половины населения соответствующего города или поселка) могут до 10 лет 
находиться под управлением внешнего, назначенного судом управляющего, за 
дача которого состоит в восстановлении платежеспособности фирмы. И только в 
случае неуспеха его работы назначается распродажа имущества. То есть между 
началом процедуры банкротства и закрытием предприятия по меркам нынешне
го неустойчивого времени лежит чуть ли не вечность.

В конце 2002 г. вступила в силу новая версией Закона о банкротстве. Она 
призвана защитить добросовестных собственников и вообще всех добросовест
ных участников дела о банкротстве. В целях прекращения использования проце
дуры банкротства для передела собственности закон предусматривает возмож
ность исполнения обязательств должника перед кредиторами на любой стадии 
процедуры банкротства. И если долги оплачиваются, то суд отказывает кредито
ру в иске о признании фирмы банкротом. То есть за грошовый долг предприятие 
больше не отберешь! Запрещена и такая популярная уловка нечестных кредито
ров, как отказ принять долг. С другой стороны, должнику запрещены сделки, ко
торые могли бы разбазарить имущество фирмы и, таким образом, нарушить пра
ва честного кредитора.

Тем не менее проблема массовых банкротств принадлежит к числу острей
ших и наверняка доставит еще огромные трудности российской экономике. Даже  
новый закон не во всем устраивает экспертов. Они полагают, что в нем еще слиш
ком много лазеек для нечестных бизнесменов и коррумпированных чиновников.

На первый взгляд может показаться, что 
получение прибыли будет определять 
решение о целесообразности производст
ва и в краткосрочном периоде. Однако на 
деле ситуация сложнее. Ведь в кратко
срочном периоде часть издержек фирмы 

носит постоянный характер и при остановке производства не ис
чезает. Скажем, арендную плату за землю, на которой расположе
но предприятие, придется вносить независимо от того, простаива
ет или работает завод. Д ругими словам и, убы тки фирме
10 Микроэкономика.

Критерий 
целесообразности 

производства 
в краткосрочном 

периоде
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гарантированы даже в случае полного прекращения выпуска про
дукции1 .

Фирме предстоит взвесить, когда убытки будут меньше. В слу
чае полной остановки завода доходы будут отсутствовать, а расхо
ды точно равняться постоянным издержкам. В случае продолже
ния производства к постоянным издержкам прибавятся 
переменные, но зато появятся и доходы от реализации продукции.

Таким образом, в неблагоприятных условиях решение о времен
ном прекращении производства принимается не в момент исчезно
вения прибыли, а позже, когда убытки от производства начинают 
превышать величину постоянных издержек. Критерием целесооб
разности производства в краткосрочном периоде является непре- 
вышение убытками размера постоянных издержек ( I7TK TFC).

Это теоретическое положение полностью соответствует хозяй
ственной практике. Никто не останавливает производство при вре
менном появлении убытков. В ходе финансового кризиса 1998 г. 
доля убыточных промышленных предприятий в России выросла, 
например, до 65%. Но вряд ли кто-нибудь счел бы лучшим выхо
дом из тяжелой ситуации остановку половины промышленности 
страны.

Подчеркнем и еще один момент. Критерий целесообразности 
производства справедлив не только для условий совершенной кон
куренции, но и для любых других типов рынка. Не случайно при 
его выведении мы не использовали ни одно из условий совершен
ной конкуренции.
s--------------------------------ч Очевидно, что в силу сказанного для фир-

Варианты | мы> действующей в краткосрочном перио- 
 ̂ поведения фирмы J Д0; возможны три принципиальных ва

рианта поведения:
1) производство ради максимизации прибыли;
2) производство ради минимизации убытков;
3) прекращение производства.

Графическая интерпретация всех трех вариантов представле
на на рис. 7.4. На нем показана стандартная динамика валовых 
общих издержек (см. 6.2.2) некоей фирмы и три варианта кривых 
(точнее, прямых) валового дохода, которые сложатся: TRj — при 
высоком уровне цен на продукцию фирмы, TR2 — при среднем 
уровне цен и TR3 — при низком. Кривая валового дохода возраста
ет тем круче, чем выше цены.

1 Конечно, и от постоянных издержек можно избавиться, если лик
видировать фирму. Но это уже проблема не краткосрочного, а долгосроч
ного периода. Напомним, что в краткосрочном периоде производствен
ные мощности не меняются, в том числе и не ликвидируются.
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Рис. 7.4. Принципиальные вариан- Рис. 7.5. Деятельность фирмы,
ты поведения фирмы, максимизирующей при-
действующей в кратко- быль в условиях совер-
срочном периоде шенной конкуренции

Легко видеть, что кривая валового дохода только в первом слу
чае (TRj) оказывается на определенном своем участке выше кри
вой валовых издержек (ТС). Именно в этом случае фирма будет по
лучать прибыль, причем выберет тот уровень производства, где 
прибыль максимальна. Графически это будет та точка (Qx), где 
кривая TRj будет выше кривой ТС на максимальное расстояние. 
Размер прибыли (Kj) выделен на рис. 7.4 жирной линией.

Во втором случае (TR2) кривая дохода на всем своем протяжении 
находится ниже издержек, т. е. прибыли быть не может. Однако раз
рыв между обеими кривыми — а именно так графически отражается 
размер убытка —■ неодинаков. Вначале убытки значительны. Затем по 
мере роста производства они снижаются, достигая при выпуске Q2 еди
ниц продукции своего минимума (пг). А  потом начинают вновь расти. 
Очевидно, что выпуск Q2 единиц продукции в этих условиях оптима
лен для фирмы, так как обеспечивает ей минимизацию убытков.

Наконец, в третьем случае разрыв между издержками и дохо
дом (кривая TR3) с ростом производства только нарастает. Иными 
словами, убытки монотонно увеличиваются. В этой ситуации фир
ме лучше прекратить производство, смирившись с неизбежными в 
этом случае убытками в размере валовых постоянных издержек (л3).

Рассмотрим теперь каждый из вариантов поведения подробнее, 
используя для этого показатели средних издержек и среднего до
хода. Средние показатели имеют то преимущество, что рассчиты
ваются на единицу продукции, что позволяет прямо сравнивать 
их с ценой той же единицы продукции.
^ ^  Максимизация прибыли, в частности,

Максимизация | имеет место, когда цена превышает вели- 
прибыли I чину средних совокупных издержек 

-------------------------------- (Р>АТС . ).
4 ГГШГ



292 Тема 7. Совершенная конкуренция

При такой цене предприятие более чем покрывает свои расхо
ды (рис. 7.5). Цена (Р) превышает минимальную величину сред
них совокупных издержек (ATCmin), поэтому принципиально воз
можно получение прибыли. Точнее, фирма получает прибыль в 
зоне между точками 1 и 2, где кривая цен лежит выше уровня из
держек, или, что то же самое, при объеме производства от Qj до Qr  
По размерам же прибыль равна разнице между ценой и средними 
общими издержками (P-АТС), умноженной на избранный объем 
производства Qn. То есть1:

я = (P-АТС) х Q = к х Q .
4 '  еди н и ц ы

Графически прибыль представлена на рис. 7.5 площадью заш
трихованного прямоугольника.
(  Критические точки ^ 0бъемы производства Qx и Q2 принято 
ч_____________________ /  называть критическими точками, по
скольку именно в них совершается переход от убыточного к при
быльному производству и наоборот. Они играют в управлении 
предприятием большую роль.

Обратим внимание на то, что положение первой критической 
точки зависит в первую очередь от средних постоянных издержек, 
тогда как второй — от средних переменных издержек.

Действительно на графике хорошо видно, что в районе первой 
точки вклад переменных издержек в общую величину средних об
щих издержек мал (AVCj < AFCj). Это и понятно: пока произво
дится мало товаров, груз постоянных издержек, приходящихся на 
каждый из них, велик. Поэтому сравнительно прост и рецепт до
стижения первой критической точки (ее называют также точкой 
безубыточности): надо увеличить объем производства. Хотя для 
непрофессионалов это решение часто выглядит парадоксальным:

'Правая часть формулы заслуживает краткого комментария, имею
щего отношения не столько к рынку совершенной конкуренции, сколь
ко к другим типам рынков, где фирмы способны сами устанавливать 
цены на свою продукцию. Как видно из нее, величина прибыли может 
быть представлена в виде произведения прибыли на единицу продукции 
и объема производства. Отсюда следуют две возможности повышения 
прибыли:
— либо за счет повышения доли прибыли, заключенной в каждой про

данной единице;
— либо за счет увеличения объема продаж.

На практике фирме всегда приходится выбирать между этими вари
антами. Если выбрать высокую цену, то высока будет и удельная при
быль, но цена отпугнет многих покупателей. Если установить низкую 
цену, то удельная прибыль будет мала, но удастся продать больше това
ров (эту возможность часто называют получением прибыли за счет обо
рота). Чтобы выбор оказался верным, надо в первую очередь оценить 
эластичность спроса (см. 4.2.1).
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зачем, например, увеличивать выпуск автомобилей, если доход от 
их продажи не окупает затрат? Не приведет ли это к умножению 
убытков? На деле именно в расширении выпуска кроется выход из 
зоны убыточности, ведь оно неизбежно сократит средние постоян
ные издержки.

Зато в районе второй точки переменные издержки уже игра
ют главную роль (AVC2 > AFC2). К этому моменту достигнут зна
чительный объем производства и средние постоянные издерж
ки существенно уменьшились. А  вот у средних переменных 
издержек наметился рост — уже близок предел загрузки мощ
ностей и рост производства дается только ценой роста перемен
ных затрат (введения ночных смен и т.п.). В этой ситуации фир
ме надо не увеличивать выпуск продукции, а сокращать его.

Для российской экономики проблема 
критических точек имеет особое значе
ние, поскольку большинство отечествен
ных предприятий сильно недогружены. 
Иными словами, они работают в зоне, 

предшествующей первой критической точке, и во многом имен
но из-за этого убыточны. Оптимальное разрешение трудностей, 
разумеется, состоит в увеличении объема производства. Мы уже 
касались этой проблемы в связи с необходимостью снижения из
держек (см. 6.3) и убедились, что:

1) в массовом масштабе рост производства на предприятиях 
прямо зависит от усиления подъема в экономике России;

2) на локальном уровне отдельного предприятия наращивание 
выпуска продукции возможно путем перепрофилирования мощно
стей на пользующиеся платежеспособным спросом товары.

В отсутствие возможности увеличить выпуск продукции одной 
из важнейших задач предприятия становится снижение величины 
критических точек.

В этой ситуации болезненным, но часто необходимым выходом 
становится реструктуризация предприятия, сопровождаемая либо 
продажей ненужного оборудования, либо сдачей его в долгосроч
ную аренду. Целью таких мер является уменьшение фиксирован
ных издержек (и, следовательно, снижение первой критической 
точки) без уменьшения объема выпуска. Новую, пониженную кри
тическую точку достичь легче. В результате предприятие получает 
шанс избавиться от убытков.

РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР. Российские предприятия стремятся к точке 
безубыточности

Достижение первой критической точки (точки безубыточности) является од
ной из самых распространенных задач, стоящих в настоящее время перед отече
ственными предприятиями. Еще в 1996 г. руководство крупнейшего советского, а 
затем российского производителя грузовых автомобилей — КамАЗа — прекрасно 
осознавало проблему критических точек. Тогдашний генеральный директор завода

Проблема 
критических точек 

на российских 
 ̂ предприятиях ^
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'  Прекращение ^ В том слУчае> когДа рыночная цена про
производства дукции ниже минимального значения

ч____________________У средних переменных издержек
(Р< A V C min), предприятие прекращает производство продукции.

Действительно данная цена не только не покрывает все издерж
ки, она не в состоянии полностью покрыть и переменные издерж
ки. То есть каждая выпущенная единица к неизбежному убытку в 
размере постоянных издержек прибавляет еще и непокрытую часть 
переменных издержек, связанных с выпуском этого товара. В этих 
условиях чем больше производство, тем больше убытки. То есть 
цена на продукцию упала настолько низко, что предприятие для 
того чтобы свести убытки к минимуму, должно приостановить вы
пуск продукции.

При любом положительном объеме выпуска потери (убытки) 
больше совокупных постоянных издержек. Это отчетливо видно 
на графике (рис. 7.8). Величина убытков при объеме производства 
Qj равна площади всего заштрихованного прямоугольника ( [АТСХ
-  Р] х Q j). Постояные же издержки могут быть рассчитаны как 
средние постоянные издержки в расчете на единицу продукции 
(AFCj = ATCj -  AVCj), умноженные на Qr  На графике они выделе
ны как часть заштрихованного прямоугольника с менее плотной 
штриховкой. Вся же часть прямоугольника, покрытая плотной 
штриховкой, — это чистые убытки из-за непрекращения произ
водства. Остановив завод, их можно было бы избежать.

Рис. 7.8. Закрытие производства в краткосрочном периоде 
в условиях совершенной конкуренции
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Однако прекращение производства не означает ликвидации само
го предприятия (фирмы). Просто предприятие вынуждено временно 
остановить выпуск. Стоять оно будет до тех пор, пока рыночная цена 
не увеличится до такого уровня, что производство начнет приобретать 
какой-то смысл. Либо фирма убедится в долгосрочном характере по
нижения цены и окончательно прекратит свое существование.

Временные остановки российских пред
приятий — на 2-3 месяца, на полгода, а 
то и почти на год — в годы реформ, к со
жалению, отнюдь не редкость. То прекра

щает производство АвтоВАЗ (в 2002-2003 гг.), а то и производитель 
казалось бы ходовых товаров — подмосковная фабрика «Марс», вы
пускающая шоколадные батончики «Марс« и «Сникерс» (последний 
факт был зафиксирован в сентябре 1998 г.). О бесчисленных же оста
новках малых предприятий на таком фоне и говорить не прихо
дится.

У временных остановок производства в России есть по сравне
нию с описываемыми в теории определенная специфика. А имен
но низкая цена, как правило, формально не является их причи
ной. Дело в том, что по нашему закону продажа продукции ниже 
себестоимости просто запрещена, т. е. не только ситуация 
P<AVC . , но и куда более мягкий случай АТС . >P>AVC . никогдаmin J mm mmне может сложиться. Завод всегда назначает цену выше этого уровня.

Но объективный закон экономики с помощью юридической нор
мы отменить нельзя. Когда реальная рыночная цена падает ниже 
себестоимости, продукцию предприятия по назначенной им более 
высокой цене перестают покупать. В этих условиях фирма обычно 
идет на скрытые формы понижения цены. А именно соглашается 
на затяжку оплаты, принимает при бартерных сделках менее вы
годные пропорции обмена своих изделий на другие товары и т.п. 
Главное — складе скапливается много непроданной продукции.

Остановка предприятия в этих условиях позволяет сэкономить 
на переменных издержках (временно не платить зарплату, не за
купать сырье и т.п.), и за это время дождаться поступления денег 
от своих должников и распродать излишки готовой продукции.

7.2.2. Максимизация прибыли и правило МС = MR
Выбор принципиального варианта поведения (максимизация 

прибыли, минимизация убытков, временное прекращение произ
водства) представляет собой лишь первый шаг фирмы в опти
мизации своего положения на рынке. Следующий шаг состоит в 
точном установлении того объема производства, который макси
мизирует прибыль или (при менее благоприятных условиях) ми
нимизирует убытки.

Остановки
российских

предприятий
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Николай Бех говорил: «25 тыс. автомобилей в год -  это минимум, при котором мож
но содержать АО. Без развития, чтобы быть в нулевом сбалансированном режиме. 
Совместно с иностранными аудиторами нами просчитано, что каждый новый авто
мобиль плюс к этим 25 тыс. должен давать 3 -4  тыс. долл. прибыли». Именно поэто
му на заводе надеялись, что если расширить выпуск с 22 тыс. грузовиков (столько 
было выпущено в 1995 г.) до 26-27 тыс., а к тому же увеличить производство запчас
тей, то предприятие станет прибыльным. Но достичь этих объемов не удалось. Пред
приятие снижало производство и все глубже уходило в зону убытков.

В 1997 г. было полностью сменено руководство фирмы. Новые менеджеры 
пошли по иному пути: если нельзя резко увеличить размеры продаж, то надо сни
зить издержки. И началась распродажа ненужного имущества фирмы, которого 
оказалось до удивления много: собственный речной порт, железнодорожная вет
ка, автопарк на 400 автомобилей, огромное число неиспользуемых станков и даже 
10 прогулочных яхт! Достичь точки безубыточности, однако, не удалось и после 
этого. Слишком запущена была ситуация, да и объемы производства в 1998 г. 
снова катастрофически упали. В 1997-99 гг. КамАЗ балансировал на грани банк
ротства, а управление предприятием переходило из рук в руки.

30 т

1995 1998 1999 2000 2001 2002

Рис. 7.6. Выпуск грузовых автомобилей и точка безубыточности на КамАЗе 
(тыс. шт.)

И все же усилия были не напрасны. Благодаря сокращению издержек крити
ческая точка постепенно снижалась. А производство грузовиков после начала в 
стране подъема несколько увеличилось. В 2001 г. КамАЗ впервые за годы реформ 
получил крошечную прибыль. Впрочем, успех пока неустойчив: стоило в 2002 г 
чуть-чуть упасть спросу, и вновь появились убытки

Не менее драматична и история мясокомбината им. Микояна, некогда выпус
кавшего знаменитую на весь Союз микояновскую колбасу. Комбинат был единствен
ным в Москве мясоперерабатывающим заводом полного цикла. Для этого при его 
строительстве была проложена железнодорожная ветка для подвоза скота, пост
роены бойня и гигантский холодильник. Все это в 1990-е годы в условиях перехода 
на использование импортного мяса стало лишней обузой. Критические точки на
ходились столь высоко, что уменьшившийся в условиях кризиса объем выпуска 
колбас никак не мог их достичь. 14 августа 1998 г. на воротах предприятия появи
лись объявления, что МИКОМС (как тогда назывался комбинат) самоликвидирует
ся. Рабочих же на комбинат просто не пустили, заявив, что они уже уволены.

Разорившееся предприятие приобрела корпорация Эксима и, переимено
вав его в Микояновский мясокомбинат, вложила большие деньги в рекламно-мар
кетинговую «раскрутку» продукции. Место невнятной аббревиатуры «МИКОМС”» 
заняла торговая марка «Микоян». Агрессивно подчеркивались, что комбинат вы
ращивает все необходимое для производства в собственных колхозах и фермах, 
и сам же перерабатывает; что он является традиционным поставщиком Москвы и 
Кремля. Спрос на продукцию фирмы (а значит, и производство) удалось резко 
повысить. И критические точки покорились. Уже несколько лет Микояновский мя
сокомбинат приносит прибыли.
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Рис. 7.7. Деятельность фирмы, минимизирующей убытки 
в условиях совершенной конкуренции

Другой путь выживания использовал Горьковский автомобильный завод 
{ГАЗ). В конце 1980-х годов изрядно состарившееся производственное оборудо
вание завода (устанавливали его еще в 1930-е годы с помощью Форда) было ра
дикально обновлено, на что ушла огромная сумма в 1 млрд долл. и 5 млрд совет
ских, доинфляционных рублей. Беда в том, что все деньги были потрачены на 
модернизацию производства среднетоннажных (3-4 ,5  т) грузовиков для армии и 
села. А с началом реформ они оказались никому не нужны: расходы на вооруже
ние упали чуть ли не до нуля, а колхозы и фермеры попали в тиски безденежья. 
Оборудование, рассчитанное на выпуск 300 тыс. грузовиков в год было загру
женным менее, чем на треть. Понятно, что, несмотря на сохранившийся спрос на 
легковые «Волги», точка безубыточности стала для ГАЗа недостижимой.

Выход был найден в перепрофилировании производства, поиске пользую
щегося спросом продукта. С огромным трудом и ценой предельного напряжения 
сил завод сумел переоборудовать сборочные линии по производству средних гру
зовиков на выпуск юркой 1,5-тонной «ГАЗели». А на эти маленькие грузовички спрос 
оказался огромным. Точка безубыточности была достигнута.

'  Минимизация ^  ВтоРой вариант реализуется, когда ры- 
убытков I ночная Чена продукции предприятия

________________________ '  больше минимальной величины средних
переменных издержек, но меньше минимальной величины средних 
общих издержек (ATCmin> Р > AVCmin). Если фирма прекратит про
изводство (даже временно), ей придется оплачивать фиксированные 
издержки без привлечения каких бы то ни было текущих доходов. 
А  это означает, что убытки станут равны полному размеру фикси
рованных издержек и превысят величину, которую имели бы при 
сохранении производства. Поэтому-то предприятие продолжает 
выпускать продукцию и терпит убытки, лишь минимизируя их.

Графически минимизация убытков предприятия показана на 
рис. 7.7.
ч
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A B C  О D Е F

Рис. 7.9. Правило MR = МС

В принципе это мо
жет быть сделано путем 
прямого сравнения ва
лового дохода и вало
вых издержек, как на 
графике 7.91. Малень
кие фирмы, не имею
щие мощных бухгал
терских подразделений, 
часто именно так и по
ступают. Они чисто 
опытным путем переби
рают соотношения из
держек и доходов при 
разных объемах произ
водства и останавлива
ются на том из них, ко
торый обеспечивает 
наилучший финансо
вый результат.

Более точным способом определения оптимального размера 
производства является сравнение предельного дохода (MR) и пре
дельных издержек (МС) — см. рис. 7.9.
(  Правило MR = МС У л и ч е н и е  выпуска продукции повыша-
V г  _________ /е т  прибыль только в том случае, если до
ход от продажи дополнительной единицы продукции превышает 
издержки производства данной единицы, т.е. если MR > МС. На 
рис. 7.9 этому условию соответствуют объемы выпуска А, В, С. До
полнительные прибыли, получаемые в результате выпуска этих 
единиц, выделены на нем жирными линиями.

Напротив, когда издержки, связанные с выпуском еще одной 
единицы продукции выше приносимого за счет ее реализации до
хода (MR < МС), то, произведя соответствующую порцию товара 
фирма лишь сокращает свою прибыль или увеличивает убытки (см. 
точки D, Е, F; жирно выделены дополнительные убытки).

Очевидно, что в этих условиях максимальная прибыль (или ми
нимальные убытки) будет достигнута при том объеме производства 
(на рис. 7.9 точка О), где кривая предельных издержек в своем воз
растании пересечет кривую предельного дохода, т. е. сравняется

1 Геометрически может быть доказано, что максимизация прибыли 
(минимизация убытков) происходит при том объеме производства, при 
котором касательная к кривой ТС имеет тот же наклон, что и кривая TR. 
Большого практического значения это, впрочем, не имеет, так как стро
гое построение касательной к фактической кривой издержек, как пра
вило, невозможно в силу ее ломаного характера.
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с ней (MR = МС). Действительно, пока MR > МС, увеличение про
изводства, приближающее его к точке О, дает все большую при
быль. Когда же после пересечения кривых устанавливается соот

ношение MR < МС, к 
увеличению прибыли ве
дет, наоборот, сокращение 
производства. Другими 
словами, прибыль растет 
при приближении к точке 
равенства предельных из
держек и дохода с любой 
стороны. А  следовательно, 
максимум прибыли дости
гается в самой точке.

Эту закономерность в 
экономической науке при
нято называть правилом 
MR = МС. Согласно ему, 
максимизация прибыли 
(минимизация убытков) 
достигается при объеме 
производства, соответ
ствующем точке равен
ства предельного дохода и 
предельных издержек. 
Правило MR = МС справед
ливо не только для усло
вий совершенной конку
ренции, но и для других 
типов рынка.

Рис. 7.10. Оптимизация 
бъема производства в услови
ях максимизации прибыли 
(а), минимизации убытков (б), 
остановки производства (в)

С—  _  \ В условиях совершенной конкуренции 
равило —______j  Предельный доход равен цене товара. По

этому правило MR = МС может быть представлено и в иной форме: 
Р = MR = МС, или Р = МС.

То есть в условиях совершенной конкуренции максимизация 
прибыли (минимизация убытков) достигается при объеме про
изводства, соответствующем точке равенства предельных из
держек и цены.
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На рис. 7.10 правило MR = МС применено к процессу выбора 
оптимального объема производства для всех трех важнейших ры
ночных ситуаций.
( Выбор оптимального') Рис.7.10 а, в частности, показывает, как 
объема производства происходит выбор в условиях максими- 

ч__________ I__________ У зации прибыли. Максимизирующая при
быль фирма устанавливает объем своего производства на уровне 
Q0, соответствующем точке пересечения кривых MR и МС (на гра
фике точка О).

Обратим особое внимание на то, что объем производства Q0 в 
случае максимизации прибыли больше объема производства Qmin, 
который соответствовал бы минимальному уровню средних общих 
издержек, т. е. технологическому оптимуму производства. Поня
тен и экономический смысл этого.

В точке Qmln достигается максимальная прибыль в расчете на 
единицу продукции. На графике хорошо видно, что именно здесь 
расстояние между кривыми АТС и Р наибольшее. Однако фирма 
максимизирует не удельную прибыль на единицу продукции, а 
валовый объем прибыли от всего производства. Поэтому ей нет 
смысла отказываться от выпуска единиц продукции, лежащих 
между Qmin и Q0. Пусть в расчете на единицу продукции прибыли 
для них несколько ниже, но вклад в увеличение валовой прибыли 
внесут и они. Ведь здесь действует неравенство MR > МС, а зна
чит, фирма выигрывает от выпуска каждой единицы дополнитель
ной продукции.

Нарис. 7.10 б показана ситуация минимизации убытков. Фир
ма и в данном случае ориентируется на правило MR = МС, избирая 
объем производства Q0. Однако на сей раз он оказывается ниже тех
нологически оптимального уровня Q . .

Другими словами, при пониженном уровне цен (точнее, когда 
они находятся ниже точки безубыточности) технологический оп
тимум становится экономически недостижимым. Эту закономер
ность в ходе затяжного кризиса в нашей стране испытали на себе 
многие отечественные предприятия: низкий уровень спроса за
ставляет их недоиспользовать свои производственные мощности.
( Первое ограничение^ Одновременно на рис. 7.106 удобно про

правила MR = МС I слеДить закономерность, свойственную
--------------- --------------- /  не только случаю минимизации убытков,

но и другим вариантам поведения фирмы на рынке. Благодаря 
сравнительно низкому положению кривой Р на нем хорошо вид
но, что кривые MR и МС имеют не одну, а две точки пересечения.

Уточнение правила MR = МС состоит в том, что оно относит
ся только ко второму пересечению кривых. Выбор производства
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на уровне первого пересечения M R  и М С, напротив, не обеспечи
вает оптимизации производства. Дело в том, что первое пересе
чение находится на нисходящей ветви U-образной кривой МС. 
И по мере увеличения производства в районе этой точки оно ста
новится все более выгодным: до объема выпуска QK предельные из
держки от выпуска очередной единицы выше предельного дохо
да, но сразу после превышения этого объема предельный доход 
начинает превышать издержки. А  следовательно, как и во всех слу
чаях, когда MR > МС, фирме надо наращивать объем производ
ства.

Наконец, при третьем (см. рис. 7.10 в) 
принципиальном варианте поведения, т. е. 
при остановке производства, правило 

MR=MC не применимо вообще. Прекращение производства в крат
косрочном периоде целесообразно, если Р < AVCmin. Как было по
казано ранее (см. рис. 7.8), в этом случае любой, кроме нулевого, 
объем производства вызывает убытки, превышающие величину по
стоянных издержек. Поэтому правильный выбор состоит в оста
новке производства, а не в выпуске продукции. Не оптимизирует 
финансовых результатов, в частности, и Q0, соответствующее MR 
= МС.

Положение части кривой МС ниже кривой MR в такой ситуа
ции свидетельствует лишь о том, что несколько единиц продукции 
(скажем, с шестой по десятую деталь) можно произвести с издер
жками более низкими, чем уровень цены. Но вся изготовленная 
продукция при любом положительном объеме выпуска (будь то все 
шесть, все восемь или все десять деталей) производится со столь 
большими издержками, что они не могут быть покрыты не только 
полностью, но даже и в переменной своей части, за счет доходов от 
продажи.

Другими словами, второе ограничение правила M R  = М С  со
стоит в том, что оно не применимо при уровнях цен, лежащих 
ниже минимального значения средних переменных издержек.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Действовали ли советские колхозы
в условиях совершенной конкуренции?

Мы уже отмечали, что применимость многих выводов теории совершенной 
конкуренции далеко простирается за пределы рынков, на которых строго выпол
няются все четыре условия совершенной конкуренции. Обратим особое внима
ние на то, что подробное описание механизма максимизации прибыли при рас
смотрении настоящей темы фактически опиралось лишь на одно свойство рынка 
совершенной конкуренции — абсолютную эластичность спроса на продукцию 
фирмы. То есть на то, что какой бы объем продукции не предложила фирма, он 
будет принят рынком и оплачен по фиксированной цене. А такое условие в реаль
ной экономике выполняется гораздо чаще, чем весь комплекс условий совершен
ной конкуренции. Скажем, действовало оно и ... в советских колхозах.

Второе ограничение 
 ̂ правила MR = МС ^
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Впрочем, вынесенный в заглавие настоящего примера вопрос, разумеется, 
провакационный. И ответ на него может быть только отрицательным. Колхозы в 
советской экономике не только не были совершенными конкурентами, но вооб
ще были поставлены вне конкуренции. Однако типичные для этих предприятий 
условия хозяйствования все же имели нечто общее с положением производите
ля на рынке совершенной конкуренции. Они предполагали сдачу всей выращен
ной продукции (не важно, мал или велик в данном году оказался урожай) по твер
до установленной закупочной цене. То есть кривая спроса на их продукцию была 
той же горизонтальной прямой, что и при совершенной конкуренции.

А вот более современный пример столь же далекой от совершенной конку
ренции и вместе с тем чем-то похожей на нее ситуации: цены на продукцию есте
ственных монополий в России регулируются государством. В частности, цена 
электроэнергии фиксируется на определенном уровне решениями региональных 
энергетических комиссий. Так что всевластный российский монополист «РАО 
ЕЭС», словно мелкая фирма—совершенный конкурент, вынужден мириться с аб
солютно горизонтальной кривой спроса на свою продукцию.

Менее экзотичное проявление той же закономерности часто встречается в 
сельском хозяйстве. Деятельность предприятий этой отрасли, как известно, дей
ствительно протекает в условиях, близких к совершенной конкуренции. Однако 
рыночная цена, например, закупки молока у бывших колхозов часто диктуется не 
свободной игрой рыночных сил, а волею крупных перерабатывающих компаний. 
Таковыми являются московские Лианозовский и Очаковский комбинаты, петер
бургский Петмол и др. Достаточно часто они устанавливают фиксированные за
купочные цены, с которыми сельским производителям приходится только сми
ряться.

Мы перечислили все эти примеры лишь с одной целью. Фирмы могут дей
ствовать в условиях, похожих и не похожих на совершенную конкуренцию. Но если 
они по самым разнообразным причинам сталкиваются с фиксированной ценой 
на свою продукцию, то максимизирующим прибыль объемом выпуска становит
ся, как и при совершенной конкуренции, объем производства на уровне Р = МС.

7.2.3. Кривая предложения конкурентной фирмы. 
Равновесие в краткосрочном периоде

До настоящего момента мы считали уро
вень цен, по которы м  фирма продает 
свою продукцию, неизменным по вели
чине. Рассм отрим , каким будет опти 

мальный вы пуск продукции фирмой в случае их изменения 
(рис. 7.11). Пусть цена продукции последовательно снижается с 
уровня Р5 до уровня PQ:
• при цене Р 5 предприятие будет максимизировать прибыль и 

производить Q5 единиц продукции;
• при цене Р4 фирма окажется в точке безубыточности (нулевой 

экономической прибыли) и выпустит Q4 единиц;
• при цене Р3 предприятие будет минимизировать убытки и про

изводить Q3 единиц продукции;
• при цене Р2 фирма попадет в точку безразличия и либо выпус

тит Q2 единиц, либо вовсе прекратит производство;

Кривая предельных 
издержек как кривая 

предложения
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• наконец, при любой цене 
ниже Р2 (например, при 
Р 2) выпуск точно будет 
остановлен (Q1 =  0).
Л егк о  за м е ти ть , ч то  

описы вая поведение ф ир
мы при р а зн ы х  у р о в н я х  
цен, мы фактически описа
ли ее кривую предложения.
Ведь кривая предложения 
как раз и показы вает, ка
кой объем продукции будет 
выпущен при том или ином 
уровн е цен. А  п оск ол ьк у  
интересы предприятия тре
бую т довести производство 
до точки , где предельные 
издержки будут равны цене 
(М С=Р), то кривая предель
ных издержек конкурент
ной фирмы в краткосрочном периоде будет одновременно ее 
кривой предложения для этого периода.

Но предприятие выпускает продукцию  только в том случае, 
если рыночная цена превышает минимальные средние перемен
ные издерж ки (Р > AVCmin). Следовательно, кривая предлож е
ния продукции (S) в краткосрочном  периоде графически огра
ничивается только тем отрезком  кривой предельных издержек 
(М С), которы й располож ен над минимальной точкой  кривой 
средних переменных издерж ек. Или, другими словами, кривая 
предложения совпадает с кривой предельных издержек только 
при МС > A V C min. При более низком  уровне ры ночны х цен 
(Р < AVCmin) кривая предложения претерпевает разрыв и в даль
нейшем сливается с осью  цен (ОР).

На графике вся кривая предложения выделена жирной линией.
Из

Qi

Рис.

Q2 Q3 Од Os

7Л1. Кривая предложения 
конкурентной фирмы

Кривая предложения 
отрасли

к р и вы х п редлож ен ия  отдельны х 
фирм складывается кривая предложения 
конкурентной отрасли (рис. 7.12). Если

на рынке действует несколько фирм (на рис. 7.12 изображен про
стейший случай, когда их две), то совокупный объем предложения 
отрасли при каждой данной цене равен сумме объемов предложе
ния всех фирм.

z s - s 1 + ...sn,
где п — число фирм в отрасли.
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На рис. 7.12. показан такой процесс суммирования для цены 
Pj. Легко заметить, что по сравнению с кривыми предложения 
фирм отраслевая кривая сдвинута вправо, в сторону больших объе
мов предложения.

Рис. 7.12. Формирование кривой предложения отрасли 
в краткосрочном периоде

Предложение конкурентной отрасли и 
рыночный спрос на ее продукцию уравни
ваются при цене равновесия. На рис. 7.13 
изображена достаточно простая картина 
взаимодействия спроса и предложения в 

условиях совершенной конкуренции.
Некоторых комментариев заслуживает, пожалуй, лишь кри

вая спроса. Для всей отрасли (в отличие от отдельной фирмы) она 
имеет нормальный, соответствующий закону спроса вид понижа
ющейся кривой. Напомним, что в горизонтальную прямую кри
вая спроса на продукцию отдельной фирмы вырождалась лишь по
тому, что размеры фирмы были пренебрежительно малы по 
сравнению с ёмкостью всего отраслевого рынка.

Точка пересечения кривых спроса и предложения (О) задает 
равновесную цену PQ и равновесный объем предложения Qfl. Имен
но сформировавшаяся в рамках всей отрасли равновесная цена PQ 
в дальнейшем каждой фирмой—совершенным конкурентом рас
сматривается как сложившаяся данность, как цена, продиктован
ная рынком, с которой следует смириться, выгодна она или нет.

Другой важной особенностью точки равновесия при совершен
ной конкуренции является ее устойчивость. В самом деле, отрас
левая кривая предложения S является суммой кривых предложе
ния всех фирм, действующих в отрасли. Последние же представляют 
собой совокупность точек, максимизирующих прибыль при разных 
уровнях цен. Именно таким свойством, как было показано, обла
дает кривая предельных издержек (МС = S). Отсюда следует, что 
компании не заинтересованы в отклонении от точки равновесия. 
Ведь любая точка, не лежащая на кривой МС, не удовлетворяет

Равновесие 
конкурентной 

отрасли в кратко- 
срочном периоде
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правилу MR = МС, а зна
чит, не дает возможности 
получить максимальную 
прибыль.

Рис. 7.13. Равновесие
конкурентной 
отрасли в кратко
срочном периоде

7.3. Рынок совершенной конкуренции 
в долгосрочном периоде

7.3.1. Равновесие фирмы и отрасли 
в долгосрочном периоде

Вход на рынок совершенной конкурен
ции и выход из него открыт для всех фирм 
без исключения. Поэтому в долгосрочном 
периоде уровень прибыльности становит
ся регулятором используемых в отрасли 
ресурсов.

Если установившийся в отрасли уровень рыночных цен выше 
минимума средних издержек, то возможность получения эконо
мических прибылей послужит своеобразным стимулом для входа 
в данную отрасль новых фирм. Отсутствие барьеров на их пути при
ведет к тому, что на производство данного вида товаров будет на
правляться все большая доля ресурсов.

И, наоборот, экономические убытки будут выполнять роль ан
тистимула, отпугивающего предпринимателей и сокращающего 
объем используемых в отрасли ресурсов. Ведь если фирма возна
мерилась оставить отрасль, то в условиях совершенной конкурен
ции она не встретит на своем пути никаких барьеров. То есть фир
ма в этом случае не будет нести каких-либо безвозвратных 
издержек и найдет своим активам новое применение или продаст 
их без ущерба для себя. А потому реально сможет осуществить свое 
стремление переместить ресурсы в другую отрасль.

Взаимосвязь между уровнем прибыльнос
ти в конкурентной отрасли и размерами 
использования в ней ресурсов, а значит, 
и объемом предложения, предопределяет

Нулевая
экономическая

прибыль

Уровень прибыли 
как регулятор 
привлечения 

ресурсов
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безубыточность действующих в конкурентной отрасли фирм в 
долгосрочном периоде (или, что то же самое, получение ими нуле
вой экономической прибыли). Механизм установления нулевой 
экономической прибыли показан на рис. 7.14.

Пусть в конкурентной отрасли (рис. 7.14 б) первоначально су
ществует равновесие (точка О), диктующее некий уровень цен Р0, 
при котором фирма (рис. 7.14 а) в краткосрочном периоде получа
ет нулевую прибыль. Допустим далее, что на продукцию отрасли 
неожиданно возрос спрос. Кривая отраслевого спроса D0 в этой си
туации переместится в положение Dj, и в отрасли установится но
вое краткосрочное равновесие (точка равновесия Ох, равновесный 
объем предложения Qj, равновесная цена Pj). Для фирмы новый по
вышенный уровень цен станет источником экономических прибы
лей (цена Р лежит выше уровня средних общих издержек АТС).

Экономические прибыли привлекут в отрасль новых произво
дителей. Следствием этого станет формирование новой кривой 
предложения S2, смещенной по сравнению с первоначальной в сто
рону больших объемов производства. Установится и новый, не
сколько снизившийся уровень цен Pg. Если при этом уровне цен 
(как на нашем рисунке) сохранятся экономические прибыли, то 
приток новых фирм продолжится, а кривая предложения еще силь
нее сдвинется вправо. Параллельно с притоком в отрасль новых 
фирм предложение в отрасли будет увеличиваться и под влияни
ем расширения производственных мощностей уже действующи
ми в отрасли фирмами. Постепенно все они выйдут на уровень 
минимальных средних долгосрочных издержек (LATC), т. е. дос
тигнут оптимального размера предприятия (см. 6.4.2).

Рис. 7.14. Долгосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной 
конкуренции
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Очевидно, что оба названных процесса будут длиться до тех пор, 
пока кривая предложения не займет положения S3, означающего 
для фирм нулевой уровень прибылей. И только тогда приток но
вых фирм иссякнет — для него больше не будет стимула.

Та же самая цепочка последствий (но уже в обратном направ
лении) развертывается и в случае возникновения экономических 
убытков:
1) сокращение спроса;
2) падение цены (краткосрочный период);
3) появление экономических убытков у фирм (краткосрочный пе

риод);
4) отток фирм и ресурсов из отрасли;
5) сокращение долгосрочного рыночного предложения;
6) рост цены;
7) восстановление безубыточности (долгосрочный период);
8) прекращение оттока фирм и ресурсов из отрасли.

Таким образом, совершенная конкуренция обладает своеоб
разным механизмом саморегуляции. Его суть состоит в том, что 
отрасль гибко реагирует на изменение спроса. Она привлекает та
кой объем ресурсов, который увеличивает или уменьшает объем 
предложения ровно настолько, насколько необходимо, чтобы ком
пенсировать изменение спроса. И обеспечивает на этой основе дол
госрочную безубыточность фирм.

Суммируя, можно сказать, что устанавли
вающееся в отрасли равновесие в долго
срочном периоде удовлетворяет трем 
условиям:

1) выполняются условия краткосрочного равновесия, т.е. крат
косрочные предельные издержки равны краткосрочному пре
дельному доходу и цене (Р = MR = МС);

2) каждая из фирм удовлетворена объемами используемых про
изводственных мощностей (краткосрочные средние совокуп
ные издержки равны наименьшим возможным долгосрочным 
средним издержкам ATCmin = LATCmin);

3) фирма получает нулевую экономическую прибыль, т.е. сверх
прибыль не образуется, а потому не существует фирм, желаю
щих войти в отрасль или покинуть ее (Р = ATCmin).
Все эти три условия долгосрочного равновесия можно предста

вить в следующем обобщенном виде:
Р = MR = МС = АТС . =LATC . .т т  т т

Если соединить все точки возможного 
долгосрочного равновесия, то образуется 
долгосрочная линия предложения кон
курентной отрасли (SL).

Долгосрочная 
кривая предложения 

отрасли

Условия
долгосрочного

равновесия
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Р*
Рис. 7.15. Долгосрочная кривая

предложения для отрасли 
с постоянными (а), расту
щими (б) и падающими (в) 
издержками

а)

б)

Действительно точки равновесия О и Од на рис. 7.14 факти
чески намечают положение долгосрочной кривой предложения. 
Они показывают, что в долгосрочном плане конкурентная отрасль 
способна обеспечить любой объем предложения по одной и той 
же цене Р0. В самом деле, повторив приведенную выше цепочку 
рассуждений, легко прийти к следующему выводу: как бы не из
менился спрос, объем предложения отреагирует так, что в конеч
ном счете точка равновесия вновь вернется на уровень, соответ
ствующий уровню нулевой экономической прибыли для 
действующих в отрасли фирм.

Итак, общий принцип состоит в том, что долгосрочной кривой 
предложения конкурентной отрасли является линия, проходя
щая через точки безубыточности для каждого уровня производ
ства. На рис. 7.15 показаны разные варианты проявления этой 
закономерности.

В рассмотренном нами конкретном при
мере (см. рис. 7.14) такой линией явля
ется прямая, параллельная оси абсцисс 
и соответствующая абсолютной эластич

Отрасли 
с постоянными 

издержками
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ности предложения. Последнее, впрочем, имеет место не всегда, а 
только в так называемых отраслях с постоянными издержками. 
То есть в тех случаях, когда при расширении объема своего пред
ложения отрасль имеет возможность закупать необходимые ресур
сы по постоянным ценам.

Как правило, это условие выполняется для отраслей, имеющих 
сравнительно небольшие размеры относительно масштабов всей 
экономики. Скажем, рост числа бензоколонок в России не создает 
напряжения ни на одном из ресурсных рынков, на которые выхо
дят фирмы при строительстве автозаправочных станций. Если от
влечься от инфляции, создание резервуаров, приобретение насо
сов, найм персонала и т.д. обходятся при сооружение каждой 
дополнительной станции примерно в одну и ту же сумму (разли
чия могут быть связаны лишь с ее размерами и дизайном). Следо
вательно, и уровень безубыточности, на котором под влиянием кон
куренции замрет цена услуг бензоколонок, будет все время один и 
тот же. Мы изобразили эту ситуацию на рис. 7.15 а, совместив на 
одном графике долгосрочную кривую предложения отрасли (SL) и 
кривые издержек типичной фирмы (ATCj, АТС2, АТСд), соответ
ствующие данному уровню общеотраслевого производства.

Для рынка совершенной конкуренции такая ситуации доста
точно типична. Вспомним лотки и магазинчики разного профиля, 
мастерские по ремонту и изготовлению разнообразных товаров, 
мини-пекарни, кондитерские и др. Все эти виды бизнеса малы в 
масштабах страны, и их расширение вряд ли способно повлиять 
на цены закупаемых ресурсов.

Не так обстоит дело, если ресурсы будут 
обходиться каждой новой входящей на 
рынок фирме все дороже и дороже. Это 

происходит обычно, если растущий спрос отрасли на определен
ный ресурс оказывается столь значительным, что создает его де
фицит в экономике в целом.

Подобная ситуация типична для любой отрасли с растущими 
издержками, в которой цены используемых в производстве фак
торов растут по мере расширения отрасли и увеличения спроса на 
эти факторы.

При росте долгосрочных издержек фирмы—новички отрасли 
выйдут на уровень нулевой экономической прибыли при более вы
сокой цене, чем старожилы. Если вновь обратиться к рис. 7.14, то 
можно сказать, что приток новых фирм в отрасль не выведет пред
ложение на уровень кривой S3, а прекратится раньше, скажем, в 
положении S2, при котором фирмы окажутся в новом (с учетом 
подорожания ресурсов) положении безубыточности. Ясно, что и 
долгосрочная кривая предложения (SL) пройдет в этом случае не 
по горизонтальной траектории О—0„, а по восходящей кривой О—
о2.

Отрасли с растущими 
издержками
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В обощенной форме то же самое представлено на рис. 7.15 б. 
По мере роста объема производства отрасли точки безубыточнос
ти действующих в ней фирм будут достигаться при последователь
ном росте цен (с Pj до Pg). Это и обусловит подъем кривой SL.

Особенно быстро повышение издержек происходит, если фир
мы отрасли используют уникальные факторы производства:
а) особо одаренных высококвалифицированных специалистов;
б) почвы повышенной плодородности;
в) минеральные ресурсы, которые имеются только в определен

ных регионах, и т.д.
В подобных ситуациях при расширении производства рост из

держек может коснуться даже небольших отраслей. Ведь уникаль
ные ресурсы всегда имеются в очень ограниченных размерах. Так, 
в истории России XIX в. подобные процессы затронули, скажем, 
знаменитые малахитовые промыслы (мастерские по художествен
ной обработке камня), когда мода на малахит и вызванный ею рост 
выпуска столкнулись с исчерпанием запасов этого минерала на 
Урале. Некогда дешевый («веселенький») камень быстро стал до
рогим, поделками из него не пренебрегали даже цари, что отлич
но описано П. Бажовым.

в этом случае в долгосрочном плане тоже сокращаются. А рост от
раслевого спроса вызывает в долгосрочном периоде одновременное 
увеличение объема предложения и снижение равновесной цены.

Долгосрочная кривая предложения отрасли с падающими из
держками имеет отрицательный наклон (рис. 7.15 в).

Такое сверхблагоприятное развитие событий обычно связано 
с экономией на масштабах производства у поставщиков ресурсов 
(сырья, оборудования и др.) для данной отрасли. Например, впол
не вероятно, что по мере роста численности и укрепления фермер
ских хозяйств в России их издержки испытают долговременное 
сокращение. Дело в том, что машины и инвентарь, приспособлен
ные для фермеров, сейчас производятся буквально поштучно, а 
потому очень дороги. При появлении на них массового спроса из
готовление будет поставлено на поток и резко удешевится. Ферме
ры же, ощутив снижение издержек (на рис. 7.15 от АТС: до АТС3) 
и сами начнут снижать цену на свою продукцию (падение кривой

V

Г Отрасли 
с падающими 
издержками

Наконец, встречаются отрасли, в кото
рых цены на факторы производства 
уменьшаются в ходе расширения произ- 

J  водства. Минимальные средние издержки
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7.3.2. Совершенная конкуренция 
и эффективность экономики

Приступая к характеристике позитив
ных и негативных черт рынка совершен
ной конкуренции, воспроизведем еще раз 
условие долговременного равновесия в 

конкурентной отрасли и проанализируем его экономический 
смысл:

Р = MR = МС = АТС . = LATC . .min min

1. В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что рав
новесие устанавливается на уровне долгосрочного и кратко
срочного минимума средних издержек. Это со всей очевиднос
тью говорит о том, что производство в условиях совершенной 
конкуренции организуется технологически наиболее эффек
тивным образом.

2. Не менее важно и то, что как фирма, так и отрасль работают 
без излишков и дефицитов. В самом деле, кривая спроса при 
совершенной конкуренции совпадает с кривой предельного до
хода (D = MR), а кривая предложения — с кривой предельных 
издержек (S = МС). Поэтому условие долгосрочного равнове
сия в конкурентной отрасли фактически равносильно тожде
ству спроса и предложения на данный продукт (так как MR = 
МС, то S=D). Следовательно, можно говорить о том, что совер
шенная конкуренция ведет к оптимальному распределению ре
сурсов: отрасль вовлекает их в производство ровно в том объе
ме, который необходим для покрытия платежеспособного 
спроса.

3. Наконец, принципиальное значение имеет и безубыточноть 
фирм в долгосрочном периоде (Р = LATCmin). Это, с одной сто
роны, гарантирует отрасли устойчивость: фирмы не несут убыт
ков. А с другой — нет и экономических прибылей, т. е. доходы 
не перераспределяются в пользу данной отрасли из других сек
торов экономики.
Совокупность перечисленных достоинств бесспорно делает со

вершенную конкуренцию одним из самых эффективных типов 
рынка. Собственно говоря, когда экономисты рассуждают о само
регуляции рынка, автоматически приводящей экономику в состоя
ние оптимума — а такая традиция восходит к Адаму Смиту, речь 
может идти о совершенной конкуренции и только о ней. Ни при 
каком из типов несовершенной конкуренции долгосрочное равно
весие не обладает перечисленным набором свойств: минимальным 
уровнем издержек, оптимальным распределением ресурсов, отсут
ствием дефицитов и избытков, отсутствием сверхприбылей и убыт
ков.

Достоинства
совершенной
конкуренции
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Совершенная конкуренция не лишина и 
ряда недостатков.
1. Малые предприятия, типичные для 

этого типа рынка, часто оказываются 
неспособными использовать наиболее эффективную технику. 
Дело в том, что экономия на масштабах производства часто бы
вает доступна только крупным фирмам.

2. Рынок совершенной конкуренции не стимулирует научно-тех
нический прогресс. Действительно, небольшим фирмам обыч
но не хватает средств, чтобы финансировать длительные и 
дорогостоящие научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы.
Таким образом, при всех своих достоинствах рынок совершен

ной конкуренции не должен быть объектом идеализации. Малые 
размеры действующих на рынке совершенной конкуренции ком
паний затрудняют их деятельность в современном, насыщенном 
крупномасштабной техникой и пронизанном инновационными 
процессами мире.

Контрольные вопросы

1. Каковы условия и критерий совершенной конкуренции?
2. Приведите примеры из российской действительности, когда частич

но выполняются условия совершенной конкуренции. Велика ли, на 
ваш взгляд, роль этого типа рынка в экономике нашей страны?

3. Каковы принципиальные варианты поведения фирмы в краткосроч
ном и долгосрочном периодах?

4. В чем заключается феномен банкротства и его роль в современной 
России?

5. Каковы пути достижения точки безубыточности российскими пред
приятиями?

6. Почему максимум прибыли достигается фирмой в точке равенства 
предельного дохода и издержек?

7. Опишите кривую предложения конкурентной фирмы.
8. Какую роль играет отсутствие барьеров в установлении нулевой эко

номической прибыли в долгосрочном периоде на рынке совершен
ной конкуренции?

9. Можно ли считать совершенную конкуренцию наиболее эффектив
ным типом рынка? Приведите свою аргументацию.

Недостатки
совершенной
конкуренции



ТЕМА 8
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ

8.1. Общие черты несовершенной конкуренции.
8.2. Особенности рынка монополистической 

конкуренции.
8.3. Поведение фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.
8.4. Общеэкономическое значение рекламы.
Контрольные вопросы.

В теме 8 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Могут ли российские железные дороги увеличить свои до
ходы за счет снижения тарифов?

• Почему переход к рынку привел к расширению ассорти
мента товаров на российском рынке?

• Как с помощью большей дифференциации продуктов по
высить конкурентоспособность российской промышленно
сти?

• Почему так назойлива реклама на российском телевиде
нии?

• Марочные товары (бренднеймы) в России.
• Необходимо ли государственное регулирование рекламной 

деятельности в России?
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8.1. Общие черты  несовершенной конкуренции
Подавляющее большинство реальных рынков — это рынки не

совершенной конкуренции. Свое название они получили в связи с 
тем, что конкуренция, а значит, и стихийные механизмы саморе
гуляции («невидимая рука» рынка) действуют на них несовершен
но. Например, часто нарушается принцип отсутствия в экономи
ке излишков и дефицитов, который (см. тему 2) как раз и 
свидетельствует об эффективности, совершенстве рыночной сис
темы. Коль скоро какие-то блага избыточны, а каких-то не хвата
ет, уже нельзя утверждать, что все имеющиеся ресурсы экономи
ки расходуются только на производство нужных благ в нужных

Предпосылками несовершенной конку
ренции являются:
1) значительная доля рынка у отдельных 

производителей;
2) наличие барьеров проникновения в отрасль;
3) неоднородность продуктов;
4) несовершенство (неадекватность) рыночной информации.

Как мы убедимся в дальнейшем, каждый из этих факторов в
отдельности и все они вместе способствуют отклонению рыночно
го равновесия от точки равенства спроса и предложения. Так, един
ственный производитель определенной продукции (монополист) 
или группа сговорившихся между собой крупных фирм (картель) 
в состоянии поддерживать завышенные цены, не рискуя потерять 
клиентов — тем просто больше негде взять этот продукт.

Как и в случае совершенной конкурен
ции, на несовершенных рынках можно 
выделить главный критерий, позволяю
щий относить тот или иной рынок к этой 

категории. Критерием несовершенной конкуренции является по
нижение кривой спроса и цен с ростом выпуска продукции фир
мы. Часто используется и другая формулировка: критерием несо
вершенной конкуренции является отрицательный наклон кривой 
спроса (D ) на продукцию фирмы.

Таким образом, если в условиях совершенной конкуренции 
объем выпуска продукции фирмы не влияет на уровень цен, то в 
условиях несовершенной конкуренции такое влияние существует 
(наглядно это можно проследить на рис. 8.1 а).

Экономический смысл этой закономерности состоит в том, что 
большие объемы продукции при несовершенной конкуренции 
фирма может реализовывать, только снижая цены. Или по-друго
му: поведение фирмы значимо в масштабах отрасли.

Действительно при совершенной конкуренции цена остается 
одинаковой, сколько бы продукции не выпустила фирма, потому, 
что ее размеры пренебрежительно малы по сравнению с общей

Критерий
несовершенной

конкуренции

количествах.
Предпосылки

несовершенной
конкуренции
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р TR

а) б)
Рис. 8.1. Критерий несовершенной конкуренции и его последствия

емкостью рынка. Удвоит ли, сохранит ли на прежнем уровне или 
вовсе прекратит выпечку хлеба мини-пекарня, общая ситуация на 
продовольственном рынке России никак не изменится и цена хле
ба сохранит свою величину.

Напротив, наличие связи между объемами производства и уров
нем цен прямо указывает на значимость фирмы в масштабах рын
ка. Если, скажем, АвтоВАЗ вдвое сократит предложение «Жигу
лей», то возникнет дефицит легковых автомобилей и цены 
подскочат. И так обстоит дело при всех разновидностях несовер
шенной конкуренции. Другой вопрос, что значимость фирме мо
гут придавать не только размеры, но и другие факторы, в частно
сти, уникальность выпускаемой продукции. Но зависимость 
между объемом выпуска и уровнем цен наблюдается всегда, если 
это действительно рынок несовершенной конкуренции.

Обратная связь объема производства и 
цен имеет исключительно важные эконо
мические последствия. Становится ясно, 
что власть над рынком любого, даже 

самого могущественного монополиста не абсолютна. Пусть наш ги
потетический монополист (как это часто делают и реальные моно
полисты) стремится завысить цены на свою продукцию. Пред
положим также, что равновесная цена, которая сама сложилась 
бы на рынке без давления со стороны монополиста, равна Рх. Спрос 
на его продукцию, как видно на рис. 8.1а, составил 6biQi; аразмер 
дохода равнялся бы площади прямоугольника А.

Может ли монополист увеличить свои доходы за счет завыше
ния цен? Ответ на этот вопрос положительный. Легко видеть, что 
повышение цен до Р2 вызовет сокращение объема продаж (до Q2), 
но общий объем выручки все же вырастет до величины В.

Однако дальнейшее повышение цен (скажем, до Р3) уже неэф
фективно. По столь завышенным ценам потребители купят на
столько мало продукции (Q3), что общая выручка упадет до уров
ня С, явно уступающего максимальной величине В. Другими

Пределы
монополистического

завышения цен Ч_________ ___________ У
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словами, завышая цены, могущественный монополист, вероятно, 
сможет настоять почти на любом своем решении, и рынок будет 
вынужден принять назначенные цены. Но действовать так моно
полист может лишь себе в убыток: неумеренное завышение цен 
сокращает доходы. В наглядной форме это показано на рис. 8.16.
/^Z Z ~ N С коммерческой точки зрения начало со-Ошибки Р О С С И И С К И Х  егг кращения валового дохода является аб- монополистов I  ̂ „ „__________ __________ /  солютнои границей повышения цен
монополистом. В дальнейшем мы проанализируем ряд ситуаций, 
когда монополистические злоупотребления вредят экономике. Но 
переход этой границы вредит даже самой фирме-монополисту. И, 
следовательно, свидетельствует о плохом управлении этой компа
нией.

К сожалению, ряд отечественных гигантов неоднократно пе
реходил ее. Так, в 1998 г. правительство России вынудило МПС 
пойти на снижение тарифов железнодорожных перевозок пример
но на 25%. Наиболее примечательным в этой истории было то, что, 
даже по оценкам самих железнодорожников, снижение тарифов 
привело к росту доходов. Цены были настолько завышены, что их 
снижение оказалось выгодным и государству, и самому монопо
листу.

Другой общей закономерностью рынков 
несовершенной конкуренции является 
наличие предела роста валового дохода 

(TR) фирмы. Напомним, что его величина равна произведению 
цены на объем реализованной продукции:

TR = PQ.
При совершенной конкуренции цены постоянны, поэтому по 

мере роста производства произведение PQ неограниченно уве
личивается1 . Как мы только что обсудили, в условиях несовер
шенной конкуренции ситуация иная: с ростом производства цены 
падают, т.е. один сомножитель увеличивается, но другой умень
шается. Слишком большой объем производства, следовательно, не 
приносит большого дохода, поскольку реализовывать выпущен
ную продукцию приходится по «смешным» ценам. Иными слова
ми, кривая валового дохода TR имеет при несовершенной конку-

Предел роста 
валового дохода

'Понятие «неограниченный рост дохода» в экономической теории 
несколько отличается от математического и его нельзя трактовать как воз
можность получения бесконечно большого дохода. Маленькая фирма — 
совершенный конкурент, конечно, не способна выпустить не только бес
конечно большой, но и просто крупный объем продукции. Поэтому фак
тически ее доходы никогда не станут бесконечно большими. Говоря о 
«неограниченности роста дохода», экономисты имеют в виду лишь то, 
что он будет расти при любом увеличении объемов производства, кото
рые сможет обеспечить фирма.



8.1. Общие черты несовершенной конкуренции 317

Рис. 8.2. Динамика валового дохода при совершенной и несовершенной 
конкуренции

ренции некоторый максимум. Как меньшие, так и большие объе
мы производства дают меньший доход (рис. 8.2).

Третьей общей чертой рынков несовер
шенной конкуренции является ускорен
ное падение предельного дохода фирмы

Ускоренное падение 
предельного дохода

по сравнению со снижением цен на ее продукцию (рис. 8.3).
Согласно критерию несовершенной конкуренции линия спро

са на продукцию фирмы (и соответственно цен на нее, так как 
D = Р) падает по мере роста объема производства: чем больше стре
мится продать фирма, тем ниже она должна установить цену. 
Естественно, что и предельный доход (MR), т.е. доход, получае
мый фирмой за каждую дополнительно проданную единицу, бу
дет падать. Сформулированная выше (и проиллюстрированная гра
фиком) закономерность носит, однако, более жесткий характер: 
кривая MR не просто падает, а падает быстрее кривой D.

В чем причины такой 
динамики предельного до
хода? Это можно пояснить 
с помощью простого число
вого примера (табл. 8.1).

Рис. 8.3. Кривые спроса и 
предельного дохода фирмы 
в условиях несовершенной 
конкуренции
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Таблица 7.1. Динамка предельного дохода фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции

Выпуск 
продукции (Q)

Цена(Р) Валовый 
доход(TR)

Предельный 
доход (MR)

1 10 10 10
2 9 18 8
3 8 24 6

Мы произвольно избрали динамику цен, удовлетворяющую 
критерию несовершенной конкуренции (два первых столбца таб
лицы) и заполнили два других столбца исходя из того, что:

TR = Q Р , a MR = TR -T R  ..
П  П 7 П  П  П “ 1

Простое сопоставление цен и предельного дохода показывает, 
что во всех случаях, кроме первой единицы продукции, Р > MR, 
что и требовалось доказать.

Ясен и механизм ускоренного падения предельного дохода. 
Так, выпуская, третью единицу продукции, фирма дополнитель
но за нее получит 8 руб. (величина Р в соответствущей строке таб
лицы). Однако продается не только третья единица, но и две пре
дыдущие. И выручить за них удастся меньше, чем в случае, если 
бы третья единица вовсе не была бы выпущена. Действительно две 
единицы можно продать за 9 руб. каждую, а три единицы лишь по 
8 руб. Поэтому прирост дохода, обусловленный выпуском допол
нительной единицы продукции (т.е. предельный доход), окажет
ся ниже цены этой единицы на величину снижения цен предыду
щих единиц товара (в нашем случае MR3 = 8 - 2  = 6).

В более общей форме можно сказать: ускоренное падение пре
дельного дохода вызвано тем, что каждая дополнительная еди
ница продукции не только приносит все меньше дохода посколь
ку продается по все более низкой цене, но и сокращает доход на 
величину удешевления всех предыдущих единиц.

На первый взгляд может показаться, чтоИзменение условии ]J третья закономерность рынков несовер- равновесия I „ - „V  /  шеннои конкуренции представляет собой
малозначительную частность: один из экономических параметров 
(предельный доход) ведет себя не так, как на рынке совершенной 
конкуренции. Однако вспомним, что предельный доход в силу дей
ствия правила MR = МС является важнейшим фактором, диктую
щим выбор оптимального объема производства. Поэтому измене
ние динамики MR радикально меняет и условия рыночного 
равновесия фирмы.

На рис. 8.4 изображен процесс выбора оптимального объема 
производства для фирмы в условиях совершенной и несовершен
ной конкуренции.
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Рис. 8.4. Выбор оптимального объема производства в условиях 
совершенной (а) и несовершенной (б) конкуренции

Для лучшей сопоставимости мы поставили фирму в обоих слу
чаях в совершенно одинаковые условия за исключением единствен
ного различия: в первом случае действует критерий совершенной, 
а во втором — несовершенной конкуренции. А именно мы допус
тили, что в обоих случаях фирма имеет одну и ту же кривую сред
них общих (АТС) и предельных издержек (МС). Для большего сход
ства ситуаций мы допустили также, что кривые спроса (D) и 
предельных издержек (МС) пересекаются при одном и том же уров
не цен Р0.

При столь значительном сходстве условий рыночное равнове
сие в рассматриваемых ситуациях оказалось совершенно различ
ным. Для случая совершенной конкуренции график показывает 
картину нулевой экономической прибыли, хорошо знакомую нам 
по теме 6. Оптимальный объем производства Qc при этом строго 
соответствует точке пересечения МС и MR = D, а равновесная цена 
устанавливается на уровне Р0.

Иная картина наблюдается при несовершенной конкуренции. 
Совпадения кривых предельного дохода (MR) и спроса (D) здесь 
уже нет. Напротив, кривая MR падает куда быстрее кривой D (та 
самая третья закономерность несовершенной конкуренции!). По
этому пересечение МС и MR будет достигнуто при значительно 
меньших объемах выпуска (Qx < Qc). И именно этот уменьшенный 
объем выпуска продукции Qx в силу действия правила MR = МС 
окажется оптимальным.

Далее, всю продукцию Q: в соответствии с линией спроса D мож
но продать по цене Pt, причем она окажется выше той, что сложи-
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лась бы при совершенной конкуренции (Рх > Рс). Наконец, мы ви
дим, что для оптимального объема выпуска продукции Qx выпол
няется условие D = Р > АТС, т.е. цена выше издержек, и фирма 
получает экономическую прибыль.

Все три перечисленных момента рыночного равновесия фир
мы вызваны несовершенствами рынка и (хотя и с разной интен
сивностью проявления) характерны для всех разновидностей не
совершенной конкуренции. Итак, типичными последствиями 
установления несовершенной конкуренции являются:
1) недопроизводство товаров (Qt < Q0);
2) завышение цен (Рх > Рс);
3) тенденция к получению экономической прибыли (Р -АТС > 0).

Последствий несовершенной конкурен 
ции вытекает из особенностей соответ
ствующих типов рынка. В дальнейшем 
мы внимательно проследим за этими яв
лениями в кон-кретных условиях моно
полистической конкуренции, олигопо

лии и монополии. Здесь же целесообразно остановиться лишь на 
самых общих причинах их формирования, выявить взаимосвязь 
этих последствий с особенностями несовершенной конкуренции.

При совершенной конкуренции фирма не может завысить цену, 
иначе покупать товары будут не у нее, а у конкурентов. В силу это
го нет и стимулов к искусственному снижению объема производ
ства. Напротив, чем больше выпуск продукции, тем больше вы
ручка фирмы. При несовершенной конкуренции компания 
значима в масштабах рынка. Стоит ей снизить объемы производ
ства и цены на ее товары повысятся. Тем самым создаются стиму
лы к занижению объема выпуска.

Маневрируя объемом выпуска в условиях несовершенной 
конкуренции, можно добиться получения экономических прибы
лей, причем во многих случаях весьма значительных. Не даром в 
марксистской литературе даже принят термин монополистичес
кие сверхприбыли. И здесь вновь проявляется коренное различие 
рынков совершенной и несовершенной конкуренции.

Даже возникнув по каким-то причинам, экономическая при
быль в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном пери
оде исчезает. В отрасль, где она появилась, неизбежно хлынут до
полнительные капиталы, предложение превысит спрос, цены 
упадут, а прибыль исчезнет. Иное дело несовершенная конкурен
ция. На пути проникновения новых фирм здесь стоят барьеры. 
Поэтому экономическая прибыль имеет тенденцию к закреплению 
в долгосрочном периоде.

Причины 
недопроизводства, 

завышения цен, 
экономических 

прибылей
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8.2. Особенности рынка 
монополистической конкуренции

8.2.1. Основные черты рынка 
монополистической конкуренции

Одна из немногих простых радостей, которые сразу же принес 
обычному человеку мучительный переход нашей страны к рын
ку, — это возможность попробовать незнакомые шоколадки, сыры, 
жвачки,вдруг появившиеся в магазинах и ларьках в бесконечном 
числе разновидностей. Исчезновение этого быстро ставшего при
вычным ассортимента в первые дни после девальвации рубля в 
1998 г. вызвало у населения шоковое ощущение товарного голо
да. Не отсутствие продуктов питания вообще, а сужение выбора 
вызвало ощущение экономической катастрофы. Люди зримо убе
дились, сколь важную роль в рыночной экономике играет много
образие продуктов: на интуитивном, подсознательном уровне его 
отсутствие убеждало, что рыночные механизмы больше не действу
ют, что так не может быть на нормальном рынке, что, следователь
но, произошло нечто ужасное. Между тем широта ассортимента, 
которая столь тесно переплелась с бытовым представлением о рын
ке, является зачастую плодом деятельности небольших и малоза
метных фирм, существующих в условиях монополистической кон-

Монополистическая конкуренция — од
на из форм несовершенной конкуренции. 
Сочетание элементов монополии и кон
куренции определяет поведение фирм на 

этом рынке, для обозначения которого экономисты не случайно 
используют название, включающее оба этих термина. На рис. 8.5 
схематически представлены его основные черты.

Рис. 8.5. Черты монополистической конкуренции
11 Микроэкономика.

куренции.
Основные черты 

монополистической 
конкуренции
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На рынке действует множество фирм, причем среди них либо 
вообще нет крупных, либо они не имеют решающих преимуществ 
над мелкими и соседствуют с ними. Барьеры на пути проникнове
ния на такой рынок сравнительно невысоки: чтобы открыть мас
терскую по выпуску мягкой мебели или модную парикмахерскую, 
большие капиталы не нужны, да и конкурентам трудно помешать 
этому. Незатруднителен обычно и уход с рынка — всегда находят
ся покупатели, готовые купить небольшое дело.
(  Дифференциация  ̂ Почему же при столь либераЛьных усло- 

продукта виях, господствующих на рынках данно-
Ч_____________________ ' го типа, конкуренция все же не
является совершенной? Причина кроется в той самой заметной чер
те рынка монополистической конкуренции, с которой мы и начали 
его описание, — в разнообразии, дифференциации продукта.

Выпускаемый каждой фирмой товар чем-то отличается от из
делий других компаний. Любой из производителей занимает сво
еобразное положение «мини-монополиста» (единственного произ
водителя конкретной узкой разновидности данного продукта) и 
обладает известной властью на рынке. Причем с непривычки ре
жущее слух словосочетание «мини-монополист» является не про
сто метафорой, а точным отражением сути ситуации.
(  Сегментация рынка ^ В самом деле’ кажДая ФиРма> Действую- 
Ч_____________________ /  щая в условиях монополистической кон
куренции, контролирует лишь небольшую долю всего рынка 
соответствующего продукта. Однако дифференциация товара при
водит к тому, что единый рынок распадается на отдельные, срав
нительно самостоятельные части, их называют сегментами рын
ка. И на таком сегменте рынка доля даже маленькой фирмы может 
стать очень большой.

Дифференциация продуктов возникает 
из-за существования между ними разли
чий в качестве, сервисе и рекламе. Рас
смотрим каждый из этих факторов диф
ференциации продуктов подробнее.

/  Качественные ^ Прежде всего подчеркнем, что качество 
I различия I не является одномерной характеристи-
Ч___________I_________ J кой, т.е. не сводится только к оценке,
плохой товар или хороший. Даже основные потребительские свой
ства самых простых продуктов удивительно разнообразны. Так, 
зубная паста должна: а) очищать зубы, б) дезинфицировать полость 
рта, в) укреплять эмаль зубов, г) укреплять десны, д) быть прият
ной на вкус и т.д.

И все эти свойства лишь в порядке исключения могут быть гар
монично объединены в одном товаре. Во многих случаях выигрыш 
в некотором свойстве продукта неизбежно ведет к проигрышу в

Факторы
дифференциации

продуктов
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другом. В нашем примере введение в состав пасты эффективных 
моющих и дезинфицирующих веществ раздражает десны; лучшие 
в медицинском отношении пасты редко приятны на вкус. Поэто
му уже выбор приоритетов в основных потребительских качествах 
открывает возможности для широкого разнообразия продуктов. 
И все они становятся по-своему уникальны: одна паста лучше ук
репляет десны, другая — вкуснее, третья — отбеливает зубы и т.д.

Основой для дифференциации могут служить также дополни
тельные потребительские свойства, т.е. те особенности товара, ко
торые влияют на легкость или удобство его использования (напри
мер, разные размеры расфасовки, отличия упаковок и пр.).

При этом практика показывает, что на зрелом, насыщенном 
рынке именно дополнительные свойства определяют судьбу това
ров. Это, в частности, можно легко проследить, наблюдая за зиг
загами развития рынка пореформенной России. Например, в ус
ловиях товарного голода 1991—1992 гг. сливочное масло, если оно 
появлялось в продаже, обычно бывало нерасфасованным. С насы
щением рынка к 1997 г. типичными стали яркие упаковки из фоль
ги по 200, 250 и 500 г, изредка встречалась твердая (в пластмассо
вых коробочках) и сувенирная упаковка (бочонки вологодского 
масла). Производители стремились улучшить шансы реализации 
своей продукции за счет создания дополнительных удобств для по
купателей: кому-то нужна маленькая пачка, кому-то удобнее боль
шая. Ажиотажный спрос после девальвации 1998 г. резко умень
шил насыщенность рынка и вернул на прилавки нерасфасованное 
масло (зачем тратиться на упаковку — и так возьмут!). Но в 
1999—2000 гг.нормализация рынка вновь заставила «ухаживать» 
за покупателем, и яркие упаковки появились вновь.

Важной качественной характеристикой продукта является его 
местоположение. Для розничной торговли и многих видов услуг 
оно вообще имеет решающее значение. Так, если сеть заправоч
ных станций редкая, то ближайшая бензоколонка автоматически 
становится монополистом для своей округи.

Наконец, основой дифференциации продуктов могут служить 
даже мнимые качественные различия между ними. В частности, 
давно известно, что значительный процент курильщиков на тес
товых испытаниях оказывается неспособным отличить «свою» 
марку от других, хотя в обычной жизни преданно покупают толь
ко ее. Обратим на это обстоятельство особое внимание: с точки зре
ния рыночного поведения потребителя не имеет значения, действи
тельно ли отличаются товары. Главное, чтобы ему так казалось.

С~ -----------------------------\ Различия в сервисе объединяют вторую
азличия в сервисе j  п̂осле качества) крупную группу факто

ров дифференциации товара. Дело в том, что для широкой группы 
продуктов, в особенности для технически сложных потребитель
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ских товаров и многих товаров производственного назначения, 
свойствен долговременный характер взаимоотношений йродавца 
и покупателя. Дорогая машина должна исправно работать не толь
ко в момент совершения покупки, но и на протяжении всего срока 
службы.

Полный цикл сервиса включает предпродажное обслуживание 
(помощь в выборе нужного продукта; для товаров производствен
ного назначения это часто предполагает проведение целого иссле
дования); сервис в момент покупки (проверка, доставка, наладка) 
и послепродажное обслуживание (гарантийный и постгарантий
ный ремонт, внесение текущих улучшений, консультации по оп
тимальной эксплуатации).

Каждая из этих операций может выполняться в разном объеме 
(или не выполняться вообще). В результате один и тот же продукт 
как бы разлагается на целый спектр разновидностей, резко отли
чающихся по своим сервисным характеристикам и потому превра
щающихся вроде бы в совершенно разные товары. Такое явление 
в настоящее время можно, в частности, наблюдать на российском 
компьютерном рынке, где считанное число типов компьютеров 
предлагается на разных условиях и по очень разным ценам.
(  Различия в рекламе }  Третья кРУпная гРУппа Факторов диффе-
V_________  у  ренциации продукта связана с рекла
мой. Во-первых, реклама, подобно фотореактивам, проявляет 
скрытые в товаре отличия от аналогичных продуктов. Редкий по
требитель, например, сам правильно выберет сорт пасты из десят
ков имеющихся на рынке. Реклама же точно адресует того, кому 
нравится обильная пена, к одному, того, кто страдает от кровото
чащих десен, — к другому, а озабоченного желтым налетом на зу
бах — к третьему сорту.

Во-вторых, она способствует формированию новых потребнос
тей. Вспомним триумфальное продвижение на наш рынок влаго
поглощающих подгузников для младенцев «памперсов», «хаггиз» 
и др. Именно реклама выявила их удобство для родителей и пользу 
для ребенка, мгновенно создав значительный рынок. А  ведь деся
тилетиями матери по многу раз за ночь вставали, чтобы заменить 
очередной мокрый марлевый подгузник сухим, и не подозревали, 
что им нужен принципиально иной продукт.

В-третьих, реклама создает дифференциацию продуктов там, 
где действительной разницы между ними нет. Так, на рынке сига
рет многие качественные отличия носят мнимый характер. За эти
ми мнимыми отличиями качества очень часто скрываются вполне 
реальные отличия в рекламной подаче товара, хотя потребитель
об этом может и не подозревать. Вряд ли кто-нибудь скажет: «Я  
курю «Мальборо» потому, что хочу походить на мужественного 
ковбоя». Но, по общему мнению экспертов, миллионам поклонни
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ков этой марки (в том числе и в России) ее вкус кажется столь плени
тельным именно из-за подсознательного стремления отождествить 
себя с образом ковбоя, удачно найденного в рекламе марки.

Дифференциация продукта обеспечивает 
фирмам известные монополистические 
преимущества. Доступ в отрасль, в кото
рой сложились условия монополисти
ческой конкуренции, относительно сво

боден. Выход на такой рынок не блокирован никакими иными 
барьерами, за исключением препятствий, связанных с дифферен
циацией продукта.

Иными словами, дифференциация продукта не только создает 
для фирмы преимущества, но и помогает защитить их от конку
рентов: не так-то легко точно повторить тонкий вкус знаменитого 
ликера или хотя бы найти равноценный ответ на удачную реклам
ную кампанию. Поэтому фирмы сознательно создают и поддержи
вают дифференциацию, тем самым добиваясь для себя дополни
тельных прибылей и попутно (вне зависимости от своей воли — 
вспомним принцип « невидимой руки ») обеспечивая на рынке стра
ны многообразие товаров.

Вместе с тем не следует преувеличивать 
доступную фирмам — монополистиче
ским конкурентам степень рыночного 

господства. Изоляция сегментов рынка одного и того же продукта 
не абсолютна. Компаниям постоянно приходится считаться с кон
куренцией чужих товаров, похожих на собственный.

Хотя «Сникерс» и изготовляемый в Самаре «Шок» — безуслов
но, разные шоколадки, они все же достаточно одинаковы, чтобы 
находиться в прямой конкуренции. Ведь, несмотря на 
патриотический рекламный слоган («Это по-нашему»), самарский 
«Шок» — арахис, карамель, шоколад — выдержан совсем не в оте
чественной кондитерской традиции и похож скорее на «Сникерс», 
чем на «косолапого мишку». Спрос на каждую из шоколадок-близ- 
нецов имеет высокую перекрестную эластичность: стоит слегка 
поднять цены на одну — и он переключится на другую.

В отличие от совершенной конкуренции 
конкуренция монополистическая — не 
только абстрактная теоретическая мо
дель, но и достаточно часто встречаю

щийся тип реального рынка. Именно он характерен для пищевой 
промышленности, производства одежды и обуви, книгоиздания, 
мебельной промышленности, розничной торговли, многих видов 
услуг и ряда других отраслей.

Вместе с тем значение теории монополистической конкурен
ции далеко выходит за пределы описания ситуации в этих отрас

Монополистическая 
конкуренция 

в теории и практике

Ограниченное
влияние на цены ч____________________ У

Дифференциация
продукта как барьер

входа на рынок 
V______________________ /
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лях. При значительной степени дифференциации продукта любой 
рынок приобретает некоторое сходство с рынком монополистичес
кой конкуренции. Это и не удивительно: полностью единого рынка 
в этом случае нет, он сильно сегментирован. И на отдельных сег
ментах вполне могут закрепляться небольшие фирмы — монополи
стические конкуренты, даже если в отрасли господствует крупный 
капитал.

8.2.2 Дифференциация продукта как способ 
рыночной адаптации российской промышленности

Огромные трудности российских пред
приятий в адаптации к условиям ры
ночной экономики являются общеприз
нанным фактом. Многие проблемы обус

ловлены макроэкономической ситуацией (см. тему 2). Однако в 
ряде случаев источник проблем кроется в самих предприятиях, 
причем заметную роль здесь играет низкая дифференциация их 
продукции. В производственном (реальном) секторе экономики — 
это вообще преобладающая ситуация.

Дело в том, что в советскую эпоху предприятия выпускали всё 
по единым стандартам и технологиям. Причем ассортимент был 
крайне узок: в стране производилось около десятка разновиднос
тей автомобилей, примерно столько же вариантов телевизоров, 
колбас, сыра и т.п. В силу этого в рыночной экономике отечествен
ные предприятия оказались обречены на жесткое конкурентное 
противостояние — уж больно похожи друг на друга их изделия.

Примем во внимание, что одновременно российским заводам 
приходится конкурировать с превосходящими по силам иностран
ными производителями (во многих отраслях ведущие мировые 
производители в десятки раз крупнее российских, имеют неизме
римо лучшую финансовую базу, используют современное обору
дование и т.п.). И все эти преимущества с особой силой сказались 
в сфере стандартных, недифференцированных товаров — наибо
лее ходовых видов одежды и обуви, бытовой техники, промыш
ленного оборудования, появившихся на нашем рынке после либе
рализации внешней торговли.

Из двух основных методов конкуренции— 
ценовой и неценовой — наши предприя
тия на крайне невыгодных для себя усло

виях оказались вовлечены в наиболее жесткую из них, а именно — 
в ценовую конкуренцию. Фирмы, проводящие ценовую конкурен
цию, стараются привлечь потребителя с помощью установления 
более низких, чем у соперника, цен. Соответственно сокращаются 
размеры прибыли, а если цена падает ниже издержек, то появля

Ценовая и неценовая 
конкуренция

/■------------------------------ N.
Слабая 

дифференциация 
российских товаров
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ются и убытки. При этом отечественным предприятиям (особенно 
при попытках выхода на внешние рынки) часто приходится ком
пенсировать за счет заниженных цен еще и отставание по качеству 
продукции.

Напротив, при неценовой конкуренции фирмы стремятся при
влечь покупателя не понижением цен, а повышением потребитель
ской ценности товара. Этого можно достичь очень многими спосо
бами: улучшением качества товара, лучшим приспособлением его 
к нуждам конкретной группы потребителей, созданием принци
пиально нового вида продукции, улучшением сервиса, активиза
цией рекламы и др. При этом базой для неценовой конкуренции 
является дифференциация товара.

Вплоть до послевоенного периода из двух 
методов конкуренции во всем мире замет
но преобладал ценовой. В настоящее вре
мя, однако, ситуация изменилась, и на 

первые роли вышла неценовая конкуренция. Это связано с рядом 
преимуществ, которые этот вид конкуренции обеспечивает прово
дящим ее фирмам.

1. Ценовые схватки оказались невыгодными для всех участни
ков борьбы, причем особенно губительны они для мелких и сред
них фирм. Таковыми в сравнении с западными гигантами в своем 
большинстве являются наши предприятия. Дело в том, что, чем 
крупнее фирма, тем более значительными финансовыми ресурса
ми она обладает и тем дольше может продавать товары по зани
женным ценам. Ценовая война в этих условиях превращается в 
борьбу на финансовое истощение, т.е. бьет по самым уязвимым 
местам ослабленной кризисом и неплатежами отечественной про
мышленности.

2. В условиях современной высокоразвитой экономики услож
нились запросы потребителей. Рынок начал благожелательно при
нимать многочисленные и разнообразные вариации товаров, ста
ло возможным привлекать потребителей повышенным качеством, 
особыми свойствами товара и/или услуги и т.п. Особые свойства 
товара часто важнее ценовой привлекательности: за подходящий 
товар потребитель готов платить полной мерой, а неподходящий 
не возьмет и по дешевке. То есть удачная дифференциация товара 
часто является способом ухода от всякой конкуренции вообще, 
ухода в совершенно свободную рыночную нишу.

3. Затраты на неценовую конкуренцию при правильном под
ходе обходятся фирме дешевле, чем расходы на конкуренцию це
новую. Действительно снижение цен ниже оптимального уровня 
всегда ведет к уменьшению прибыли, причем к уменьшению тем 
более сильному, чем больше сокращение цен. Взаимосвязь же меж
ду мерами неценовой конкуренции и прибылью куда сложнее. Хо

Преимущества
неценовой

конкуренции
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роший рекламный ролик может стоить столько же, сколько и пло
хой. Преимущество первого над вторым вполне может быть дос
тигнуто не за счет дорогостоящих технических приемов съемки, а 
за счет интересной идеи фильма, большей его доходчивости и т.д., 
т.е. фактически бесплатно. То же самое касается улучшений това
ра: пустячное и потому недорогое изменение конструкции, если 
оно хорошо задумано, может сделать товар гораздо более удобным 
для потребителя. В итоге рост конкурентоспособности будет дос
тигнут без больших издержек.

Из сказанного, разумеется, не следует, что неценовая конку
ренция осуществима вообще без затрат — хорошая реклама или 
высокое качество продукта тоже стоят немалых денег. Но поле 
маневра у фирмы, бесспорно, шире, чем при конкуренции цено
вой. Всегда есть надежда победить конкурента не лобовой атакой, 
расходуя на борьбу все больше денег, а с помощью лучших идей. 
Например, используя преимущества русской инженерной школы 
и огромного научного потенциала страны.

4. Ценовая конкуренция в наше время в большинстве стран, 
включая и Россию, ограничена законом. Снижение цен не должно 
доходить до уровня демпинга, т.е. цена не может опускаться ниже 
себестоимости.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: «Айс-Фили» и «Темп» побеждают
в конкуренции за счет дифференциации 
продукта

Конкуренция — жестокая штука. Даже победителю успех обходится недеше
во, а уж проигравшему за свое неудачное участие в ней приходится расплачи
ваться полной мерой. Вот почему, прежде чем оттачивать свое оружие для борь
бы с соперниками, любой фирме не лишне задуматься: «А нельзя ли вообще 
уклониться от конкуренции?»

Проблемы акционерного общества «Айс-Фили» (бывший Московский хладо
комбинат № 8) состояли в отсутствии индивидуальности продукции. Как и другие 
производители мороженого в СССР, оно выпускало эскимо, два-три вида брике
тов (сливочное, шоколадное, фруктовое), мороженое в вафельных стаканчиках. 
Не отличимые для покупателя от мороженого других заводов, они ложились на 
прилавки рядом с продукцией конкурентов... и полностью отдавались во власть 
торговли. Оптовикам ведь было в принципе все равно, у кого брать на реализа
цию одинаковое мороженое. Выбирали, естественно, того производителя, кото
рый значительнее других снижал цены. Попали под этот прессинг и цены АО «Айс- 
Фили», а уровень издержек у предприятия был далеко не лучшим в отрасли. 
Финансовые показатели фирмы покатились вниз.

А ведь часто стоит сделать один шаг в сторону — и конкуренции можно избе
жать. «Айс-Фили» решили эту проблему достаточно простым способом — стали 
активно использовать наполнители. Покупателю, выбирающему мороженое то с 
абрикосовым, то с клубничным джемом, а то и вовсе с экзотической гуавой, неве
домо, что с производственной точки зрения все это разнообразие достигается 
простой сменой наполнителей, попеременно заправляемых в одни и те же техно
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логические линии. Трудно сделать хороший пломбир, а добавить в него орешки 
или карамель — сущие пустяки. Но так, повторим, ситуация выглядит с позиций 
технолога. Для покупателя же из каждого традиционного сорта получается много 
новых. И, что самое главное, не похожих на продукцию конкурентов.

Конечно, популярность филевскому мороженому в первую очередь принес 
его вкус. Но экономист сразу видит и второе слагаемое победы — дифференци
ацию продукта. Благодаря ей продукция фирмы оказалась словно в конкурент
ном вакууме — ни одного соперника вокруг. От иностранной ее отличает особый 
вкус советского мороженого, наши же производители в своем большинстве еще 
очень робко используют наполнители. А это значит, что успех производственный 
стало возможным конвертировать в успех коммерческий. Ведь никто не сбивает 
цены, никто не пытается переманить клиентов и т. д.

Расскажем еще одну похожую историю. Вятская компания «Темп» (некогда 
славившаяся на всю область Кировская обувная фабрика индивидуального по
шива) к 1995 г. практически встала, не выдержав, как и вся российская обувная 
промышленность, конкуренции с валом импорта. Только с приходом новой энер
гичной хозяйки, занявшей также пост директора фабрики, компания обрела вто
рое дыхание. Но какое...

Казалось бы, традиции предприятия индивидуального пошива позволяли ему 
надеяться на успех в конкуренции на рынке модельной обуви. Тем более что у «Тем
па» была собственная сбытовая сеть из семи небольших магазинчиков (как сейчас 
говорят, бутиков) в самых престижных местах города.

Однако быстро выяснилось, что в модном производстве тягаться с итальян
цами и немцами «Темпу» не под силу. Да и торговать выгодне! импортной обувью. 
Спасла же «Темп» ставка на пошив «военизированной» обуви. Не чисто военной, 
а именно «военизированной», т.е. рассчитанной на бесчисленные службы охра
ны, существующие ныне при любом мало-мальски прибыльном деле.

Успех принесла опять-таки дифференциация продукта. Действительно, Рос
сия — вероятно, единственная страна в мире, где камуфляж носят миллионы штат
ских людей. Причем эти здоровые молодые мужчины — далеко не самая бедная 
часть населения.

Стоит так обрисовать ситуацию и становится ясно, что соответствующая ниша 
на рынке просто обязана была пустовать. Ведь импортная «штатская» обувь для 
«военизированного» потребителя не годилась, да и неудобные армейские сапо
ги или ботинки тоже не подходили. В отличие от настоящего военного он являет
ся «вольным» человеком, т.е. без всякой оглядки на инструкции может выбирать, 
что ему носить. К тому же обычно и сам охранник, и его работодатели вполне пла
тежеспособны.

Достаточно было перевести эти рассуждения на язык технологии, и продук
ция «Темпа» стала пользоваться невиданным успехом у военизированных фор
мирований. Вместо положенного по армейским стандартам гвоздевого метода 
крепления применили клеевой. Обувь сразу стала удобнее. Поработали с дизай
ном — улучшился внешний вид. Тягаться же с нашей обувью по прочности импор
ту всегда было трудно. В итоге «Темп» занял свободную нишу и имеет шансы 
наслаждаться полным отсутствием конкуренции.

Итак, дифференциация продукта — мощный способ адаптации к рыночным 
условиям, применимая даже в самых тяжелых случаях, как это было с «Темпом».
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8.3. Поведение фирмы в краткосрочном 
и долгосрочном периодах

8.3.1. Оптимизация выпуска в краткосрочном периоде

/  Кривая спроса ^ Для анализа поведения фирмы в услови-
Ч_____________________' ях монополистической конкуренции мы,
как обычно, прибегнем к графику. На рис. 8.6 представлена ситу
ация, складывающаяся в краткосрочном периоде.

В первую очередь обращает на себя внимание кривая спроса (D). 
Она удовлетворяет критерию несовершенной конкуренции — 
спрос не является абсолютно эластичным. Другими словами, кри
вая не параллельна оси абсцисс, а имеет отрицательный наклон. 
Причина этого — дифференциация продукта.

Рис. 8.6. Выбор оптимального объема производства в краткосрочном 
периоде фирмой, максимизирующей свою прибыль (а) 
или минимизирующей убытки (б)

Фирма, действующая в условиях монополистической конку
ренции, конечно, не совпадает с целой отраслью, как это было бы 
в случае фирмы-монополии. Но, благодаря дифференциации на 
своем сегменте рынка, она — монополист. Поэтому и кривая спро
са приобретает характерный отрицательный наклон: рост объема 
реализации достигается за счет снижения цен.

С-  МС — MR ^ Во-вторых, виден механизм определения 
Р__________~_____ )  фирмой оптимального размера производ

ства. В условиях монополистической конкуренции (как и на лю
бом другом типе рынка) фирма максимизирует прибыль при та
ком объеме, при котором предельные издержки равны пре
дельному доходу. Это — правило МС = MR. Иными словами, фир
ма наращивает производство до тех пор, пока Дополнительные зат
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раты, связанные с выпуском еще одной единицы продукции, не 
начинают превышать выручку от ее реализации. Соответственно 
точка пересечения МС и MR на графике задает тот размер выпуска 
продукции Qj, продавая который по цене Р0 фирма максимизиру
ет свою прибыль (рис. 8.6 а) или минимизирует убытки (рис. 8.6 б). 
Из графика видно, что Qt меньше Q2. Если бы та же самая цена Р0 при 
тех же самых предельных затратах фирмы сложилась на рынке со
вершенной конкуренции, то фирма выбрала бы объем продаж Q2 

Таким образом, при анализе поведения фирмы в краткосроч
ном периоде наиболее заметны «родовые» черты, сближающие мо
нополистическую конкуренцию с другими видами несовершенной 
конкуренции.

8.3.2. Равновесие в долгосрочном периоде
Более отчетливо специфика монополис
тической конкуренции как особого типа 
рынка проявляется в долгосрочном пери-

Тенденция
безубыточности

оде (рис. 8.7). Для простоты изложения примем, что кривая затрат 
не меняется. Допустим также, что первоначально фирма получает 
экономическую прибыль (линия D t лежит выше минимального 
уровня АТС). В условиях чистой монополии такая ситуация имела 
бы тенденцию к закреплению на длительное время, так как господ
ствующая фирма не допустила бы на рынок новых производителей.

Напротив, при 
монополистической 
конкуренции вход на 
рынок сравнительно 
свободен. Поэтому в 
долгосрочном перио
де на него неизбежно 
проникнут привле
ченные экономичес
кой прибылью другие 
компании. Новички 
станут производить 
товары, по своим ха
рактеристикам близ
кие к продукции рас
сматриваемой нами 
фирмы.

В результате кривая спроса на продукцию фирмы-старожила 
снизится, так как часть клиентов перейдет к конкурентам и ее сег
мент рынка сократится. Очевидно, что этот процесс будет продол
жаться до тех пор, пока не исчезнет экономическая прибыль и кри

Рис. 8.7. Равновесие фирмы в долгосрочном 
периоде в условиях монополисти
ческой конкуренции
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вая спроса не займет положение касательной к кривой затрат (D3 на 
рис. 8.7).

Таким же будет финал, если в начальный момент фирма несла 
экономические убытки. Только в этом случае компании будут су
жать ассортимент убыточных товаров, и кривая спроса для той 
фирмы, которая не покинет рынок, будет повышаться, пока тоже 
не займет положение касательной.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: «Цикл йогурта», или история погони

за экономической прибылью в России
Внимательный наблюдатель развития российского рынка не может не заме

тить, что проникновение на него новых товаров раз за разом осуществляется по 
одному и тому же сценарию дифференциации продукта. С некоторой условнос
тью его можно назвать «циклом йогурта», поскольку история этого полезного мо
лочного продукта в нашей стране с поразительной точностью прошла все фазы 
развития, предсказываемые теорией.

Начнем с того, что в СССР йогурты, или молочные продукты, заквашенные 
так называемой болгарской палочкой (вид молочнокислых бактерий) не были из
вестны. В нашей стране пили кефир, простоквашу, ацидофилин — родственные 
йогурту напитки, имеющие, однако, иной вкус. В 1992 г., когда Россия пережива
ла первый шоковый период реформ и большинство населения считало каждую 
копейку в своем кошельке, в магазинах появились немецкие йогурты Frutties, 
почти сразу же, как это ни поразительно, завоевавшие широкую популярность.

Другими словами, была проведена успешная дифференциация продукта. 
Среди слагаемых успеха были и особенности самого йогурта (вкус, консистен
ция и т.д.), и никогда прежде не виданные у нас добавки свежих фруктов в молоч
ные продукты, и важная для торговли неприхотливость в хранении (необязателен 
холодильник), и ориентация на детей как главных потребителей — даже в труд
ные времена родители балуют своих чад.

В итоге по скорости завоевания российского рынка с йогуртами могли со
перничать разве что знаменитые куриные окорочка. Соответственными были и 
прибыли производителей и торговцев.

В образовавшуюся брешь хлынула масса других немецких, французских, 
финских йогуртов сходных марок. Довольно быстро началась дальнейшая диф
ференциация продукта. Западные потребители, озобоченные проблемой здоро
вой пищи, отдают предпочтение обезжиренным вариантам йогурта. Такими же 
были и первые сорта, импортированные в нашу страну. Русский же потребитель 
предпочитает сливочные, жирные сорта. Производители удовлетворили эту при
хоть, начав поставлять «вредные», по западным меркам, йогурты с содержанием 
жира 8 и даже 10%. Появились также «натуральные» йогурты, без фруктовых до
бавок. И «живые» йогурты Danone, не содержащие консервантов и имеющие бо
лее выраженный молочный вкус.

Словом, сегмент рынка, первоначально занятый фирмами-первопроходца- 
ми, стал дробиться на более мелкие сегменты: потребители получили возмож
ность выбирать уже не между йогуртом и кефиром, а среди многочисленных раз
новидностей йогуртов. Ужесточилась конкуренция. Экономические прибыли стали 
исчезать — торговля йогуртами все больше превращалась в обыденный бизнес, 
приносящий только среднюю прибыль.

Примерно такую же эволюцию прошли и другие товары, успешно внедрив
шиеся на наш рынок: компьютеры и видеотехника, мобильные телефоны и малые 
домашние электроприборы, импортные строительные материалы и небьющаяся 
посуда. Сначала происходил прорыв нового для России товара. При этом первы
ми часто приходили второстепенные или малоизвестные на родине марки (вспом
ним всероссийский успех телевизора Funai 2000). Потом экономические прибы
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ли привлекали на наш рынок чуть ли не всех заметных мировых производителей. 
Степень дифференциации росла и рентабельность бизнеса резко снижалась.

Но в истории с йогуртами есть еще один этап, который большинство других 
товаров пока не прошло. Выпуск йогуртов, не уступающих средним западным сор
там, освоили отечественные производители. Имея более низкие издержки, чем 
импортеры, заводы-пионеры на какое-то время вновь оказались в зоне экономи
ческих прибылей, что опять послужило приманкой для последователей. Через 
некоторое время в Москве и других крупных городах производством йогуртов за
нялись многие молокозаводы. Сработал нормальный рыночный механизм: в пого
не за ускользающей экономической прибылью отечественные производители 
йогуртов в честной конкурентной борьбе заметно потеснили импортный товар.

Рассмотрим более внимательно состоя
ние устойчивого долгосрочного равнове
сия при монополистической конкуренции 
(точка О на рис. 8.7). Для начала зафик

сируем уже установленный факт. Точка О лежит на кривой АТС, 
т.е. доход строго равен издержкам. Таким образом, в длительном 
периоде монополистическая конкуренция, подобно совершенной 
конкуренции, обнаруживает тенденцию к получению фирмами ну
левой экономической прибыли. Эта черта обоих типов рынка яв
ляется следствием легкости вхождения на рынок и выхода из него.

Другая важная особенность положения точки долгосрочного 
равновесия заключается в том, что, находясь на кривой АТС, она, 
однако, не совпадает с точкой минимума средних затрат. И в этом 
состоит важное отличие равновесия в долгосрочном периоде при 
монополистической конкуренции от равновесия при совершенной 
конкуренции. Почему же названные две точки не могут совпасть? 
Дело в том, что кривая спроса может быть касательной к кривой 
затрат в точке их минимума только в том случае, если кривая спро
са горизонтальна.

Такое условие выполняется для совершенной, но не для моно
полистической конкуренции (спрос при монополистической кон
куренции не является совершенно эластичным). Если же кривая 
спроса не касается, а проходит через точку минимума затрат под 
углом (D2 на рис. 8.7), это значит, что какая-то ее часть проходит 
выше кривой затрат, т.е. существует зона экономической прибы
ли, А в этом случае сохранится приток новых фирм в отрасль и 
кривая спроса продолжит свое смещение, пока не займет положе
ние касательной в какой-то иной точке. На рис. 8.7 мы не случай
но изобразили проходящую через минимум средних затрат линию 
спроса D2 как промежуточное, неустойчивое состояние спроса на 
его пути из положения Dt к стабильному положению D3.

Из несовпадения точки долговременного равновесия с точкой 
минимума средних затрат вытекают три важных следствия.
(  Завышение цен ^  Равновесная цена при монополисти- 
Ч_________ ___________/  ческой конкуренции в долгосрочном пе
риоде превышает равновесную цену, которая установилась бы при

Последствия
монополистической

конкуренции
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совершенной конкуренции (напомним, что последняя равна ми
нимуму средних издержек АТС). Другими словами, структура 
рынка монополистической конкуренции заставляет потребителя 
платить за товар «лишние» деньги.
С Занижение выпуска ̂  2 ' ПРИ монополистической конкурен- 
Ч_____________________' ции устанавливается несколько мень
ший, чем наиболее эффективный, объем выпуска продукции. В 
случае совершенной конкуренции каждая фирма производит про
дукцию в объеме, соответствующем минимуму средних издержек, 
так что производство всего продаваемого на рынке объема продук
та достигается при минимально возможных затратах. При моно
полистической конкуренции объем производства каждой фирмы 
несколько меньше оптимального. Поэтому весь рыночный объем 
товара мог бы быть произведен дешевле, если бы действовали те 
же закономерности, что и при совершенной конкуренции.
( Теорема «избыточной^ 3 ’ Поскольку в точке долгосрочного 
I мощности» равновесия цена спроса выше пре- 
'-------------------------------- ' дельных издержек фирмы, найдутся по
купатели, которые согласились бы заплатить за дополнительную 
единицу товара больше, чем израсходовала бы на производство этой 
единицы фирма. И такая ситуация возникает на всех сегментах 
рынка. С точки зрения покупателей, отрасль недоиспользует ресур
сы для производства нужного им товара. Но увеличение выпуска не 
в интересах фирм, так как при этом сократилась бы их прибыль.

Чем выше степень дифференциации продукта, тем более несо
вершенной является конкуренция на рынке и тем значительнее 
отклонение используемых мощностей, объемов производства и цен 
от наиболее эффективных. По традиции эту закономерность при
нято называть «теоремой избыточной мощности» при монополис
тической конкуренции.

Итак, «теорема избыточной мощности» утверждает, что обще
ству приходится расплачиваться за разнообразие продуктов. Од
нако согласилось ли бы общество снизить издержки производства 
ценой полного однообразия товаров?

Уточним важный момент. Нулевые эко
номические прибыли типичны для 
фирм — монополистических конкурен
тов только, если рассматривать их пове

дение в статике. То есть тенденция к безубыточности действует 
лишь в ситуации, когда фирме удалось осуществить удачную диф
ференциацию продукта, и на этом она прекратила его дальнейшее 
совершенствование. Естественно, что другие фирмы постепенно 
подтачивают позиции мини-монополиста. Привлеченные повы
шенным уровнем прибыли, они осваивают производство продуктов 
с характеристиками, близкими к характеристикам завоевавшего ус-

Статический 
и динамический 

_____ подходы_____
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Прибыли по 
отдельным 

товарам

Общие
прибыли
фирмы

пех товара. В итоге в ста
тической модели сегмент 
рынка, приходящийся на 
первую версию товара, со
кращается до тех пор, 
пока экономические при
были не исчезают.

Время (t)

Рис. 8.8. Динамика прибыли
по отдельным продуктам 
и фирме в целом

Однако у проблемы 
есть и динамический ас
пект. В реальной эконо
мике, проведя удачную 
дифференциацию про
дукта, фирма тут же начи
нает думать над тем, как 
эту дифференциацию 
усилить или видоизме
нить.

Рассмотрим рекламу. Практически все солидные производите
ли продукции — как иностранные, так в последнее время и наши — 
постоянно информируют о малейших улучшениях товаров. Произ
водимые в России йогурты Danone без повышения цены стали про
даваться в стаканчиках, размер которых на 25% больше старых. 
Стиральный порошок «Миф» появился в новой, более экономичной 
упаковке. Гигиенические прокладки теперь имеют защитный слой 
даже на «крылышках». Как только покупатель привыкает к одним 
новинкам, ему предлагают другие. То, что фирмы считают нужным 
информировать потребителя даже о мелких изменениях, показы
вает, что поиск новой дифференциации идет непрерывно.

Другими словами, пока компании-конкуренты подтачивают, 
нивелируют первоначальную дифференциацию, фирма создает но
вую. Поэтому в динамическом аспекте на рынке монополистичес
кой конкуренции существуют предпосылки для получения эконо
мических прибылей в долгосрочном периоде. На рис. 8.8 процесс 
непрерывного получения прибылей на основе динамической диф
ференциации продукта изображен в графической форме.

В теории маркетинга эти соображения детально анализиру
ются с помощью концепции цикла жизни продукта. Согласно ей 
каждый продукт с момента своего изобретения переживает ряд 
стадий, причем этап высоких прибылей рано или поздно сменя
ется периодом их падения или даже убытков. Поэтому всякая эф
фективно работающая фирма должна своевременно разрабатывать 
новые продукты (или новые модификации старых продуктов), что
бы поток прибылей оставался непрерывным.
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8.4. Общеэкономическое значение рекламы
Огромное значение рекламы в дифференциации продукта де

лает уместным рассмотрение этого экономического феномена в 
рамках изучения рынка монополистической конкуренции, при 
этом следует иметь в виду, что в действительности реклама играет 
большую роль в функционировании всех типов рынков.
(  Эволюция рекламы ^ МиРовая история Рекламы уходит свои- 
ч_________ .__________ /  ми корнями в глубокую древность и бо
гата традициями. «Чтобы глаза сияли, чтобы алели щеки, чтоб 
надолго сохранилась девичья краса, разумная женщина будет по
купать притирания и благовония по разумным ценам у Экслип- 
тоса», — так вполне в современном стиле рекламировались това
ры более двух тысяч лет назад в античных Афинах.

Первоначально реклама существовала в форме вывесок и объяв
лений, а также выкриков зазывал и глашатаев (приведенный нами 
пример — образчик устной рекламы). В XVII в. появилась газет
ная реклама, XX в. породил радиовещательную, телевизионную, 
а в самые последние годы и электронную (по сети Интернет) рек
ламу. Прогресс электроники в последние десятилетия выдвинул 
на первый план и еще одну разновидность — так называемую пря
мую рекламу: благодаря компьютерным досье на всех потенциаль
ных потребителей стало возможным личное обращение к каждо
му клиенту в отдельности.

Новые виды рекламы дополняли или вытесняли старые, но в 
целом развитие не прерывалось никогда. При этом резкое увели
чение объемов рекламной деятельности относится к концу XIX в., 
а по-настоящему масштабной она стала лишь в период между дву
мя мировыми войнами. С тех пор влияние рекламы на экономику 
большинства стран мира исключительно велико и к тому же про
должает усиливаться.

В нашей стране до революции рек
лама лишь начинала приобретать под
линный размах. Краткий период ее рас

цвета в советское время приходился на годы нэпа, когда она ис
пользовалась не только частными, но и государственными, 
действовавшими на коммерческой основе трестами и синдиката
ми. Лидеры советского художественного авангарда А. Лентулов, 
Л. Попова и особенно тандем А. Родченко — В. Маяковский созда
вали в те годы мировые шедевры рекламы.

Однако с упразднением нэпа они скоро забылись, а реклама вы
родилась в простой элемент оформления домов и улиц. Примером 
может служить многократно повторявшийся призыв летать само
летами Аэрофлота (других авиалиний все равно не было).

Реклама в СССР 
и РоссииV____________________/
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Рис. 8.9. Рекламный плакат. 1923 г.
Александр Родченко и Владимир Маяковский «Дайте солнце ночью»

Возрождение рекламы произошло лишь в эпоху перехода стра
ны к рынку. В России сложилась самобытная школа рекламы, де
лающая большой акцент на ее занимательность, юмор и художе
ственность. Крупнейшими рекламодателями, однако, являются 
ведущие иностранные производители — большинству отечествен
ных фирм масштабные рекламные кампании пока не по карману.

Не вдаваясь в тонкости рекламы (они изу
чаются в курсе маркетинга), можно ука
зать некоторые общие принципы, кото

рые обеспечивают ее эффективность.
Всякая реклама имеет две основные функции: информацион

ную и побудительную. Первая состоит в том, чтобы донести до 
потенциального потребителя определенную информацию о това
ре. Вторая — в том, чтобы подтолкнуть его к приобретению данно
го товара. В связи с этим реклама должна удовлетворять следую
щие принципы:
1) целенаправленность,
2) адресность,
3) постоянство и
4) формальная правдивость.
/CZ \ Реклама призвана направлять вниманиеI Целенаправленность) ,___________________ / потребителя на товар, а не отвлекать его
на не относящиеся к делу предметы. Практически всем лучшим 
образцам мировой рекламы свойственна концентрация зритель
ского внимания даже не просто на рекламируемом товаре, а на тех 
его особенностях, которые следует подчеркнуть. В конце 1960-х го
дов, например, «Фольксваген» заполнил страницы мировой прес
сы лаконичной рекламой своего автомобиля, где изображался 
лишь силуэт знаменитого «жука», а рядом с ним контуры машин 
других фирм за разные годы — 30, 40, 50, 60-е X X  в. Время меня
ло облик всех машин... но только не «жука». Таким способом

Функции и принципы 
рекламы
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рекламе удалось решить сложнейшую задачу — выразить абстрак
тное понятие (неподражаемый, «вечный» дизайн «жука») в жи
вой и наглядной форме, прочно приковав зрительское внимание 
именно к нему.

К сожалению, современная российская реклама часто грешит 
нарушениями этого принципа. После просмотра многих роликов 
невольно возникает вопрос: «А что, собственно, в них рекламиро
валось? » Художественная сторона здесь явно затмевает коммер
ческую. Внимание зрителя отвлекается от продукта, а не привле
кается к нему.

7  N Реклама должна обращаться не к лю-
Р_____________/  бому досужему человеку, а к тому, кто

реально может стать потребителем данного товара (к так называ
емой целевой группе). Приглядимся, скажем, к рекламе видео
фильмов на телевидении. У нормального, взрослого, интеллиген
тного человека показываемые в рекламных роликах кадры 
вызывают естественное отторжение. После прокрученных в рек
ламе бесконечных мордобоев, стрельбы, взрывов, страстных по
целуев и т.п. купить видеокассету с таким фильмом его просто не 
заставишь.

Однако не будем спешить с признанием рекламы неэффектив
ной. Она направлена не на всех телезрителей, а лишь на тех из них, 
кто активно покупает кассеты или ходит в кино. Основные же по
требители кинопродукции во всем мире, включая Россию, — это 
подростки-тинейджеры и молодежь до 23 лет. Именно зрителей 
этого возраста привлекает яркое, энергичное действие. Поэтому 
для соответствующей аудитории такая реклама фильма кажется 
занимательной, интересной, следовательно, оправдывает вложен
ные в нее средства.

Насколько этично пичкать подрастающее поколение насили
ем и сексом — это, разумеется, другой вопрос. Причем именно эф
фективность адресной рекламы делает его особенно острым.

Постоянство ^ Реклама не оказывает воздействия на че- 
_____________________ '  ловека с первого раза. Специальные пси

хологические исследования, в частности, показали, что телевизи
онная реклама в среднем должна 7—-10 раз попасться на глаза по
требителю, чтобы побудить его к покупке. Поэтому, возмущаясь 
бесконечными повторами одного и того же ролика на российском 
телевидении, следует одновременно понимать, что именно они де
лают рекламу эффективной. Во многих странах поэтому частота 
повторения одной и той же рекламы регулируется государством — 
ведь сами по себе рекламодатели от назойливой рекламы не отка
жутся. К сожалению, в России соответствующие нормы отсутст
вуют.
Г Марочные товары Крупнейший переворот в реализации 
Ч__________I__________ У принципа постоянства рекламы произве
ло появление в конце XIX в. так называемых марочных товаров
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(бренднеймов). Клеймить и метить свою продукцию производите
ли начали с незапамятных времен, однако пионером использова
ния торговой марки, особой символики и характерной упаковки в 
рекламных целях считают Уильяма Левера, создателя фирмы, ко
торая к нашему времени превратилась в одного из лидеров миро
вой пищевой промышленности — гигант «Юнилевер».

Левер стал первым упаковывать мыло в яркую обертку, на ко
торой было название сорта и фирмы (до этого его отрезали в лавке 
от большого куска и заворачивали в старую бумагу). Первым ма
рочным товаром было мыло «санлайт» (солнечный свет). Резуль
тат превзошел всякие ожидания: каждый экземпляр товара стал 
сам себе рекламой. Однажды убедившись в высоком качестве мыла, 
хозяйка вспоминала об этом каждый раз, когда видела характер
ную картонную коробочку.

Степень постоянства рекламы резко возросла — фактически 
реклама повторялась при каждом визите клиента в магазин вне 
зависимости от того, за каким продуктом он туда приходил. Не 
случайно в наши дни почти все высококачественные товары про-

В современной России становление нацио
нальных марочных продуктов пока идет 
не по пути роста известности их конкрет

ных сортов, а по пути повышения авторитета фирм-изготовителей. 
Дело в том, что самые популярные товары — докторская колбаса, 
столичная водка, российский сыр и т.п. — ведут свое происхожде
ние с советских времен. Поэтому право выпускать их имеет широ
чайший круг производителей. И реальное качество товара с одним 
и тем же названием может резко колебаться в зависимости от того, 
кто его выпустил.

Более надежным ориентиром для потребителя служит поэто
му марка производителя. Согласно опросам, наиболее известной 
торговой маркой страны является знак автомобильного завода 
ВАЗ, отличной репутацией пользуется водка завода «Кристалл», 
шоколад и конфеты компаний «Красный Октябрь» (Москва) и 
«Россия» (Самара). Есть и первые примеры специально создавае
мых марок. Кондитерская фабрика «Ударница», например, не
смотря на свой большой авторитет как производителя зефира и 
пастилы, тратит большие деньги на формирование марки «шар- 
мель» для элитного зефира в шоколаде.

Почти всякая реклама содержит элемен
ты преувеличения. Так, использование 
даже хорошего шампуня не способно 
привести волосы в столь великолепное 

состояние, как можно заключить из рекламных роликов на россий
ском телевидении. Демонстрирующие их телемодели обязаны сво

Правдивость 
в буквальном 
содержании

даются как марочные.
Марочные товары 

в России
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ими удивительными волосами не шампуню, а природе. И только 
очень наивный человек может надеяться, что его волосы станут та
кими же после нескольких недель применения соответствующего 
шампуня.

Но реклама не должна содержать явной лжи или необоснован
ных фактических утверждений. Пищевой продукт, рекламируемый 
как естественный, не может иметь химических добавок. Во многих 
странах по этим мотивам запрещена реклама, строящаяся по прин
ципу: «Наш продукт лучше других». В случае ее использования 
фирма обязана представить доказательства, что товар действитель
но превосходит все прочие, причем во всех отношениях (а не только 
по рекламируемому параметру), что практически невозможно.

Соответствующий запрет (он называется запретом сравнитель
ной рекламы) существует и в российском праве. Именно он порож
дает сравнения рекламируемого продукта с обезличенным «обыч
ным стиральным порошком» или «другими зубными пастами». 
Будь вместо этих анонимных клише названа конкретная марка 
конкурирующего продукта (скажем, если бы «Тайд » сравнивался 
непосредственно с «ОМО» или «Лоском»), конкуренты получили 
бы прямые основания для судебного преследования.

Какое же влияние оказывает реклама на 
экономику? К числу ее позитивных сто
рон, безусловно, относятся информиро

вание покупателя и выявление его потребностей. Действительно 
проблемы производства в рыночной экономике решаются на про
фессиональном уровне. Миллионы специалистов заняты разработ
кой и совершенствованием продукта. Вместе с тем рациональность 
потребления, и в особенности личного потребления, остается де
лом каждого человека.

Причем в большинстве случаев люди не слишком серьезно от
носятся к оптимальному подбору товаров. Трудно представить себе 
покупателя, проводящего перед покупкой пылесоса тестирование 
и опытную эксплуатацию 10-15 разных видов этих аппаратов. На 
практике мы покупаем многие товары просто по привычке (знако
мый сорт чая, зубной пасты и т.п.), по случайности (первый попав
шийся на глаза вариант), по второстепенным характеристикам 
(в легенде о том, что женщина выбирает автомобиль по цвету, 
кроме мужского ехидства, есть и доля истины) и т.п. Реклама, 
информируя о всем спектре имеющихся возможностей и оттеняя 
наиболее серьезные преимущества каждого товара, делает выбор 
более рациональным, а значит, повышает эффективность потреб
ления.

С точки зрения производителя реклама способствует расшире
нию производства и снижению издержек. Действительно, увели
чение сбыта рекламируемой продукции позволяет уменьшить сред

Позитивные стороны 
рекламы
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ние постоянные издержки. Как правило, за счет повышения заг
рузки производственных мощностей улучшается также пропорция 
использования постоянных и переменных ресурсов, что ведет к 
экономии и средних постоянных, и средних переменных издержек. 
Могут снизиться и трансакционные издержки, связанные с обес
печением реализации товара. Если нее за счет рекламы удается 
увеличить выпуск продукции в долгосрочном периоде (рекламная 
«раскрутка» товара позволила расширить мощности по его выпус
ку), то снижение издержек идет за счет экономии на масштабах 
производства.

Так, практически весь период реформ телевизионная реклама 
была слишком дорбга для отечественных производителей. Одна
ко после девальвации 1998 г. многие иностранные рекламодатели 
прекратили оплачивать рекламу? и телеканалы пошли на рекорд
ные скидки: по данным журнала «Компания», в отдельных слу
чаях реклама подешевела на 60-80% . В итоге уже в начале сен
тября 1998 г. из 319 роликов, показанных по телевидению, 
140 оказались посвященными российским товарам. Постепенно за
падные рекламодатели вернулись на российский рынок. Однако 
российские фирмы не полностью утратили завоеванные позиции. 
В 2000 г., например, весьма активно рекламировались йогурты 
фирмы «Вимм-Билль-Данн». Еще активнее отечественные рекла
модатели стали с 2002 г., когда вступили в силу льготные нормы 
налогообложения расходов на рекламу.

Наконец, реклама помогает финансировать некоммерческие ин
формационные потоки в обществе. Здесь налицо своеобразный сим
биоз: газету читают не ради рекламы, а ради содержащейся в ней 
информации. Но помещенная в ней реклама обязательно попадает
ся на глаза сотням тысяч читателей. Поэтому рекламодатели гото
вы платить средствам массовой информации солидные деньги за раз
мещение их материалов. Одна страница полноцветной рекламы в 
ведущем российском деловом журнале «Эксперт» стоила, например, 
в 1998 г. 10 000 долл. Эти деньги покрывают значительную часть 
издержек средств массовой информации. Не будь их, читателям 
пришлось бы платить за газеты и журналы много больше. А бес
платное для российского населения радио и телевидение просто 
прекратили бы существование или должны бы были оплачивать
ся из бюджета, т.е. за счет средств налогоплательщиков.

Вместе с тем реклама имеет и ряд негатив
ных сторон. Во-первых, она способствует 
созданию искусственных потребностей. 

Далеко не все товары, которые, соблазнившись рекламой, поку
пает потребитель, на самом деле нужны ему. Реклама воздействует 
не только на сознание, но и на подсознание людей. Увидев в магази
не рекламируемый продукт, потребитель нередко покупает его не в 
силу действительной надобности, а следуя рекламному «гипнозу».

Негативные стороны 
рекламы
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Реклама некоторых товаров может прямо вредить здоровью лю
дей (спиртные напитки, табак и т.п.) или общественному спокой
ствию (оружие). В этих случаях государство ограничивает или пол
ностью запрещает такую рекламу. В России, например, запрещена 
телевизионная реклама алкогольных напитков и табачных изделий. 
Вообще возможность манипулировать потребителем с помощью 
рекламы потенциально способна нарушить нормальное функцио
нирование рыночных механизмов, а именно подорвать суверени
тет потребителя (см. тему 2). Не случайно, рассматривая принци
пы рекламы, мы неоднократно отмечали необходимость госу
дарственного регулирования этой сферы деятельности в целях не
допущения возможных злоупотреблений.

Во-вторых, реклама —• крайне дорогостоящее дело. У активно 
рекламируемых потребительских товаров связанные с ней издер
жки составляют около 10% цены товара, а при некоторых особен
но «рекламоинтенсивных» способах продвижения товаров (ска
жем, через телевизионные презентации, как это делается в 
известной передаче «Магазин на диване») и до 30-40% цены. То 
есть товар, за который потребитель выкладывает, например 200 
руб., на самом деле может стоить 120 руб., а остальные деньги идут 
на оплату назойливой телевизионной передачи.

Таким образом, влияние рекламы на издержки двойственно: с 
одной стороны, она способствует снижению издержек (см. выше), 
но с другой — ведет к их увеличению, поскольку сама требует зат
рат. Какая из этих сторон перевешивает в каждом конкретном слу
чае, зависит от эффективности рекламы, от того, насколько боль
шой прирост продаж она обеспечивает.

В связи с этим следует обратить внимание на достаточно часто 
встречающийся эффект самонейтрализации рекламы. Когда разны
ми производителями рекламируется ряд однотипных продуктов, это 
часто ведет не к увеличению продаж, а к дезориентации потребите
ля. Он не знает, какой из рекламируемых товаров на самом деле 
лучше, и перестает обращать внимание на всю рекламную инфор
мацию. Так, если верить рекламе на отечественном телевидении, 
«лучше, чем обычный порошок, отстирывают белье»: и «ОМО», и 
«Ариель», и «Тайд», и «Миф», и «Лоск», т.е. чуть ли не все распро
страненные марки. Какой же порошок в таком случае называют 
«обычным»?

Эффект самонейтрализации рекламы приводит к тому, что из
держки на рекламную кампанию производитель несет, а сниже
ния прочих издержек, ожидаемых от рекламы, не получает, так 
как продажи не растут. Возникновение эффекта самоней
трализации, к сожалению, — не редкое исключение, а достаточно 
типичная ситуация. Если один товар рекламируется, то
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конкурирующий с ним продукт не может обойтись без рекламной 
поддержки — в противном случае шансы на его продажу резко упа
дут. Таким образом , логика конкурентной борьбы толкает к 
встречной, а значит, часто и самонейтрализующейся рекламе.

Контрольные вопросы
1. Опишите общие черты рынков несовершенной конкуренции. В чем 

состоит критерий несовершенной конкуренции.
2. Каковы специфические условия рынка монополистической конкурен

ции?
3. Что такое дифференциация продукта и какую роль она играет в фор

мировании рынка монополистической конкуренции?
4. Объясните, почему дифференциация продукта играет большую роль 

в адаптации российской экономики к рынку.
5. Объясните принцип выбора оптимального размера выпуска продук

ции в условиях монополистической конкуренции.
6. Почему экономическая прибыль предприятия в условиях монополи

стической конкуренции тяготеет к нулевому уровню?
7. Опишите динамический аспект положения фирмы — монополитичес

кого конкурента в долгосрочном периоде. Какую роль играют повтор
ные дифференциации продукта?

8. Какую роль играет реклама в экономике? Опишите позитивные и не
гативные стороны современной российской рекламы.

9. Насколько распространена монополистическая конкуренция в миро
вой и российской экономике?

10. Обсудите плюсы и минусы рынка монополистической конкуренции. 
Прокомментируйте «теорему избыточной мощности».



ТЕМА 9 

ОЛИГОПОЛИЯ

9.1. Особенности олигополистического рынка.
9.2. Поведение фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах.
9.3. Разновидности олигополии.
9.4. Проблема эффективности олигополистического 

рынка и крупные предприятия
в экономике России.

Контрольные вопросы.

В теме 9 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• В каких отраслях российской экономики сложилась оли
гополия, а где существует монополистическая конкурен
ция?

• Синдикаты как особая форма сговора олигополистов в цар
ской России

• Есть ли картели в современной России?
• Лидерство в ценах: от чего зависит уровень цен на автомо

били ВАЗ и как он формируется?
• Затратное ценообразование: схема «издержки плюс» в 

СССР и России.
• Источники преимущества в издержках отечественных 

аэрокосмических корпораций.
• Крупные предприятия как ядро экономики России.
• Сильные и слабые стороны российских крупных предприя

тий.
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9.1. Особенности олигополистического рынка
Олигополия является одной из самых 
распространенных структур рынка в со
временной экономике. В большинстве 

стран почти все отрасли тяжелой промышленности (металлургия, 
химия, автомобилестроение, электроника, судо- и самолетострое
ние и др.) имеют именно такую структуру. На рис. 9.1 схематичес
ки отражены основные черты олигополистического рынка.

Распространенность
олигополии

Рис. 9.1. Черты олигополии

Наиболее заметная черта олигополии со
стоит в немногочисленности действую
щих на рынке фирм. Не следует, впрочем, 
думать, что компании можно в букваль

ном смысле пересчитать по пальцам. В олигополистической отрас
ли, как и при монополистической конкуренции, наряду с круп
ными часто действует немало мелких фирм. Однако на несколько 
ведущих компаний приходится большая часть суммарного оборо
та отрасли, что именно их деятельность определяет развитие со
бытий.

Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, 
где несколько крупнейших фирм (в разных странах за точку от
счета принято от 3 до 8 фирм) производят более половины всей 
выпускаемой продукции. Если же концентрация производства 
оказывается ниже, то отрасль считают действующей в условиях 
монополистической конкуренции.
(Олигополия в России') Если обратиться к статистике, то в Рос- 
'---------------- ---------------у  сии отчетливо олигополистическии ха
рактер носят сырьевые отрасли, черная и цветная металлургия, 
т.е. почти все отрасли, которым удалось выстоять в нынешнем 
кризисе и на которые пока опирается отечественная экономика.

Немногочисленность 
и крупные размеры 

фирм
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Концентрация производства в руках 8 ведущих фирм здесь колеб
лется от 51 до 62%. Бесспорно, олигополизированы и основные по
дотрасли химии и машиностроения (производство удобрений, ав
томобилестроение, аэрокосмическая промышленность и др.).

Резким контрастом к ним выступают легкая и пищевая про
мышленность. В этих отраслях на долю крупнейших 8 фирм при
ходится не более 10% . Состояние рынка в этой сфере можно уве
ренно охарактеризовать как монополистическую конкуренцию, 
тем более что дифференциация продукта в обеих отраслях исклю
чительно велика (например, многообразие сортов конфет, которые 
производит даже не вся пищевая отрасль, а только одна из ее по
дотраслей — кондитерская промышленность).

Конечно, установление количественной границы между оли
гополией и монополистической конкуренцией во многом условно. 
Ведь два названных типа рынка имеют и качественные отличия .

При монополистической конкуренции 
решающей причиной несовершенства 
рынка является дифференциация про
дукта. В условиях олигополии этот фак

тор тоже имеет значение. Есть олигополистические отрасли, в ко
торых дифференциация продукта значительна (например, автомо
билестроение). Но существуют и отрасли, где продукт является 
стандартизированным (цементная, нефтяная промышленность, 
большинство подотраслей металлургии).

Главной же причиной формирования 
олигополии является экономия на масш
табах производства. Отрасль приобретает 
олигополистическую структуру в том 

случае, если крупный размер фирмы обеспечивает существенную 
экономию издержек и, следовательно, если крупные фирмы в ней 
имеют значительные преимущества над мелкими (см. 6.4.2).

Однако крупных фирм в отрасли 
никогда не может быть много. Уже мно
гомиллиардная стоимость их заводов 
служит надежным барьером на пути про

никновения новых компаний в отрасль. При обычном развитии 
событий фирма укрупняется постепенно и к тому моменту, когда 
в отрасли складывается олигополия, узкий круг крупнейших фирм 
уже фактически определен. Чтобы вторгнутся в него, «чужаку» 
надо сразу выложить такую сумму, которую олигополисты посте
пенно инвестировали в дело за десятилетия. Поэтому история зна
ет лишь очень небольшое число случаев, когда фирма-гигант со
здавалась «на пустом месте» путем единоразовых огромных 
инвестиций (сошлемся на АвтоВАЗ в СССР и на «Фольксваген» в 
Германии; характерно, что в обоих случаях инвестором выступа

Финансовый барьер
и барьер емкости

рынка ч_______ _________У

Экономия 
на масштабах 
производства

Дифференцирован
ная и недифференци
рованная олигополия
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ло государство, т.е. в формировании этих фирм большую роль иг
рали неэкономические факторы).

Но даже если бы нашлись средства на сооружение большого 
числа гигантов, те не смогли бы в дальнейшем прибыльно рабо
тать. Ведь емкость рынка ограничена. Потребительского спроса 
вполне хватает, чтобы поглотить продукцию тысяч мелких пека
рен или авторемонтных мастерских. Однако никому не нужен ме
талл в тех количествах, которые могли бы выплавить тысячи до
мен-гигантов.
(  Рыночная власть ^ Большая Д°ля -в выпуске продукции в 
фирм-олигополистов свою очередь обеспечивает фирмам-оли- 

Ч___________I_________ /  гополистам значительную степень конт
роля над рынком. Уже каждая из фирм в отдельности достаточно 
велика, чтобы оказывать влияние на положение в отрасли. Так, 
если олигополист решит уменьшить выпуск продукции, это при
ведет к повышению цен на рынке. Летом 1998 г. АвтоВАЗ восполь
зовался этим обстоятельством: он перешел на работу в одну смену, 
что привело к рассасыванию непроданных запасов автомобилей и 
позволило заводу поднять цены. А  если несколько олигополистов 
начнут проводить общую политику, то их совместная рыночная 
власть и вовсе приблизится к той, которой обладает монополия.

9.2. Поведение фирмы в краткосрочном 
и долгосрочном периодах

При определении рыночного поведения 
олигополиста огромную роль играет 
субъективный фактор — характер взаи
моотношений между конкурирующими 

на рынке фирмами. В этом состоит уникальная особенность оли
гополии. При всех других типах рынков значение субъективной 
политики фирм-конкурентов невелико. В условиях совершенной 
и отчасти монополистической конкуренции на рынке действует 
такое множество фирм, что особенности поведения каждой из 
фирм-конкурентов не поддаются учету. А  при монополии конку
рентов вообще нет. И только на олигополистическом рынке реше
ние каждого из немногочисленного круга фирм-олигополистов не
посредственно сказывается на всех остальных его участниках и на 
отрасли в целом.

Дуополия ^ Лучше понять закономерности поведения
_____________________ ' фирмы на олигополистическом рынке

позволяет анализ дуополии, т. е. простейшей олигополистической 
ситуации, когда на рынке действуют только две конкурирующие 
между собой фирмы. Главная особенность моделей дуополий со

/------------------------------- N
Субъективный 

фактор — политика 
конкурентов
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стоит в том, что выручка и, следовательно, прибыль, которую по
лучит фирма, зависит не только от ее решений, но и от решений 
фирмы-конкурента, также заинтересованной в максимизации сво
ей прибыли. Процесс принятия решения на олигополистическом 
рынке напоминает анализ отложенной шахматной партии, где 
игрок ищет самые сильные ответы на возможные варианты хода 
своего противника.

Существует много моделей олигополии, 
и ни одну из них нельзя считать универ

сальной, тем не менее общую логику поведения фирм на этом рын
ке они объясняют. Первая модель дуополии была предложена 
французским экономистом Огюстеном Курно еще в 1838 г.

Модель Курно анали
зирует поведение фир- 
мы-дуополиста исходя 
из допущения, что ей из
вестен объем выпуска 
продукции, который ее 
единственный конку
рент уже выбрал для 
себя. Задача фирмы со
стоит в том, чтобы опре
делить собственный раз
мер производства, 
сообразуясь с решением 
конкурента как с данно
стью. На рис. 9.2 показа
но, каким было бы пове
дение фирмы в таких 
условиях.

Чтобы не усложнять график, мы сделали 
два дополнительных упрощения. Во-пер
вых приняли, что оба дуополиста —

Рис. 9.2. Поведение фирмы-дуополиста 
в краткосрочном периоде

Краткосрочный
период

совершенно одинаковые, ничем не отличающиеся компании. 
Во-вторых, допустили, что предельные издержки обеих фирм по
стоянны: кривая МС идет строго горизонтально.

Допустим вначале, что фирме № 1 твердо известно, что конку
рент не собирается вообще ничего выпускать. В этом случае фир
ма № 1 фактически является монополией. Кривая спроса на ее 
продукцию (DQ) поэтому совпадет с кривой спроса всей отрасли. 
Соответственно кривая предельного дохода займет некоторое по
ложение (MRQ). Пользуясь обычным правилом равенства предель
ного дохода и предельных издержек МС = MR, фирма № 1 устано
вит оптимальный для себя объем производства (в изображенном 
на графике случае — 50 ед.).
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А если фирме № 1 станет известно, что ее конкурент сам наме
рен выпустить 50 ед. продукции? На первый взгляд может пока
заться, что тем самым он исчерпает весь объем спроса и вынудит 
фирму № 1 отказаться от производства. Однако это не так. Если 
фирма № 1 установит на свою продукцию цену Pj, то спроса на нее 
действительно не будет: те 50 ед., которые рынок готов принять 
по этой цене, уже поставлены фирмой № 2. Но если фирма № 1 ус
тановит цену Р , то общий спрос рынка составит 75 ед. (см. кри
вую спроса отрасли D0). Поскольку фирма № 2 предлагает только 
50 ед., то на долю фирмы № 1 останется 25 ед. (75-50 = 25). Если 
же цена будет опущена до Р3, то, повторив аналогичные рассужде
ния, можно установить, что потребность рынка в продукции фир
мы № 1 составит 50 ед. (100-50 = 50).

Легко понять, что перебирая разные возможные уровни цен, 
мы будем получать и разные уровни потребности рынка в про
дукции фирмы № 1. Иными словами, на продукцию фирмы № 1 
сформируется новая кривая спроса (на нашем графике — Dj) и со
ответственно новая кривая предельного дохода (MRj). Снова ис
пользовав правило МС = MR, можно определить новый оптималь
ный объем производства (в нашем случае он составит 25 ед.).

Уже на этом этапе анализа модель Курно 
позволяет сделать важные экономичес
кие выводы. При олигополии объем про
изводства больше того уровня, который 

установился бы при чистой монополии, но меньше, чем сложился 
бы при совершенной конкуренции.

<  Q dig <  Q c -
Действительно, две наши фирмы в сумме выпускают 75 ед., 

тогда как монополия выпустила бы только 50 ед. А  при совершен
ной конкуренции выпуск составил бы 100 ед. Напомним, что при 
совершенной конкуренции кривые спроса и предельного дохода 
совпадают (D = MR), следовательно, точка равновесия по правилу 
МС = MR должна установиться на пересечении кривых D и МС.

В свою очередь цены при олигополии 
ниже монополистических, однако пре
вышают конкурентные:
Р > Р > РМ olig Г С'

На графике хорошо видно, что цена, которую установит фир
ма № 1 и которую вынуждена будет поддержать и фирма № 2, если 
она хочет продать свои 50 ед. продукции, установится на уровне Р2- 
Ведь только при этом уровне цен рынок сможет поглотить все 
75 ед., выпущенные обеими фирмами. А цена Р2 ниже монополь
ной цены Pj и выше конкурентного уровня Рд.

Цены в условиях
олигополии Ч____________________ /

Объем производства
в условиях
олигополии ч_________ ____________
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Ясен и экономический механизм, приводящий к установлению 
описанного уровня цен и производства. Ограничивая производство 
и завышая, цены монополия оставляет неудовлетворенной часть 
рыночного спроса. Этот остаток и служит рынком сбыта для вто
рого дуополиста (а также третьего, четвертого и т.д. конкурентов, 
если мы перейдем от дуополистической модели к многофирменной 
олигополии), позволяя ему выпустить дополнительную продук
цию, если, конечно, его цены будут ниже монопольного уровня.

Прямым следствием описанной ситуации 
является также вывод о том, что суммар
ные олигополистические прибыли обоих

Олигополистические 
прибыли

дуополистов окажутся ниже тех прибылей, которые на том же 
рынке получила бы единственная фирма-монополист, хотя тенден
ция к получению положительных экономических прибылей сохра
нится.

7ГМ > 7Г > 0М olig
Последний тезис — наличие экономических прибылей — до

казательства, собственно, не требует: так обстоит дело на любом 
рынке несовершенной конкуренции. Меньший же по сравнению с 
монополией их уровень легче всего это доказать от обратного. Как 
известно, правило МС = MR обеспечивает максимизацию прибы
лей. В самом начале анализа модели Курно мы убедились, что, если 
на рынке действует только одна фирма-монополист (ситуация, в 
которой про второго дуополиста известно, что он не планирует вы
пуска продукции, фактически равносильна монополии), она, ру
ководствуясь этим правилом, установила бы некоторый объем про
изводства и уровень цен (в нашем примере 50 ед. продукции и Рх). 
При любом ином объеме выпуска (и уровне цен) прибыль будет 
меньше. Но ведь вмешательство второго дуополиста, начало вы
пуска продукции этой второй фирмой как раз и ведут к отклоне
нию объемов производства и цен от оптимума. Следовательно, и 
прибыль в дуополистической ситуации не будет столь велика, как 
при чистой монополии.

Но вернемся к рис. 9.2. Очевидно, что 
рассуждения, которые мы провели при
менительно к выпуску второй фирмой
0 ед. и 50 ед. продукции, можно повто-

Зависимость кривой 
спроса от поведения 

конкурентов

рить применительно к самым разным уровням производства этой 
фирмы. На рис. 9.2, в частности, показана кривая спроса на про
дукцию фирмы № 1 (см. D2), которая возникнет при выпуске фир
мой № 2 ровно 75 ед. продукции. В этом случае оптимальный объем 
производства для самой фирмы № 1 составит 12,5 ед. (пересече
ние MR3 и МС).

Очевиден и общий вывод из анализа краткосрочного равнове
сия в модели Курно: каждому уровню выпуска одного из дуополи-
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стов соответствует особая кривая спроса на продукцию второ
го дуополиста. Иными словами, для любого олигополиста объем 
рынка не является постоянной величиной, а прямо зависит от ре
шений конкурентов.
(  Равновесие Курно Чтобы лУчше Уяснить все последствия
ч_____________________ У этой закономерности, обратимся к
рис. 9.3. Размеры выпуска продукции фирмой № 1 изображены 
как кривая реакции на объем производства фирмы № 2. Аналогич
ным образом выпуск продукции фирмой № 2 представлен как 
функция от объема производства фирмы № 1:

Q / l /  = f(Q /2 /) ,
Q /2 / = f ( Q / l / ) ,

где Q /1 /— объем про
изводства фирмы № 1, 
a Q /2 / — объем произ
водства фирмы № 2.

Посмотрим, смо
гут ли обе фирмы ус
тановить взаимопри
емлемые объемы про
изводства? Все дан
ные для графика мы 
взяли из предыдуще
го примера. Так, если
о фирме № 2 известно, 
что она собирается 
выпустить 75 ед. про
дукции, то фирма № 1 
примет решение о вы
пуске 12,5 ед. (см. 

точку А). Но если фирма №1 действительно выпустит 12,5 ед., то, 
как видно на графике, фирма № 2 в соответствии со своей кривой 
реакции должна выпустить не 75, а 42,5 ед. (точка В). Но такой 
уровень выпуска продукции конкурентом вынудит фирму № 1 вы
пустить не 12,5 ед., как она собиралась, а 29 ед. (точка С) и т.д.

Легко заметить, что уровень производства, устанавливаемый 
компанией исходя из сложившегося размера производства конку
рента, каждый раз оказывается таким, что заставляет последнего 
пересмотреть его. Это вызывает новую корректировку объема про
изводства первой фирмы, что в свою очередь снова изменяет пла
ны второй, т.е. ситуация является неустойчивой, неравновесной.

Однако существует и точка устойчивого равновесия — это точ
ка пересечения кривых реакции обеих фирм (на графике — точ
ка О). В нашем примере, фирма № 1 выпускает 33,3 ед., исходя из

50

33,3
29

12,5

|\
■\9- 
' V*

1 Л тч. 
! ! \в
1 1 Л1 ! Л 1 ч. 
1 1 1 \ 1

33,3 42,5 50 75 
Рис. 9.3. Равновесие Курно

100
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того, что конкурент выпустит столько же. А  для последнего вы
пуск 33,3 ед. действительно является оптимальным. Каждая из 
фирм выпускает объем продукции, максимизирующий ее прибы
ли при данном объеме производства конкурента. Ни одной из фирм 
не выгодно менять объем производства, следовательно, равновесие 
устойчиво. Оно получило в теории название равновесия Курно.

Под равновесием Курно понимается такое сочетание объемов 
выпуска каждой из фирм, при котором ни у одной из них нет сти
мулов для изменения своего решения: прибыль каждой фирмы 
максимальна при условии, что конкурент сохранит данный объем 
выпуска. Или по-другому: в точке равновесия Курно ожидаемый 
конкурентами объем выпуска продукции любой из фирм совпада
ет с фактическим и при этом является оптимальным.

Математическая теория игр показывает, что равновесие Кур
но при одних допущениях о логике поведения дуополистов дости
гается, а при других — нет. При этом решающее значение для до
стижения равновесия является понятность (предсказуемость) 
действий партнера-конкурента и готовность его к кооперативно
му поведению с соперником.

9.3. Разновидности олигополии
Можно выделить три принципиальные 
возможности поведения фирмы на оли
гополистическом рынке.

Нескоординированная олигополия, при которой фирмы не 
вступают ни в какие контакты друг с другом и не пытаются созна
тельно найти точку устраивающего всех равновесия.

Картель (или сговор) фирм, ориентирующихся не на достиже
ние равновесия Курно, а на долгосрочное монополистическое рав
новесие. Соответственно цены и объем производства устанавлива
ются на том уровне, который избрала бы монополия. После 
достижения цели участники картеля делят между собой получен
ную монополистическую прибыль (более высокую, чем прибыли 
олигополистические).

Картелеподобная структура рынка (или «игра по правилам»), 
при которой фирмы сознательно делают свое поведение понятным 
и предсказуемым для конкурентов, чем облегчают достижение в 
отрасли равновесия Курно или близкого к нему состояния. Фир
мы получают при этом олигополистическую прибыль.

Все эти возможности существуют не только в теории, но поро
дили на практике три основных разновидности олигополистичес
ких рынков. Рассмотрим более подробно каждую из них.

r z ,-----------------------------\Три разновидности
олигополии Ч________ ___________У
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9.3.1. Нескоординированная олигополия
(  Модель ломаной ^ Рассматривая модель Курно мы выясни- 

кривой спроса ли, что каждое изменение объема произ-
V __________У водства конкурента (или, что то же са
мое, устанавливаемых им цен) ведет к формированию новой кри
вой спроса для данной фирмы. Рис. 9.4 показывает, к каким по
следствиям приводит этот фундаментальный для теории 
олигополии вывод, если отказаться от упрощающего допущения 
Курно о том, что действия конкурента заранее известны, а именно 
так обстоит дело при нескоординированной олигополии. Анали
зирующая такую ситуацию модель ломаной кривой спроса была 
предложена независимо П. Суизи, а также Р. ХитчемиК. Холлом 
в 1939 г., а затем развивалась и видоизменялась целым рядом ис
следователей нескоординированной олигополии.

Пусть фирма находится в некоторой точке А  (выпуск продукции QA, 
цена Рд) своей кривой спроса Dj и стремится перейти из нее в точку О,

дающую максимальные 
прибыли (МС = MRj). Как 
отреагируют на необходи
мое для этого снижение 
цен конкуренты? Вполне 
возможно, что они не уви
дят в этом серьезной угро
зы для себя и ничего не 
предпримут. Тогда фирме 
благополучно удастся до
стичь оптимальной для 
нее точки О.

Однако более веро
ятно, что в какой-то мо
мент конкуренты со 
чтут свои интересы 
ущемленными. Ведь 

расширение сбыта данной фирмой означает понижение кривой 
спроса на их продукцию. Поэтому они могут сами снизить цены и 
за счет этого расширить сбыт. Для рассматриваемой фирмы такие 
действия обернутся снижением спроса. Например, если конкурен
ты начнут ответное снижение цен после того как цена товаров рас
сматриваемой фирмы упадет до Рп, то начиная с точки N кривую 
спроса Dj сменит новая, более резко падающая кривая D2.
х-------------------------- ------ч Соответственно изменится и кривая пре-

Разрыв кривой I д е л ь н о г о  дохода (с MR на MR,,). При 
 ̂предельного дохода J этом если кривая спроса приобретает ло

маную форму, то для кривой предельного дохода становится ха
рактерным разрыв (в ней появляется вертикальный участок).
12 Микроэкономика.

Рис. 9.4, Модель ломаной 
кривой спроса
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Точка О в этой ситуации перестанет быть оптимальной, т.е. 
обеспечивающей наивысшую прибыль. Ведь MR2 и МС пересека
ются совсем в другой точке. Следовательно, для точки О более не 
выполняется правило МС = MR. Да она и не достижима вообще: в 
соответствии с новой кривой спроса продать по цене Р0 объем про
дукции Q0 просто невозможно. Ведь точка О лежит выше кривой 
спроса D2. Другими словами, первоначальная цель максимизации 
прибыли, ради которой, собственно, и начиналось снижение цен, 
оказалась нереальной.

Не очевидно и то, что успехом завершится движение из N к но
вой оптимальной точке Ведь на новое снижение цен конкурен
ты могут также ответить резкими контрмерами, и тогда кривую 
спроса D2 сменит еще более низкая кривая D3. Точка Ох также ста
нет недостижимой и так далее. Так, проявляя упорство в снижении 
цен фирма-олигополист рискует вызвать цепную реакцию ответных 
мер конкурентов и снижения спроса на свою продукцию. И в итоге 
не повысить свою прибыль, а уменьшить ее.

Принципиально то же самое происходит и при повышении цен. 
Только в этом случае фактором неопределенности являются уже 
не «санкции» конкурентов, а возможная «поддержка» с их сторо
ны. Те могут присоединиться к повышению цен, и тогда потеря 
клиентов данной фирмой будет невелика (в условиях всеобщего по
дорожания покупатели не найдут более выгодных предложений и 
сохранят верность товарам фирмы). Но конкуренты могут и 
не поднять цены. При таком варианте потеря популярности това
ров, вздорожавших по сравнению с аналогами, окажется значи
тельной.

Таким образом, и при понижении, и при повышении цен кри
вая спроса на продукцию фирмы в условиях нескоординированной 
олигополии имеет ломаный вид. До момента начала активной реак
ции конкурентов она следует по одной траектории, а после него — 
по другой.
/  Негибкость цен N Особенно подчеркнем непредсказуемость 
Ч_____________________J точки излома, положение которой всеце
ло зависит от субъективной оценки действий данной фирмы кон
курентами. Конкретнее: от того, сочтут ли они их допустимыми 
или недопустимыми, примут ли ответные меры. Изменение цен и 
объемов производства при нескоординированной олигополии ста
новится поэтому рискованным делом. Очень легко вызвать цено
вую войну. Единственной надежной тактикой становится принцип 
«Не делай резких движений». Все изменения лучше производить 
мелкими шагами, с постоянной оглядкой на реакцию конкурен
тов. Таким образом, для нескоординированного олигополистичес
кого рынка характерна негибкость цен.
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Существует и еще одна возможная причина негибкости цен, осо
бое внимание на которую обращали первые исследователи пробле
мы. Если кривая предельных издержек (МС) пересекает линию пре
дельного дохода на протяжении ее вертикального участка (а не ниже 
его, как на нашем рисунке), то сдвиг кривой МС выше или ниже 
исходного положения не повлечет за собой изменения оптимальной 
комбинации цены и объема выпуска. То есть цена перестает реаги
ровать и на изменение издержек. Ведь до тех пор, пока точка пере
сечения предельных издержек с линией предельного дохода не вый
дет за пределы вертикального отрезка последней, она будет 
проецироваться на одну и ту же точку кривой спроса. 
f  Нарушение ^ Относительная негибкость цен на про- 
[саморегуляции рынка ДУКТЫ олигополистических отраслей по
 V .___________у сравнению с товарами отраслей конку
рентных, убедительно объясненная в модели ломаной кривой спро
са, является твердо установленным эмпирическим фактом, посто
янно наблюдаемым в реальной экономике. Последствия этого 
явления для судеб рыночной системы исключительно велики.

Напомним, что общая логика доказательства преимуществ ры
ночной экономики основывается на механизмах ценовой саморе
гуляции рынка (см. темы 2, 4 и 6). В случае же некоординирован
ной олигополии этот механизм если и не совсем уничтожен, то 
блокирован: цены стали малоподвижными, они больше гибко не 
реагируют на изменения спроса и предложения, если не считать 
самых резких перемен этих параметров. В условиях нескоордини- 
рованной олигополии возможными становятся серьезные искаже
ния цен и объемов производства по сравнению с объективными 
запросами рынка. Возникают и разрушительные ценовые войны 
гигантских корпораций, когда эти диспропорции вырываются 
наружу и олигополисты переходят к открытым конкурентным 
схваткам. Примеры подобных войн особенно часто встречались на 
ранних этапах становления крупного бизнеса — в конце XIX — 
первой половине XX в.

Понятно, что столь масштабные сбои в работе рыночных меха
низмов привлекли к себе пристальное внимание разных школ эко
номистов.

С точки зрения марксизма, олигополиза- Олигополия и судьбы 1 /ция рынка (или — в марксистской тер- капитализма I , ч__________ V _ _____ J минологии — его монополизация1) яв

1 Марксизм связывает монополизацию рынка не с присутствием на 
нем единственной фирмы, а с господством нескольких крупнейших ком
паний. Поэтому применявшиеся в советской экономической литературе 
термины монополия, монополизация имеют несколько иное значение, чем 
в немарксистской традиции. Наиболее близким их аналогом является по
нятие олигополия, в марксистских работах вообще не использовавшееся.
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ляется преддверием краха капитализма. Действительно, рыноч
ная экономика превосходит другие виды организации хозяйства 
благодаря механизму саморегуляции, связанному с наличием кон
куренции. Но маленькие предприятия не выдерживают конкурен
ции и не могут быть основой технического прогресса. Неизбежно 
возникают крупные предприятия, а с ними и олигополия.

То есть конкуренция сама порождает олигополию (монопо
лию). Олигополия же уничтожает или по меньшей мере резко ос
лабляет механизм рыночной саморегуляции. Таким образом, ка
питализм становится своим могильщиком.

Именно в подобных рассуждениях состоит одна из главных те
оретических основ марксистского радикализма. Если исходить из 
неизбежности краха капиталистической системы, то, естествен
но, не стоит думать о том, как починить исторически обреченное 
здание буржуазного общества. Напротив, логично предпринимать 
энергичные усилия для создания нового, лучшего строя — социа
лизма.

Большинство немарксистских научных школ не отрицают зна
чительного разрушительного потенциала, кроящегося для рыноч
ной системы в олигополизации экономики. Однако выводы из ана
лиза ситуации делаются более оптимистичные.

1. Подчеркиваются адаптационные возможности рынка. Оли
гополия не полностью устраняет конкуренцию. Господство на рын
ке всего нескольких фирм встречаются редко. Как правило, основ
ных «игроков» заметно больше: 3-4 крупнейших производителя 
и еще больше компаний второго ранга. К тому же кроме нацио
нальных фирм, на рынок в современных условиях обычно имеют 
доступ и иностранные компании. А более сложные модели олиго
полии, чем рассмотренные в настояще курсе, однозначно показы
вают, что с ростом числа олигополистов равновесие Курно прибли
жается к конкурентному равновесию. Именно поэтому цены 
продолжают даже на олигополистическом рынке оставаться ме
ханизмом саморегуляции экономики (хотя, разумеется, и не столь 
эффективным, как при совершенной конкуренции).

2. Нельзя недоучитывать живучесть мелкого бизнеса. В нача
ле XXI в. от 2/3 до 3/4 всех занятых в развитых странах продол
жает работать на малых фирмах. Поэтому процесс олигополиза
ции экономики не носит тотального характера. Острова и 
континенты олигополии по-прежнему омывает океан свободной 
конкуренции, и именно он определяет общий климат функциони
рования рынка.

3. Существенную позитивную роль играет государство, прово
дящее активную антимонопольную политику и таким образом сни
жающее степень несовершенства рынка (подробнее см. тему 10).
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Спор о взаимосвязи процесса олигополизации (монополизации) 
и исторических судеб рыночной экономики не закончен. Очевид
но, однако, что к быстрому краху капитализма, как ожидали мар
ксисты около ста лет назад, он не привел. Впрочем, в начале 
1930-х годов одна из разновидностей олигополии — картели — 
действительно поставила этот строй почти на грань гибели.

Немногочисленность основных участни
ков олигополистического рынка благо
приятствует заключению между ними 
соглашения. Главная идея подобного 

сговора состоит в установлении объема производства и цен на та
ком уровне, который обеспечивает максимальную прибыль для 
всей группы договаривающихся компаний в целом (монопольную 
прибыль). Далее этот объем делится между участниками картеля 
с помощью определения либо квоты (доли) каждого из них в об
щем производстве, либо путем географического закрепления рын
ков (члены картеля обязуются не вторгаться на чужие участки 
рынка по принципу: я торгую только в Петербурге, а ты — толь
ко в Москве). Нередко картели предпринимают меры и по вырав
ниванию уровня издержек своих членов. Для этого они договари
ваются предлагать поставщикам за закупаемые ресурсы 
одинаковую цену.

Таким образом, классический картель предполагает установ
ление между фирмами соглашения:
1) о единых ценах;
2) о размерах (квотах) производства или разделе рынков;
3) о единой политике по отношению к поставщикам ресурсов, 

чаще всего по отношению к профсоюзам.
Временем расцвета картелей был период 
с конца XIX до конца 1930-х годов XX в., 
когда они имели легальную форму и 

были широко распространены. Если господство одной-единствен- 
ной фирмы в отрасли представляет собой редкое и, как правило, 
кратковременное явление, то картели названного периода смогли 
создать монополистическую структуру рынка в целом ряде веду
щих отраслей (электротехника, химия, металлургия, нефтяная 
промышленность), причем не только в национальных, но и меж
дународных масштабах. И на длительное время.

Специфика истории сговора в нашей 
стране состоит в том, что в царской Рос
сии картели были запрещены уже в те 

годы, когда в других странах их деятельность разрешалась, а по
рой и поощрялась (в Германии, например, в них видели «лекар
ство от кризисов» — как сильно заблуждаются порой бизнесмены 
и экономисты при оценке новых явлений см. далее).

Синдикаты 
в царской России

Время господства 
картелей

9.3.2. Картели
Принципы

картельного
соглашения
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Однако русские олигополисты нашли обходной путь. Они со
здали синдикаты — объединения с очень своеобразной структурой. 
Формально между олигополистами не было никаких соглашений, 
а значит, нельзя было и применить антикартельное законодатель
ство. Но все члены синдиката совместно владели одним дочерним 
обществом — так называемой конторой. Последняя не занималась 
производством продукции, а только торговала ею. «Изюминкой» 
же организационной структуры синдиката, собственно и превра
щавшей его в сговор, были стандартные соглашения, подписывав
шиеся на двусторонней основе (т.е. юридически опять не с други
ми олигополистами) каждым из участников синдиката и конторой. 
Согласно этому соглашению участник синдиката уполномочивал 
контору быть единственным (как теперь говорят, эксклюзивным) 
продавцом своей продукции. В итоге контора продавала всю про
дукцию, изготовленную олигополистами, и, следовательно, фак
тически превращалась в монополию.

Картели оказали резко отрицательное 
воздействие на рыночную экономику. 
Более того все недостатки чистой моно
полии на практике известны человече

ству в основном из опыта деятельности картелей. Худшие образ
цы завышения цен и занижения выпуска продукции дали именно 
картели. Кстати, Россия с таким страшным понятием, как «то
варный голод», впервые столкнулась не во время войны, не при 
социализме, а перед Первой мировой войной в результате умыш
ленного сдерживания объема производства синдикатами.

Практиковали картели и сознательное ухудшение качества 
продукции. Международный электротехнический картель «Феб», 
например, в 1930-е годы рекомендовал ограничить срок службы 
электрических лампочек 1 тыс. ч, хотя уже существовала техно
логия, позволявшая довести его до 3 тыс. Расчет был прост: чем 
быстрее перегорают лампы, тем больше новых нужно покупать для 
замены. Нередко картели тормозили технический прогресс: в це
лях экономии издержек новые изобретения «клались под сукно» 
до тех пор, пока не износятся машины, выпускающие товары по 
старой технологии.

Особенно сильное негативное воздействие на экономику кар
тели оказали в период тяжелых кризисов перепроизводства — в 
1930-е годы. Хотя товары в это время не находили сбыта, картели 
не снижали на них цены, предпочитая уменьшать объемы произ
водства и увольнять рабочих. Для каждого картеля в отдельности 
это была вполне рациональная тактика: лучше продать один то
вар по полной цене, чем два по половинной. Ведь при равной вы
ручке переменные издержки в первом случае окажутся вдвое ниже, 
а значит, есть шанс, несмотря на кризис, сохранить прибыли. Все

Последствия
деятельности

картелей
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же хозяйство в целом расплачивалось за это углублением кризи
са: падение производства и безработица в годы Великой депрессии 
(1929-1933) достигали самых высоких значений за всю историю 
капитализма. Сравнивая угнетенную рыночную экономику тех лет 
с динамично развивавшимся СССР эпохи первых пятилеток, мно
гие крупные немарксистские экономисты той эпохи (включая ве
ликого Дж. М. Кейнса) высказывали опасение, что капитализм 
сходит с исторической сцены.

—~---------------------- ;— N Урок не прошел даром: в большинстве
Запрет картелей J СТран картели тогда же или чуть позже

были законодательно запрещены. Не разрешено создание карте
лей и по современному российскому законодательству. В настоя
щее время картели существуют (и преследуются властями всех 
стран) как тайные сговоры. Легально они допускаются лишь в не
которых особых сферах экономики (например, в старых, умираю
щих отраслях или в экспортной деятельности) и только под конт
ролем государства.

ZZ \ В силу юридического запрета официаль-
„ т» но картели в современной России не су-в современной России I г\i  /  ществуют. Однако практика разовых

ценовых сговоров распространена весьма широко. Например, как 
на потребительском рынке периодически возникает дефицит то 
сливочного или подсолнечного масла, то бензина. И как потом эти 
товары вновь появляются с сильно повышенными ценами одновре
менно у всех продавцов. Чему напуганный пропажей нужного 
продукта покупатель, вопреки трезвой логике, только радуется.

Нередко также функции, близкие к картельным, пытаются 
осуществлять на более постоянной основе разнообразные ассо
циации: импортеров чая, производителей соков и т.д. В октябре 
1998 г., например, Государственный антимонопольный комитет 
РФ провел расследование повышения цен на бензин членами Мос
ковской топливной ассоциации, объединяющей около 60 компа
ний — владельцев бензоколонок и контролирующей 85-90% про
даваемого в Москве бензина. Всего в 1998-2001 гг. против 
карателей было возбуждено 87 дел.

Однако еще большие опасения вызывает в этом смысле буду
щее. Высокая концентрация производства, неумение завоевывать 
клиентов рыночными методами, сложившиеся в еще дореформен
ную эпоху тесные контакты всех предприятий основных отраслей 
и ряд других факторов благоприятствуют массовому возникнове
нию картелей. Если развитие событий действительно пойдет по 
этому сценарию, экономике может быть нанесен крупный ущерб. 
Его предотвращение поэтому является важной задачей государ
ственной экономической политики.
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9.3.3. Картелеподобная структура рынка
Компромисс между нескоординированной олигополией и пря

мым сговором представляет собой картелеподобная структура рын
ка, или «игра по правилам». Фирмы не вступают друг с другом в 
соглашения, но подчиняют свое поведение определенным неписа
ным правилам. Такая политика, с одной стороны, позволяет избе
жать юридической ответственности, вытекающей из антикартель- 
ного законодательства. А  с другой — уменьшить риск не
предсказуемой реакции конкурентов, т.е. оградить себя от глав
ной опасности, свойственной нескоординированной олигополии. 
«Игра по правилам» облегчает достижение олигополистического 
равновесия.
( Лидерство в ценах ^ Наиболее часто употребляемым приемом
'---------------- 1_________ / « игры по правилам » является лидерство
в ценах. Оно состоит в том, что все крупные изменения цен снача
ла проводит одна фирма (обычно самая крупная), а затем они пов
торяются в близких размерах остальными компаниями. Ценовой 
лидер фактически единолично определяет цены (а значит, и объем 
производства) для всей отрасли, но делает это с таким расчетом, 
чтобы новые цены устроили и остальных. Ведь если они будут 
невыгодны конкурентам, то те просто не последуют за лидером и 
отрасль перейдет в опасное для всех участников состояние неско
ординированной олигополии. Не случайно поэтому лидер часто 
«прощупывает» отношение конкурентов, заранее предавая оглас
ке размер предстоящего изменения и прислушиваясь к реакции 
других фирм.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Лидерство в ценах

в российском автомобилестроении
Лидерство в ценах очень распространено на Западе, а в наши дни его можно 

наблюдать и в России, например, в автомобилестроении. Российская автомобиль
ная промышленность — классический пример олигополии. Самостоятельных про
изводителей автомашин в стране совсем немного. Так, в производстве легковых 
автомобилей их было всего три — АвтоВАЗ, ГАЗ и АЗЛК («Москвич»). Позднее АЗЛК 
фактически прекратил производство, а его место занял «Иж».

В 1991—1992 гг. лидером в ценах на легковые машины постоянно выступал 
крупнейший производитель — АвтоВАЗ. АЗЛК и ГАЗ следовали за ним. Это было 
время гиперинфляции, когда дорожало все. Решающее значение имела скорость 
повышения цен. И АвтоВАЗ задал весьма быстрый темп. Экономические возмож
ности для этого были. С началом социального расслоения чуть ли не первой 
покупкой богатых людей стал именно автомобиль. К тому же много машин поку
пали и новые частные фирмы: в торговом бизнесе (а именно он преобладал, да и 
преобладает пока среди мелких и средних фирм) мобильность — главный залог 
успеха.

Так, до известного момента лидерство АвтоВАЗа в ценах фактически своди
лось к их максимально быстрому повышению, вполне устраивавшему и других 
производителей. На рубеже 1993 г, однако, АЗЛК\л ГАЗ отказались повторить за 
лидером очередное удвоение цен. Дело в том, что «Жигули» в то время были кон
курентоспособны за границей и АвтоВАЗ мог ориентироваться на более высокие 
цены за рубежом. Завысив цены внутри страны и соответственно потеряв часть
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российских потребителей, он ничего не проигрывал — высвободившиеся маши
ны уходили на экспорт и приносили заводу даже больше прибыли. Напротив, сбыт 
«Москвичей» и «Волг» за рубежом был невелик. Их производители вынуждены 
были в большей мере считаться с покупательной способностью россиян. И они 
перестали повышать цены.

ВАЗ-2109 стал заметно дороже «Волги». Что же касается «Москвича», каче
ство которого было ниже, то были моменты, когда за те деньги, которые стоила 
«девятка», можно было купить целых три московских легковушки. В результате 
таких ценовых перекосов у АвтоВАЗа возникли первые проблемы со сбытом. Урок 
не прошел даром: в том же 1993 г. темп роста цен на «Жигули» резко упал.

Главным фактором последующих лет стала постепенная потеря международ
ной конкурентоспособности российских автомобилей. Сначала «Жигули» вынуж
дены были оставить иностранные рынки. Затем, несмотря на защитные таможен
ные пошлины, иномарки стали теснить их и в России.

Устанавливая цены на свои машины, российские фирмы первоначально мало 
считались с этими переменами. Тремя производителями выдерживалась лишь 
пропорция цен между собой. Но попытавшись установить цену на новую модель — 
«десятку», АвтоВАЗ потерпел фиаско: она оказалась выше цены сразу несколь
ких иномарок: «Шкоды Фелиции», «Фиата Уно» и др. Пришлось понижать цены, 
но и это не спасло от затоваривания. Из-за падения сбыта к середине лета 1998 г. 
АвтоВАЗ был вынужден резко сократить производство.

Новый поворот ситуации обусловила девальвация рубля. Она сделала ино
марки недоступно дорогими и открыла путь для повышения цен на отечествен
ные машины. Испуганный недавними трудностями сбыта АвтоВАЗ на этот раз от
казался выполнять роль лидера их увеличения. Умеренный рост цен начался 
только в 2000-2001 гг., но уже к началу 2003 г. рынок вновь переполнился «Жигу
лями». Лидерство в ценах трудно осуществлять при недостаточной конкуренто
способности.

Другим распространенным вариантом 
картелеподобной структуры рынка явля
ется ценообразование по схеме «издерж
ки п л ю с». Оно предполагает, что фирмы 

отрасли ориентируются на примерно одинаковый, «нормативный» 
процент прибыли по отношению к издержкам. Поскольку за дол
гие годы противоборства на рынке каждый олигополист успевает 
хорош о узнать уровень издержек конкурентов, ему становится 
легко предсказывать и их цены. Появляется и четкий критерий 
оценки степени агрессивности ценообразования. Как только про
цент прибыли какой-то компании резко снижается по сравнению 
с принятым в отрасли, фирмы-конкуренты воспринимают это как 
«объявление войны» и начинают ответные действия. Оставаясь же 
в рамках общепринятого уровня прибыльности, фирма сводит воз
можность неожиданной реакции конкурентов до минимума.

Говорить об олигополистической струк
туре рынка применительно к советской 
эпохе развития нашей страны нет ника
ких оснований: социалистическая эконо

мика базировалась на принципиально ином фундаменте. Однако 
система планового ценообразования по своей технологии была

Схема «издержки
плю с» в СССР

и России 
ч_______II_______ /

Ценообразование
по схеме «издержки

плюс»
\_________ ____________ /
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очень близка к принципу «издержки плюс». В основу расчета были 
положены среднеотраслевые издержки на производство продук
та, к ним добавлялся нормативный процент прибыли и сумма обо
их компонентов фиксировалась в качестве цены товара. Легко за
метить, что такая система не стимулировала снижения издержек 
(как, кстати, не стимулирует его и западная схема «издержки 
плюс»). Ведь чем больше были издержки, тем больше оказывалась 
и абсолютная величина прибыли. Производителю рыбных консер
вов, скажем, были выгодны толстые консервные банки: чем тол
ще металл, тем дороже банка, тем, следовательно, выше и издер
жки на которые «накручивается» прибыль. Не случайно эту схему 
часто называли затратной системой ценобразования.

Схема «издержки плюс» оказала большое влияние как на само 
советское хозяйство, так и на сменившую его современную рос
сийскую экономику. В ее живучести может до сих пор убедиться 
каждый, открыв для сравнения две консервных банки — россий
скую и иностранную.

9.4. Проблема эффективности 
олигополистического рынка 

и крупные предприятия в экономике России

В заключение остановимся на проблеме 
общественной эффективности олигопо
лии как особого типа рынка. Не вызыва
ет сомнений тот факт, что в форме карте
ля олигополия крайне неэффективна. В 

этом случае речь фактически идет о групповой монополии.
Сложнее обстоит дело с нескоординированной олигополией и 

«игрой по правилам», где конкуренция несравнимо сильнее, чем 
в картелированных отраслях. Разумеется, и этим формам олиго
полии свойственны все недостатки несовершенной конкуренции. 
Более того, из-за значительной степени контроля над рынком эти 
недостатки проявляются при олигополии много сильнее, чем, ска
жем, при монополистической конкуренции.

Народная поговорка гласит: корову всег
да покупают с рогами, т.е. недостатки 
и преимущества каждого явления надо 
рассматривать вместе. Однако, не явля
ются ли все перечисленные слабые сто

роны олигополии оборотной (и совершенно неотъемлемой!) сторо
ной достоинств крупных фирм? И, может быть, с ними стоит 
смириться, коль скоро всякая отрасль, где эффективным являет
ся крупное производство, обязательно становится олигополисти

Неизбежность 
олигополии 

в условиях крупного 
производства

Различия
в последствиях
разных видов
олигополии Ч____________________ /
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ческой? В самом деле, число крупных предприятий в отрасли не 
может быть большим, что создает предпосылки для ее олигополи- 
зации (см. 9.1). Какая же сторона в итоге перевешивает: недостат
ки несовершенной конкуренции или преимущества крупного про
изводства?

На первый взгляд может показаться, что из теории олигопо
лии можно почерпнуть лишь негативное отношение к крупным 
фирмам. Но в трудах ряда ученых, в частности, видного современ
ного американского экономиста, лауреата Пулитцеровской и Бэн- 
крофтовской премий Альфреда Д. Чендлера, выявлены положи
тельные стороны деятельности крупных олигополистических 
предприятий и разработаны практические рекомендации по фор
мированию эффективной рыночной стратегии гигантов, например, 
определены основные направления инвестиций, которые они дол-

Прежде всего на обширнейшем факти
ческом материале установлена следую
щая закономерность: переход отрасли в 
олигополистическое состояние обычно 
сопровождается резким увеличением 

производительности. Приведем хотя бы самые знаменитые при
меры из мировой истории.

Создание Дж. Д. Рокфеллером гигантского нефтяного треста 
«Стандарт ойл» привело к 6-кратному снижению цены 1 галлона 
керосина (с 2,5 до 0,4 цента) всего за 6 лет. Точно так же олигопо- 
лизация черной металлургии вызвала не повышение (как можно 
было бы думать), а стремительное сокращение издержек и цен. 
Основанный Э. Карнеги гигант продавал в 1889 г. 1 т рельсов за 
23 долл., тогда как еще в 1880 г. она стоила 68 долл.

В современной России мы можем наблюдать тот же процесс в 
тех отраслях, где первоначально господствовали мелкие предпри
ятия, а теперь быстро идет процесс концентрации производства. 
Ситуация эта весьма типична для нашей страны: такой путь про
шли большинство отраслей нового частного бизнеса, где тон зада
ют не приватизированные, а созданные «на голом месте» — и по
тому первоначально являвш иеся мелкими — компании. 
Например, низкий уровень цен в бурно олигополизирующейся 
пивной промышленности.

В основе столь впечатляющего прогрес
са лежит уже знакомая нам экономия на 
масштабах производства. Толчком к оли
гополистическому преобразованию от

расли обычно служит резкое увеличение оптимального размера 
фирмы, связанное с внедрением некой новой технологии или про

Роль экономии 
на масштабах 
производства

жны осуществить.
/•■ 1 1 ~ ... -N

Олигополизация 
и рост 

производительности 
в мире и в России
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дукта. Более крупные установки часто оказываются чисто техно
логически эффективнее мелких.

Однако в том же технологическом отношении экономия на мас
штабах производства при превышении некоторого размера сменя
ется дезэкономией. Давно известно; если бы концентрация произ
водства определялась только оптимальными размерами заводов, 
то на рынках было бы значительно больше мелких фирм, чем наб
людается в действительности. Многие из рынков оказались бы не 
олигополистическими (как обстоит дело в реальной экономике), а 
рынками монополистической конкуренции. Следовательно, эко
номия на масштабах производства в ее классическом понимании 
(см. 6.4.1) до конца не объясняет причины широкого распростра
нения крупных предприятий-олигополистов, а значит, является 
важным, но не единственным фактором их эффективности.

В современных условиях применительно 
к крупным фирмам особую роль играет, в 
частности, одна из разновидностей посто
янных издержек — безусловно постоян
ные (квазипостоянные) издержки. Как 

известно, в долгосрочном периоде не существует постоянных из
держек, поскольку размеры всех применяемых ресурсов, включая 
производственные мощности, могут меняться. Как правило, издер
жки, являвшиеся постоянными в краткосрочном периоде, в дол
госрочном периоде начинают расти с увеличением размеров про
изводства. Так, расш ирение производственны х м ощ ностей 
заставляет арендовать дополнительные участки земли, и издерж
ки на выплату арендной платы перестают быть постоянными. Кста
ти, именно поэтому у постоянных издержек в таком их понима
нии есть еще одно название — условно постоянные издержки. 
Эпитет условно в данном случае означает, что издержки такого 
рода постоянные только при условии неизменности размеров про
изводственных мощностей.

Тем не менее некоторые издержки не меняются с ростом про
изводства даже в долгосрочном периоде и поэтому могут быть на
званы безусловно постоянными1. Особое значение этот тип издер
жек приобрел в наше время в связи с повышением интенсивности 
технического прогресса. Разработка нового лекарства, самолета,

1В долгосрочном периоде возможна ситуация, когда меняются все — 
безо всяких исключений — издержки. Это происходит при полной лик
видации бизнеса. Любые издержки в этом случае становятся равными 
нулю. Именно этим обстоятельством объясняется второе название рас
сматриваемой разновидности издержек. Квазипостоянными (т.е. будто 
бы постоянными, псевдопостоянными) их называют потому, что при зак
рытии фирмы они исчезают. Нам представляется, однако, что экономи
ческий смысл названных издержек лучше передает иной термин — бе
зусловно постоянные издержки.

Роль безусловно 
постоянных 

(квазипостоянных) 
издержек
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Рис. 9.5. Условно постоянные (AFC) и безусловно постоянные (квази
постоянные — AQFC) издержки в долгосрочном периоде

интегральной схемы обходится одинаково дорого вне зависимос
ти от того, в каких масштабах и сколькими заводами будет произ
водиться соответствующий продукт.

А затрачиваются на эти цели огромные суммы. Например, 
разработка принципиально нового лекарства (включая стоимость 
всех неудачных его версий) обходится в наше время примерно в 
500 млн долл. Можно привести и отечественный пример. Из-за 
применения в советское время искусственных цен на продукцию 
военного назначения трудно сказать, сколько стоила разработка 
наших знаменитых космических ракет «Восток», «Протон», 
«Энергия», однако не вызывает сомнений, что эта сумма эквива
лентна миллиардам долларов. Столь гигантские суммы делают 
очевидными преимущества крупных предприятий, скажем, на 
рынке коммерческих космических запусков. Если фирма, затра
тив на разработку ракеты 1 млрд долл., осуществит только 10 за
пусков ракет, то безусловно постоянные издержки в расчете на
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один запуск составят 100 млн. долл. Если же компания, как Центр 
им. Хруничева проведет сотни запусков, то этот вид издержек ока
жется неизмеримо ниже (например, 1 млрд долл.: 200 = 5 млн 
долл.), причем с каждым новым пуском это преимущество в из
держках будет только расти.

На рис. 9.5 представлена графическая интерпретация описан
ной закономерности. Увеличение производственных мощностей с 
Qx д о  Q2 ведет к росту условно постоянных издержек. Соответствен
но кривая средних постоянных издержек AFCj преобразуется в 
АГС2, при этом более крупная фирма не получает преимущества в 
издержках (и для малой фирмы с кривой AFCX и для большой, 
имеющей кривую AFC2, они равны PQ).

Иной оказывается ситуация с безусловно постоянными издер
жками — они не меняются по абсолютной величине. Поэтому при 
росте выпуска продукции с Qj до Q2 кривая этих издержек в расче
те на единицу продукции (AQFC) остается прежней. А  значит, рост 
производства ведет к перемещению по ней в направлении сниже
ния: для Qj средние безусловно постоянные издержки равны Р , а 
для Q2 — ниже, а именно Р .

Таким образом, в отличие от классического механизма эконо
мии на масштабах производства экономия на снижении безуслов
но постоянных издержек не имеет ограничения в виде оптималь
ного объема предприятия. Чем больше фирма, тем ниже издержки 
в расчете на единицу продукции. Фактически это означает, что в 
эпоху научно-технического прогресса крупные фирмы-олигополи
сты имеют значительные преимущества в уровне издержек по срав
нению с меньшими компаниями1.

Есть еще один мощный фактор, способ
ствующий олигополизации отраслей. 
Крупные предприятия с их высокопроиз
водительным и, что особенно важно, доро
гостоящим оборудованием только тогда 

эффективны, когда их производственные мощности не простаива
ют. Продукция фирмы должна иметь устойчивый рынок. А  это оз
начает, что предприятию необходимы обширная снабженческая и 
сбытовая сеть, мощные управленческие структуры, проектно-кон
структорские подразделения и т.д. Выдержать связанные с этим 
огромные расходы могут лишь очень большие фирмы.

Иными словами, значительная часть экономии на масштабах 
производства возникает на уровне не отдельной технологической

1 Наибольший вклад в исследование это механизма образования кон
курентных преимуществ крупных предприятий (впрочем, не используя 
термин квазипостоянные издержки) внес современный американский 
экономист А. Чендлер.

Роль экономии 
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установки или завода, а всей фирмы в целом. Как правило, не фир- 
мы-олигополисты являются первопроходцами в изобретении ре
волюционно новых продуктов и технологий. Но именно они пер
выми строят на базе этих технологий гигантские заводы и 
обеспечивают их эффективную эксплуатацию (лидерство в инвес
тициях по внедрению изобретений). А  потому именно им обычно 
удается добиться существенного снижения затрат.

Таким образом, крупные предприятия- 
олигополисты потенциально могут быть 
весьма эффективными. А. Чендлер пока

зал, что для достижения успеха на рынке крупная фирма должна 
осуществить взаимосвязанные инвестиции в трех направлениях:
1) создание крупного производства;
2) создание общенациональной (а затем и интернациональной) 

сбытовой и маркетинговой сети;
3) создание дееспособного управленческого аппарата (инвестиции 

в менеджмент).
Крупные производственные мощности открывают путь к эко

номии на масштабах производства. Мощная сбытовая и маркетин
говая сеть обеспечивает загрузку производственных мощностей. 
А инвестиции в менеджмент позволяют эффективно организовать 
работу сложного организма гигантской компании.

Проблема эффективности крупных пред
приятий, которые неизбежно придают 
рынку олигополистический характер, 
особенно важна для экономики России. 

Исторически российская промышленность развивалась в первую 
очередь как крупная промыш ленность. Такое поло
жение сложилось еще в царское время. Для советской экономики 
также была свойственна непропорционально высокая доля 
крупных предприятий при явно заниженной по сравнению с 
развитыми рыночными экономиками доле мелких и средних 
предприятий. Уже в 1960 г. процент крупных предприятий (с чис
лом занятых свыше 500 чел.) в СССР достигал почти 16% и был в 
пять с лишним раз выше, чем в ФРГ. Причем на этом процесс кон
центрации не остановился. К концу советской эпохи (1987) доля 
крупных предприятий дошла до 29,5%, а трудились на них 85,1% 
всех занятых, т.е. чуть ли не все работники промышленности!

В новой рыночной экономике России возникло много мелких 
предприятий, что частично покрыло их дефицит. Поэтому доля 
крупных заводов в общей численности предприятий резко упала 
(до 3% в 1999 г.). Но фактически весь производственный потенци
ал по-прежнему сосредоточен на заводах-гигантах. В 1999 г. на 
крупных предприятиях работали 2 /3 занятых в промышленности

Крупные
предприятия как ядро

экономики России V____________________ /

Л г г  лТри направления
инвестиций
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людей, ими выпускалось 3/4 всей продукции. Иначе говоря, круп
ные предприятия — это все что у нас есть. Другой промышленнос
ти Россия просто не имеет. И от эффективности их использования 
зависит судьба экономики страны.

Таким образом, проблема современной 
российской экономики, состоит не 
столько в том, чтобы не допустить ее раз
вития по олигополистическому сцена
рию (в силу преобладания крупных 

предприятий это вряд ли осуществимо), сколько в том, чтобы фир
мы-олигополисты действовали эффективно и были конкурентос
пособными по международным стандартам.

Из трех основных направлений инвести
ций наиболее благополучно обстоят дела 
с первым — созданием мощного произ

водственного потенциала. Российские предприятия в среднем ос
нащены много лучше компаний развивающихся стран, имеют бо
лее эффективные технологии и высокую производственную 
культуру. Лучшие же наши заводы не уступают фирмам развитых 
государств, а порой и превосходят их.

Значительные проблемы, впрочем, есть и с производственным 
потенциалом — он плохо адаптирован к запросам потребителя. Со
ветские предприятия никогда не могли управлять стратегическими 
инвестициями. В отличие от производственного потенциала ком
паний, действовавших в рыночной экономике, крупномасштабное 
производство советских гигантов не было результатом их собствен
ной инвестиционной деятельности. Государство само строило заво
ды и лишь потом передавало их в управление администрации соз
даваемых предприятий. Все крупные приращения мощностей в 
дальнейшем также осуществлялись централизованно.

Такая своеобразная роль пользователя, но не создателя основ
ных производственных мощностей вела к тому, что советские 
крупные предприятия не могли сами управлять стратегическим 
объемом своего производства — находить сферы массового спроса 
и гибко удовлетворять его, организуя выпуск дешевой, добро
качественной, массовой продукции. Нужны ли новые крупные 
производственные мощности, всегда решалось за пределами 
предприятия. В отличие от своего западного аналога, советский 
гигант не мог обеспечить свой рост и процветание за счет стре
мительного наращивания выпуска приглянувшегося массовому 
потребителю товара. Хронические дефициты самых разных 
продуктов были прямым следствием такого положения.

Производственный
потенциал

Сильные 
и слабые стороны 

российских крупных 
предприятий
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К сожалению, в условиях жесткого экономического кризиса 
большинство предприятий и в рыночную эпоху не имеют воз
можности осуществить необходимые инвестиции для перехода на 
выпуск пользующейся высоким спросом продукции. Их производ
ственный потенциал в основном остается прежним, с той печаль
ной оговоркой, что по сравнению с советскими временами он до
полнительно постарел.

И все же один путь совершенствования 
производственного потенциала активно 
используется российскими предприяти

ями даже в нынешних тяжелых условиях. Простаивающие мощ
ности, запас квалифицированной рабочей силы, уменьшение ост
роты старой проблемы нехваток сырья и полуфабрикатов — все 
это создает объективные предпосылки для перепрофилирования 
производственных мощностей. Это инвестиции, не требующие 
(точнее, почти не требующие) затрат. Для успеха на этом пути нуж
ны не столько финансовые ресурсы, сколько верный выбор точки 
приложения усилий — их концентрация на продукте, который 
действительно нужен рынку.

Свою знаменитую «ГАЗель» — по-существу, единственную 
крупную удачу отечественного автомобилестроения за годы ре
форм — ГАЗ смог поставить на конвейер потому, что этот конвей
ер уже существовал, только был рассчитан на выпуск тяжелых гру
зовиков, которые сейчас мало кому нужны. Для сравнения: начало 
выпуска новой модели («десятки») АвтоВАЗом, осуществленное 
не методом перепрофилирования, а с помощью классических ин
вестиций обошлось заводу более чем в 1 млрд долл. и поставило 
этого флагмана отрасли на грань банкротства.
(  Сбытовая сфера )  Советскому крупному предприятию бы- 
v.---------------- --------------- / ло сложно находить сегменты перспек
тивного массового спроса еще и потому, что оно было полностью 
лишено сбытовой сети и, следовательно, изолировано от прямого 
контакта с потребителем. Проблема сбыта решалась сдачей про
дукции либо:
1) в общенациональную торговую сеть (потребительские товары);
2) органам Госснаба (инвестиционные товары);
3) твердо закрепленному предприятию-потребителю (прямые свя

зи, также касавшиеся только инвестиционных товаров). 
Именно в области сбыта и связанного с ним маркетинга рос

сийскими крупными предприятиями, пожалуй, достигнуты наи
большие сдвиги. Практически все крупные предприятия обзаве
лись разветвленной сетью дилеров, предлагающих по всей стране

Перепрофилирование^
производства
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их продукцию. Активизировалась рекламная и маркетинговая 
деятельность.
(  Сфера управления )  К моменту начала реформ российские 
^-------------- ----------------- s  крупные предприятия не имели и систе
мы эффективного управления. Оторванность предприятий от стра
тегических инвестиционных и маркетинговых решений делала 
ненужными и соответствующие службы в их администрации. Пос
ледняя постепенно деградировала до уровня органа управления 
текущим производством.

Не даром в стандартную структуру директората производст
венных объединений — исторически последнего типа крупных 
советских предприятий — входили главный инженер, главный 
механик, главный энергетик и т.п. Но в ней не находилось места 
для подразделений, ответственных за развитие фирмы или конку
рентоспособность продукции.

Процесс перестройки управления является, может быть, са
мым важным из процессов приспособления российских крупных 
предприятий к рыночным условиям. Без его успешного заверше
ния ни инвестиционная, ни сбытовая деятельность не смогут стать 
по-настоящему эффективными. Преобразования эти идут по двум 
основным направлениям:
• внешнему, т.е. изменению организационной структуры управ

ления. Почти на всех крупных предприятиях в наше время по
явились должности заместителя генерального директора по 
маркетингу, созданы рекламные подразделения и усилены 
юридические и финансовые отделы. Некоторые предприятия 
(например, ЛОМО — знаменитое Ленинградское оптико-меха
ническое объединение, в прошлом гордость советской оборон
ной промышленности) пошли в этом направлении дальше, пол
ностью внедрив у себя современную управленческую структуру 
западного образца;

• внутреннему, состоящему в пересмотре задач управления. В 
центр внимания ставится обеспечение успеха на рынке, и этой 
задаче подчиняются остальные. Так, производственная дея
тельность более не рассматривается как самоцель, а рассмат
ривается сквозь призму прибыльной реализации (производить 
надо только то, что можно выгодно продать). Бухгалтерия 
из средства учета и контроля превращается (не утрачивая пре
жних функций) в поставщика точной и оперативной информа
ции, используемой для принятия руководством верных ком
мерческих решений и т.д.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Лидер российской фармацевтики
поворачивается лицом к рынку

Подмосковный завод «Акрихин» создавался в советское время как крупней
ший в стране производитель субстанций — химических соединений, оказываю
щих лечебный эффект. После распада СССР ближнее зарубежье от закупок суб
станций отказалось. В 1992 г. падение спроса на традиционных рынках на короткое 
время удалось компенсировать за счет увеличения поставок в дальнее зарубе
жье. Но скоро рост издержек на сырье и энергоносители сделал российские суб
станции неконкурентоспособными на мировом рынке (см. 5.3). Внутренний спрос, 
впрочем, сохранился, но оказался таким низким, что химические реакторы по 
технологическим причинам не могли работать при столь большой недогрузке. И 
основные цеха завода встали, а к концу 1997 г. и вовсе были демонтированы. В 
Старой Купавне, где расположен завод, началась массовая безработица. Ведь 
почти все взрослое население 4,5-тысячного городка работало на «Акрихине».

Но уже в 1996 г. завод начал выходить из кризиса.
1. Были сокращены издержки. Вдвое сократился персонал, в той же про

порции уменьшился и соцкультбыт (скажем, были закрыты три из пяти детс
ких садов).

2. На «Акрихине» сумели перепрофилировать производство — перейти от вы
пуска субстанций к производству готовых лекарств. А это уже дело выгодное. 
Дело в том, что цех по выпуску готовых лекарств на «Акрихине» существовал, но 
даже в советское время простаивал. «Мы удваивали производство каждые два 
месяца. Напомню: наши мощности [по выпуску готовых лекарств] использова
лись только на десять процентов, т.е. мы вдесятеро нарастили выпуск, почти ни
чего не вкладывая», — отмечает директор завода.

3. Всеми методами наращивалась сбытовая сеть. Завод завел собственные 
аптеки в Москве. На оптовом складе появились не только свои, но и чужие ме
дикаменты. Это было сделано, чтобы привлечь оптовиков, которые получили 
возможность закупить все лекарства в одном месте. А чтобы быть представ
ленными в удаленных регионах, на заводе начали эффективно использовать 
«секретное русское оружие» — бартер с родственными предприятиями, дей
ствующий по принципу: «Ты продвигаешь у  себя мою номенклатуру лекарств, 
я у себя — твою-.

4. Основательно занялись маркетингом. Был придуман символ завода — 
добрый доктор Акрихин, который теперь активно используется в рекламе. До
гадались и как выделить свою более качественную продукцию на фоне имею
щей сходные названия продукции других заводов. Дело в том, что в советс
кие времена все лекарства назывались по их химическим формулам. Скажем, 
известное болеутоляющее лекарство имело одинаковое название парацето- 
мол вне зависимости оттого, каким заводом оно выпускалось. «Акрихин» стал 
прибавлять к этим названиям сокращенное имя своего завода, например, 
ацикловир акри — известное средство от лихорадки на губах.
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Контрольные вопросы

1. Опишите особенности олигополистического рынка. Что является 
главным барьером на пути проникновения в олигополистическую от
расль?

2. Опишите состояние равновесия на олигополистическом рынке в со
ответствии с моделью Курно. Всегда ли оно достигается?

3. Перечислите основные разновидности олигополии.
4. Каково поведение фирм в случае нескоординированной олигополии?
5. Почему утрата гибкости цен в силу олигополизации рынка оказывает 

большое влияние на экономику? Какая трактовка этого феномена 
(марксистская или маржиналистская) кажется вам более реалистич
ной?

6. Какой уровень цен, объема выпуска продукции и прибыли складыва
ется в условиях господства картелей?

7. Что такое синдикаты? Опишите роль картельных соглашений в цар
ской России и в современных условиях в нашей стране.

8. Опишите системы «лидерства в ценах» и «издержки плюс». Наблю
дались ли они в СССР и имеют ли распространение в современной 
России?

9. Каковы позитивные и негативные последствия олигополизации 
рынка?

10. Следует ли российскому государству препятствовать олигополисти
ческим процессам в отечественном хозяйстве?



ТЕМА 10 

МОНОПОЛИЯ

10.1. Особенности монополистического рынка.
10.2. Принципы антимонопольной политики.
10.3. Проблема монополизации российского рынка. 
Контрольные вопросы.

В теме 10 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Есть ли у российских предприятий монопольные права на 
использование советских изобретений?

• Ценовая дискриминация: почему пенсионеры платят за те
лефон по пониженным ставкам, все граждане — по обыч
ным, а фирмы — по повышенным?

• Необходимо ли государственное регулирование естествен
ных монополий, допустима ли их национализация в ры
ночной экономике?

• Реструктуризация российских естественных монополий: 
шансы и риски.

• В чем состояли особенности монополизма в социалистичес
кой экономике?

• Почему проявления монополизма усилились при перехо
де к рынку?

• Как отразилась деятельность фирм-монополистов на ходе 
реформ и экономическом кризисе в России?

• В чем состоит главная трудность демонополизации россий
ской экономики?

• Особенности антимонопольной политики в России.
• Главный орган антимонопольной политики и ее законода

тельная база в России.
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10.1. Особенности монополистического рынка 

10.1.1 Основные барьеры монополистической отрасли

(  Основные черты Монополия -  наиболее яркое проявле- 
монополии I ние несовеРшенн°й конкуренции. Собст-

' -------------------------------- - венно говоря, в условиях монополизации
рынка само существование конкуренции может быть признано 
лишь с большими оговорками. Ведь конкуренция предполагает 
разделение экономической власти, наличие у потребителя выбо
ра. Именно поэтому начинается состязание между производителя
ми за спрос потребителя, возникает стремление наилучшим об
разом удовлетворить его запросы. В условиях же монополии 
потребителям противостоит единый производитель-гигант. Хочет 
или не хочет того потребитель, он вынужден пользоваться продук
цией монополиста, соглашаться на его ценовые условия и т.д.

Как видно на рис. 10.1, всевластию монополиста помогает уни
кальность или незаменимость продукции последнего. Может ли 
житель Москвы или Владивостока добровольно отказаться от ус
луг монопольного поставщика электроэнергии, чем-то ее заменив 
в домашнем хозяйстве? Способны ли угольные предприятия Куз
басса перевозить свою продукцию без помощи железной дороги? 
Отрицательный ответ на подобные вопросы очевиден, также как и 
то, что подобное положение позволяет монополисту диктовать свои 
условия с позиции силы.

Укрепляет власть монополиста над рынком и полнота имею
щейся у него информации. Обслуживая всех потребителей отрас
ли, он точно знает объем рынка, может оперативно и с абсолютной 
точностью отслеживать изменения объемов продаж и, уж конеч
но, в деталях осведомлен о ценах, которые сам же и устанавливает.

Рис. 10.1. Черты монополии
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Понятно, что сочетание всех этих обстоя
тельств создает для монополиста исклю
чительно выгодную обстановку и благо
приятные предпосылки для получения 

сверхприбылей. Очевидно, однако, и то, что эти преимущества 
мгновенно улетучились бы, появись в отрасли хотя бы еще один 
производитель-конкурент. Монополисту немедленно пришлось бы 
перейти от диктата по отношению к потребителю к скрупулезно
му учету потребностей и даже капризов последнего.

Кстати, нынешнее поколение россиян, на своем опыте испы
тавшее крах государственного монополизма, без труда найдет мас
су бытовых примеров подобных перемен. Черствый хлеб, скажем, 
еще недавно безраздельно господствовавший в булочных, мгновен
но исчез, после того как монопольная система снабжения смени
лась конкуренцией массы независимых пекарен.

Именно поэтому монополистическая структура рынка там, где 
она существует, защищена целой системой практически непрео
долимых барьеров на пути вторжения в отрасль независимых кон
курентов. Основными барьерами, существующими в монополис
тической отрасли, являются:
1) преимущества крупного производства (вплоть до естественной 

монополии);
2) легальные барьеры (монопольное владение источниками сы

рья, землей, правами на научно-технические достижения, санк
ционированные государством исключительные права);

3) нечестная конкуренция.
Как и на олигополистическом рынке, в 
монополизированной отрасли эффектив
ны лишь крупные предприятия. Шансы 
на возникновение монополии существу

ют лишь там, где размеры создают крупные преимущества в из
держках. Это положение теории многократно проверено практи
ческим опытом.

Дело в том, что высокие прибыли монополистов всегда были 
предметом зависти мелких компаний. В истории многих стран за
фиксированы попытки мелких фирм под тем или иным названи
ем создать картель (ассоциацию, объединение, комиссию по стан
дартам и т .п ., хотя официально картели запрещены) и 
объединенными усилиями диктовать свои условия поставщикам 
и потребителям.

В современной России, например, такие шаги предпринимали 
импортеры чая и производители соков. Исход этих попыток, од
нако, всегда был неутешителен для их организаторов. Поскольку 
издержки у новоявленного колосса не были ниже, чем у мелких 
производителей, ничто не мешало новым, независимым фирмам

/ --------------------------------NПреимущества
крупного

производства

/--------------------------------ч
Барьеры вхождения

в монополистическую
отрасль
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вступать в отрасль и успешно конкурировать с картелем, а недо
вольным участникам самого объединения (такие обязательно по
являлись) спокойно и безнаказанно покидать его. Как, например, 
можно кому-то помешать торговать чаем? В итоге рано или поздно 
«созданные на пустом месте» картели обязательно разваливались.

Иное дело отрасли, где крупные предприятия имеют более низ
кие издержки, чем конкуренты. Это создает высокий барьер пе
ред всеми желающими проникнуть в отрасль (см. 9.1), а при бла
гоприятных для фирм-лидеров обстоятельствах и позволяет им 
полностью монополизировать рынок. Грозит ли, скажем, в обозри
мом будущем что-нибудь монополии российской фирмы «Центр 
им. Хруничева»— производителя тяжелых космических ракет 
«Протон»? Теоретически носители подобного класса сложности 
способны спроектировать и освоить 4 -5  ведущих частных и госу
дарственных аэрокосмических компаний мира. Но на практике 
для этого нужны столь крупные капиталовложения, что даже аме
риканцы десятилетиями не могут найти на них денег. И при необ
ходимости запускают свои тяжелые грузы в космос русскими ра
кетами — благо после окончания «холодной войны» такая 
возможность существует.

Важным частным случаем монополистической структуры рын
ка, формирующейся на основе преимуществ крупного производ
ства, являются естественные монополии (6.4.2). Они возникают в 
том случае, когда единственный производитель обслуживает ры
нок более эффективно, чем это способны сделать несколько кон
курирующих между собой фирм. Ведь в отраслях формирования 
естественных монополий оптимальный размер предприятия боль
ше реального размера рынка. Поэтому чем больше компания, чем 
ближе она к 100% -процентному охвату рынка, тем ближе ее раз
мер к оптимальному и, следовательно, тем ниже издержки. Вот 
эти-то рекордно низкие издержки и служат естественным эконо
мическим барьером для всех, стремящихся к вторжению в отрасль.
(  Легальные барьеры^ Если отвлечься от случая естественных 
Ч__________ ___________/  монополий, то, кроме экономических ба
рьеров монополию обычно защищают барьеры правовые (легаль
ные), причем нередко именно они играют решающую роль.

Самым распространенным источником легальных барьеров яв
ляются права собственности. Если в собственности некой фирмы 
оказываются, например, уникальные источники сырья, земли с 
особыми свойствами и т.п., это автоматически создает предпосыл
ки для монополии. Важно лишь, чтобы производимый с исполь
зованием названных природных ресурсов продукт и сам был уни
кальным и незаменимым.

Знаменитый массандровский портвейн можно делать лишь из 
винограда, выращенного в Массандре. Владелец соответствующих 
виноградников автоматически становится монополистом в своей
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сфере. Единственное крупное месторождение никеля в России на
ходится не далеко от города Норильска, что делает «Норильский 
никель» национальным монополистом в выпуске этого металла. 
То, приводят ли права собственности на ресурсы к подлинной мо
нополии (никель), или вырождаются в мини-монополизм (порт
вейн), характерный для монополистической конкуренции 
(см. 8.2.2), зависит лишь от степени важности и незаменимости 
производимого продукта. Правовой же механизм в обоих случаях 
одинаков.

Легальной защитой пользуются и права интеллектуальной соб
ственности. Так, надлежащим образом оформленное и зарегистри
рованное изобретение (подтверждающий это документ называется 
патентом) дает его владельцу монопольное право на производство 
соответствующей продукции в течение определенного времени. Вла
делец патента может единолично осуществлять свое монопольное 
право, а может за вознаграждение в полном или частичном объеме 
предоставлять его другим лицам (выдавать лицензию). Например, 
может продать лицензию на производство и сбыт запатентованной 
продукции в определенной стране на условиях уплаты известного 
процента цены с каждой проданной единицы товара.

Напротив, отсутствие патента лишает изобретателя всяких 
привилегий. Так проявляется правовая природа данного барьера: 
есть патент — есть право, нет патента — нет и прав. Для нашей 
страны это обстоятельство имеет огромное значение, поскольку 
практически все изобретения советской эпохи не защищены меж
дународными патентами и вплоть до настоящего времени исполь
зуются иностранцами бесплатно.

Впрочем, у барьеров, связанных с научно-техническими до
стижениями, есть не только правовая, но и чисто экономическая 
составляющая. Их собственник обладает уникальными знаниями, 
которые недоступны конкурентам вне зависимости от правовых 
норм, а просто потому, что только первооткрывателю известны все 
детали и «подводные камни», касающиеся изобретения. Такого 
рода специальные знания принято называть «ноу-хау» (от англ. 
know how — «знать как»), и они также оберегают монополию изоб
ретателя от нарушения.

В фармацевтике, например, известен случай, когда после ис
течения срока действия патента популярное лекарство начали ко
пировать многочисленные компании. В правовом отношении это 
было абсолютно законно, что, однако, не спасло подражателей от 
громкого скандала и гигантских убытков. Дело в том, что верно 
скопировав химическую формулу лекарства, они не учли мелкой 
детали, которую знал только первооткрыватель: действующее ве
щество препарата медленно разлагается на свету, поэтому его сле
дует расфасовывать лишь в непрозрачные капсулы. В итоге лекар
ства нарушивших это правило фирм-подражателей утрачивали 
свои целебные свойства за считанные недели хранения.
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Еще одним источником легальных барьеров является предостав
ление государством исключительных (монопольных) прав на про
изводство и/или торговлю определенной продукцией только одной 
фирме. Чаще всего подобные исключительные права предоставля
ются по соображениям национальной или общественной безопас
ности.

Так, в ряде стран продажа оружия, наркотических веществ для 
медицинского использования, алкоголя и т.п. осуществляет лишь 
одна государственная фирма. В России существует закон о госу
дарственной монополии на производство и продажу алкогольной 
продукции. Однако содержащиеся в нем нормы, вопреки назва
нию, закрепляют не монополию, а лишь жесткий государственный 
контроль за этими видами деятельности.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: «ИЖМАШ» борется за монопольные 
права на автомат Калашникова

Гордость российских оружейников — легендарный автомат Калашникова 
(АК) — вне всякого сомнения самое распространенное в мире боевое стрелко
вое оружие. За полвека в разных странах выпущено более 100 млн единиц этого 
эффективного, надежного и, что немаловажно с экономической точки зрения, де
шевого в изготовлении оружия. Это больше, чем суммарная численность всех сол
дат в мире. В качестве основного или вспомогательного АК состоит на вооруже
нии армий 107 стран, а 12 государств, включая великие державы США, Германию, 
Китай и Индию, сами производят АК или его модификации (рис. 10.2).

Беда лишь в том, что АК никогда не патентовался на международном уровне. 
Еще хуже, что документация на производство автомата и даже целые заводы, 
укомплектованные оригинальным оборудованием, поставлялись во многие стра
ны без всяких условий, регламентирующих их дальнейшую передачу в чужие руки.

Щ  — страны, в которых оружие Калашникова произ
водится (или производилось), кроме России.

Рис. 10.2. Распространение автомата Калашникова в странах мира
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«Когда встречался в Америке с Исраэлем Галили (автором израильской версии 
АК — автомата Halil), думаете он извинился передо мной?, — говорит Михаил 
Калашников. — Ничуть не бывало. Он, видите ли, автор».

Можно ли что-нибудь изменить в этой печальной ситуации? На «Ижмаше» 
полагают, что если не вернуть утерянную монополию, то заставить считаться с 
собой еще не поздно. В 1999 г. было осуществлено патентование автомата в Меж
дународном патентном ведомстве в Швейцарии, что распространило действие па
тента на 50 ведущих стран мира. Выпуск автомата за рубежом это не остановило. 
Но лицензии иностранцам придется приобретать: после регистрации патента без
лицензионные производители оказались на положении пиратов и с них по суду 
можно.-взыскивать огромные суммы. Не дожидадясь неприятностей, Китай, Сло
вения и Турция заплатили за лицензию от 1 до 6 млн долл. Это не бог весть какие 
деньги за лучшее оружие всех времен и народов. Но в конце концов мы сами вино
ваты: пренебрежение использованием легальных барьеров всегда дорого обходит
ся монополисту.

А патентование, кроме скромных доходов, принесет куда более важное (в том 
числе и в коммерческом плане) признание абсолютного приоритета на АК. За ори
гинальный «Калашников» можно просить большую цену, чем за преобладающие 
на рынке азиатские копии. Да и новое оружие фирмы с мировым именем легче 
найдет дорогу на рынок.

Чуть позже мы убедимся в общем резко отрицательном отноше
нии государства к монополии. И если государство само способству
ет установлению этой структуры рынка, то делает это, как в случае 
с легальными барьерами, только по необходимости. Так, защита 
прав собственности в рыночной экономике является одним из выс
ших приоритетов. Только благодаря их соблюдению эта экономичес
кая система способна функционировать. Ради этого приходится ми
риться даже с монополизмом. А  патентная защита изобретений — 
это еще и способ ускорения научно-технического прогресса. Кто 
будет тратить огромные усилия и деньги на разработку новых про
дуктов, если не защитить их от бесплатного копирования?
✓--------------------------------- ч Все эти соображения не распространяют-
| Нечестная | с я  н а  е ш -е  0 д И Н  тип барьеров на пути в 
^ конкуренция J  монополистическую отрасль — на так на
зываемую нечестную конкуренцию. С ее проявлениями последней 
государство борется самым жестким образом.

Дело в том, что крупный производитель в борьбе с более мел
кими конкурентами обладает массой преимуществ, фактически 
сводящихся к применению грубой силы. Так, конкурентов можно 
лцшить доступа к сырью, кредитам, рынкам сбыта.

Схема здесь примерно одна во всех случаях. Представим себе 
крупную пищевую корпорацию, сбывающую через сеть супермар
кетов десятки высококачественных продуктов питания. И вдруг у 
нее появляется неожиданный соперник, предлагающий в тех же 
магазинах только один товар — вологодское масло, не менее каче
ственное, чем аналогичный продукт корпорации. Причем предла
гающий его много дешевле.

Вытеснить с рынка честной борьбой такого мелкого конкурен
та трудно. Но можно пойти иным путем. Обратиться к руковод
ству сети супермаркетов и поставить ультиматум: выбирайте —■
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или мелкий поставщик масла, или наша корпорация. За счет про
дуктов корпорации супермаркеты делают значительную долю сво
его оборота, за счет вологодского масла — доли процента. Поэто
му ответ на ультиматум очевиден. У мелкого конкурента под 
благовидным предлогом перестанут закупать его продукцию. Та
кими методами можно заставить банк приостановить кредитова
ние конкурентов, железные дороги — транспортировку их грузов 
(именно это проделал когда-то Джон Д. Рокфеллер) и т.п. Появля
ется возможность вытеснить конкурента и установить монополию 
даже там, где честным путем она никогда бы не сложилась.

Важной разновидностью нечестной конкуренции является дем
пинг — умышленная продажа продукции ниже себестоимости с 
целью вытеснения конкурента. Крупная фирма — потенциальный 
монополист — наверняка имеет большие финансовые резервы. По
этому она способна долго торговать себе в убыток по заниженным 
ценам, вынуждая к тем же действиям конкурента. Когда после
дний не выдержит и разорится, монополист вновь поднимет цены 
и компенсирует свои убытки.

В наше время особенно много возможностей нечестной конку
ренции таится в рекламе. Имея большой рекламный бюджет (что. 
всегда легче для фирмы-гиганта), можно легко опорочить продук
цию конкурентов или внушить неверные представления о своих 
изделиях. Поэтому задача государства состоит в жестком пресече
нии любых форм нечестной практики, что, впрочем, не исключа
ет ее возрождения во все новых и новых видах.
10.1.2. Поведение фирмы-монополиста 

и последствия монополизации
(Рыночное равновесие^ Для анализа Рыночного поведения фир- 
в условиях монополии мы-монополиста вернемся к графику 
Ч_____________________у  установления оптимального объема про
изводства фирмой, действующей в условиях несовершенной кон
куренции, и посмотрим, какие черты он приобретает на монопо
лизированном рынке.
/■ фирма.0Храсль 'N Первой особенностью этого хорошо зна- 
Ч_________ ____________/ комого нам графика применительно к мо
нополии является то, что в данном случае он справедлив не только 
для отдельной фирмы, но и для всей отрасли. В самом деле, моно
полист является фирмой-отраслью, кроме него соответствующую 
продукцию никто не производит. Поэтому рис. 10.3 одновремен
но отражает и процесс выбора оптимального объема производства 
монополистом, и процесс установления рыночного равновесия в 
монополизированной отрасли.

Объем производства установится на уровне QM, соответствую
щем точке пересечения кривых предельного дохода и предельных 
издержек (МС = MR). А проекция той же точки на кривую спроса



10.1. Особенности монополистического рынка 381

(точка Ом) задаст и равно
весную цену Рм. Сама же 
точка Ом не только отража
ет ценовой и количествен
ный оптимум для фирмы, 
но становится и точкой об
щеотраслевого рыночного 
равновесия в условиях мо
нополии.
(^Неэластичный спрос^

Второй особенностью 
монополистического рын
ка по сравнению с другими 
типами несовершенной 
конкуренции является 
низкая эластичность спро
са и соответственно боль
шая крутизна его кри

вой D. Низкая эластичность спроса на товар фирмы-монополиста 
объясняется его уникальностью и незаменимостью, отсутствием 
конкурирующих товаров, на которые мог бы переместиться спрос.

Между тем степень несовершенства рынка возрастает по мере 
роста неэластичности спроса на продукцию (при совершенной кон
куренции спрос абсолютно эластичен, при монополистической 
конкуренции отличается высокой эластичностью и т.д.). Други
ми словами, при монополии степень несовершенства рынка дос
тигает максимального уровня.

Третья особенность — высокая степень 
несовершенства рынка при монопо
лии — проявляется в том, что реализу
ются на этом рынке с особой силой ти
пичные последствия несовершенной 
конкуренции:

1) сильное недопроизводство товаров по сравнению с конкурент
ным уровнем (QM «  Q0);

2) значительное завышение цен в сравнении с величиной, кото
рая сложилась бы при совершенной конкуренцией (Рм »  PQ);

3) тенденция к постоянному получению экономической прибы
ли (Рм -  АТСМ > 0).
Два первых пункта, по-видимому, не требуют особых коммен

тариев. Полное отсутствие конкурентов на рынке позволяет моно
полисту столь резко ограничить предложение, что уровень цен под
нимается до экономически обоснованного (с точки зрения 
монополиста) максимума. Напомним (см. модель Курно в 9.2), что

Недопроизводство,
завышение цен,

монопольные
прибыли \______ _____________

Рис. 10.3. Выбор оптимального 
размера производства 
фирмой-монополистом
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и при олигополии, также отличающейся высокой степенью несо
вершенства рынка, этого сделать не удается. Даже единственный 
конкурент способен и заинтересован выбросить на рынок допол
нительную (по сравнению с монополистическим уровнем QM) про
дукцию, что вызывает некоторое снижение цен.

Третий же пункт нуждается в пояснении. График 10.3 отно
сится к краткосрочному периоду. Появление экономической при
были вполне может быть преходящим явлением. Мы уже видели, 
в частности, как приток новых фирм в отрасль разрушает эконо
мические прибыли в долгосточном периоде на рынках совершен
ной и монополистической конкуренции. Периодически прибыли 
пропадают и у олигополистов, особенно когда между ними начи
наются конкурентные войны.

Иная ситуация существует при монополии. В силу непреодо
лимости барьеров для входа в отрасль здесь, помимо воли монопо
листа, никогда не создаются новые производственные мощности, 
т.е. в экономическом смысле краткосрочный период никогда не 
сменяется долгосрочным, если только это не обещает принести 
дополнительную прибыль монополисту. Поэтому однажды возник
нув, экономическая прибыль присваивается монополистом на по-

Л N Своеобразным способом смягчения остро-
1 1 6 Н О В Я Я ты недопроизводства без нарушения ин- дискриминация «   ̂ п_________________тересов монополиста является ценовая

дискриминация. Присмотримся внимательно к треугольнику 
ОмОМ на рис. 10.3. Его часто называют «мертвым грузом», по
скольку он представляет собой объем производства, пропавшего 
как для потребителей, ... так и для монополиста. В самом деле, 
кривая предельных издержек МС проходит на этом участке ниже 
кривой спроса D. т.е. для каждой дополнительной единицы про
дукции, в интервале от QM до Q0, в принципе нашелся бы потреби
тель, готовый заплатить больше, чем составили издержки ее про
изводства.

'Другой вопрос, что монополист может стать убыточным из-за авто
номного падения кривой спроса ниже кривой его средних общих издер
жек, т.е. отрасль в целом может стать убыточной: ее продукция даже по 
минимальным (окупающим издержки) ценам может оказаться никому 
не нужной. На практике такое случается иногда со старыми, умирающи
ми отраслями. В этой ситуации монополист по идее должен ликвидиро
вать свое производство. Ведь коммерческое предприятие, убыточное в 
долгосрочном плане, не имеет права на существование. Однако потеря 
целой отрасли — тяжелое испытание для всей экономики. Поэтому обыч
но дело кончается национализацией монополиста с выплатой его владель
цам соответствующей компенсации и дальнейшим функционированием 
фирмы в качестве государственного предприятия. Убытки в этом случае 
покрываются через бюджет.
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Взглянем для примера на Qd-io единицу продукции. Издержки 
по производству именно этой одной единицы можно определить 
по кривой МС. По определению предельных издержек они состав
ляют QdK, а кривая спроса показывает, что существуют потреби
тели, готовые заплатить за нее QdD, т.е. заметно больше (на вели
чину KD). Но монополист никогда не производит Qd-k> единицу 
продукции, ограничивая выпуск количеством QM. Другими слова
ми, складывается парадоксальная ситуация одновременного на
рушения и интересов производителя, и потребителя. Монополист 
отказывается производить продукцию, способную принести ему 
прибыль, а платежеспособным покупателям за собственные день
ги не удается приобрести нужный им товар.

Причины, вызывающие этот парадокс, рассматривались в рам
ках изучения общих закономерностей несовершенной конкурен
ции (см. параграф 8.1). Монополист был бы рад продать саму по 
себе Qp-ю единицу продукции по цене PD. Но чтобы реализовать 
весь объем выпущенной продукции (от нулевой до <Зс-й единицы), 
общий уровень цен на них пришлось бы снизить с оптимальной 
величины Рм до PD. А  это уже сократило бы прибыль.

Нельзя ли все-таки продавать одну часть продукции по одной, 
а другую по иной цене? Скажем, первые QM единиц продать по цене 
Рм, а единицы с QM до QD — по цене PD (на рис. 10.3 соответствую
щий участок выделен штриховкой)? То есть сделать так, чтобы те, 
кто может заплатить дороже, платили бы более высокую цену, а 
для других установить ее на пониженном уровне?

Ценовая дискриминация как раз и предполагает продажу оди
наковых товаров и услуг разным покупателям по разным ценам.

Различают несколько разновидностей 
(или, как принято говорить, степеней) 
ценовой дискриминации. Дискримина
ция первой степени предполагает прода

жу каждой единицы продукции по цене ее спроса. Легко понять, 
что, если ее удастся осуществить, то кривая предельного дохода 
совпадет с кривой спроса (MR = D). Следовательно, в силу правила 
МС = MR выпуск продукции при такой монополии сравняется с 
конкурентным уровнем Q0. Прибыль же достигнет невиданных 
масштабов, так как:
1) каждый покупатель заплатит максимальную цену, которую он 

вообще способен заплатить;
2) увеличится число покупателей, в него войдут все лица, способ

ные покрыть предельные издержки и принести продавцу хоть 
минимальную прибыль на каждой проданной единице про
дукции.
Сразу оговоримся: ценовая дискриминация первой степени яв

ляется абстракцией. У монополиста нет ни возможности точно вы
явить предельную сумму, которую покупатель готов выложить за

Разновидности
ценовой

дискриминации
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его товар, ни возможности принудить его заплатить эту сумму спол
на1. Однако основные последствия ценовой дискриминации вы
ступают в этом случае особенно отчетливо:
1) расширяется выпуск продукции и, следовательно, улучшает

ся удовлетворение потребности в ней покупателей;
2) увеличивается доход и прибыль монополиста;
3) эти дополнительные прибыли возникают в силу того, что в сред

нем покупатели платят при ценовой дискриминации более вы
сокую цену за товары, чем без нее. При этом основной груз до
полнительных выплат несут более платежеспособные клиенты, 
в то время как некоторым менее платежеспособным покупате
лям товар достается даже дешевле, чем в отсутствие дискри
минации.
Практическая реализация ценовой дискриминации обычно 

сводит ее к дискриминации второй или третьей степени. Ценовая 
дискриминация второй степени означает, что монополист прода
ет товары по разным ценам, но при этом каждый, кто покупает 
одинаковое количество единиц товара платит одну и ту же цену. 
Ценовая дискриминация третьей степени состоит в том, что моно
полист продает товары разным людям по разным ценам, однако 
каждая единица продукции, продаваемая данному индивиду, все
гда имеет одну и ту же цену.

Задача этих реально распространенных форм дискриминации 
одна и та же — выявление клиентов, способных заплатить боль
ше. Но достигают они ее разными методами. При ценовой дискри
минации второй степени ставка сделана на принцип: покупаешь 
больше — платишь меньше. Это очень часто встречающаяся в том 
числе и в современной России практика скидок оптовым покупа
телям. Очевидно, что, чем больше единиц продукции закупает че
ловек, тем важнее для него становятся даже минимальные разли
чия в цене. Следовательно, покупателей, делающих массовые 
закупки, можно рассматривать как не склонных соглашаться на 
высокие цены, а покупающих небольшие количества, как способ
ных платить по высокой ставке.

При ценовой дискриминации третьей степени действует иной 
принцип: бедные платят меньше. Так делают, например, авиа
компании и МПС, устанавливая пониженную плату за проезд для 
учащихся, студентов, солдат и пенсионеров. По существу, без сни
жения общей монопольной цены для основной массы клиентов,

1 Некоторым подобием ценовой дискриминации первой степени мо
гут считаться аукционы, при которых участники подают письменные 
заявки с предложением своих условий. А потом организаторы вскрыва
ют конверты и удовлетворяют (по ценам, предложенным самими участ
никами в заявках) 100 самых выгодных для себя заявок. В России по 
схеме, близкой к описанной, проводились аукционы ГКО.
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льготной ценой привлекаются менее состоятельные социальные 
группы, за счет чего расширяется общая клиентура.

Для монополиста, т.е. фирмы-отрасли, 
работающей со всеми клиентами страны, 
ценовая дискриминация является есте
ственным способом повышения прибы

лей. Ведь платежные возможности каждой группы клиентов ему 
доподлинно известны и он четко представляет, сколько можно «вы
жать» из каждого. Именно поэтому монополисты столь часто ус
танавливают разные ставки на одни и те же товары. Вспомним, к 
примеру, отечественную систему телефонных тарифов: пенсионе
ры платят половину тарифа, прочие граждане — полный тариф, 
фирмы и организации — многократно повышенный.

Однако допускают ценовую дискриминацию и другие типы ры
ночных структур. Скидку у продавца можно получить и на рын
ке, покупая 2 кг (то есть много!) квашеной капусты. И в магазине 
на предновогодней распродаже. И при покупке расходных мате
риалов у крупной компьютерной фирмы-олигополиста, если имен
но у нее приобретен сам компьютер. Заменяя единую цену тонкой 
подстройкой нескольких цен под возможности конкретного поку
пателя, фирмы, занимающие самое разное положение на рынке, 
одинаково выигрывают от более полного использования потенци
ального спроса.

( ~ ------ ~гт------------------\ Еще одной особенностью рыночного по-
Х-неэффективность J ведения монополистов является х-неэф-

фективность. Этот общепринятый в мире термин, как ни странно, 
ведет свое происхождение не из экономической науки, а из рус
ской литературы. Описывая потенциал русской и французской 
армий в «Войне и мире», Лев Толстой, кроме материальных фак
торов (численности войск, их вооружения и др.), выделил еще и 
я-фактор — боевой дух войска. Присутствие или отсутствие х-фак- 
тора предопределяет эффективность, с которой будут использова
ны материальные факторы силы. В результате чего малое и плохо 
вооруженное войско может порой наголову разбить превосходящие 
силы противника.

С легкой руки американского экономиста X. Либенстайна этот 
термин стал активно использоваться применительно к монополии. 
Дело в том, что при всех других типах рынка поддерживать боевой 
дух «экономического войска» на высоком уровне фирму волей-не- 
волей вынуждают конкуренты. Если фирма не будет, например, сни
жать издержки до минимально возможного уровня, ее продукция 
окажется дороже, чем у соперников, и ее перестанут покупать.

В случае с монополией этот естественный ограничитель отпа
дает — конкурентов у монополиста нет. Именно поэтому для фирм- 
монополистов свойственно понижение эффективности исполь
зования ресурсов. Все ненужные расходы — от зарплаты

_ . 
Распространенность 

ценовой 
дискриминации

13 Микроэкокомика.
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лодыря-рабочего, бездельничающего во время рабочего дня и до 
безудержной роскоши кабинетов высших менеджеров — легко мо
гут быть включены в издержки. И лишенный выбора покупатель 
будет вынужден их оплачивать. В целом х-неэффективностью на
зывается бесхозяйственное ведение дела, ведущее к увеличению 
издержек выше объективно обусловленного уровня.

10.2. Принципы антимонопольной политики
Монополия сопряжена с целым букетом 
резко отрицательных последствий для 
экономики страны. Недопроизводство, 
завышенные цены, неэффективное про

изводство при этом составляют лишь вершину айсберга монополис
тических злоупотреблений. Те же причины, которые вынуждают 
клиента фирмы-монополиста мириться с высокими ценами, застав
ляют его соглашаться и с плохим качеством продукции, ее устаре
лостью (замедлением технического прогресса), отсутствием серви
са и другими проявлениями пренебрежения интересами 
потребителя. Выбора-то у последнего все равно нет.

Еще более опасно то, что монополия полностью блокирует ме
ханизмы саморегуляции рынка. Плохая и дорогая продукция мо
жет появиться и в немонополизированной отрасли. Но там подоб
ные эксцессы являются лишь временным эпизодом. Конкуренция 
быстро расставляет все на свои места. Недобросовестный произво
дитель либо меняет свое отношение к делу, либо вытесняется с рын
ка конкурентами.

Всевластию же монополиста в силу непреодолимости барьеров 
на пути в отрасль ничто не грозит даже в длительном плане. Само
стоятельно рынок не в силах разрешить данную проблему. В этих 
условиях улучшить ситуацию может лишь государство, проводя
щее сознательную антимонопольную политику. Не случайно, в 
наше время нет ни одной развитой страны (и Россия в этом смысле 
не составляет исключения), где бы отсутствовало специальное ан
тимонопольное законодательство и не было бы специального орга
на власти для надзора за его исполнением.

Вместе с тем проведение антимонополь
ной политики сопряжено с рядом объек
тивных трудностей. Чтобы понять их 
происхождение обратимся к рис. 10.4, на 

котором изображена типичная кривая долгосрочных издержек мо
нополистической отрасли (LATC).

Как уже отмечалось, для отраслей, в которых возможно уста
новление монополистической структуры, характерен большой оп
тимальный размер предприятия, т.е. минимум средних долгосроч-

Объективные
трудности

демонополизации

Необходимость 
антимонопольной 

политики 
---------------------------------- /



10.2. Принципы антимонопольной политики 387

Рис. 10.4. Кривая средних долгосрочных издержек 
монополистической отрасли

ных издержек достигается при очень больших объемах производ
ства (Q0).

Обозначим точку минимума на кривой LATC буквой О, а соот
ветствующий ей уровень издержек PQ. Фирма-монополист, макси
мизируя свои прибыли, сильно ограничит объем производства — 
до уровня QM. При этом в силу х-неэффективности издержки 
монополиста будут лежать не на кривой LATC, а заметно выше (см. 
точку М и соответствующий ей уровень издержек Рм). Разумеет
ся, эта ситуация как по объему выпуска, так и по ценам (издерж
кам) далека от оптимальной и требует государственного вмеша
тельства.

Представим себе, однако, что государственные органы пыта
ются решить проблему демонополизации «в лоб», путем принуди
тельного раздробления монополиста на множество мелких фирм. 
Это будет означать снижение объема выпуска продукции каждой 
из таких фирм до уровня Qc. Но в соответствии с кривой LATC столь 
малый объем выпуска приведет к резкому возрастанию издержек 
(до Рс). Напомним: малое производство в потенциально монопо
листических отраслях крайне неэффективно. Собирая автомоби
ли в маленькой мастерской, нельзя добиться столь же низких из
держек, как на сборочном конвейере АвтоВАЗа.

И это далеко не частный случай. Можно говорить о невозмож
ности превращения монополизированной отрасли в отрасль со
вершенной конкуренции как об общем правиле. Преобразованиям 
такого рода препятствует положительный эффект масштаба. Даже 
если государство настоит на своем и вопреки росту издержек бу
дет принудительно насаждать мелкое производство, искусствен
но сформированные карликовые предприятия окажутся неконку
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рентоспособными в международном плане. Рано или поздно их за
давят иностранные гиганты.

В силу названных причин прямое дробление фирм-монополис- 
тов в развитых рыночных экономиках встречается достаточно ред
ко. Обычная цель антимонопольной политики — не столько борь
ба с монополистами как таковыми, сколько ограничение 
монополистических злоупотреблений. На графике 10.4 желаемый 
результат антимонопольной политики изображен в точке R, при
ближенной к положению оптимума О как по объему выпуска про
дукции, так и по ценам. Какими же методами удается «укротить» 
монополистов? Этот вопрос особенно важен по отношению к есте
ственным монополиям.

10.2.1. Антимонопольная политика 
в отношении естественных монополий1

Высокая экономическая эффективность 
естественных монополий (см. 6.4.2) дела
ет абсолютно недопустимым их дроб
ление. Это, однако, не означает, 
что государство может воздержаться от 

регулирования естественных монополий. Ведь их бесконтрольная 
деятельность способна принести значительный вред.

Как монополисты данные структуры пытаются решать свои 
проблемы прежде всего за счет повышения тарифов и цен. Послед
ствия этого для экономики страны — самые разрушающие. Уве
личиваются издержки производства в других отраслях, разраста
ются неплатежи, парализуются межрегиональные связи.

И это не абстрактная теория. Вся российская деловая пресса 
последних лет полна жалобами промышленных предприятий на 
вздутые железнодорожные тарифы, сверхбыстро растущие цены 
на энергию и т.п.

При этом естественный характер монопольного положения 
хотя и создает возможности для эффективной работы, отнюдь не 
гарантирует, что эти возможности будут на практике реализова
ны. Ведь существует механизм х-неэффективности. Действитель
но, теоретически РАО «ЕЭС России» может иметь более низкие из
держки, чем несколько конкурирующих электроэнергетических 
фирм. Но где гарантии того, что оно хочет удерживать их на ми
нимальном уровне, а, скажем, не станет раздувать расходы выс
шего руководства фирмы. В реальной истории РАО «ЕЭС России» 
был, в частности, случай, когда на издержки фирмы была отнесе
на оплата полета в США специальным самолетом тещи и собаки 
генерального директора фирмы.

Регулирование
деятельности
естественных

монополий

'В  параграфе использованы материалы И.В. Николаевой.
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Основной путь.борьбы с негативными сторонами естественных 
монополий состоит в государственном контроле за ценообразова
нием на естественно-монопольные товары и/или за объемом их 
производства (например, путем определения круга потребителей, 
подлежащих обязательному обслуживанию).
(  Максимизация ^ Д еновое регулирование деятельности ес- 
уровня производства явственных монополий предполагает 

ч_____________________У принудительное закрепление макси
мальной величины цен на продукцию монополиста. При этом по
следствия данной регулирующей меры прямо зависят от того кон
кретного уровня, на котором будут закреплены цены.

На рис. 10.5 показан распространенный вариант регулирования, 
при котором наивысшая допустимая цена закрепляется на уровне 
пересечения предельных издержек с кривой спроса (Preg= МС = D).

Главным последствием установления максимальной цены с 
точки зрения поведения фирмы-монополиста является изменение 
кривой предельного дохода. Коль скоро монополист не может 
взвинтить цену выше названного уровня даже при тех объемах про
изводства, где кривая спроса объективно позволяет сделать это, 
его кривая предельного дохода из положения MR смещается в по
ложение MRX (на графике выделено жирной линией), совпадаю
щее с максимально дозволенной величиной цен Preg- В самом деле, 
если максимальная цена электроэнергии зафиксирована на уров
не 80 коп. за 1 кВт/ч, то каждый дополнительно проданный кило
ватт будет приносить доход, равный этой сумме, а кривая пре
дельного дохода выродится в горизонтальную прямую, 
проходящую на этом уровне.

Рис. 10.5. Регулирование цен продукции естественной монополии 
с целью максимизации производства
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Далее вступает в силу правило МС = MR. Как и любая другая 
фирма, монополист сам без всякого государственного принужде
ния (что является крупным плюсом данной методики регулирова
ния!) будет стремиться довести объем производства до Q , 
соответствующего точке пересечения кривых предельного дохода 
и предельных издержек. На рис. 10.5 хорошо видны и другие дос
тоинства такого способа ограничения монополистических цен: до
стигается значительный прирост производства (Q > QM) и пони
жаются цены (Р < Рм).

Но есть у описываемого метода регулирования и недостаток: 
устанавливаемый государством уровень цен никак не связан со 
средними издержками, т.е. он может волей государства закрепить 
и получение экономических прибылей (рис. 10.5 а), и несение 
убытков (рис. 10.5 б). Оба варианта нежелательны. Наличие у ес
тественного монополиста постоянных экономических прибылей 
равносильно налогу на потребителей. Оплачивая завышенные 
цены они увеличивают свои издержки со всеми вытекающими от
сюда отрицательными последствиями (сокращением спроса на их 
продукцию, снижением конкурентоспособности и др.). Но еще 
опаснее, пожалуй, закрепление убытков. Покрывать их в долго
срочном аспекте естественный монополист может только за счет 
государственных субсидий, иначе он просто разорится. А  это от
крывает широкую дорогу расточительности. Коль скоро на при
быль так или иначе нет надежд, а государство все равно покроет 
убытки, монополист может получить выгоду лишь за счет растран
жиривания государственных средств. Высочайшие оклады менед
жерам, раздутые штаты, огромные представительские расходы — 
все это скрытые формы обогащения за счет казны. В этом случае 
х-неэффективность достигает высочайшего уровня.
'  Обеспечение ^ Другим ориентиром установления макси- 

самоокупаемости I мальных Чен может быть точка пересе-
'*>--------------------------------' чения кривой средних издержек и линии
спроса (Р = АТС = D). Поскольку средние издержки в данноми ислучае точно равны продажной цене, естественный монополист ра- 
ботает в этом случае без убытков и прибылей. Таким образом, сни
мается основная проблема предыдущего метода регулирования.

На рис. 10.6 видно, что и этот подход к регулированию решает 
задачу прироста производства (Qreg > QM) и понижения цены 
(Preg < Рм). Однако правило МС = MR на этот раз действует против 
регулирующих органов. До точки пересечения кривой предельных 
издержек и новой, обусловленной государственным фиксировани
ем цен кривой предельного дохода MR^ увеличение производства 
выгодно монополисту. Но после этой точки (N) каждый лишний про-
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Рис. 10.6. Регулирование цен продукции естественной монополии 
с целью обеспечения безубыточности производства

изведенный товар будет вызывать больше издержек, чем прино
сить доходов (МС > MR). Очевидно, что монополист всеми прав
дами и неправдами будет стремиться остановить производство на 
уровне Qn и  не доводить его до Qreg. Поскольку спрос при цене Preg 
составит именно Qreg, то на рынке возникнет дефицит (Qreg > QN)- 

Нечто подобное граждане крупных российских городов испы
тали в начале 1990-х годов. МПС прекратило ремонт электричек, 
и их выпускали на линии с каждым днем все меньше и меньше. 
«Объективные» причины для этого, разумеется, были: и вандализм 
подростков, ломавших сидения и бивших стекла, и нехватка 
средств на ремонт. Но все они как по мановению волшебной па
лочки исчезли (или, по крайней мере, перестали сказываться на 
числе курсирующих электричек), как только цены на билеты были 
подняты.

Таким образом, второй подход к ценовому регулированию тоже 
не идеален. В чистом виде он вызывает товарные дефициты и тре
бует поэтому дополнительных принудительных мер по отношению 
к монополистам. Наиболее распространенной из этих мер в совре
менной России является составление списков потребителей, пре
кращать снабжение которых монополист не имеет права.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Можно ли отключать
от электроснабжения стратегические 
ракеты на боевом дежурстве?

Время от времени российские средства массовой информации передают со
общения, от которых содрогается весь мир. Их примерное содержание всегда оди
наково: «За систематическую неоплату счетов РАО «ЕЭС России» отключило от 
снабжения энергией войсковую часть №..., расквартированную в городе Энске. На
званная войсковая часть представляет собой дивизию ракетных войск стратеги
ческого назначения, сверхмощные ядерные ракеты которой постоянно находятся 
на боевом дежурстве. По словам командира дивизии, систематическая неуплата 
за электроэнергию связана с задержкой бюджетного финансирования. Непосред
ственной угрозы для безопасности объектов отключение от энергии не несет, так 
как их электроснабжение в настоящее время осуществляется за счет автономных 
источников питания, имеющихся в распоряжении дивизии. Однако запасов мазута 
хватит лишь на две недели, после чего может сложиться критическая ситуация».

Не удивительно, если после такой информации слушатели придут в ужас. Как 
можно рисковать ракетами, каждая из которых способна спровоцировать третью 
мировую войну?

Сходные сообщения могут поступить из заполярного города, жители которо
го не выдержат без тепла и электроэнергии и несколько суток лютой северной 
зимы. И из больниц, где роженицы вынуждены рожать чуть ли не при отрицатель
ной температуре.

При всей трагичности и недопустимости подобных фактов их появление — 
неизбежный результат «перетягивания каната» между государством и естествен
ным монополистом. При их анализе следует иметь в виду, что государство не со
всем не платит по своим обязательствам. Рано или поздно долги государства либо 
погашаются, либо принимаются в зачет за неуплаченные налоги. За это время 
реальная сумма платежа, однако, успевает сильно «похудеть» из-за инфляции. К 
тому же имеет значение фактор риска: монополисту неизвестно, сколь долго про
длится задержка оплаты и, следовательно, каковы будут общие потери.

Отключение от снабжения того или иного объекта со стороны монополиста 
поэтому, является демонстрацией несогласия дальше терпеть фактическое сни
жение цены электроэнергии. По существу, монополист откровенно напрашива
ется на скандал, чтобы заставить государство заплатить сейчас и таким образом 
остановить инфляционное обесценение долгов. Часто такая тактика приносит 
успех. Нередко в той же программе, в которой сообщалось об отключении от энер
госнабжения, выступает представитель Министерства обороны и сообщает, что 
необходимые средства уже переведены на счета дивизии.

Но бывает и другая реакция. Правительство и президент издают списки 
объектов, которые запрещается отключать от энергии. Либо губернатор своей 
властью заставляет возобновить снабжение. Но победа оказывается временной. 
Энергетики перестают платить угольщикам и газовикам, те выступают с угрозой 
прекращения подачи горючего, и тогда энергетики уже вынуждено прибегают к 
отключениям. Не случайно, тема отключений годами не уходит из эфира. Хотя, 
казалось бы, за это время давно надо было бы поснимать со своих постов всех, 
кто принимает решения о смертельно опасных отключениях, и тех, кто вынуждает 
их к таким действиям, вовремя не платя по счетам.

Вся эта преступная чехарда — результат неурегулированности ценовых вза
имоотношений между государством и монополистом. До тех пор, пока фактичес
кий (т.е. с учетом инфляции) предельный доход последнего будет ниже предель
ных издержек, он будет стремиться ограничить поставки продукции. Но одно дело, 
когда эти заниженные цены покрывают издержки, а другое — когда нет. В после
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днем случае в рыночной экономике работать нельзя. Ведь тогда не только при
дется заставлять энергетиков не отключать объекты, но и принуждать газовиков 
продолжать без оплаты поставки газа на электростанции, а машиностроителей 
обязать поставлять трубы газовикам и т. д. Экономика в этой ситуации стреми
тельно перерождается в столь жесткую систему принудительных поставок, что по 
сравнению с ней социалистическое планирование выглядит чуть ли не как сво
бодный рынок.

Обязанность государства состоит в том, чтобы определить минимальный вза
имоприемлемый уровень цен (скажем, обеспечивающий безубыточность) и скру
пулезно точно платить по счетам. И тогда строгие требования неотключения объек
тов станут реальностью. Менеджеров монополиста можно будет спокойно 
отдавать под суд за их невыполнение, ведь объективных причин для срыва поста
вок больше не будет.

Кроме регулирования цен, определенную 
пользу — особенно в нашей стране — мо
жет принести и реформирование струк
туры естественных монополий. В России 

в рамках единой корпорации часто объединяется как производство 
естественно-монопольных благ, так и производство таких благ, ко
торые эффективнее изготовлять в конкурентных условиях. Это 
объединение носит, как правило, характер вертикальной интег
рации. В результате образуется монополист-гигант, представляю
щий целую сферу национальной экономики.

РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», Министерство путей со
общения — это три кита «монополизма по-русски», ярчайшие при
меры подобных объединений. В состав РАО «Газпром» наряду с 
Единой системой газоснабжения России (т.е. естественно-моно
польным элементом) входят геологоразведочные, добывающие, 
приборостроительные предприятия, проектно-технологические 
структуры, объекты социальной сферы (т.е. потенциально конку
рентные элементы). В ведении МПС находятся как инфраструкту
ра — железные дороги, вокзалы, информационная система, — так 
и немонопольные виды деятельности — подрядно-строительные и 
ремонтные организации, предприятия общепита. На балансе ми
нистерства находятся целые поселки и города. РАО «ЕЭС России» 
объединяет и электросети, и электростанции.

Суть интенсивно обсуждаемых в нашей стране реформ такова: 
предлагается развить конкуренцию в тех видах деятельности ес
тественных монополий, где она может быть достигнута. Так, кон
куренция разных фирм за прием канализационных стоков из каж
дой квартиры многоэтажного дома — явная бессмыслица. Но 
конкуренция фирм, обеспечивающих профилактику и ремонт во
допроводных и канализационных систем в квартире — вероятно 
единственный путь защиты потребителя от произвола современ
ных ДЭЗ, РЭУ и т.п. Только при наличии конкуренции жильцам 
не придется неделями ждать вызванного мастера-сантехника.

уК* I ■ I I I  ■ II V

Реформирование 
структуры российских 

естественных
w МОНОПОЛИЙ J
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Очевидно, однако, что разделение естественно-монопольного 
и потенциально конкурентных секторов не должно быть форсиро
ванным и механистичным. Ведь не только конкуренция, но и про
изводственная интеграция имеет свой потенциал снижения издер
жек. Повысится ли, например, эффективность энергетической 
отрасли, если вместо нынешнего РАО «ЕЭС России» создать наци
ональную компанию, распоряжающуюся линиями электропереда
чи, и множество корпораций, владеющих электростанциями? 
Даже в странах с очень жесткими правилами антимонопольного 
регулирования — Японии, США, Германии — основной схемой 
организации энергетики являются энергосистемы, т.е. сосредото
чение в одних руках генерирующих мощностей и передающих се
тей.

Тем более тщательной проработки требует идея разукрупнения 
энергетической отрасли путем создания независимых региональ
ных энергосистем. Уровень конкуренции в отрасли вряд ли повы
сится, а вот обособленность регионов возрастет. К тому же единая 
энергосистема страны дает экономию, так как позволяет для по
крытия суточного пика потребления в восточной части России ис
пользовать «спящие» в эти часы мощности западных регионов и 
наоборот (выгоды горизонтальной интеграции). Удастся ли достиг
нуть подобной слаженности в работе независимых региональных 
энергосистем?

Проводя реформирование российских монополистов, следует 
иметь в виду и их позиции в международной конкурентной борь
бе. Например, РАО «Газпром» — крупнейшая международная кор
порация. Его реструктуризация может подорвать позиции России 
на мировом газовом рынке. В целом очевидно, что реформы струк
тур, включающих естественно-монопольную сферу, должны осу
ществляться поэтапно, с большой осторожностью и анализом каж
дой стадии преобразований.
г  ~  ч Наконец, еще одна сложная проблема,Национальные 14 „ касающаяся естественных монополии, или частные? I \__________ ___________ /  относится к их статусу: следует ли этим
компаниям быть государственными или частными? Истоки дан
ной проблемы связаны с тем, что естественные монополии явля
ются весьма специфическим субъектом экономики, который ни
когда не функционирует по чисто рыночным принципам. Если 
естественные монополии исключают конкуренцию; если потреби
тель абсолютно лишен выбора; если цены и объемы производства 
определяются не игрой рыночных сил, а либо произволом монопо
листа, либо решениями государства; если нарушаются многие дру
гие механизмы функционирования рынка? Если все это так, то не 
лучше ли управлять естественными монополиями не как частны
ми, а как государственными предприятиями?
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Экономическая наука не выработала однозначного ответа на 
этот вопрос. Во многих развитых рыночных государствах есте
ственные монополии находятся в общенациональной собственно
сти, но не меньше и стран, где они являются частными.

Обычные аргументы в пользу национализации связаны с тем, 
что на государственном предприятии легче проводить правитель
ственную политику в отношении цен, тарифов, объемов производ
ства и т.д. (регулирование этих параметров неизбежно в любом 
случае — и при частной, и при государственной собственности). 
Кроме того, государственная собственность исключает монополи
стические злоупотребления с целью обогащения владельцев. По
просту говоря, там, где частный монополист будет ради своих при
былей выколачивать из потребителей каждую копейку, 
государственный монополист, скорее всего, займет умеренную по
зицию. Ведь прибыль — отнюдь не главная его цель. Если же есте
ственный монополист убыточен, то и вовсе непонятно, что может 
удерживать частный капитал в таком предприятии.

Аргументы против национализации связаны с опасениями 
понижения эффективности работы естественного монополиста. Не 
имея надобности ориентироваться в первую очередь и превыше все
го на коммерческий успех, директор такой фирмы превращается 
в государственного чиновника. И с готовностью выполняет любые, 
самые нелепые указания, лишь бы они соответствовали желани
ям начальства. Повышаются на государственном предприятии и 
иждивенческие настроения: нечего бояться убытков, все покроет 
бюджет. Наконец, возрастает опасность коррупции: слишком боль
шие объемы государственных, т.е. «ничьих лично», денег прохо
дит через кассы монополиста. При сложном характере коммерчес
кой деятельности таких фирм, уследить за этими деньгами бывает 
трудно.

Таким образом, серьезные аргументы есть у обеих сторон. На 
практике вопрос о праве собственности чаще всего решается в духе 
национальных традиций. Страны с государственническим мен
талитетом предпочитают национализацию естественных монопо
лий. В странах с сильными индивидуалистическими традициями, 
наоборот, склоняются к частной собственности.

10.2.2. Антимонопольная политика 
в отношении искусственных монополий

Г Понятие монополии") В отличие от естественной, искусствен- 
\_________ ___________ /  ная (или предпринимательская) монопо
лия складывается в тех отраслях, где единственный производитель 
не обладает повышенной эффективностью по сравнению с несколь
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кими конкурирующими фирмами. Установление монополистичес
кого типа рынка поэтому не является неизбежным для такой от
расли, хотя на практике может и сложиться, если будущему мо
нополисту удасться устранить конкурентов.

Употребление термина «искусственная (предпринимательская) 
монополия» в экономической и правовой литературе отличается 
еще одной особенностью: этим понятием объединяют и достаточно 
редко встречающееся на рынке господство единственного монопо
листа, и более распространенную ситуацию преобладания на нем не
скольких в той или иной форме сотрудничающих фирм, т.е., если 
воспользоваться терминологией (см. тему 8), речь сразу идет о чис
той монополии и двух разновидностях олигополии — картеле и кар
телеподобной структуре рынка. Такое расширительное толкование 
термина «монополия» оправдано тем, что во всех перечисленных 
случаях доминирующие на рынке фирмы в той или иной мере спо
собны действовать как единое целое, т.е. проявляют признаки мо- 
нополистичекого господства на рынке.

Главной целью всякой антимонополь
ной политики является пресечение мо
нополистических злоупотреблений. По 
отношению к естественным монополиям 

эти цели достигаются путем прямого вмешательства государства в 
их деятельность, в частности, путем принудительного установле
ния цен.

В случае искусственного монополизма основным направлени
ем регулирования является противодействие формированию 
таких монополий, а порой и разрушение уже сложившихся. Для 
этого государство использует широкий спектр санкций: это и пре
дупредительные меры (например, запрет слияний крупных фирм), 
и разнообразные, причем часто очень крупные штрафы за ненад
лежащее поведение на рынке (например, за попытку сговора с кон
курентами), и прямая демонополизация, т.е. принудительное раз
дробление монополиста на несколько независимых фирм.

В каких же случаях государство прибе
гает ко всем этим мерам? Основанием для 
приведения в действие антимонопольной 
политики является наличие любого из 

двух основных признаков монополизации рынка, а именно:
1) либо концентрации очень большой доли рынка в руках одной 

фирмы,
2) либо переплетения ведущей фирмы с конкурентами.
< Степень ^ опРеДелении степени концентрации 

концентрации в той или иной отрасли государство обыч-
Ч____________________ / но ориентируется на три показателя
деятельности крупнейших компаний: размеры оборота, число за

Признаки
монополизации

рынка

Цели и средства 
антимонопольной 

политики
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нятых и величину капитала. Наиболее важным из них с точки зре
ния антимонопольной политики является доля оборота фирмы на 
конкретном рынке, поскольку именно она показывает, какую 
часть общего предложения товара концентрирует данная фирма.

Для измерения рыночной доли ведущих фирм экономистами 
предложен ряд индексов. Самым распространенным из них явля
ется индекс Херфиндаля-Хиршмана (Ihh):

V  =  <Х 1>2 + <Х 2>2 + - + ( Х П)2 , (10.1)

где X. — доля каждой из фирм отрасли, выраженная в процентах.
Легко понять, что чем выше степень концентрации в отрасли, 

тем больше будет и значение индекса. Так, при чистой монополии, 
когда все 100% рынка контролируются одной фирмой, он достиг
нет своего максимума 10 000 (ведь (100)2 = 10000). Если же в от
расли действует, скажем, более десяти тысяч фирм равного раз
мера (то есть фактически сложились условия совершенной 
конкуренции), индекс упадет ниже единицы.

Обычно рынок считается безопасным с точки зрения монопо
лизации, когда Ihh < 1000 (в США — при Ihh < 1400). По формуле 
10.1 легко подсчитать, что это условие выполняется, если доля 
крупнейшей из фирм меньше 31%, двух крупнейших — 44%, 
трех — 54%.
/  Переплетение ^ Переплетение ведущей фирмы с конку-

с конкурентами рентами чаще всего реализуется в трех 
Ч________ ___________ J формах: создание картеля, система учас
тий, личная уния. О картелях см. 9.3.2.

Система участий проявляется в том, что ведущая фирма вла
деет частью капитала фирм-конкурентов. Или в том, что все ос
новные конкуренты перекрестно владеют частями капитала друг 
друга. Являясь фактически совладельцами единого капитала, по
добные фирмы выступают на рынке как одно предприятие.

Личная уния состоит в том, что одни и те же лица управляют 
разными компаниями-конкурентами. Например, генеральный ди
ректор фирмы А может входить в совет директоров компании Б, а 
глава которой в свою очередь является членом директората ком
пании А. Очевидно, что действия обеих фирм в этом случае будут 
осуществлением совместно принятых решений.

Все формы переплетения фирм-конкурентов фактически име
ют характер сговора, когда внешне соперничающие друг с другом 
компании в действительности выступают заодно, как правило, на
нося этим ущерб потребителю. Именно поэтому они запрещены1

1 Обратим внимание на то, что речь идет о запрете переплетения имен
но конкурентов совместно контролирующих большую часть рынка, а не 
вообще всяких фирм. В противном случае ни одна фирма не могла бы быть 
совладельцем другой.
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законами большинства развитых рыночных стран и России. При
чем за ряд нарушений, связанных с созданием картелей, во мно
гих странах предусмотрена даже уголовная ответственность.

Сложнее обстоит дело с государственным 
регулированием степени существующей 
на рынке концентрации и, следователь
но, размера фирм. С одной стороны, вы

сокая концентрация доли рынка в руках одной фирмы, бесспор
но, способствует его монополизации. Исходя из этого, государство 
должно стремиться к недопущению слишком большой концент
рации и препятствовать формированию фирм-гигантов. С дру
гой — только крупные предприятия могут полноценно использо
вать положительные стороны экономии на масштабах 
производства и другие преимущества гигантов (см. 9.4). С этих по
зиций крупные размеры национальных компаний, напротив, спо
собствуют их высокой эффективности и потому должны поддер
живаться государством.

В связи с описанным противоречием в практике проведения ан
тимонопольной политики постоянно сосуществуют (и вместе с тем 
конкурируют) два подхода:
• поведенческий критерий применения санкций (государство 

применяет антимонопольные меры только в случае наличия до
казанных монополистических злоупотреблений);

• структурный критерий применения санкций (государство ав
томатически вмешивается в случае превышения фирмой некой 
определенной законом доли рынка).
Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки.

(  Поведенческий  ̂ Поведенческий подход в принципе точ- 
подход I нее соответствует целям антимонополь- 

------------------------------- '  ной политики, поскольку направлен про
тив реальных, а не потенциально возможных монополистических 
злоупотреблений. При его применении понижаются шансы не
обоснованного наказания крупного предприятия, не допускающе
го в своей практике таких нарушений. Недостатком же этого под
хода является трудность его осуществления на практике.

Так, доказать необоснованное монополистическое завышение 
цен всегда очень сложно. Ведь для этого нужно установить, что 
цена очень сильно превышает издержки. А  издержки у моно
полиста:
а) могут быть исходно весьма велики в силу х-неэффективности,
б) искусственно показаны выше фактического уровня с помощью 

труднопроверяемых бухгалтерских ухищрений.

Два подхода 
к регулированию 

концентрации
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Поэтому юридически, на бумаге монопольная цена скорее всего 
не будет выглядеть как завышенная по сравнению с затратами. К 
тому же, даже если завышение цен будет доказано, как отделить 
нормальное повышение цен в силу благоприятной рыночной конъ
юнктуры от их искусственного вздувания самим монополистом?
ССтруктурный подход4) В свою очередь структурный подход бо- 
Ч--------------------------------s  лее прост в применении: достаточно ус
тановить долю рынка1, приходящуюся на ту или иную фирму, и 
автоматически становится ясно, следует ли против нее применять 
антимонопольные меры.

Зато недостатком структурного подхода является неопределен
ность последствий его применения. Таким механическим образом 
легко разрушить не только компании, злоупотребляющие своим 
монопольным положением, но и эффективно действующие крупные 
фирмы, представляющие собой ядро национальной экономики.
(Опыт развитых стран) Практика антимонопольного регулиро-
V s  вания искусственных монополии в разви
тых странах обычно сочетает оба подхода.

Функциональный подход преобладает по отношению к уже сло
жившимся фирмам-монополистам. Карательные меры против них 
принимаются обычно только по результатам судебного разбира
тельства конкретных монополистических злоупотреблений. При 
этом самые жесткие меры используются с большой осторожнос
тью. Так, случаи принудительного раздробления фирм (демонопо
лизации) во всем мире можно пересчитать по пальцам.

Структурный подход в основном используется по отношению 
к вновь формирующимся монополистическим структурам. При 
этом, если рост фирмы носит естественный характер, т.е. если 
она захватывает все большую долю рынка благодаря высокому 
качеству продукции, ее доступной цене и быстрому обновлению,

'Тут, впрочем, тоже есть подводный камень — не ясно, что следует 
считать общим объемом рынка. Например, мы пытаемся установить долю 
российского рынка, контролируемого фирмой «М арс», производящей на 
своем подмосковном заводе батончики «Марс» и «Сникерс». Если общим 
объемом рынка мы будем считать продажи в России шоколадных батон
чиков, эта доля наверняка окажется угрожающе большой. Если прода
жи «Марсов» и «Сникерсов» мы сравним с размерами всего производства 
шоколадных конфет в стране, доля окажется относительно маленькой. 
Наконец, если в качестве общего объема рынка использовать все прода
жи кондитерских изделий, доля усиленно продвигаемых на наш рынок 
сладостей фирмы «Марс» и вовсе окажется ничтожной. Какой из трех 
названных способов в действительности вернее, могут в каждом конк
ретном случае определить только эксперты.
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то никакие меры против такой фирмы не принимаются, вне зави
симости от величины ее рыночной доли. Зато, когда новая компа
ния формируется путем слияний с другими фирмами или их по
глощения, антимонопольные органы тщательно следят, чтобы 
возникшая гигантская фирма ни на одном рынке, на которых она 
действует, не превысила бы определенной доли.

Описанная комбинация поведенческого и структурного подхо
дов учитывает их особенности. Поведенческий подход более либе
рален по отношению к монополистам, зато при нем мала опасность 
навредить эффективно действующему крупному предприятию. 
Именно поэтому его и применяют к уже сложившимся и зарекомен
довавшим себя фирмам. Структурный подход жестче, но опаснее. 
По этой причине его целесообразно применять в предупредитель
ном режиме, когда существует лишь возможность будущей моно
полизации рынка.

10.3. Проблема монополизации российского рынка
10.3.1. Монополизм особого рода

Главная особенность монополизации рос
сийского рынка состоит в том, что она 
сложилась как «наследница» государст
венного монополизма социалистической 
экономики.

Социалистическая экономика представляла собой единый на
роднохозяйственный комплекс, в котором каждое предприятие не 
было вполне автономно, а являлось составной частью общегосудар
ственной суперструктуры. При этом удовлетворение потребности 
всей страны в том или ином виде продукта часто поручалось всего 
од ному-двум заводам.

Причин для такой концентрации выпуска продукции было не
сколько. Большое значение имело стремление использовать поло
жительный эффект масштаба. Причем тяга к гигантизму была 
явно гипертрофированной, так как из-за искусственной занижен- 
ности цен на энергию, сырье и транспорт вполне рентабельными 
выглядели проекты даже нерационально крупных заводов. Сырье 
для них нередко привозилось за тысячи километров, а готовая про
дукция развозилась по всему Союзу.

Другая причина была связана с удобством централизованного 
управления крупными предприятиями. Когда все важнейшие ре
шения по развитию экономики страны принимаются общенацио
нальными плановыми органами, управляемость хозяйства тем 
выше, чем меньше производственных единиц. В самом деле, про

Единый народно
хозяйственный комп
лекс социалистичес

кой экономики 
Ч__________  V
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контролировать выпуск определенного вида продукции на одном 
заводе-гиганте много проще, чем решить ту же задачу, когда на
званное изделие выпускают две-три сотни мелких заводов.

В итоге народное хозяйство страны в буквальном смысле напо
минало единый организм. Подобно тому, как в человеческом орга
низме существуют специализированные органы обеспечения жиз
недеятельности всего организма (одни функции возложены на 
сердце, вторые — на печень, третьи — на желудок), так и в социа
листическом хозяйстве одни заводы удовлетворяли потребность 
всей страны в одной, другие — в другой продукции. При этом со
ветские монополисты были узко специализированы: один завод вы
пускал только тяжелые вертолеты (Роствертол), другой — только 
автомобили высокой проходимости (УАЗ). По своим последстви
ям для хозяйства прекращение поставок любым из них было по
добно отказу определенного органа в человеческом организме.

Причем дублирование было минимальным или вовсе отсутство
вало. Так, в конце 1980-х годов более 1100 предприятий были пол
ными монополистами в производстве своей продукции. Еще чаше 
встречалась ситуация, когда число производителей по всей гигант
ской стране не превышало 2—3 заводов. Всего из 327 товарных 
групп, выпускавшихся промышленностью страны, 290 (89%!) 
было подвержено сильной монополизации.

Таким образом, если в странах рыночной экономики монопо
лизация обычно проходила путем организационного объединения 
первоначально независимых компаний, то социалистический мо
нополизм базировался на сознательном создании только одного 
производителя (или очень узкой группы производителей). При 
этом монополизм в социалистической экономике был распростра
нен значительно шире, чем в рыночной.

Монополистов советской эпохи, однако, 
не следует отождествлять с предприятия- 
ми-монополистами рыночной экономики. 
Прежде всего, не имея самостоятельнос

ти ни в выборе объема выпуска, ни в установлении цен (и то и дру
гое определялось планом), они не имели возможности осуществ
лять монополистические злоупотребления. Другими словами, их 
деятельность не вызывала (см. 10.1) последствия монополизации:
1) не было недопроизводства товаров;
2) отсутствовало завышение цен;
3) предприятия не получали монопольных прибылей.

Однако, еще одно негативное последствие монополизации —
^-неэффективность — давало о себе знать с исключительной си
лой. Ее проявлениями в СССР были завышенные издержки (в час

Особенности
социалистического

монополизма Ч_________ ___________ /
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тности, энерго- и материалоемкость, существенно превышавшие 
мировой уровень), низкое качество продукции и замедленный темп 
ее обновления. Особенно большому размаху социалистической 
х-неэффективности, кроме обычных для всех монополистов при
чин, способствовали следующие обстоятельства.
1. Стоимостные показатели, такие, как уровень издержек и даже 

прибыль, никогда не были главными для советских предприя
тий. Если завод выполнял план, его руководство могло быть 
спокойным за свою судьбу, каковы бы ни были издержки. Это, 
разумеется, не способствовало росту экономичности производ
ства, а наоборот, стимулировало расточительность. План лю
бой ценой! — обычный лозунг того времени.

2. Позиции монополистов укрепляла общая дефицитность эко
номики. В условиях, когда, покупая даже откровенно брако
ванный товар, потребитель в ответ на свое возмущение мог ус
лышать вполне обоснованную угрозу: «Берите такой, а то и 
этого не будет», — ответственность монополиста падала до 
предела.

3. Советская экономика была значительно более изолированной 
от внешнего мира, чем большинство рыночных, т.е. монополь
ные позиции производителей были защищены и от иностран
ной конкуренции. От этого особенно страдали качество продук
ции и ее новизна (пропаганда тех лет, например, не стеснялась 
вбивать в голову граждан СССР, что «советские автомобили — 
лучшие в мире». И этому многие верили. Сравнивать-то было 
не с чем!).

Начало рыночных реформ в нашей стра
не привело к резкому усилению монопо
листических тенденций. Отчасти это 
было связано с распадом СССР и ослаб

лением экономических связей между бывшими союзными респуб
ликами. К прежним монополистам добавились новые, а именно 
предприятия, не являвшиеся единственными производителями в 
рамках всего Союза, но ставшие таковыми на сократившейся тер
ритории.

Однако гораздо большее значение имело изменение условий хо
зяйствования. Благодаря им резко усилились последствия моно
полизации и ее влияние на экономику. Дело в том, что превраще
ние российских заводов в частные предприятия создало мощный 
стимул для получения монопольных прибылей. А  свобода установ
ления цен и выбора объемов производства дали в руки фирм сред
ства достижения этой цели. Все три важнейших последствия мо

Усиление 
монополизма при 
переходе к рынку



10.3. Проблема монополизации российского рынка 403

нополизации (занижение производства, завышение цен, получе
ние монопольных сверхприбылей), до той поры сдерживавшиеся 
социалистическим государством, вырвались наружу. При этом ста
рый порок советских монопольных производителей — х-неэффек- 
тивность — сохранился везде, где осталась монополия. Усиление 
проявлений монополизма в свою очередь негативно повлияло на 
общий ход реформ в стране.

Положение единственного производителя 
(или одного из немногих производите
лей) определенного вида товаров откры
ло перед предприятиями порочный с точ

ки зрения всей экономики, но весьма выгодный для них самих путь 
адаптации к рыночным условиям (рис. 10.7).

Исходное равновесное состояние рынка соответствовало некой 
точке О на пересечении кривых спроса D и предложения S. Когда 
обедневшее население снизило объем своего спроса на товары и 
услуги (кривая спроса D на графике сменилась кривой D1), монопо
листы не отреагировали на это снижением цен (до уровня Рс) в со
ответствии с новой точкой равновесия Ос (пересечение кривой 
предложения S с новой линией спроса Dx). Кстати, именно на та-

Рис. 10.7. Адаптация предприятий монополистов к сниже
нию спроса в переходной экономике

Монополизация 
и экономический 

 ̂ кризис в России
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кое развитие событий (умеренное падение производства < Qq при 
полном прекращении инфляции Р0 > Рс) рассчитывали отечествен
ные реформаторы.

Реакция монополистов оказалась иной. Пользуясь своей моно
польной властью, они резко ограничили предложение. Возникла но
вая кривая предложения Sx. Реально установившаяся на рынке точ
ка равновесия Ом отразила монополистический рецепт решения 
проблемы упавшего спроса: не снижение, а повышение цен 
(Рм > Р0 > Рс) за счет сверхрезкого снижения выпуска продукции
(QM < QC< Q0)-

Нечто похожее в мировой истории уже встречалось. В кон
це 20-х годов по той же схеме реагировали на кризис монопо
листы ведущих стран Запада. Итогом стал самый глубокий в 
истории капитализма кризис — знаменитая Великая депрес
сия 1929— 1933 гг.

Сознательное уменьшение выпуска продукции в сочетании с 
повышением цен российскими предприятиями-монополистами 
явились важнейшей микроэкономической причиной особой глуби
ны кризиса трансформации в России.

10.3.2. Особенности антимонопольной политики в России
Высокий уровень монополизации и его резко отрицательное 

влияние на экономику делает необходимым проведение в нашей 
стране антимонопольной политики. Более того Россия нуждается 
в демонополизации, т.е. радикальном сокращении числа секторов 
экономики, где установилась монополия.

Главной проблемой и одновременно труд
ностью при этом является специфика 
унаследованного от социалистической 
эпохи монополизма: российские моно

полисты по большей части не могут быть демонополизированы 
путем разукрупнения.

На Западе демонополизация предприятий-гигантов возможна 
путем их разделения на части. Тамошние монополисты формиро
вались путем объединения и поглощения независимых фирм. Пос
ледние, хотя бы теоретически (на практике это делается редко, да 
в этом и нет нужды, так как стопроцентные монополисты почти 
не встречаются), могут быть восстановлены в качестве самостоя
тельных компаний. Российские монополисты, напротив, сразу 
строились как единый завод или технологический комплекс, ко
торый принципиально не может быть разделен на отдельные час
ти без полного разрушения.

Главная проблема
демонополизации

в России ч____________________ /
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Можно выделить три принципиальных 
возможности понижения степени моно
полизации:
1) прямое разделение монопольных 

структур;
2) иностранная конкуренция;
3) создание новых предприятий.
Возможности первого пути в российской реальности сильно 

ограничены. Единый завод на части не разделишь, а случаи, ког
да производитель-монополист состоит из нескольких заводов од
ного профиля, почти не встречаются. Тем не менее на уровне над- 
фирменных структур — бывших министерств, главков (одно время 
их стали преобразовывать в так называемые концерны), а также 
областных властей — такая работа отчасти уже сделана, а отчасти 
может быть продолжена, принеся пользу в деле понижения степе
ни монополизации.

Еще одна специфическая российская разновидность монопо
лизма состоит в диктате ведомств и госорганов, продолжающих и 
в наше время активно вмешиваться в деятельность предприятий. 
Формально-юридических прав на это они не имеют — предприя
тия находятся в частной собственности. Но реальные рычаги дав
ления у органов власти есть. Например, не допустить в отрасль (или 
в регион) стороннего производителя с помощью частокола инст
рукций и распоряжений они вполне могут.

Второй путь — иностранная конкуренция — явился, вероят
но, самым действенным и эффективным ударом по отечественно
му монополизму. Когда рядом с изделием монополиста на рынке 
находится превосходящий его по качеству и сопоставимый по цене 
импортный аналог, все монополистические злоупотребления ста
новятся невозможными. Монополисту приходится думать о том, 
как бы вообще не оказаться вытесненным с рынка.

Беда в том, что из-за непродуманной валютной и таможенной 
политики, импортная конкуренция в очень многих случаях ока
залась избыточно сильной. Вместо того, чтобы ограничить злоупот
ребления она фактически уничтожила целые отрасли промышлен
ности (вспомним про исчезнувшие с прилавков отечественные 
телевизоры, радиоприемники, бытовые приборы, почти пропав
ший русский текстиль и многое другое).

Очевидно, что использовать столь сильнодействующее средство 
надо очень осторожно. Импортные товары, бесспорно, должны 
присутствовать на российском рынке, являясь реальной угрозой 
для наших монополистов, но не должны превращаться в причину 
массовой ликвидации отечественных предприятий.

Третий путь — создание новых предприятий, конкурирующих 
с монополистами, — предпочтителен во всех отношениях. Он ус

Принципиальные
возможности

демонополизации
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траняет монополию, не уничтожая при этом самого монополиста 
как предприятие. К тому же новые предприятия — это всегда рост 
производства и новые рабочие места.

Проблема в том, что сегодня из-за экономического кризиса 
в России находится мало отечественных и иностранных компа
ний, готовых вложить деньги в создание новых предприятий. 
Тем не менее определенные сдвиги в этом отношении даже в 
кризисных условиях может дать государственная поддержка 
наиболее перспективных инвестиционных проектов. Не случай
но, при всей ужасающей остроте финансовых проблем в рамках 
центрального бюджета в последнее время стали выделять так на
зываемый бюджет развития, в который направляются средства 
на поддержку инвестиций.

В долгосрочной перспективе все три пути снижения степени 
монополизации российской экономики, несомненно, будут исполь
зованы. Однако, огромные трудности продвижения по ним застав
ляют прогнозировать, что в близком будущем хозяйство нашей 
страны сохранит высокомонополизированный характер. Тем боль
шее значение в этих условиях приобретает текущее регулирова
ние деятельности монополий.

Главным органом, осуществляющим ан
тимонопольную политику в России, явля
ется Министерство по антимонопольной 
политике и поддержке предпринима
тельства. Его права и возможности до

статочно широки, а статус соответствует положению аналогичных 
органов в других развитых рыночных экономиках. Основными за
конами, регулирующими монополии, являются Закон «О конку
ренции и ограничении монополистической деятельности на товар
ных рынках» и Закон «О естественных монополиях».

Центр тяжести государственной регулирующей деятельности 
в России в первые годы реформ был сосредоточен на регулирова
нии монополистических цен. Государство устанавливает цены или 
их предельные уровни на газ, электроэнергию, железнодорожные 
перевозки, транспортировку нефти, коммунальные услуги и дру
гие продукты естественных монополий. Часть из этих цен опре
деляется централизованно для всей страны, но в большинстве слу
чаев решения принимаются региональными комиссиями для своих 
областей, краев или республик.

Максимальный уровень цен в большинстве случаев тяготеет к 
покрытию издержек монополиста и обеспечению ему минимальной 
прибыли, т.е. реализуется описанная выше схема Preg = АТС = D. 
Поскольку при такой схеме монополисту выгодно занижать объем 
производства по сравнению с существующим спросом (см. 10.2.2), 
установление максимальных цен сопровождается определением

Регулирование
деятельности
предприятий-
монополистов

Ч______ _______ J
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групп потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, 
что дает тем известную гарантию от сокращения поставок моно
полистом.

Положение резко ослож няется и запутывается в результате 
ш ирокого распространения практики неплатежей. В этих услови
ях монополисты добиваются установления цен с таким расчетом, 
чтобы все издержки можно было покрыть за счет реально посту
пающих средств. Государственные органы обычно считают этот 
уровень завышенным.

Помимо цен на продукцию естественных монополий, на на
чальных этапах реформы ограничивались и цены предприятий, 
занимающих доминирующее положение на отдельных товарных 
рынках, т.е. регулировались цены искусственных (предпринима
тельских) монополий. С этой целью для всех производителей, кон
тролирующих более 35% рынка, устанавливались предельные нор
мы рентабельности.

Российские законы требуют осущ ествления государственной 
политики недопущения формирования новы х монополий. На Ми
нистерство по антимонопольной политике возложены задачи кон
троля за слияниями крупных предприятий, пресечения разнооб
разных форм сговора, недопущения системы участий и личной 
унии. Представляется, однако, что опасность всех этих новых (т.е. 
вытекающих не из советского прош лого, а из рыночной практи
ки) форм монополизации еще недостаточно осознана обществом, 
и работа в этих направлениях ведется недостаточно интенсивно. 
Во всяком случае руководители российских предприятий не стес
няются публично выступать с такими заявлениями, которые на За
паде — даже если бы не были подкреплены практическими дей
ствиями — с гарантией привели бы их за тюремную решетку по 
обвинению в попытке создания картеля.

Наконец, значительное внимание уделяется борьбе с ограни
чивающей конкуренцию практикой местных властей. В условиях 
нестабильной экономической ситуации в стране региональные 
власти часто пытаются незаконными методами поддержать свои 
предприятия, например, под тем или иным предлогом запретить 
ввоз конкурирующ их товаров из других областей. Это создает ме
стным производителям монопольное положение, что, естествен
но, вызывает протесты Министерства по антимонопольной поли
тике. Впрочем, как и в других областях современной российской 
экономики и политики, центральные власти, несмотря на юриди
ческую справедливость своих требований, далеко не всегда оказы 
ваются в силах одолеть сопротивление местных властей.

В целом система антимонопольного регулирования в России на
ходится пока в стадии становления и требует радикального совер
шенствования.
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Контрольные вопросы

1. Опишите особенности монополистического рынка. Какие барьеры ог
раничивают доступ на него новых фирм?

2. Рыночное равновесие в условиях монополии.
3. Что такое ценовая дискриминация? Какие ее разновидности вы знае

те? Распространена ли ценовая дискриминация в России?
4. Что такоех-неэффективность? Каковы причины ее появления?
5. Как осуществляется антимонопольная политика в отношении естест

венных монополий?
6. В чем состоит проблема национализации и приватизации естествен

ных монополий в мире и в России.
7. Как измеряется степень концентрации производства?
8. Как осуществляется антимонопольная политика в отношении искус

ственных (предпринимательских) монополий?
9. В чем состояли особенности государственного монополизма совет

ской эпохи?
10. Какие основные пути снижения уровня монополизации российской 

экономики вы знаете? Их плюсы и минусы.
11. Существует ли связь между монополизацией российской экономики 

и глубиной современного экономического кризиса?



ТЕМА 11

РЫНОК ТРУДА 
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

11.1. Общие проблемы спроса 
на экономические ресурсы.

11.2. Фактор труд и его цена.
Формы заработной платы.

11.3. Альтернативный взгляд.
М арксистское понимание заработной платы 
и эксплуатации труда.

11.4. Рынок труда в условиях совершенной 
и несовершенной конкуренции.

11.5. Рынок труда в России.
Контрольные вопросы.

В теме 11 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Как формировался спрос на ресурсы в социалистической 
экономике и как он формируется на рынке?

• В каких секторах экономики работает большинство росси
ян?

• Какова динамика номинальной и реальной заработной пла
ты в нашей стране?

• Как проявляется дифференциация заработной платы в Рос
сии?

• Чем советский социализм помог трудящимся Запада?
• Встречается ли совершенная конкуренция на рынке труда 

России?
• Северные территории и «закрытые города» — монопсония 

по-русски.
• Профсоюзы на рынке труда в СССР и России.
• Каким был рынок труда в СССР?
• Должны ли российские предприятия идти на массовые 

увольнения?
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11.1. Общие проблемы спроса 
на экономические ресурсы

Вслед за рассмотрением конкурентной среды обитания субъек
тов рыночной экономики обратимся к специфическим условиям 
функционирования рынков факторов производства (ресурсов), с 
выхода на которые, по существу, и начинается деятельность лю
бого предприятия (фирмы).

На рынках ресурсов продавцами могут быть и домашние хо
зяйства, и другие фирмы, и само государство, а в роли покупате
лей всегда выступают фирмы. Приступая к любому виду хозяй
ственной деятельности, фирма должна иметь четкое представление
о количестве необходимых ей факторов производства. Это коли
чество, выраженное в денежной форме, и есть объем спроса на ре
сурсы. От чего же зависит его величина?
( Спрос на ресурсы как) КажД°й Фирме уж е на стадии организа- 

производный спрос ции производства и покупки ресурсов
ч-------------- 1---------------J требуется предельно четкая ориентация
на будущего потребителя. Само существование предприятия на 
рынке может быть оправдано лишь фактом удовлетворения пла
тежеспособных человеческих потребностей. Поведение фирмы в 
условиях рыночной конкуренции подчинено принципу: произво
дите только то, что сумеете продать, а не пытайтесь продать 
то, что сумели произвести. Только ради удовлетворения спроса на 
свою продукцию фирма вообще покупает ресурсы. То есть рынок 
объективно устанавливает первичность спроса на готовую продук
цию и вторичность спроса на экономические ресурсы. Поэтому 
ключевой характеристикой спроса на ресурсы является его про
изводный характер по отношению к спросу на конечную продук-

Следует обратить внимание на принци
пиальное различие, связанное со спросом 
на ресурсы, в двух системах — центра
лизованно планируемой и рыночной. 

Для России, переходящей от первой из названных систем ко вто
рой, теоретический анализ этого различия имеет особое значение.

В нашей прежней системе главным приоритетом был пресло
вутый «вал» — выполнение и перевыполнение плана по производ
ству продукции. От него зависели все экономические показатели, 
включая размер прибыли предприятия. Напомним, что принцип 
ценообразования при социализме был близок к системе «издерж
ки плюс» (см. 9.3.3), т.е. заключался в прибавлении нормативно
го процента прибыли к величине издержек. В таких условиях чем 
больше производишь и соответственно чем больше у тебя общий 
объем издержек, тем больше прибыли и получаешь. Поэтому не
утолимо велик был спрос на ресурсы. Не случайно на каждой про

цию.
Спрос на ресурсы 
при социализме 

и на рынке
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ходной завода висели нескончаемые списки требующихся рабочих, 
а главной головной болью директоров было стремление «выбить» 
как можно больше сырья, материалов, техники и т.п.

Подобную зависимость можно изобразить в виде следующей 
схемы (рис. 11.1):

Рис. 11.1. Формирование спроса на ресурсы при социализме

Определенную роль в современном чрезвычайно тяжелом по
ложении многих отечественных предприятий, безусловно, играет 
стремление использовать эту старую схему в изменившихся эко
номических условиях. Однако в рыночной системе она перестает 
работать, поскольку предприятия лишаются прежней «оранжерей
ной» (бесконкурентной) среды обитания и вынуждены переходить 
к реальным конкурентным отношениям свободного предпринима
тельства. Произведенный объем продукции уже не является теперь 
гарантом получения не только максимальной, но и любой прибы
ли. Ведь необходимо, чтобы продукцию реально купили. А плате
жеспособный спрос (особенно в условиях кризиса) существует да
леко не на все товары. Поэтому закупка ресурсов «под обеспечение 
производства», а не «под платежеспособный спрос» часто приво
дит к растрате и без того скудных ресурсов.

Становление и развитие рынка неминуемо ведут к тому, что на
чинает действовать другая схема (рис. 11.2):

Рис. 11.2. Формирование спроса на ресурсы в рыночной экономике

Иными словами, если в централизованно планируемой систе
ме оптимальные параметры деятельности предприятия достига
лись за счет максимизации спроса на ресурсы, то в рыночных ус
ловиях устанавливается жесткая зависимость величины и 
структуры спроса на факторы производства от решения зада
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чи максимизации прибыли. Необходимо купить ровно столько фак
торов производства, сколько надо для максимизации прибыли: ни 
на единицу больше и ни на единицу меньше.
Г Проблема «примата ̂  В э™ й связи важн0 Уточнить теоретичес- 

производства» кии подход к известному принципу «при-
Ч__________ I__________ /  мата производства», утверждающему
главенство (первенствующую роль) сферы производства по отно
шению к другим классическим сферам экономической жизни об
щества (распределению, обмену и потреблению).

Производство (причем всех благ — вещественных и невеще
ственных) всегда образует исходный момент для удовлетворения 
человеческих потребностей. Распределять, обменивать и потреб
лять можно лишь произведенные товары и услуги. В этом смысле 
производство удерживает за собой очевидное первенство в любой 
экономической системе. Например, пренебрежительное отношение 
к реальному (производящему) сектору отечественной экономики 
следует считать грубой ошибкой начального периода реформ в Рос
сии.

Рыночная система, однако, объективно погружает само произ
водство в горнило обменных процессов, в результате чего сфера об
мена становится естественной средой обитания любого предприя
тия, а производство подчиняется его требованиям. Производство 
по-прежнему принципиально важно, но каким оно должно быть — 
решает рынок. Чисто производственной деятельности предшеству
ет предъявление спроса на ресурсы (обмен здесь приобретает гла
венствующую роль), а ее финалом служит реализация готовой про
дукции. Максимизация прибыли достигается в рамках цепочки 
обмен — производство — обмен.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Шатурский мебельный комбинат

устанавливает «примат реализации 
над производством»

«Мы не можем производить то, что кому-то легко продавать», — заявили ди
ректору комбината производственники, когда он потребовал подчинить произ
водственную политику интересам сбыта. Дело происходило в 1996 г, когда поло
жение на предприятии стало катастрофическим. А ведь еще в 1992 г. все обстояло 
прекрасно. Измученное мебельным дефицитом советских времен население рас
купало сравнительно дешевые (и некачественные) мебельные стенки, и прибыль
ность предприятия зашкаливала за 200%. Но потом произошел обвал. Во-пер- 
вых, в ходе либерализации цен люди лишились сбережений, накапливавшихся в 
том числе и на покупку мебели. Во-вторых, на рынок вышли иностранные конку
ренты с более качественной продукцией. Объем производства упал в три раза.

Ломать нерыночное отношение специалистов (причем хороших, заслужен
ных производственников) пришлось крутыми мерами.

Производство стало постепенно подчиняться интересам сбыта. Был ради
кально обновлен и расширен ассортимент. При этом очень удачной управленчес
кой находкой было переподчинение заводского отдела контроля качества, ранее 
входившего в службу производства, службе продаж. Ведь успех реализации пря-
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•мо зависит от качества. И сбытовики начали отстаивать свой «примат над произ
водством». Появились независимые контрольные сборки мебели, на которых скру
пулезно выискивались мельчайшие изъяны производства.

Распространилось это влияние и на предшествующее производству звено в 
технологической цепочке — на закупку сырья и комплектующих. На комбинате 
перешли к закупкам импортной фурнитуры, направляющих, декоративных эле
ментов. Благодаря этому мебель стала лучше смотреться, а ящики, дверцы и т.п. — 
легче открываться и закрываться. На предприятии стали внимательнее относиться 
и к вопросу о том, сколько вообще надо закупать ресурсов. И выяснилось, что 
многие траты излишни; что вовсе не нужно омертвлять денежные средства в ог
ромных, лежащих (а порой и портящихся) на складах запасах. А некоторые ре
сурсы, как оказалось, и вовсе оплачивались, но не использовались. Так, 80% платы 
за теплоснабжение комбинат отдавал совершенно зря: счетчик на трубе, идущей 
от ГРЭС, стоял перед (!) развилкой на город, куда потом — за деньги комбина
та — и уходила большая часть тепла. Стало очевидно, что при таком расточитель
ном отношении к ресурсам на рынке не выживешь.

Преодолев нерациональное отношение к ресурсам и переориентировав про
изводство на нужды потребителя, Шатурский мебельный комбинат уже в 1997 г. 
восстановил предкризисные объемы выпуска продукции, а к 2002-2003 гг. пре
вратился в одно из самых конкурентоспособных предприятий российской мебель
ной промышленности.

f  формирование ^ 0бъем спроса на экономические ресурсы 
[ спроса на ресурсы определяется фирмой исходя из цели 
v-------------------------------- * максимизации прибыли. Логика реше
ния этой задачи в принципе та же самая, что и при оптимизации 
объема производства (см. темы 6-10). Максимум прибыли достига
ется тогда, когда предельный доход сравнивается с предельными 
издержками (правило MR = MG). Разница лишь в том, что раньше 
решался вопрос, до какого объема надо наращивать выпуск про
дукции (на рис. 11.2 это изображено стрелкой, связывающей пря
моугольники 1 и 2), а теперь выясняется, в каких объемах следует 
закупать дополнительные ресурсы (на рис. 10.2 это изображено 
стрелкой, связывающей прямоугольники 1 и 3).
Конкретнее, объем спроса на ресурс зависит от трех составляющих:
1) производительности (отдачи) данного ресурса, т.е. того, сколь

ко готовой продукции можно получить, используя одну еди
ницу ресурса;

2) цены товаров, произведенных с его помощью;
3) цены самого ресурса и соответственно от издержек, которые 

понесет предприятие на его приобретение.
Для большей конкретности рассмотрим процесс формирования 

спроса на ресурсы на примере такого ключевого фактора произ
водства, каким является труд. Спрос на иные ресурсы, в принци
пе, определяется похожим образом.

Воспользуемся понятиями рассмотренными в теме 6: предель
ный продукт (МР), предельный продукт в денежной форме (MRP)
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и предельные издержки на ресурс (MRC). В случае их применения 
к трудовым ресурсам необходимо ввести в анализ следующие уточ
ненные определения:
• предельный продукт труда (MPJ — прирост выпуска продук

ции в натуральном выражении, полученный в результате при
менения одной дополнительной единицы труда (в частности, 
найма одного нового работника);

• предельный продукт труда в денежной форме (MRPL) — при
рост денежного дохода, полученный в результате продажи про
дукции, созданной одной дополнительной единицей труда (этот 
показатель равен предельному продукту труда, умноженному 
на цену дополнительно произведенной продукции, т.е. MRPL= 
= PxMPL);

• предельные издержки на трудовой ресурс (MRCL) — прирост 
общих издержек производства в результате применения одной 
дополнительной единицы труда.
Для начала ограничимся несколькими исходными графиками, 

позволяющими выяснить общую динамику спроса на трудовой 
фактор. В соответствии с законом убывающей отдачи (см. 6.2.1) 
при неизменном объеме других используемых фирмой факторов 
производства величина предельного продукта труда будет умень
шаться по мере увеличения количества применяемого труда (L) 
(рис. 11.3).

Чтобы выяснить, как снижение предельного продукта труда 
отражается на доходах фирмы, необходимо перейти от натураль
ных показателей к стоимостным. Это достигается с помощью по
строения графика динамики предельного денежного продукта тру
да, где на оси ординат фиксируется цена трудового ресурса (т.е. 
зарплата), а на оси абсцисс — количество применяемого труда 
(рис. 11.4).

предельного продукта денежного продукта
труда труда в условиях совер

шенной и несовершен
ной конкуренции
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Рис. 11.5. Динамика предельных 
издержек на трудовой

m r c 2

MRC

Падение предельного 
денежного продукта труда 
(MRPl) обусловлено сниже
нием предельного продукта 
труда (MPL) . Ведь чем мень
ше дополнительных еди
ниц продукции удается 
произвести, подключая все 
новые и новые трудовые ре
сурсы, тем меньше будет и 
выручка от их продажи.

ресурс в условиях совершен
ной (1) и несовершенной (2) 
конкуренции

Что касается быстроты 
снижения доходности тру
дового фактора, то в усло
виях совершенной (абсо

лютно свободной) конкуренции она будет меньше, чем при 
несовершенной (с разными уровнями монополизации рынка). От
сюда и наклон графика во втором варианте выглядит более кру
тым, чем в первом.

Причины различия в поведении графиков MRPj и MRP2 про
ста и обусловлена формулой MRPL = P*MPL. Падение MRPt связано 
только с сокращением предельного продукта труда (МР), цены на 
готовую продукцию фирмы (Р) в условиях свершенной конкурен
ции не меняются с ростом объема продаж. Падение же MRP2, кро
ме этого фактора, подстегивается и снижением цен, типичным для 
несовершенной конкуренции при росте размеров продаж.

Перейдем теперь к рассмотрению предельных издержек на тру
довой ресурс (рис. 11.5). Горизонтальная ось на нем по-прежнему 
изображает объем закупаемого ресурса труд (L), а на вертикальной 
оси откладывается цена, которую придется заплатить за новые пор
ции труда (Р или W от англ. wage — зарплата).

На рисунке видно, что при совершенной конкуренции предель
ные издержки фирмы на трудовой ресурс не меняются, поскольку 
слишком мала ее рыночная доля. Так, если владелец табачного 
ларька наймет дополнительно 2, или 3 продавцов, или даже 10 но
вых продавцов, общее соотношение спроса и предложения на труд 
в Москве не изменится. Следовательно, за каждого дополнитель
но нанятого работника мелкой фирме (совершенному конкурен
ту) всегда приходится платить одну и ту же цену, равную устано
вившемуся уровню зарплаты.

При несовершенной конкуренции предельные издержки при
обретают тенденцию к росту по мере увеличения общей численно
сти работающих. Если, например, «Газпром» задумает увеличить
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численность своего персо
нал на 10%, ему неизбеж
но придется повышать зар
плату — ведь рабочих надо 
будет переманивать из дру
гих предприятий и отрас
лей.
^Правило MRP=MRC ̂

Теперь мы готовы решить 
проблему определения оп
тимального объема спроса 
фирмы на трудовые ресур
сы (рис. 11.6).

Покупая трудовой фак
тор (проще говоря, нани

мая работников), предприятие должно сравнивать доходность это
го фактора с издержками на его покупку, точнее — предельный 
денежный продукт труда (MRP) с предельными издержками на тру
довой ресурс (MRC). При этом максимальная прибыль теорети
чески достижима в случае полного равенства этих величин (на 
практике — в момент их существенного сближения).

В точке В, где пересекаются прямые MRP (предельный денеж
ный продукт труда) и MRC (предельные издержки на трудовой ре
сурс), наблюдается полное равенство предельного денежного про
дукта и предельных издержек, т.е. здесь дополнительные 
издержки равны дополнительному доходу. В этом примере фирма 
для обеспечения максимально прибыльного равновесия должна 
предъявить спрос на 5 работников при ставке зарплаты 50 единиц. 
Если же фирма примет на работу еще одного человека (точка С на 
графике), то он будет создавать меньший предельный денежный 
продукт (40 единиц), чем потрачено денежных средств на его оп
лату (50 единиц). В то же время отказ от найма одного дополни
тельного работника (точка А на графике) обернется потерей допол
нительного дохода, который он мог бы принести, в размере 10 
единиц. Естественно, что сопоставляя все варианты, фирма най
мет 5 работников, т.е. такое число, при котором в силу выполне
ния правила MRP = MRC максимизируется прибыль.

Проведенный анализ позволяет решить 
и еще одну важную проблему: в каких 
пропорциях фирма должна закупать 
разные ресурсы — труд, капитал, землю 
и т.д. Одного и того же результата мож

Оптимальные
пропорции

использования
ресурсов

Рис. 11.6. Определение оптимального 
спроса на труд
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но достигнуть, используя разные их комбинации. Так, один и тот 
же урожай можно получить и с огромного поля, применяя там ми
нимум труда и техники (акцент на фактор земля). И с крошечного 
участка, удобрив и обработав его наилучшим образом (акцент на 
факторы труд и капитал).

Мерилом эффективности использования ресурсов будет отда
ча от них. В количественном отношении она выразиться дробью:

MRP.1---------  у
Pi

где MRP. — предельный денежный продукт соответствующего ре
сурса, а — его цена. При этом фирма будет всегда выбирать тот 
ресурс, для которого эта величина будет выше.

Вспомним, однако, закон убывающей отдачи. Покупая все но
вые и новые порции самого эффективного ресурса, фирма будет тем 
самым снижать его отдачу, а следовательно, и эффективность. Оче
видно, этот процесс будет идти до тех пор, пока эффективность ис
пользования лучшего ресурса (или лучших ресурсов) не сравняет
ся с эффективностью всех прочих. То есть пока не сложится 
равенство: MRP, MRP, MRP____1 ____2 ____п

Р, _  Ро -  _  Рп1 — Z  — . . .  — П .

Фирма оптимизирует закупки каждого ресурса в соответствии с 
правилом MRP = MRC. Но предельные издержки покупки ресурса 
равны его цене, т.е. MRP = MRC = Р. Учитывая это, мы можем пе
реписать выведенную формулу следующим образом:

MRP. MRP, MRP____1 __ ____2 __ _ ____п __ 1
р , р 9 ■”  р1 2  п

Или: максимизация прибыли обеспечивается использованием 
ресурсов в таких масштабах и пропорциях, при которых предель
ный денежный продукт от их применения равен цене соответ
ствующего ресурса.

11.2. Фактор труд и его цена. 
Формы заработной платы

11.2.1. Общая характеристика рынка труда
С древнейших времен человеческий труд 
является важнейшей составляющей лю
бой хозяйственной деятельности. Он по 
праву может быть определен в качестве 

универсального фактора производства. Еще в XVII в. один из ро-

Фактор труд.
Его особая роль 

в развитии общества^

14 Микроэкономика.
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доначальников классической политэкономии В. Петти афористич
но заметил: «Труд есть отец и активный творящий фактор богатст
ва, а земля — его мать». Действительно для создания любого това
ра и услуги обязательно необходимы два компонента: некие 
материальные ресурсы и приложенный к ним, оплодотворяющий 
их труд человека. При этом классик не случайно сравнил труд с 
мужским, активным началом — без него никакие материальные 
ресурсы не преобразуются в готовую продукцию. В современной 
теории факторов производства труд, наряду с землей и капиталом, 
считается одним из трех главных факторов, созидающих богатство 
народов.
/  Рынок труда ^ Процесс общественного разделения тру- 
I и его субъекты I да’ Развитие обмена и рыночных отноше-
ч_____________________/ ний превратили труд в специфический
товар. Он стал продаваться и покупаться, сформировались спрос и 
предложение этого ресурса. Это означало рождение рынка труда.

В качестве покупателей, как и на других рынках ресурсов, на 
нем выступают предприятия (фирмы). Главная же особенность это
го рынка состоит в том, что в качестве собственников фактора труд 
и его потенциальных продавцов выступает практически все 
население, за исключением нетрудоспособных лиц (детей, стари
ков, инвалидов и т.п.). Если земля принадлежит ничтожному про
центу жителей страны, капитал в достаточных для ведения дела 
размерах — немногим людям, то труд — фактор производства, на
ходящийся в распоряжении почти каждого человека.

В качестве обобщающих показателей имеющихся у населения 
трудовых ресурсов экономисты и статистики используют практи
чески тождественные понятия «совокупная рабочая сила» и «эко
номически активное население» страны. Сюда обычно включают
ся все занятые в любых видах трудовой деятельности (вместе с 
военнослужащими) и безработные. В эту же категорию попадают 
и предприниматели (в основном мелкие, не пользующиеся наем
ным трудом), а также лица свободных профессий.

В высокоразвитых странах более 90% всей рабочей силы состав
ляют наемные работники. В современной России из-за бурного раз
вития мельчайшего предпринимательства («челноки», индиви
дуальные торговцы на рынках и т.п.) доля наемных работников, по 
официальным данным, не превышает 70%, а в действительности, 
если учесть теневое предпринимательство, наверняка еще ниже.

N Большое значение имеет отраслевая и ( Структура занятости ) .V  / профессионально-квалификационная
структура занятого населения, отражающаяся в соответствующей 
сегментации рынка труда. В докапиталистическую эпоху основ
ная часть населения была занята в сельском хозяйстве, затем при
мерно до 1950-х годов преобладала занятость в промышленности.
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В настоящее время большинство населения развитых стран рабо
тает в сфере услуг.

К главным тенденциям изменения структуры занятости могут 
быть отнесены:
1) сокращение занятости в сельском хозяйстве;
2) рост численности занятых в сфере нематериального производ

ства и услуг;
3) увеличение занятости в наукоемких отраслях экономики (ме- 

дико-биологической и аэрокосмической промышленности, 
производстве вычислительной техники, средств связи, элект
ронных компонентов и др.);

4) рост числа работников умственного труда за счет уменьшения 
числа работников труда физического;

5) сокращение доли представителей рабочих профессий;
6) общий рост образовательного уровня и квалификации эконо

мически активного населения.
Основной причиной происходящих структурных изменений в 

рабочей силе, несомненно, является научно-технический прогресс. 
По структуре занятости можно судить о прогрессивности либо от
носительной отсталости экономики государства.

■s нию занятости в промышленности как
отрасли, производящей реальные товары, и недооценивалось зна
чение сферы услуг, считавшейся в ту пору непроизводительной. 
Кроме того, из-за низкой производительности труда в сельском хо
зяйстве там была занята непропорционально большая доля населе
ния.

ОЭСР 1991

Россия 2001

Россия 1985

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□  Сельское хозяйство ) □  Промышленность □  'Сфера услуг

Рис. 11.7. Структура занятости в России и странах ОЭСР
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Из рис. 11.7 видно, что основным сдвигом, произошедшим за 
годы реформ в нашей стране, было снижение доли промышленной 
занятости (включая строительство) с 41,7 до 30,1 % и рост доли сфе
ры услуг с 44,0 до 56,9%. Отчасти это обусловлено ликвидацией 
искусственно создававшегося «голода» на услуги в советской эко
номике. Вспомним, как мало было кафе или магазинов в те време
на, какие очереди приходилось там отстаивать. Не были развиты 
и многие другие виды услуг (кредитно-финансовые, страховые, 
информационные). Но у этих сдвигов есть и более печальная при
чина: глубочайший кризис в промышленности, резко сократив
ший занятость в данной сфере. Поэтому можно ожидать, что пос
ле преодоления кризиса, число работающих в промышленности 
вырастет и структура занятости в нашей стране будет представлять 
нечто среднее между ситуациями, существовавшими в 1985 и 
2003 гг.

Сравнение с развитыми странами (странами ОЭСР) показыва
ет, что в России по-прежнему очень велика доля сельской занято
сти и менее развита сфера услуг.

11.2.2. Заработная плата
В условиях современной рыночной эко
номики рынок труда входит в состав об

щего рынка факторов производства, на котором формируются 
различные формы денежного вознаграждения за пользование эко
номическими ресурсами. Формы этой оплаты, или цены факторов, 
сильно отличаются по механизмам формирования и получили осо
бые названия: цена труда — заработная плата, цена земли — рен
та, цена капитала — процент.

Нам предстоит выяснить сущность и формы заработной платы 
с точки зрения экономической теории, не забывая при этом, что в 
сфере трудовых отношений важную роль играют социальные, пси
хологические и моральные факторы.

Заработная плата — это доход в денеж
ной форме, получаемый наемным работ
ником за предоставление определенной 

трудовой услуги. Ее также можно определить как цену фактора 
производства труд.

Заработная плата представляет собой основной источник дохо
дов трудящегося населения. С точки зрения работника (домохо
зяйства), ее назначение заключается в обеспечении экономичес
ких условий существования человека. С точки зрения предприятия 
(фирмы) — в обеспечении мотивации персонала к труду.

С Сущность 
заработной платы
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Важным структурным показателем, от
ражающим зрелость развития рыночных 
механизмов в сфере трудовых отношений, 

выступает доля заработной платы (трудового дохода) в совокупном 
денежном доходе населения. В странах с рыночной экономикой эта 
доля приобрела в послевоенные десятилетия заметную тенденцию 
к росту и колеблется сегодня в пределах от 75 до 80% (в данном слу
чае к трудовым относятся доходы всех лиц наемного труда, вклю
чая и высших менеджеров корпораций).

Другими словами, львиная доля денежных доходов в развитых 
странах в виде заработной платы достается лицам наемного труда 
и существенно меньшую часть получают собственники — капита
листы, землевладельцы и т.п. Многие экономисты связывают этот 
процесс с соревнованием на протяжении XX в. капиталистичес
кой и социалистической систем, а порой и просто называют одним 
из исторических последствий Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В условиях соревнования страны Запада не 
могли себе позволить сильную социальную напряженность. Высо
кая доля заработной платы в общих доходах как раз и обеспечива
ет достойную жизнь большинству населения и гарантирует 
социальную стабильность в этих странах.

Что касается структуры денежных дохо
дов населения России, в которые статис
тика включает заработную плату, соци

альные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и т. п.) и доходы 
от собственности и предпринимательской деятельности, то за годы 
реформ в ней произошли серьезные изменения: удельный вес за
работной платы резко сократился — с 69,9% в 1992 г. до 40,5% в 
1996 г., тогда как доля доходов от собственности и предпринима
тельской деятельности увеличилась с 16,1 до 45,5%, а доля соци
альных трансфертов (14%) не изменилась.

Подобные сдвиги явились следствием, с одной стороны, массо
вой приватизации государственной собственности и бурного роста 
предпринимательства, а с другой — низкого уровня заработной 
платы на государственных и большинстве приватизированных 
предприятий. Доля доходов лиц наемного труда в России являет
ся сейчас аномально низкой для развитой страны и показывает, 
что труд не оценивается по достоинству.

Предложение труда на рынке (кстати, как и предложение лю
бого другого товара) обусловлено прежде всего его ценой, т.е. ве
личиной заработной платы.

Заработная плата — это цена особого 
рода, с величиной которой тесно связан 
уровень жизни населения. Она подразде
ляется на номинальную и реальную. Но-

Номинальная 
и реальная 

заработная плата

Доля трудового 
дохода в России

Доля 
трудового дохода
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миналъная заработная плата представляет собой сумму денег, по
лучаемую за выполнение некоторой трудовой услуги. Реальная — 
выражается в том количестве товаров и услуг, которые могут быть 
куплены на номинальную заработную плату.

Оценивая соотношение этих понятий, важно подчеркнуть, что 
в реальной заработной плате проявляется покупательная способ
ность заработной платы номинальной, а сама эта покупательная спо
собность находится в прямой зависимости от величины номиналь
ной заработной платы и в обратной — от уровня цен на 
потребительские товары и услуги. Данную зависимость можно изоб
разить в виде формулы

. W (номинальная)W (реальная) = -----------—---------- - •

Отсюда понятно, что реальная заработная плата возрастает с 
увеличением номинальной оплаты труда, но сокращается при уве
личении цен (особенно резко происходит это сокращение в усло-

Обратимся к оценке уровня и динамики 
номинальной и реальной заработной 
платы в России (табл. 11.1).Из таблицы 
видно, что в 2002 г. среднемесячная зар

плата составила в России 4426,0 руб., или в долларовом выраже
нии -  141,2 долл. При этом за 11 последних лет (1991-2002 гг.),

Таблица 11.1. Уровень и динамика среднемесячной заработной платы 
в России (1991—2002 гг.)

Показатели 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2001 2002

Номинальная 
зарплата, руб.* 0,59 6,01 59,6 484,3 964,3 1522,6 3278,5 4426,0

Рост номиналь
ной зарплаты 
(раз, 1991 г. = 1) 1 10 101 821 1634 2581 5557 7501

Динамика реаль
ной зарплаты 
(%, 1991 г. = 100) 100 59,1 62,8 42,3 50,0 33,9 53,6 62,5

Справочно: но
минальная зар
плата (пересчет в 
долл. США)

10,2 27,1 63,9 159,0 166,5 56,4 108,8 141,2

* Цены и зарплаты до 1998 г. пересчитаны в деноминированные рубли.

виях инфляции).
Номинальная 

и реальная зарплата 
в России
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непосредственно связанных с переходом экономики к рыночным 
отношениям, ее величина выросла более чем в 7,5 тысяч раз(!), а в 
долларовом выражении -  более чем в 14 раз. Однако с учетом ин
фляционного роста потребительских цен среднемесячная реальная 
зарплата в 2002 г. не только не увеличилась, а упала по сравнению 
с 1991 г. на 37,5%, т.е. примерно на 1/3. Так, реальное падение 
зарплаты оказалось скрытым за ее внешним (номинальным) рос
том.

При рассмотрении же динамики реальной зарплаты следует 
заметить, что ее самое резкое уменьшение (сразу на 41%) не слу
чайно пришлось на 1992 г. Это был год либерализации цен, когда 
они выросли в 25 раз! Поэтому в 1992 г. уровень реальной заработ
ной платы, несмотря на 10-кратный рост зарплаты номинальной, 
составил только 59% от уровня 1991 г. В 1993-1997 гг. в условиях 
острого экономического кризиса и продолжающейся инфляции 
падение реальной заработной платы (хотя и с некоторыми колеба
ниями) продолжалось. Но самь1м тяжелым был последовавший за 
девальвацией и дефолтом 1999 г. Реальная зарплата тогда состав
ляла лишь 1/3 (33,9%) от дореформенного уровня. Многие росси
яне буквально не знали тогда, как им выжить в тяжелые времена.

С началом экономического подъема реальная заработная пла
та начала расти. Постепенно ослабевшая инфляция больше не «съе
дала» рост номинальной зарплаты. В итоге к 2002 г. реальная зар
плата выросла по сравнению с самым тяжелым 1999 г. почти вдвое. 
Но предреформенный уровень пока еще не достигнут.

Для рыночной экономики характерна 
значительная дифференциация уровней 
заработной платы. Различия в размере 
оплаты труда зависят от ряда факторов, 

среди которых необходимо назвать в первую очередь профессио
нально-квалификационные моменты: природные способности че
ловека (умственные и физические), уровень его подготовки и ква
лификацию, сферу или отрасль занятости, степень мобильности 
рабочей силы (профессионально-отраслевой и территориальной).

Так, в современной России существует резкая дифференциа
ция заработной платы между бюджетным и частным сектором. В 
отраслевом отношении наиболее высокие зарплаты в промышлен
ности выплачиваются в нефтегазовом секторе, а наиболее низ
кие — в текстильной и машиностроительной промышленности. 
Профессионалы, обладающие квалификацией, востребованной в 
нынешней рыночной экономике, получают больше, чем не имею
щие рыночно ориетированной подготовки. Люди, обладающие зна
чительной мобильностью (согласные подолгу находиться в коман
дировках), имеют оклады выше в сравнении с немобильными.

Дифференциация
уровней заработной

платы Ч________ __________ /
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При этом важно понимать, что применительно к конкретному 
человеку все эти параметры могут сочетаться по-разному. Напри
мер, профессор экономической теории:
а) имеет высокую квалификацию (фактор повышения заработной 

платы);
б) работает в бюджетной сфере (фактор понижения заработной 

платы);
в) ездит с платными лекциями по городам (фактор повышения 

заработной платы) и т.д.
Нередко дифференциация заработной платы имеет и совершен

но иную природу: она бывает прямым результатом все еще прак
тикуемой дискриминации в оплате труда по возрасту, полу и на
циональности работников. С этим печальным явлением при 
переходе к рынку столкнулась и Россия. Несмотря на законода
тельный запрет дискриминации, за сопоставимый труд женщинам 
(особенно на частных фирмах) платят меньше, чем мужчинам. 
Встречаются и случаи использования дешевого труда эмигрантов 
из стран СНГ.

Наконец, дифференциация заработной платы часто бывает 
обусловлена страновыми различиями. Об этих различиях свиде
тельствуют, например, ставки заработной платы в сфере промыш
ленного производства (табл. 11.2).

Таблица 11.2. Средняя почасовая номинальная заработная плата 
европейских промышленных рабочих в 1996 г., долл. США

Страна Почасовая
зарплата

Страна Почасовая
зарплата

Германия 30,33 Франция 18,85
Швейцария 27,98 Италия 17,40
Бельгия 25,58 Великобритания 13,63
Австрия 24,17 Испания 12,49
Норвегия 23,95 Исландия 12,17
Турция 23,89 Греция 8,61
Финляндия 23,60 Португалия 5,20
Дания 23,36 Польша 2,09
Нидерланды 23,01 Чехия 1,64
Швеция 22,74 Венгрия 1,40
Люксембург 20,06 Россия 1,13

Как видно из таблицы, заработная плата в Росссии в среднем 
много меньше, чем в развитых странах. Это обстоятельство предо
пределяет низкий уровень жизни российских трудящихся, но од
новременно и низкий уровень издержек фирм на приобретение фак
тора труд. Последнее обстоятельство потенциально может 
способствовать росту конкурентоспособности отечественных
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предприятий, что создает условия для роста производства и повы
шения уровня жизни. Важно продуктивно использовать этот по
тенциал, что пока, к сожалению, не удается.
fT ,  ч При всем многообразии конкретных при-Неконкурирующие 1"  чин, порождающих дифференциацию
s______ группы______ j  оплатЫ) она в конечном счете зависит от
соотношения, складывающегося между спросом на определенный 
труд и его предложением (с точки зрения как качественных, так и 
количественных параметров). В этой связи совокупное предложе
ние труда на рынке, т. е. структуру совокупной рабочей силы, при
нято подразделять на неконкурирующие группы. Повышенный 
спрос на программистов или бухгалтеров не может быть удовлет
ворен за счет предложения труда шахтеров; слесарь-новичок не 
заменит рабочего-виртуоза и т. п. Спрос и предложение на труд 
членов каждой неконкурирующей группы замыкаются внутри нее 
самой, вызывая установление специфической, характерной имен
но для этого сегмента рынка заработной платы.

Каждая неконкурирующая группа обычно состоит из работни
ков либо одной профессии, либо одинаковой квалификации. Но 
деление на неконкурирующие группы достаточно условно и измен
чиво. Иногда профессиональные обязанности определенного рода 
могут исполнять не только работники данной специальности, но и 
смежных профессий. Напротив, в других случаях в рамках одной 
профессии возникают неконкурирующие группы. Так, всегда есть 
специалисты высочайшего класса, стоящие, по сути, вне конку
ренции. Подобная ситуация складывается, как правило, в среде 
менеджеров и врачей, ученых и изобретателей. Она наглядно обна
руживается в спорте, в различных областях искусства и литера
туры, т.е. во всех видах деятельности, где особо ценится 
индивидуальный талант и неповторимость.

Во всех случаях выделения какой-либо неконкурирующей 
группы надо исходить из главного критерия: включаемые в нее ра
ботники практически не вступают в конкуренцию с работниками 
других групп (отсюда, кстати, и это название). Именно существо
вание неконкурирующих групп вызывает на рынке труда такое 
пародоксальное явление, как одновременное наличие на нем ва
кансий (свободных рабочих мест) и безработицы.
/  Фоомы ^ Заработная плата выступает в двух основ-

заработной платы ных формах: повременной и сдельной.
'------------------------------ ' Повременная заработная плата —
это денежная оплата трудовой услуги наемного работника, рассчи
тываемая в зависимости от количества отработанного им времени 
(час, день, неделя, месяц).

Сдельная заработная плата — это денежная оплата трудовой 
услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости от ко
личества произведенной им продукции.
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Что касается качества труда (и соответственно — выпущенной 
продукции), то, разумеется, оно должно учитываться при обеих 
формах его оплаты. Целью же использования любой формы все
гда было и остается достижение максимальной отдачи (произво
дительности) трудового фактора.

Каждая из основных форм заработной 
платы имеет достоинства и недостатки.

Повременная заработная плата:
• удобна при выполнении сложных и 

комплексных работ;
• создает потенциальные предпосылки для качественного труда 

{некуда торопиться!).
В то же время она:

• не стимулирует интенсивность труда (солдат спит, а служба 
идет);

• требует контроля за текущей трудовой деятельностью, а не за 
ее результатами, что гораздо сложнее (легче самой ткать, чем 
нерадивую заставлять).
В свою очередь сдельная заработная плата:

• интенсифицирует труд;
• сокращает издержки по надзору (собственный материальный 

интерес — лучший контролер).
Но и у нее есть недостатки. Эта форма:

• не заинтересовывает работника в повышении качества и даже 
стимулирует выпуск брака;

• не пригодна при сложных, длительных, комплексных работах. 
Не вдаваясь в подробности эволюции форм заработной платы

на различных стадиях развития рыночных отношений, подчерк
нем, что в настоящее время более широкое распространение име
ют повременная заработная плата и ее разновидности. Главными 
причинами такого превращения являются: 1) качественно новый 
уровень трудовых процессов в сфере материального производства, 
складывающийся на базе современной техники (сложный труд 
стал преобладающим); 2) форсированное и опережающее развитие 
сферы нематериальных услуг, в рамках которой, по существу, 
единственно возможным измерителем труда становится его про
должительность.

Системы ''i Между тем сосуществование двух форм 
заработной платы заработной платы с их достоинствами 
------------- -------------- у и недостатками породило многочислен

ные варианты их применения и сочетания. В итоге на протяжении 
XX в. начали возникать и находить распространение различные 
системы заработной платы. Под системой заработной платы

Достоинства 
основных форм 

заработной платы
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понимают совокупность взаимосвязанных принципов и элемен
тов организации оплаты наемного труда, которая благодаря их 
комбинированию увязывает возрастание получаемого работни
ком денежного вознаграждения с результативностью труда.

Главная задача любой системы заработной платы — заинтере
совать рабочего в интенсивном и качественном труде. Современ
ные системы оплаты трудовых услуг наемных работников основа
ны прежде всего на научной организации труда. С начала XX в., 
когда в США начали внедряться известные системы «тейлоризм» 
и «фордизм», предприятия взяли на вооружение детальное нор
мирование трудовых операций, индивидуальный подход к каждо
му работнику, различные формы денежного вознаграждения за ка
чественный и высокопроизводительный труд.

Кроме того, сознавая реальные противоречия, существующие 
между работодателями и наемными работниками (первые заинте
ресованы в минимизации, а вторые — в максимизации заработ
ной платы), предприятия делают сегодня ставку на включение в 
системы заработной платы социально-психологических элемен
тов. Трудовые отношения рассматриваются в этом варианте не 
только в плане купли-продажи трудового фактора, но и в качестве 
особой формы человеческих отношений. Фирма заботится о своих 
занятых и их семьях как в рабочее время, так и на отдыхе, во вре
мя отпусков, при решении разнообразных жизненных проблем. 
Всеми способами доказывается тезис, что процветание фирмы — 
залог личного успеха каждого члена ее трудового коллектива. Не
даром подобные отношения на предприятиях часто называют па
тернализмом, т.е. отеческой опекой работников со стороны фир
мы. Нередко используется и прямое участие рабочих в прибылях 
фирмы. Все это дает возможность создавать в коллективе наемных 
работников здоровый психологический климат, приближает к от
ношениям реального социального партнерства с руководством и 
собственниками фирмы.

Объективные тенденции нашего времени ведут к постоянно
му повышению образовательного уровня наемных работников, к 
росту вложений в так называемый человеческий капитал и в ито
ге — к удорожанию самого фактора труд. Отсюда возникает не
обходимость нового отношения к человеку, выступающему пол
ноправным владельцем своих способностей, мастерства, 
квалификации и профессионализма, своей интеллектуальной соб
ственности. «Дорогой» человек эпохи НТР нуждается не просто в 
высокой оплате труда. В круг его жизненных потребностей (разу
меется, наряду с желанием приобретать определенные товары и 
услуги) все более зримо начинает входить потребность в гуманис
тических, социально-справедливых трудовых отношениях.
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В нашей стране в условиях планово-рас- 
пределительной, огосударствленной эко
номики предприятия предпочитали 
пользоваться классическими формами 

оплаты труда (сдельной или повременной) на основе устанавливае
мых в централизованном порядке норм выработки, тарифных ста
вок и должностных окладов.

Некоторой популярностью в тот период пользовались и срав
нительно простые системы заработной платы: сдельно-прогрессив
ная, сдельно-премиальная, повременно-премиальная. Их смысл со
стоял в том, что при выполнении определенных условий 
(превышении установленной нормы выработки, соблюдении жест
ких сроков завершения работы, низком проценте брака и т.п.) ра
ботнику, кроме основной заработной платы, выплачивалась доба
вочная сумма. Большие надежды возлагались одно время на 
бригадную систему оплаты труда, в которой фонд заработной пла
ты выписывался на всю бригаду. А  его деление между отдельны
ми работниками осуществлялось самими членами бригады с по
мощью так называемого КТУ — коэффициента трудового участия 
каждого члена бригады.

Однако в общем и целом на предприятиях и в организациях 
преобладала пресловутая «уравниловка». Различные попытки уси
ления материальной заинтересованности людей в конкретных ре
зультатах их труда (особенно в повышении качества), как прави
ло, не давали необходимого эффекта. Премии нередко становились 
постоянной, автоматической надбавкой к довольно низкой основ
ной заработной плате и потому теряли стимулирующую роль. А 
недостаточную материальную заинтересованность стремились 
компенсировать заинтересованностью моральной (с помощью при
своения звания «Ударник коммунистического труда», выдачи 
Почетных грамот, переходящих вымпелов и знамен, а порой и пра
вительственных наград).

К сожалению, примерно таким же как раньше, остается поло
жение на большинстве приватизированных российских предпри
ятий и в наше время. Единственное существенное отличие (и то не 
в лучшую сторону) состоит в почти полном исчезновении форм мо
рального поощрения. Мотивация труда остается формальной, не 
поощряющей работников к действительно производительному тру
ду. Напомним для примера распространенную практику выплаты 
годовой премии всем без исключения — хорошим и плохим — ра
ботникам.

Всё вместе это создает весьма неблагоприятную обстановку в 
сфере трудовой морали. И если в прессе часто приходится читать 
обвинения российских рабочих в лени, нерадивости, формальном 
отношении к делу и т.п., то следует помнить, что это не дурные

Системы
заработной платы
в СССР и России Ч_________ __________ /
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особенности национального характера, а следствие плохой орга
низации оплаты труда, не стимулирующей интенсивный и каче
ственный труд.

В частных российских фирмах также редко применяются слож
ные системы заработной платы. Однако, поскольку это в основном 
малые фирмы, многое компенсирует прямой надзор хозяина за вы
полнением работ. Впрочем, здесь есть и оборотная сторона — очень 
велик произвол собственника и слишком бесправен наемный ра
ботник.

11.3. Альтернативный взгляд. 
Марксистское понимание заработной платы 

и эксплуатации труда
В экономическом учении К. Маркса, опирающемся исключи

тельно на трудовую теорию стоимости, капитализм получил раз
вернутую (фундаментальную) характеристику и осуждение в ка
честве системы жесточайшей эксплуатации наемного труда.

По теории К. Маркса, капитализм начи
нается с того момента, когда специфичес
ким рыночным товаром становится не 

труд, а рабочая сила человека. Под рабочей силой понимается спо
собность человека к труду, и именно эту способность покупает у 
рабочего капиталист, т.е. собственник средств производства. Ра
бочая сила как товар имеет два свойства: стоимость и потребитель
ную стоимость (т.е. полезность для потребителя).

Стоимость рабочей силы равна стоимости всех средств суще
ствования, необходимых рабочему для воспроизводства (восстанов
ления) способности к труду. Заработная плата как раз и пред
ставляет собой денежное выражение стоимости товара рабочая 
сила.

Потребительная же стоимость этого товара заключается в уди
вительной способности наемного рабочего создавать своим живым 
трудом новую стоимость, по размерам превышающую саму сто
имость рабочей силы. В самом деле, в обычных условиях работ
ник способен создать больше экономических благ, чем нужно, что
бы прокормить самого себя. Собственно, ради этого его и нанимают. 
В противном случае покупка рабочей силы просто не имела бы смыс
ла.

Таким образом, стоимость создаваемых рабочим товаров делит
ся на две части:
1) эквивалент стоимости рабочей силы, компенсацию за затрату

которой рабочий получает в форме зарплаты;
2) прибавочную стоимость, безвозмездно присваиваемую капита

листом.

Рабочая сила 
как товар
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Иными словами, наемный рабочий лишь одну часть рабочего 
дня работает на себя (необходимое время), получая за это время 
заработную плату, а другую — безвозмездно на капиталиста (при-

Покупка капиталистом на рынке специ
фического товара «рабочая сила» и вы
плата им рабочему соответствующей за
работной платы именно за этот товар (а 

не за весь труд) — таким предстает механизм эксплуатации наем
ного труда в марксистской теории. Отсюда следует, что система на
емного труда обязательно должна обладать внутренней эксплуа
таторской природой, что это закономерное свойство всякого 
капиталистического рынка.

Степень эксплуатации определяется как частное от деления 
прибавочной стоимости на стоимость рабочей силы, или (что то же 
самое) от деления прибавочного рабочего времени на необходимое. 
Присвоенная капиталистом прибавочная стоимость приобретает 
на рынке форму прибыли, и тогда еще одним способом установле
ния степени эксплуатации может быть деление массы прибыли на 
величину выплаченной рабочим заработной платы.

Ранний капитализм, который был объек
том исследования К. Маркса, не следу
ет идеализировать, приукрашивать. Он 
действительно отличался и низким жиз

ненным уровнем трудящихся, и отсутствием социальной защищен
ности, и безудержным стремлением многих капиталистов к нажи
ве, когда «рыночный обмен уступал место корыстному обману» 
(по выражению русского философа B.C. Соловьева), а безвозмезд
ное присвоение чужого труда (т.е. эксплуатация) в форме недопла
ты за трудовую услугу работников имело широкое распростране
ние. При этом обнищание одних и обогащение других совершались 
без всякого мошенничества или нарушения законов, в нормаль
ном режиме функционирования рынка.

Логично было в этих условиях связать, как и сделал К. Маркс, 
возникновение эксплуатации человека человеком с самой приро
дой рыночной капиталистической экономики. Не случайно идеи 
марксизма становятся исключительно популярными везде, где 
экономические права трудящихся грубо попираются. Именно тя
желое положение населения станет лучшим пропагандистом марк
сизма и в нашей стране в случае сползания недостроенной рыноч
ной экономики либо в олигархический, либо в криминальный, 
либо просто в грабительский капитализм далекого прошлого.

Однако это не означает, что марксистская теория прибавочной 
стоимости может служить единственно верным объяснением всей 
совокупности негативных сторон капитализма, в том числе и низ

Причины 
популярности теории 

эксплуатации

бавочное время).
Процесс 

эксплуатации 
наемного труда
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кой заработной платы. Рынок труда и трудовые отношения в вы
сокоразвитых странах, где широким слоям населения обеспечен 
сегодня достаточно высокий жизненный уровень, убедительно сви
детельствуют, что прямое (ортодоксально марксистское) отожде
ствление системы наемного труда и эксплуатации неправильно.

11.4. Рынок труда в условиях совершенной 
и несовершенной конкуренции

11.4.1. Совершенная конкуренция на рынке труда
Совершенная конкуренция на рынке трудовых ресурсов пред

полагает наличие четырех главных признаков:
1) предъявление спроса на определенный вид труда (т.е. на работ

ников конкретной квалификации и профессии) достаточно 
большим количеством конкурирующих между собой фирм;

2) предложение своего труда всеми работниками одной и той же 
квалификации и профессии (т.е. входящими в состав некото
рой неконкурирующей группы) независимо друг от друга;

3) отсутствие какого-либо одного объединения со стороны как по
купателей трудовых услуг (монопсония), так и их продавцов 
(монополия);

4) объективная невозможность агентов спроса (фирм) и агентов 
предложения (работников) устанавливать контроль за рыноч
ной ценой труда, т.е. принудительно диктовать уровень зара
ботной платы.
Рассмотрим сначала динамику спроса и предложения труда на 

рынке совершенной конкуренции применительно к отдельно взя
той фирме (рис. 11.8).

График показывает: при совершенной конкуренции, во-пер- 
вых, предложение труда абсолютно эластично (прямая SL парал
лельна оси абсцисс) и, во-вторых, предельные издержки на трудо
вой ресурс (MRC) постоянны и равны цене труда, т.е. ставке 
заработной платы (W0). Причины такого вида графика предложе
ния очевидны: фирма — совершенный конкурент столь мала, что 
изменения спроса на труд с ее стороны не оказывают никакого вли
яния на рынок. Сколько бы она ни наняла работников, ей придется 
платить им одну и ту же — уже установившуюся на рынке — 
заработную плату и, следовательно, нести при каждом новом 
принятии на работу одни и те же предельные издержки, т.е. 
SL = MRC = W0.

Для фирмы выгодно увеличивать найм работников вплоть до 
численности L0, соответствующей точке пересечения линий пред
ложения и спроса (В), когда величина предельных издержек на 
труд (MRC) будет равна предельному денежному продукту (MRP).
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Рис. 11.8. Предложение труда и Рис. 11.9. Предложение труда и
спрос на него для отдельной спрос на него для отрасли в
фирмы в условиях совершенной условияхсовершенной
конкуренции конкуренции

Заштрихованная площадь фигуры OABL0 соответствует общему до
ходу фирмы, где одна его часть (площадь прямоугольника OW0BL0) 
образует ее общие издержки на заработную плату (ставка зарпла
ты W0 перемножается на число наемных работников L0), а другая 
(площадь треугольника W0AB) выступает в качестве чистого до
хода (прибыли) от применения трудовых ресурсов.

При переходе от отдельной фирмы к отрасли, представляющей 
собой всю совокупность фирм, график спроса и предложения тру
да примит другой вид (рис. 11.9).

Здесь видно пересечение разнонаправленных кривых спроса и 
предложения в точке равновесия, где формируются равновесная 
ставка заработной платы (WQ) и равновесное число занятых работ
ников (L0). Именно эта складывающаяся на уровне отрасли цена 
труда по отношению к фирме выступает в качестве рыночной ре
альности, или данности, которую той приходится безропотно при
нимать.

В условиях совершенной конкуренции непосредственно про
является действие классических законов саморегуляции рынка. 
В точке равновесия одинаково отсутствуют как избыток, так и де
фицит рабочей силы (спрос точно равен предложению). А это зна
чит, что нет ни безработицы с ее негативными социальными по
следствиями, ни нехватки рабочих рук, которая ведет к снижению 
мотивации труда, уменьшению требовательности руководства 
фирм к персоналу и т.п. Равновесие носит устойчивый характер: 
обратные связи гасят случайные отклонения от него. Так, повы
шение цены труда (на графике до уровня Wj) ведет к увеличению 
предложения (до величины Ls) и сокращению спроса на труд (до
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величины Ld). Возникает избыток предложения рабочей силы 
(Lg >Ld). Часть желающих поступить на работу не находит вакан
сий, начинается конкуренция, в ходе которой работники соглаша
ются на пониженную зарплату, лишь бы быть нанятыми. Посте
пенно цена труда снижается до исходного уровня.

Особо подчеркнем, что равновесие достигается без каких-либо 
внешних (например, государственных) интервенций: каждая фир
ма нанимает ровно столько рабочих, сколько нужно ей для макси
мизации прибыли, и потому не заинтересована нарушать его. В 
условиях несовершенной конкуренции такое случается далеко не 
всегда. В реальной практике хозяйствования на рынке труда (как, 
кстати, и на рынке любого другого товара) строгое соблюдение всех 
принципов свободной конкуренции наблюдается редко. И все же 
близкие к совершенным рынки труда существуют, в том числе и в 
нашей стране.

На российском рынке труда, пережива
ющем пока процесс сложного становле
ния, есть некоторые сегменты, в рамках 
которых преобладают черты совершен

ной конкуренции. С известной долей условности к ним сегодня мож
но отнести рынки продавцов, строителей, шоферов, уборщиков, 
рабочих-ремонтников разного профиля, специализирующихся на 
ремонте жилья, офисов, бытовой техники, мебели и обуви, подсоб
ных рабочих. Спрос здесь представлен множеством мелких и мель
чайших фирм, а предложение — неорганизованной массой рабочих, 
владеющих этими сравнительно простыми профессиями. Другими 
словами, как и положено при совершенной конкуренции, и спрос, 
и предложения атомистичны (многочисленны и малы по размерам).

Разумеется, названные рынки имеют территориальные особен
ности. В крупных городах России они отличаются, например, бо
лее высокой степенью свободы конкуренции. Здесь наблюдается 
как повышенный спрос на трудовые услуги определенного вида, 
так и растущее их предложение. Причем предложение постоянно 
пополняется за счет притока рабочей силы из других регионов, а 
равно из стран ближнего (а порой и дальнего) зарубежья.

И все же для современного рынка труда, существующего в ус
ловиях как высокоразвитой рыночной, так и переходной эконо
мики, более характерна несовершенная конкуренция, включая 
такие ее полярно противоположные формы, как монопсония и 
монополия, где сама конкуренция почти исчезает.

11.4.2. Монопсония на рынке труда
Монопсония на рынке труда означает наличие на нем един

ственного покупателя трудовых ресурсов. Единственный рабо
тодатель противостоит здесь многочисленным независимым наем
ным рабочим.

Совершенная 
конкуренция на 

 ̂рынке труда России ̂
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К основным признакам монопсонии следует отнести:
1) сосредоточение основной части (или даже всех) занятых в сфе

ре определенного вида труда на одной фирме;
2) полное (или почти полное) отсутствие мобильности работни

ков, не имеющих реальной возможности сменить работодате
ля при продаже своего труда;

3) установление монопсонистом (единственным работодателем) 
контроля за ценой труда в интересах максимизации прибыли. 
Проиллюстрируем вначале монопсоническую ситуацию на

рынке труда с помощью условных данных (табл. 11.3).

Таблица 11.3. Предельные издержки на трудовой ресурс (MRCL) при
монопсонии

Число Ставка Общие Предельные
занятых заработной издержки издержки

работников платы на оплату труда на трудовой
ресурс

(L) (W) (TRCl ) (MRCL)

(1) (2) (3)=(1)х(2) (4)
1 2 2 2
2 4 8 6
3 6 18 10
4 8 32 14

Главное, что отличает ситуацию при монопсонии от совершен
ной конкуренции, — это рост ставок заработной платы при найме 
увеличивающегося числа работников. Другими словами, если для 
компании — совершенного конкурента предложение труда абсо
лютно эластично и фирма может нанять любое потребное ей число 
работников по одной и той же ставке, то при монопсонии график 
предложения имеет обычный, повышающийся с ростом цен вид. 
И это понятно: монопсонист — фактически фирма-отрасль. Уве
личение его спроса на труд автоматически означает и рост общеот
раслевого спроса. Чтобы привлечь дополнительных рабочих, их 
приходится переманивать из других отраслей. Соотношение спро
са и предложения в экономике меняется, цены на труд растут.

Монопсония на рынке труда выражается также в том, что для 
фирмы-монопсониста предельные издержки, связанные с оплатой 
трудовых ресурсов, растут быстрее ставки заработной платы (ср. 
колонки 4 и 2 в табл. 11.3). Действительно пусть фирма решила 
нанять дополнительно к двум рабочим третьего (переход от вто
рой к третьей строке в таблице). Каковы будут ее дополнительные 
издержки? Во-первых, придется платить зарплату третьему рабо
чему (6 единиц), т.е. в этой части предельные издержки вырастут 
в соответствии с ростом ставки заработной платы. Но этим доба
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Рис. 11.10. Предложение труда и
спрос на него в условиях 
монопсонии

вочные расходы не ограни
чатся. Во-вторых, фирма дол
жна будет повысить ставку за- 
работной платы двум уже 
работавшим с 4 единиц до 
того же уровня в 6 единиц. В 
итоге заработная плата вы
растет только с 4 до 6 единиц, 
но предельные издержки уве
личатся с исходного уровня в 
6 единиц до 10 единиц (дей
ствительно: 6 + [2 х (6 -  4)]-= 
10).

Последствия этой ситуа
ции хорошо видны на графи
ке (рис. 11.10).

Кривая предельных из
держек на труд (MRCl) распо
ложена выше кривой ставок 
зарплаты, по которым пред
лагается труд (SL). При этом 
кривая спроса на труд (DL), со

впадающая для фирмы с кривой денежного предельного продукта 
труда (MRPl), будет пересекаться с кривой предельных издержек 
на труд (MPCJ в точке В.

Следовательно, по правилу MRC = MRP фирма примет в дан
ном случае на работу LM человек. Больше людей монопсонисту на
нимать не выгодно. Поэтому спрос на труд со стороны монопсони- 
ста обрывается на этом уровне и принимает форму ломаной кривой 
линии (ABL^), выделенной на графике с помощью утолщения. А 
поскольку в соответствии с кривой предложения SL такое число 
работников можно нанять с оплатой их труда по ставке WM, то 
именно столько и будет платить им монопсонист.

Обратим внимание на то, что точка М не совпадает с точкой пе
ресечения графиков спроса и предложения О. То есть равновесие 
устанавливается в иной точке, чем при совершенной конкуренции. 
По сравнению с фирмой, функционирующей на свободном кон
курентном рынке, монопсонист приобретает меньшее количество 
труда (LM < L0), одновременно выплачивая занятым более низкую 
заработную плату (WM < W Q). Иными словами, устранение конку
ренции работодателей путем установления диктата фирмы-моно- 
псониста закономерно ведет к общему падению занятости (а зна
чит, и производства) и снижению жизненного уровня населения.
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Для формирующегося российского рын
ка труда проблема монопсонии имеет не 
только теоретическое, но и большое 
практическое значение.

Монопсония (пусть и в очень специфической форме) уходит сво
ими корнями в нашу прежнюю централизованно планируемую эко
номику, при которой главным (и почти единственным) работода
телем выступало государство. Социалистическая монопсония 
имела большие особенности. В отличие от чисто рыночного моно- 
псониста государство не сокращало занятость населения. Напро
тив, полная ликвидация безработицы считалась одним из главных 
преимуществ социализма перед капитализмом. Однако, пользуясь 
своим монопсоническим положением, оно твердо удерживало за
работную плату на низком уровне. Видимо, не случайно в те вре
мена возникла ехидная поговорка: «Государство делает вид, что 
оно нам платит, а мы делаем вид, что работаем».

В ходе реформ государство перестало быть единственным ра
ботодателем. Однако и сегодня на российском рынке труда можно 
встретить монопсоническую ситуацию, которая возникает в ре
зультате переплетения остаточных элементов государственной мо
нопсонии с действующими рыночными механизмами хозяйство
вания.

Монопсония наглядно обнаруживается на северных террито
риях России, в бывших «закрытых городах», работавших на обо
рону, а также во многих местах, где некогда в плановом порядке 
были построены градообразующие предприятия. Неотделима она 
и от ряда естественных монополий, какой является, например, ги
гантский хозяйственный комплекс Министерства путей сообще
ния — своеобразное «государство в государстве», имеющее на сво
ем балансе целые города и поселки.

В подобных случаях трудящиеся вынуждены предлагать свой 
труд единственному работодателю, от которого целиком зависит 
их денежный доход, а порой и само существование. Ведь возмож
ность найти нового работодателя связана либо с переездом работ
ника в другой регион, либо со сменой профессии. Отдельному че
ловеку и даже большой группе людей часто не по силам решение 
этих проблем. Где, например, могут найти себе иную работу шах
теры Воркуты? За воротами шахты ее просто нет. Город окружает 
лишь ледяная пустыня. А чтобы переехать, нужны большие день
ги, которых ни у кого нет. К тому же за бесценок пришлось бы бро
сить свое жилье. Покупателя на него найти невозможно: все вок
руг сами не прочь уехать.

Положение дополнительно осложнилось тем, что в ходе при
ватизации многие монопсонисты стали частными фирмами. Теперь 
ничто не удерживает их, а стремление к максимизации прибыли, 
напротив, толкает к сокращению объемов занятости и уровня за

Монопсония 
как российская 

_____проблема_____
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работной платы. В самом деле, например, «Норильский никель» 
не перестал быть монопсонистом от того, что перешел из государ
ственных рук в частные.

Активно содействовать ограничению монопсонии в России обя
зано само государство, хотя бы по той причине, что в недавнем про
шлом именно оно было заботливым родителем монопсонических 
структур. А главное, потому, что стихийные силы с этой проблемой 
справиться не в силах. Ведь они действуют лишь в условиях кон
куренции, которой при монопсонии нет. В этом случае государ
ственное вмешательство — вовсе не антирыночная мера. 
«Установление [государством] минимальной заработной платы 
для монопсониста — то же самое, что установление максималь
ной цены для монополиста: обе указанные политики заставля
ют фирму вести себя так, как если бы перед ней был конкурент
ный рынок», — пишет крупный американский специалист по 
микроэкономике Х.Р. Вэриан.

И все же не только государству необходимо вмешиваться в фор
мирование конкурентного рынка труда. Особую роль здесь призван 
сыграть и такой социальный институт, каким являются профсою
зы.

11.4.3. Профсоюзы на рынке труда
Профсоюзы представляют собой объединения (ассоциации) 

наемных работников, создаваемые для защиты их экономичес
ких интересов и улучшения условий труда. По составу объединя
емых трудящихся они могут иметь узкопрофессиональный, отрас
левой, региональный, национальный и даже международный 
характер.

Хорошо известно, что на любом рынке (кроме рынка совершен
ной конкуренции) могут возникать объединения как агентов спро
са, так и агентов предложения. Создаваемые в целях получения эко
номических преимуществ и выгод для своих членов эти объединения 
порождают определенные ограничения свободы конкуренции со все
ми вытекающими отсюда последствиями в области ценообразова
ния.

На рынке трудовых ресурсов наемные работники далеко не все
гда занимают равноправную, соответствующую справедливым эко
номическим отношениям позицию по отношению к работодателям. 
Ведь на стороне работодателя имеются такие преимущества, как 
богатство, организационные возможности предприятия, а неред
ко и политическое влияние. В связи с этим у наемных работников 
появляется естественная потребность противопоставить покупате
лям труда объединенную силу его продавцов.

Профсоюзы как раз и должны выполнять роль такой силы. Их 
сверхзадача заключается в защите наемных работников от возмож
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ной эксплуатации со стороны предприятий, предъявляющих спрос 
на труд и оплачивающих его по низкой цене. Поэтому профсоюзы 
организуют коллективные формы продажи труда взамен индиви
дуальных. Они пытаются обеспечить повышение заработной пла
ты, рост численности занятых, улучшение условий труда для ра
ботающих и социальные гарантии безработным. Наряду с 
выполнением чисто экономических задач профсоюзы часто вме
шиваются в политическую жизнь своих стран. Значительная по
литизация характерна, в частности, для европейских профсоюзов. 
'  Профсоюзы ^ В дореволюционной России профсоюзное

в СССР и России I движение, подавляемое монархическим 
-̂--------------—---------------- ‘ государством, не смогло достичь необ

ходимой степени зрелости. Его реальное воздействие на трудовые 
отношения практически отсутствовало. Позднее, при советской 
власти, профсоюзы функционировали как часть партийно-государ
ственного механизма. Они совершенно не вмешивались во многие 
вопросы, традиционно составлявшие ядро профсоюзной деятель
ности. Так, они даже не пытались добиваться повышения заработ
ной платы, не проводили забастовки.

Будучи зависимыми от руководства страны, советские проф
союзы тем не менее играли важную роль в решении многочис
ленных социальных проблем. Без согласия профкома нельзя было 
уволить ни одного занятого. Через систему профсоюзов распреде
лялись разнообразные льготные (продававшиеся не по полной сто
имости) путевки в санатории, дома отдыха и т.п., проездные биле
ты, оказывалась материальная помощь нуждавшимся.

В настоящее время российские профсоюзы делают лишь пер
вые шаги к установлению принципиально новых взаимоотноше
ний и с государством, и с предприятиями. Им еще только предсто
ит занять самостоятельное место как в формирующейся рыночной 
системе в целом, так и на рынке труда. Крупнейшее объединение 
профсоюзов — Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) — является прямым «наследником» советских профсою
зов и объединяет большинство занятых на государственных и при
ватизированных предприятиях. В деятельности ФНПР все еще 
велики элементы формализма и бюрократии, а способность реаль
но отстаивать интересы трудящихся (например, добиться выпла
ты задолженности по зарплате на конкретной фирме) ограничен
на. Что касается новых частных фирм, то там профсоюзные 
организации обычно вообще отсутствуют. Тем не менее современ
ные российские профсоюзы (особенно на местном уровне) уже пе
рестали быть послушными придатками государства. Организация 
ими забастовок и массовых акций протеста — первые признаки 
самостоятельной роли профсоюзного движения в экономике.
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Существуют три основные модели функционирования рынка 
труда с участием профсоюзов.

Первая модель сориентирована на повы
шение заработной платы и занятости с 
помощью увеличения спроса на труд. 
Достигнуть такого увеличения профсоюз 

может, улучшая качество товара труд (например, содействуя рос
ту производительности труда на предприятии либо повышению 
спроса на готовую продукцию).

Представим эту модель графически (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Модель стимулирования профсоюзами спроса на труд

При достижении профсоюзом увеличения спроса на труд кри
вая спроса смещается вправо из положения D2 в положение D2. В 
этом случае одновременно решаются две важнейшие задачи проф
союзов: увеличивается занятость (с Lt до L2) и возрастает ставка за
работной платы (с Wj до W 2). Очевидно, что рассмотренная модель 
является исключительно привлекательной, но на практике она 
трудно осуществима. Фактически профсоюзы в этом случае действу
ют в интересах и своих членов, и предпринимателей, так как улуч
шают качество ресурса труд. Такое возможно только в условиях со
циального мира и партнерства в обществе. Примером в данном 
отношении могут служить японские рабочие. В соответствии с ус
тановившимися в стране отношениями между трудом и капиталом 
они бесплатно и добровольно делают многое для процветания своих 
фирм. Например, организуют кружки качества, в которых после 
работы обсуждаются проблемы улучшения продукции.

Модель 
стимулирования 
спроса на труд
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Модель сокращения 
предложения труда

Вторая модель сориентирована на повы
шение заработной платы с помощью со
кращения предложения труда. Это со

кращение может быть достигнуто в рамках узкопрофессиональных 
(цеховых) профсоюзов, которые принято называть закрытыми, 
или замкнутыми. Такие профсоюзы устанавливают жесткий кон
троль за предложением высококвалифицированного труда путем 
ограничения численности своих членов, для чего используются 
длительные сроки обучения соответствующей профессии, ограни
чения при выдаче квалификационных лицензий, высокие вступи
тельные взносы и т.п.

Одновременно профсоюзы стремятся проводить и политику, на
целенную на снижение общего предложения труда, добиваясь, в 
частности, принятия государством соответствующих законов (на
пример, устанавливающих обязательный уход на пенсию при до
стижении определенного возраста, ограничивающих иммиграцию 
или сокращающих продолжительность рабочей недели).

Графическое изображение данной модели приведено на 
рис. 11.12.

Если профсоюз 
теми или иными спо
собами добивается 
уменьшения предло
жения труда, то его 
кривая из положения 
Sj смещается в поло
жение S2. Следствием 
этого будет рост став
ки заработной платы с 
W j до W 2. Но одновре
менно занятость 
уменьшится с Lj до L2.

Рис. 11.12. Модель сокращения профсоюзами 
предложения труда

Наконец, третья — самая распространен 
ная в наше время — модель сориентиро
вана на увеличение заработной платы, 
достигаемое под прямым давлением 

профсоюза. Здесь уже, как правило, речь идет о мощных, откры
тых (т.е. доступных для всех желающих вступить в них) отрасле
вых или общенациональных профсоюзах, которые, например, под 
угрозой массовой забастовки в состоянии заставить предприятия 
пойти на желательный для профсоюза рост ставок заработной пла
ты (рис. 11.13).

Модель 
прямого воздействия 

на зарплату
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На графике видно, что 
равновесная ставка зара
ботной платы в условиях 
конкурентного рынка тру
да могла бы составить W0. 
Однако отраслевой проф
союз добивается установ
ления заработной платы 
на уровне не ниже W TU, 
грозя в противном случае 
забастовкой. Кривая пред
ложения труда SL превра
щается в ломаную кривую 
W TUCSL (на графике она 
выделена утолщением). В 

соответствии со своей кривой спроса предприятие ответит на рост 
ставки заработной платы с W0 до WTU сокращением числа заня
тых работников с L0 до LTO.

В третьей (так же, как и во второй) модели повышение заработ
ной платы происходит за счет сокращения занятости населения. 
Отсюда можно сделать вывод о противоречивости результатов борь
бы профсоюзов за увеличение оплаты наемного труда, поскольку 
само это увеличение сопряжено с уменьшением численности рабо
тающих. Иными словами, безудержный рост заработной платы мо
жет порождать безработицу.

Рис. 11.13. Модель прямого воздействия 
профсоюза на зарплату

11.4.4. Взаимная монополия на рынке труда
Сознавая потенциальную опасность узкоэгоистических дей

ствий профсоюзов для экономики, следует, однако, иметь в виду, 
что одностороннее господство профсоюзов на рынке труда — весь
ма редкое явление. На практике профсоюзы обычно противостоят 
мощным гигантским корпорациям, ни в чем не уступающим им 
по своей мощи (а часто и превосходящим). Такая рыночная ситуа
ция получила в экономической теории название взаимной, или 
двусторонней, монополии.

Как же приходит к рыночному равновесию взаимная моно
полия?

Для изображения этой ситуации требуется совместить два изве
стных нам графика: график спроса на труд при монопсонии (рис.
11.10) и график установления повышенной заработной платы под 
давлением отраслевого профсоюза (рис. 11.13). Итоги этого наложе
ния представлены на рис. 11.14.
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Предприятие-моно- 
псонист будет требо
вать установления за
работной платы на 
уровне W M, а профсо
юз — на уровне W TU. 
Исход борьбы всецело 
зависит от соотноше
ния сил противобор
ствующих сторон. Но 
обычно в итоге факти
ческая ставка занима
ет какое-то промежу
точное положение.

Важно подчерк
нуть, что не случайно 

между двумя крайними 
позициями (W M и WTU) 
находится равновесная 

цена труда (WQ). Противоборство монопсонии предприятия и мо
нополии профсоюза ведет к превращению рынка труда в квазикон- 
курентный (подобный конкурентному), в связи с чем точка равно
весия приближается к равновесию в условиях совершенной 
конкуренции. При одностороннем монопсоническом или монопо
листическом диктате подобное превращение и теоретически, и 
практически невозможно. Однако взаимная монополия, представ
ляющая собой сосредоточение монополистических начал одновре
менно на обоих полюсах рынка (и спроса, и предложения), за счет 
противоборства интересов этих могущественных сторон частично 
компенсирует отсутствие конкуренции. Ведь субъекты рынка пе
рестают господствовать на нем, они более не в силах односторонне 
навязывать свою волю и цены.

Рис. 11.14. Взаимная монополия 
на рынке труда

11.5. Рынок труда в России

Сложное становление российского рынка труда (как и рыноч- 
ной системы в целом) обусловлено различными факторами и преж
де всего, противоречивым переплетением старого и нового. Исход
ным пунктом его развития была советская система трудовых 
отношений.

\ Обычно к достоинствам советской систе- [ Советская система ] мы трудовых отношении относят полнуюI трудовых отношении I Jч __________________ /  занятость и уверенность в завтрашнем
дне, а к недостаткам — заниженную заработную плату, дефицит
рабочей силы и слабую мотивацию труда.
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. Полная занятость 
выражалась в отсут
ствии безработицы (на
против, имелся избыток 
вакансий), а уверен
ность в завтрашнем дне 
была связана с практи
чески полной гарантией 
от увольнений, стабиль
ностью выплаты зарпла
ты и ее постепенным 
ростом  по мере прод
вижения по службе.

Занижение заработ- 
ной платы выражалось в 

L* L, L существенно более низ- 
Рис. 11.15. Спрос и предложение труда ком уровне жизни тру- 

в СССР дящихся в СССР, чем в
развитых странах. Осо

бенно же резко она проявлялась в нищенских зарплатах высоко
квалифицированных специалистов, прежде всего инженеров. По
стоянный дефицит рабочей силы дезорганизовывал работу 
предприятий, он же — вместе с низким уровнем зарплаты — рез
ко снижал мотивацию труда. Директор просто не мог себе позво
лить уволить бездельника или пьяницу (и так работать некому!), 
а работники не дорожили своим местом.

Графическое изображение системы найма трудящихся на пред
приятиях в СССР позволяет понять, что и положительные, и от
рицательные черты были взаимосвязаны (рис. 11.15)1.

В СССР, как и во всякой ресурсоограниченной экономике, 
спрос многочисленных предприятий на рабочую силу превышал 
ее предложение, более того, был больше, чем все потенциальные 
трудовые ресурсы страны. Кривая спроса поэтому пересекала кри
вую предложения на ее неэластичном отрезке (в точке О), где ни
какие повышения зарплаты уже не в силах привлечь дополни
тельные трудовые ресурсы в экономику. Это создавало объективную 
возможность снизить сравнительно высокую равновесную заработ
ную плату WQ до уровня WA без риска сокращения предложения тру
да. А безраздельный государственный монопсонизм позволял лег
ко реализовать эту возможность, закрепив обязательные для всех 
предприятий страны ставки зарплаты на низком уровне. Разница 
между равновесным и фактическим уровнем заработной платы со
ставляла ее объективное занижение, остро воспринимавшееся тру
дящимися.

1 Графическая интерпретация предложена А.Ю. Юдановым.
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Ситуация на рынке 
труда в России

При такой низкой цене спрос на труд (LD) значительно превы
шал его предложение (ЬА), что вело к образованию дефицита рабо
чей силы и, как уже отмечалось, всего комплекса проблем, свя
занных с низкой мотивацией труда. Между прочим, теоретически 
полную занятость можно рассматривать как конечный результат 
именно низкой заработной платы.

Для формирующегося российского рын
ка труда характерны неполная занятость 
(безработица), заниженная в среднем 

заработная плата и большая дифференциация доходов населения, 
сопряженная с опасностью социального взрыва.

Изобразим графически складывающееся на российских пред
приятиях соотношение спроса на труд, его предложения и цены 
на него (рис. 10.16)1.

Известно, что в России 
при переходе к рынку про
изошло существенное па
дение производства на 
очень большом количестве 
предприятий, выпускаю
щих как гражданскую, 
так и особенно военную 
продукцию. Это падение 
привело к сокращению со
вокупного спроса на труд. 
Кривая спроса DL оказа
лась в значительно более 
низком положении, чем в 
советское время. Соответ
ственно появилась и новая 
точка равновесия О, требу
ющая более низкого уров
ня занятости L0 и умень
шенной зарплаты W Q.

Предприятия в своем 
большинстве, однако, не решаются сокращать рабочую силу про
порционально снижению своего производства (т.е. доводить ее чис
ленность до равновесного уровня L0). Из-за опасности социальных 
волнений они поддерживают занятость на некотором промежуточ
ном уровне LB (меньше, чем в советское время, но больше, чем не
обходимо для максимизации прибыли). Избыток рабочей силы на 
предприятиях, естественно, сопровождается завышением издер

Рис. 10.16. Спрос и предложение труда 
в современной России

1 Графическая интерпретация предложена А.Ю. Юдановым.
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жек производства, связанных с оплатой лишнего количества тру
да и по ставке WB, превышающей равновесную ставку конкурент
ного рынка WQ.

Та же самая ситуация, однако, совершенно иначе выглядит с 
позиций занятых. Точкой отсчета для них, естественно, является 
дореформенное положение (мы перенесли его на рис. 11.16 с пре
дыдущего графика, сохранив прежнее обозначение — точка А). 
Сравнивая свою сегодняшнюю и старую зарплату работники не мо
гут не ощущать ее понижения (WB < W A), а появившаяся безрабо
тица (напомним, нынешний уровень занятости ниже полной за
нятости, существовавшей в СССР, т.е. Lg < LA) пугает их и лишает 
уверенности в завтрашнем дне.

Рассмотренная ситуация носит крайне противоречивый ха
рактер. Правильное с точки зрения рыночных интересов фирм 
решение состоит в смещении объемов найма рабочей силы к точ
ке равновесия О. Но это неизбежно вызовет резкое увеличение 
безработицы и дополнительное снижение зарплаты. Очевидно, 
что пережить новое ухудшение условий существования измучен
ному российскому народу будет крайне трудно. Опасность соци
альных потрясений, в том числе и радикального характера, весь
ма велика.

Представляется, что ситуация принципиально может быть 
улучшена только в условиях экономического роста. Если под воз
действием общехозяйственного подъема спрос на труд возрастет, 
то равновесная точка О сметится выше — в сторону более высокой 
занятости и зарплаты. Переход предприятий к рыночно обосно
ванным размерам найма рабочей силы перестанет тогда автомати
чески вызывать ухудшение положения трудящихся. Именно в 
этом направлении развивались события в 2000-2003 гг. В эконо
мике повысился уровень занятости, одновременно увеличилась ре
альная заработная плата и радикально снизилась задолженность

При современном депрессивном состоя
нии отечественной экономики свое
образным амортизатором негативных 

социальных последствий реформ является резко возросшая нефор
мальная занятость: разовые подработки и особенно деятельность 
мелких торговцев (включая торговцев с рук, палаточников, «чел
ноков»), общая численность которых, по различным оценкам, ко
леблется от 10 до 40 млн. человек. По данным Минтруда России, в 
«неформальном» секторе экономики страны уже занято 30% тру
довых ресурсов.

Описанный способ смягчения социальных проблем имеет и об
ратную сторону. В «теневой» экономике занятость нередко соче

по выплате зарплаты.
Неформальная 

занятость
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тается с низкой ценой трудовых услуг и плохими условиями само
го труда при полном отсутствии каких-либо социальных гарантий. 
Кроме того, неформально занятые легко вовлекаются в криминаль-

Все более настоятельной необходимостью 
для России является целенаправленное 
и эффективное государственное регули
рование рынка труда. Уповать и надеять
ся лишь на позитивные результаты само

регуляции рынка трудовых ресурсов ни в коей мере нельзя. Ведь в 
нашей стране широко распространена монопсония, сравнительно 
слабы профсоюзы, отсутствуют традиции поиска компромиссов и 
социального партнерства между трудом и капиталом, словом, 
крайне велика степень несовершенства рынка и, следовательно, 
крайне ограничены возможности автоматического устранения су
ществующих диспропорций. В этих условиях государство долж
но быть гарантом обеспечения нормальной жизнедеятельности лиц 
наемного труда, выступать в роли главного «социального контро
лера».

Государственное регулирование рынка труда — это комплекс 
экономических, законодательных, административных и органи
зационных мер, направленных на:

1) стимулирование роста занятости;
2) подготовку и переподготовку работников;
3) содействие найму рабочей силы;
4) введение системы социального страхования безработицы и 

обязательного пенсионного обеспечения.
В России формирование конкретных механизмов этого регу

лирования идет в настоящее время параллельно со становлением 
самого рынка трудовых ресурсов. Определенные шаги здесь уже 
сделаны: принят Закон о занятости, создана государственная служ
ба занятости, развертывается система переподготовки кадров, офи
циально устанавливаются прожиточный минимум и минимальная 
заработная плата. Впрочем, пока два последних индикатора явля
ются в России (в отличие от высокоразвитых ст£>ан с рыночной эко
номикой) лишь условными показателями. Минимальная заработ
ная плата установлена на столь низком уровне, что любая — даже 
откровенно грабительская ставка — легко укладывается в этот нор
матив.

ные связи.
Государственное 

регулирование рынка 
труда — необходи
мость для России
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Контрольные вопросы

1. Почему спрос на ресурсы носит производный характер?
2. Опишите взаимосвязь спроса на ресурсы и величины прибыли в ры

ночной и социалистической экономике.
3. Назовите особенности формирования спроса на трудовые ресурсы.
4. В чем заключается сущность заработной платы?
5. Чем определяются различия в уровне заработной платы? Существу

ет ли в современной России дифференциация зарплаты по воз
растному, половому, национальному признакам? Обсудите эту 
проблему.

6. Основные формы и системы заработной платы.
7. Опишите марксистскую теорию заработной платы и эксплуатации 

труда.
8. Что такое монопсония на рынке труда? Встречается ли она в совре

менной России?
9. В чем состоит роль профсоюзов на рынке труда? Каковы особеннос

ти профсоюзной деятельности в нашей стране?
10. Опишите рынок труда в советской экономике и в современной России.
11. Необходимо ли государственное регулирование рынка труда? Сле

дует ли развивать его в России?



ТЕМА 12 
РЫНОК КАПИТАЛА

12.1. Понятие о капитале и его структуре.
12.2. Рынок основного капитала.
12.3. Понятие о проценте как доходе фактора капитал.
Контрольные вопросы.

В теме 12 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Можно ли говорить о первоначальном накоплении капи
тала в современной России?

• Совместима ли роскошь «новых русских» с духом капита
лизма?

• Какими путями перераспределялась собственность в эпо
ху рыночных реформ в России?

• Этапы приватизации.
• Почему перерабатывающие фирмы могут диктовать кол

хозам и фермерам закупочные цены на их продукцию?
• Почему в годы реформ цены на электроэнергию, железно

дорожные перевозки и сырье росли быстрее цен на гото
вую продукцию?

• Проблема утраты восстановления собственных оборотных 
средств российскими предприятиями.

• Почему сверхдоходы на рынке ГКО нанесли вред, а супер- 
прибыльные финансовые операции и сейчас продолжают 
наносить вред капиталовложениям в реальный сектор?

• Начался ли инвестиционный бум в России?
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12.1. Понятие о капитале и его структуре

12.1.1. Капитал как фактор производства

Г Фактор капитал ^ Слово «капитал* происходит от лат.
V_________ __________ у capitalis — главный. Как особый фактор
производства капитал объединяет любые производительные ре
сурсы — станки, оборудование, инструмент, новейшие технологии 
и разработки, программные продукты, созданные людьми для того, 
чтобы с их помощью осуществлять производство будущих эконо
мических благ ради получения прибыли.

Обратим внимание на три заключенных в этом определении 
момента.
1. Капиталом называются ресурсы, созданные людьми. В этом со

стоит его отличие от фактора земля, объединяющего разнооб
разные ресурсы, созданные природой.

2. Капиталом являются только предметы, используемые для про
изводственной деятельности. Обувь, пища, личные автомоби
ли и прочие предметы потребления, хотя и созданы людьми, 
но в производстве не используются и капиталом не являются.

3. Целью производства, в котором используется капитал, являет
ся прибыль.

Капиталу принадлежит одно из ведущих 
мест среди факторов производства, по
скольку именно он придает современным 

экономикам многие из их основных черт (подробнее см. 2.1.1):
1) индустриальный (технологический) характер;
2) специализацию и кооперирование общественного производства;
3) наличие крупного производства и соответственно крупных пред

приятий в экономике.
Все названные особенности отражают принятые на определен

ной ступени развития хозяйства способы решения вопросов: что 
производить? и как производить? Капитал же, воплощенный в 
конструкционных материалах, станках, оборудовании, сооруже
ниях и т.п., в большей степени, чем любой другой фактор произ
водства, определяет техническую сторону современной экономи
ки, т.е. диктует характер ответов на эти вопросы. Можно сказать, 
что производственный потенциал любого современного государства 
материализован в накопленных ресурсах фактора капитал. Имен
но количество и качество используемого капитала в первую
15 Микроэкономика.

Значение 
фактора капитал



450 Тема 12. Рынок капитала

очередь1 отличают сегодняшнюю экономику от хозяйства сто- и 
пятисотлетней давности, или развитое государство от государства 
отсталого.

Отличительной особенностью капитала 
является его способность воспроизводить 
себя в расширяющихся масшабах. Дей
ствительно фактор земля всегда суще

ствует в неизменных масштабах — размеры, скажем, Среднерус
ской возвышенности не изменились за миллионы лет. Объемы 
фактора труд зависят не только от экономики, но и от сложней
ших внеэкономических (демографических) процессов. Так, во 
многих развитых странах рост населения фактически прекратил
ся. И лишь фактор капитал в нормально функционирующем хо
зяйстве накапливается, изменяясь только в одну сторону —■ сто
рону увеличения. Продавая готовую продукцию, прибыльно 
работающее предприятие, как правило, постоянно направляет 
часть получаемого дохода на расширение и/или совершенствова
ние своих производственных мощностей.

Феномен расширенного воспроизводства, присущий капиталу, 
подчеркивается представителями всех ведущих экономических 
школ и направлений без исключения. Однако его причины объяс
няются по-разному. Теории, основывающиеся на трудовой теории 
стоимости (включая марксизм), объясняют самовозрастание капи
тала эксплуатацией труда наемных работников (см. 10.3). Теории, 
исходящие из множественности факторов производства, связыва
ют увеличение капитала с его собственной производительной си
лой. Мы остановимся на этих концепциях при анализе категории 
процента — дохода фактора капитал.
С ТТр п в о н я ч я л ы т п р  ^ Итак, однажды возникнув, капитал в 
накопление капитала] Дальнейшем увеличивается по стоимос- 
ч_____________________/ ти. Но чтобы получить прирост стоимос
ти в будущем, уже сегодня необходимо располагать достаточным 
размером капитала. Действительно, чтобы открыть мастерскую 
или магазин, не говоря уже о том, чтобы построить завод, необхо
димо стартовое вложение значительной суммы денег, которой сред-

Фазумеется, сводить историческое увеличение производственного 
потенциала общества только к фактору капитал неверно. Очевидно, ги
гантское значение, которое в этом процессе имеет фактор труд. Причем 
не только в связи с ростом численности населения, но и из-за роста ква
лификации работников. Да и качественное улучшение самого фактора 
капитал (достаточно сравнить современные локомотивы и паровозы про
шлого века, новейшие сварочные роботы и ручные технологии клепки 
прошлого и т.п.) в косвенной форме указывает на еще один фактор про
изводства — технический прогресс.

/  \ 
Расширенное

воспроизводство
капитала Ч_________ _ _________ У
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ний человек, обычно, не располагает. Откуда же берутся исходные 
средства?

Особенно остро эта проблема — первоначального накопления 
капитала — встает в эпоху перехода традиционной экономики в 
рыночную, когда идет массовое формирование новых фирм и когда 
фактически устанавливается типичная для этого общества струк
тура собственности. В старейшей капиталистической экономике — 
Англии период первоначального накопления капитала относят к 
XV-XVI вв., во Франции — к XVII в., в дореволюционной России, 
долго сохранявшей многие черты феодализма, этот период растя
нулся на длительное время — с XVII по XIX в.

В механизме первоначального накопления капитала выделя
ют перераспределительную и сберегательную составляющие. Пер
воначальное накопление обычно осуществлялось за счет резкого 
перераспределения богатства в обществе. Сравнительно небольшая 
часть населения, сумевшая вовремя приспособиться к условиям 
капиталистической экономики, быстро обогащалась, тогда как 
основная его масса, пытавшаяся сохранить традиционные формы 
экономического поведения, беднела. Именно этот, бесспорно, ре
ально существующий механизм первоначального накопления ка
питала особенно активно подчеркивает марксизм. Акцент делает
ся на насильственных и мошеннических методах сколачивания 
капитала: насильственном сгоне крестьян с земель (знаменитое 
огораживание в Англии), работорговле, пиратстве, ростовщиче
стве (кулак-мироед в русской деревне), операциях сТосударствен- 
ными долговыми обязательствами и т.д. «Новорожденный капи
тал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы, до пят», — 
эмоционально писал К. Маркс.

Сберегательный механизм первоначального накопления (марк
сизмом фактически отрицаемый) связан с переориентацией струк
туры использования личного дохода с потребления на сбережение. 
Отец-основатель собственного дела, изнуряющий себя непосиль
ным трудом ради увеличения дохода и ведущий при этом скром
ный, чуть ли не монашеский образ жизни, чтобы сберечь для биз
неса каждую копейку, — такова ключевая фигура, сыгравшая 
огромную роль в формировании многих институтов современной 
рыночной экономики.

В наши дни подобную психологию можно наблюдать у мелких 
российских предпринимателей, вроде бы являющихся по отече
ственным меркам сравнительно богатыми людьми (стоимость ак
тивов фирмы 100-200 тыс. долл.), но практически не имеющих 
возможности тратить деньги на себя: все средства приходится раз 
за разом вкладывать в укрепление бизнеса. И такая позиция при
носит свои плоды. Благополучие фирмы ценой неимоверных уси
лий удается сохранять даже в нынешнем неблагоприятном эконо
мическом климате.
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Крупный немецкий экономист Макс Вебер (1864—1920) назы
вал формирование в обществе подобной морали духом капитализ
ма. Он доказывал, что именно Западная Европа (а не арабский мир, 
не Индия и Китай) стала местом рождения современного капита
лизма именно потому, что там на определенном историческом 
этапе (позднее Средневековье) совпали морально-религиозные ус
тановки значительных слоев общества и материальная заинтересо
ванность. В частности, кальвинизм и многие другие течения про
тестантской религии, требовавшие от человека упорного труда и 
не допускавшие жизни, исполненной удовольствий, фактически 
стимулировали накопление капитала. В пуританских странах бед
ность воспринималась как позор (бедняк = бездельник), а богатство 
как добродетель, но только при условии использования богачом сво
его дохода лишь для новых вложений в предприятие.

В реальной экономической истории оба механизма первона
чального накопления сосуществовали. Однако успешно развива
лись обычно те страны, где перераспределительный механизм за
нимал подчиненное положение по отношению к сберегательному. 
Ведь награбленное богатство столь же легко проматывается, как и 
приобретается, если на определенном этапе не переориентируется 
на накопление (в Америке даже наследники пирата Моргана ста
ли добропорядочными и скуповатыми пуританами).

В начале проведения реформ Россия 
столкнулась с проблемой отсутствия в 
стране крупных капиталов. В конце 
1980-х — начале 1990-х годов в собствен
ности российского государства находи

лось более 80% предприятий и организаций. Среди них были ги
ганты АвтоВАЗ, КамАЗ, «Уралмаш» и др., стоимость которых из
мерялась миллиардами долларов. Вместе с тем десятилетия 
уравнительного распределения доходов при социализме практи
чески полностью исключили существование крупных личных со
стояний, а значит и возможность прямого выкупа государствен
ных предприятий частными лицами.

Таким образом, проблема первоначального накопления капи
тала в новейшей истории России выступила в необычной форме: 
она состояла не в трудности аккумуляции стартового капитала для 
создания предприятий (созданы заводы и фабрики были еще при 
социализме), а в его нехватке для их выкупа в частную собствен
ность. Следовало создать условия для приобретения прав собствен
ности частными лицами, причем теми, кто мог бы извлечь из них 
большую пользу и способен лучше управлять предприяиями. По
этому в нашей стране стало жизненно важным проведение проце
дуры приватизации в виде продажи или безвозмездной передачи 
государственных предприятий коллективам и частным лицам.

Первоначальное
накопление

и приватизация
в России 

Ч___________________________У
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Для решения проблемы выкупа предпри
ятий в России в качестве главного был 
избран метод бесплатной передачи госу

дарственного имущества в частную собственность. Были выпуще
ны и безвозмездно розданы населению приватизационные чеки, 
или ваучеры, на которые в дальнейшем распродавадась государ
ственная собственность. Действительно в период массовой прива
тизации от 50 до 80% стоимости выкупаемого имущества прива
тизируемых предприятий «оплачивались» ваучерами.

Основными формами приватизации стали:
1) преобразование предприятий в акционерные общества с пос

ледующей продажей акций;
2) купля-продажа.

Основная масса отечественных средних и крупных предприятий 
приватизировалась путем превращения государственных предпри
ятий в акционерные общества. При этом предприятия чаще всего 
выбирали второй из трех предусмотренных законом вариантов пре
образования, так как он был наиболее выгодным для работников. 
Согласно его условиям, трудовой коллектив предприятия получал 
больше льгот и становился собственником 51% обыкновенных ак
ций. Остальные 49% акций оставались в собственности государства, 
но в дальнейшем могли быть также проданы в частные руки.

Вторая форма приватизации — купля-продажа — включала 
коммерческие и некоммерческие конкурсы, а также продажу с аук
циона. Принципиальной разницы между аукционом и коммерчес
ким конкурсом нет. В обоих случаях при проведении торгов пред
почтение отдается покупателю, готовому заплатить максимальную 
цену. Некоммерческий конкурс предусматривает выполнение по
купателем определенных условий. Ими, например, могут быть со
хранение профиля предприятия, вложение необходимых средств 
в его развитие, обеспечение занятости на предприятии и т. д. Сама 
же цена предприятия в условиях некоммерческого конкурса часто 
устанавливается на низком уровне.

Большинство малых предприятий в нашей стране изменило 
свой статус, став частными благодаря процедуре купли-продажи.

С завершением ваучерного этапа, в кото
ром участвовало все население, привати
зация не прекратилась, но основными 

участниками ее стеши уже сложившиеся в стране частные компа
нии и банки.

Проблема покрытия дефицита бюджета вынуждала государ
ство брать кредиты в коммерческих банках. В качестве кредитно
го обеспечения, или залога, коммерческие банки часто получали 
от государства пакеты акций приватизированных предприятий.

Так появились залоговые аукционы, в дальнейшем в связи с про
дажей в 1995—1996 гг. крупнейших российских нефтяных компа

Постваучерная
приватизация

Ваучерная
приватизация
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ний по мизерным ценам получившие нелестный эпитет « скандаль
ные». Дело в том, что залоговая цена предприятия была много ниже 
рыночной. Формально в этом не было никаких нарушений: залого
вая операция —• не продажа, поскольку функция залога состоит 
только в обеспечении гарантии возврата кредита. Вернув заимодав
цу кредит, государство легко получило бы заложенное имущество 
назад.

Но из-за отсутствия средств государство было неспособно вер
нуть кредиты, и отданные в залог акции перешли в собственность 
банков. Поэтому залоговая, т.е. условная цена, устанавливаемая 
ради избавления кредитора от рисков на заведомо низком уровне, 
превращалась в продажную на «законном» основании.

Кроме залоговых аукционов, в послеваучерный период прива
тизации проводились и коммерческие конкурсы, и аукционы по 
продаже принадлежащих государству пакетов акций (их часто на
зывают денежными аукционами, чтобы отличить от ваучерных аук
ционов предыдущего периода). Два из них — продажа крупного 
пакета акций компании «Связьинвест» и небольшой доли акций 
«Газпрома» — прошли успешно и принесли в казну значитель
ные суммы денег. Примером неудачного денежного аукциона были 
попытки продажи фирмы «Роснефть» (см. тему 6).

Приватизация в современной России вы
полнила главную задачу периода перво
начального накопления капитала — пе
ревела основные предприятия в частную 

собственность и тем самым создала предпосылки для рыночного 
функционирования фактора капитал. Уже к 1997 г. 87% всех пред
приятий страны были частными, т.е. доля частного сектора вы
шла на тот уровень, который существует в большинстве развитых 
стран с рыночной экономикой.

Вместе с тем в ходе приватизации был резко нарушен баланс пе
рераспределительного и сберегательного механизмов первоначаль
ного накопления капитала. В условиях трансформации социалис
тической экономики в рыночную существовал ряд способов 
сверхбыстрого обогащения отдельных лиц за счет основной массы 
населения.
1. Ценовой путь, состоявший в использовании разницы между 

старыми фиксированными и рыночными ценами. Государ
ственное предприятие продавало коммерческой фирме матери
альные ценности по старым государственным ценам, а та реа
лизовывала их потребителям по многократно более высоким 
рыночным ценам. Разумеется, продажа по старым ценам про
изводилась не любому желающему, а только «своим людям». 
Практически всегда долю от сверхприбылей в таких сделках 
имело и руководство государственного предприятия.

Дисбаланс механиз
мов накопления

капитала в России \_________ __________ У
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2. Кредитный путь, заключавшийся в получении по низким став
кам и на длительный срок государственных кредитов либо в 
задержке платежей (например, заработной платы бюджетни
ков) и «прокрутке» соответствующих сумм банком. Он был 
весьма эффективен в период гиперинфляции, когда деньги 
обесценивались столь быстро, что взятая в долг сумма через 
несколько месяцев превращалась в ничто. Получение кредита 
под низкий процент в таких условиях было равноценно праву 
вообще не отдавать долг. Излишне даже говорить, что и эта воз
можность обогащения была открыта лишь для избранных.

3. Внешнеторговый путь, обеспечивавший сверхприбыли импор
терам потребительских товаров (игра на дефицитах внутрен
него рынка страны) и экспортерам сырья (игра на разнице внут
ренних и мировых цен).

4. Ростовщический путь, состоявший в кредитовании государства 
и (в меньшей степени) предприятий реального сектора под гра
бительские проценты. Наример, государственные кредитные 
обязательства (ГКО), к выпуску которых государство вынуж
дено было прибегнуть из-за дефицита бюджета. Проценты по 
ним на протяжении 1994 — первой половины 1998 г. превос
ходили доходность от вложения в любой другой вид экономи
ческих операций.

5. Криминальный путь, включавший целый набор откровенных 
экономических преступлений (подделка платежных докумен
тов, перевод денег в фирмы-однодневки и т.п.).
Во многом с помощью перечисленных путей обогащения в по

реформенной России возникли крупные частные капиталы. При
ватизация многократно усилила и закрепила эти процессы, по
скольку позволила преобразовать «легкие деньги» в права 
собственности на основные предприятия страны, т.е. довела до 
логического конца процесс первоначального накопления капита
ла преимущественно перераспределительным способом.

На всех этапах приватизации (кроме, возможно, денежных аук
ционов последнего времени) для владельцев крупных капиталов 
существовала возможность скупки государственной собственности 
за бесценок. Например, ваучеры, равно как и преобретенные на них 
акции предприятий, мелкому владельцу в большинстве случаев не 
приносили никаких доходов. Многие владельцы ваучеров поэтому 
были готовы продать их крайне дешево. За всю историю существо
вания ваучера его рыночная цена ни разу не поднялась выше 
40 долл., а в среднем не превышала смехотворной (напомним, что 
номинально эта ценная бумага должна была отражать долю каждо
го гражданина в поровну распределяемом богатстве всей страны) 
суммы в 10 долл. Массовая скупка ваучеров в этих условиях стала 
легким путем к овладению лучшими предприятиями.
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Цены, по которым продавались предприятия на денежном 
этапе приватизации, также часто шокировали общественность сво
им занижением. «Уралмаш» — знаменитый завод заводов, назы
ваемый так за способность полностью, до последней гайки, уком
плектовать производимым оборудованием любое предприятие, был 
продан за 3,73 млн долл. вместо миллиардов, которые в действи
тельности стоил. Челябинский металлургический завод был про
дан примерно за такую же цену. Ковровский механический завод, 
один из главных производителей огнестрельного оруж ия, — и 
вовсе за 2,7 млн долл. В целом 324 крупных завода были реализо
ваны по ценам ниже 4 млн долл. каждый.

Напротив, сберегательный механизм первоначального накоп
ления не получил в новой России широкого распространения (за 
исключением некоторых предприятий мелкого бизнеса). Случаи 
постепенного накопления сумм для участия в приватизации за счет 
производственной деятельности, основанной на упорном труде и 
экономном потреблении предпринимателей, представляют собой 
редкие исключения.

Еще более опасным для экономики является то, что приоритет 
сбережения над потреблением (веберовский «дух капитализма») не 
стал господствующей формой хозяйственного поведения всей пред
принимательской элиты. В конце концов не так уж  важно, как ис
торически произошло первоначальное накопление капитала, если 
функционально возникшие предприятия работают на накопление 
капитала и расширение производства за счет добровольного само
ограничения потребления властвующей элитой. К сожалению, в со
временной России демонстративная расточительность затрат на 
личное потребление — от вошедших в анекдоты причуд «новых рус
ских» до гигантских представительских расходов фирм на пышные 
особняки, дорогие автомобили и т.п. — стала нормой ведения биз
неса.

Недостатки процесса приватизации не замедлили сказаться на 
ходе и качестве проведения реформ в экономике России, став важ
ным фактором торможения хозяйственного развития страны. 
(Проблема пересмотра^ В связи с этим как в политической, так и 

итогов приватизации I в научной литературе периодически под- 
>--------------------------------- '  нимается вопрос о пересмотре итогов при
ватизации. Имеется для этого и реальный инструмент. Практически 
все сделки по приватизации государственной собственности небезуп
речны с правовой точки зрения. Например, даже основной закон, по 
которому осуществлялась приватизация, предусматривал не выпуск 
ваучеров, а открытие личных именных приватизационных счетов на 
каждого гражданина России. При этом скупить их в сколько-нибудь 
заметном количестве (в отличие от ваучеров) было фактически не
возможно. Подобных нарушений законов в бурный период реформ
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было допущено великое множество. Поэтому существует возможность, 
не прибегая к национализации, оспорить результаты приватизации 
через суд.

Очень сложен, однако вопрос о целесообразности такой меры. 
С одной стороны, это позволит вернуть в государственные руки 
часть нечестно приобретенной собственности, что могло бы при
нести значительные средства, столь необходимые для реализации 
социальных программ, поддержки науки, реформирование армии 
и т.п ., а кроме того, имело бы важное моральное значение. С дру
гой — в момент провидения подобной конфискации практически 
неизбежен экономический хаос, который наверняка перечеркнет 
начавшийся в постельцинский период подъем. Нельзя полностью 
исключить и вспышку насилия в обществе, как во время возврата 
собственности, так и при новом ее дележе. Поэтому современная 
позиция Правительства России отрицает возможность пересмотра 
итогов приватизации. В то же время не вполне правовые способы 
приобретения собственности российскими олигархами делают воз
можным судебное давление на них с целью заставить отказаться от 
откровенно хищнических, вредящих экономике страны действий 
и компенсировать уже причиненный ущерб.

12.1.2. Капитал предприятия и его структура. 
Рынок оборотного капитала

г Каиитатг ^  К ром е п ри веденной  теорети ч еской  
предприятия I тРактовки капитала как фактора произ-

V______________________s  водства, большое значение имеет прак
тический подход к этой категории с точки зрения фирмы. Ка
питалом предприятия называется стоимостная оценка всего 
принадлежащего ему имущества. Таким образом, в величину ка
питала фирмы, помимо стоимости машин, оборудования, соору
жений и т.п., т.е. собственно фактора капитал, включаются:
• стоимость принадлежащих предприятию других факторов про

изводства (например, принадлежащей ему земли);
• величина имеющихся у него денежных средств и иных финан

совых активов, которые могут быть потрачены на приобрете
ние любого из факторов производства (например, фонд зара
ботной платы, используемый на покупку фактора труд).

Различные элементы капитала в процес
се производства ведут себя по-разному. 
Одна составная часть капитала ис

пользуется однократно и полностью потребляется в ходе каж
дого цикла производства. Другая часть функционирует в тече
ние нескольких лет, даже десятилетий и потребляется 
постепенно, на протяжении нескольких производственных цик

Оборотный 
и основной капитал 

\_________ ____________ /
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лов. Соответственно первая часть капитала называется оборот
ным, а вторая — основным капиталом.

К оборотному капиталу (или оборотным активам) относятся 
сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты — все то, из 
чего изготавливается продукция. После продажи произведенных 
товаров оборотный капитал полностью возвращается предприни
мателю и снова может быть использован в производстве.

Основной капитал является главной составной частью иму
щества любой фирмы и представлен зданиями, сооружениями, ма
шинами, станками, оборудованием, транспортными средствами и 
т.д. — всем тем, с помощью чего осуществляется производственный 
процесс, j

В нашей стране основной капитал принято также называть ос
новными фондами. Термин «фонды» восходит к советским време
нам, когда слово «капитал» считалось не применимым к социали
стической экономике. По своему смысловому значению слово 
«фонд» происходит от лат. fondus — основание, что еще раз под
черкивает особую  важ ность наличия основны х фондов для 
осуществления деятельности предприятия.

В отличие от оборотного, основной капитал имеет высокую сто
имость. Поэтому на предприятии возникает проблема финансиро
вания обновления (приобретения) основных фондов. Но посколь
ку основной капитал используется длительное время и переносит 
всю свою стоимость на выпускаемые изделия не сразу, а частями, 
предприятие получает возможность подготовиться к смене обору
дования, заблаговременно сделав накопления в форме амортиза
ционных отчислений. К концу срока жизни элементы основного 
капитала заменяются предприятием новыми за счет средств амор
тизационного фонда (см. 6.2.3), сформированного в течение всего 
времени службы основного капитала.

Рассмотрим теперь последовательно рынки оборотного и основ
ного капитала.

Рынок оборотного капитала является ти
пичным рынком ресурсов. В связи с этим 
и в принципах его организации, и в меха
низмах установления на нем равновесия 

имеется много общего с аналогичными процессами на уже рассмот
ренном нами рынке трудовых ресурсов. Так, объем спроса на мате
риальные ресурсы, используемые в качестве оборотного капитала, 
носит производный характер по отношению к спросу на конечную 
продукцию и зависит от размеров последнего. При этом максими
зация прибыли достигается в точке равенства предельного денеж
ного продукта и предельных издержек соответствующего матери
ального ресурса. Другими словами, при оптимизации фирмой спроса 
на оборотный капитал действует правило MRP = MRC.

Рынок оборотного 
капитала как рынок 

ресурсов
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Рис. 12.1. Типы рынков оборотного капитала

? Точно так же на рынке оборотного капитала могут сложиться со
вершенная конкуренция, монопсония, монополия и взаимная моно
полия (рис. 12.1), т.е. все те основные типы рыночных структур, де
тальный анализ которых был представлен в предыдущей теме 
применительно к рынку труда (см. 11.4). Соответственно для мате
риальных ресурсов, входящих в состав оборотного капитала, типич
ны уже описанные для каждого из этих типов рынка кривые спроса 
и предложения.

' Совершенная конкуренция (в чистом виде или с элементами мо
нополистической конкуренции) наблюдается на рынках тех мате
риальных ресурсов, где и поставщики, и покупатели многочислен
ны. Например, ситуацию такого рода можно наблюдать на рынках 
универсальных, простых комплектующих изделий (резиновых про
кладок, металлоизделий, электрической арматуры и др.).

Достаточно часто встречаются монопсония и олигойсония. 
Именно такое положение имеет место на многих предприятиях, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию£Местный 
молокозавод выступает по отношению к колхозам и фермерам в 
роли монопсониста, так как других перерабатывающих предпри
ятий поблизости нет, а при длительной транспортировке молоко 
скисает. Кстати, рыночное всевластие таких монопсонистов-пере- 
работчиков служит важной причиной тяжелого положения оте
чественных сельскохозяйственных предприятий. Последние имен
но в силу монопсонической структуры рынка вынуждены мириться 
с навязываемыми им закупочными ценами^

Особого комментария заслуживает монополистический (олигопо
листический) тип рынка. Если на рынке труда соответствующее это
му типу одностороннее господство профсоюза можно считать исклю
чением, то на рынках материальных ресурсов такое положение весьма 
распространено. «Газпром»,РАО «ЕЭСРоссии», «Транснефть»,МПС 
и другие гигантские предприятия, уже описанные нами в качестве 
естественных монополий (см. 10.2.1), являются именно поставщи
ками ресурсов, служащих для других фирм в качестве оборотного ка
питала. Поэтому обычные для нашей страны жалобы директоров 
промышленных предприятий на то, что в годы реформ цены на элек
троэнергию, железнодорожные перевозки и сырье росли быстрее цен
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на готовую продукцию, имеют под собой прочное теоретическое обо
снование. Монополисты имеют возможность навязывать своим по
требителям завышенные цены на поставляемые ресурсы. Как, нацри- 
мер, отдельно, взятая фирма может бороться с завышенными 
железнодорожными тарифами? С ней никто и говорить-то на желез
ной дороге не станет: Не хочешь платить — вези свой товар хоть 
на лошадях.

Наконец, встречается и взаимная монополия (олигополия). При 
типичном для России высоком уровне монополизации ситуация, 
когда поставщиком тех или иных материальных ресурсов выступа
ет один, а покупателем — другой монополист, отнюдь не является 
редкостью.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Взаимная монополия

на российском рынке рельсов
Как известно, взаимная монополия предполагает противостояние двух сто

рон — монополиста и монопсониста. И если на рынке труда монополия предложе
ния труда в лице профсоюза сталкивается с монополией спроса на труд в образе 
фирмы-монопсониста, в нашем примере роли монополиста и монопсониста отве
дены двум могущественным предприятиям. В качестве продавца выступает Куз
нецкий металлургический комбинат (КМК), являющийся в России монополистом 
по производству рельсового проката. Доля КМК в производстве проката составля
ет 90%. Противоположная сторона представлена Министерством путей сообще
ния (МПС) — единственным покупателем рельсов в стране.

Как правило, результатом двойной монополии становится соглашение сто- 
рон-соперниц, разумеется, если удается его достигнуть. В противном случае, ког
да стороны в процессе переговоров не приходят к единому мнению, начинается 
великое противостояние монополистов, приводящее к тяжелым последствиям для 
одного или обоих участников. В нашем примере разрешение конфликта имело 
печальный исход для КМК. Его генеральный директор был уволен. Давайте раз
беремся, как это произошло.

В конце 1997 г. МПС занялось анализом своих издержек. Одной из важных со
ставляющих расходов был рельсовый прокат, цены на который, по мнению МПС, были 
сильно завышены. Поэтому министерство предложило руководству КМК снизить 
цены. По вполне понятным причинам тот отказался. Решив определить «истинную» 
рыночную цену, МПС провело тендер (открытый конкурс продавцов) на поставки рель
сов. Цена, зафиксированная на тендере, составила 3,1 млн неденоминированных 
рублей за 1 т рельсов, тогда как КМК продавал их по 4,4 млн руб.

Не желая снижать цену, которая, по словам руководства КМК, даже не покры
вала издержек производства, комбинат организовал собственный тендер среди 
продавцов рельсового проката. Цена оказалась 3,7 млн руб. — на 20% выше той, 
которую определил тендер МПС. Разгорелась настоящая борьба монополистов, в 
ходе которой каждой из сторон были пущены в ход самые разные средства, вклю
чая лоббизм и личные связи в высших государственных органах.

В итоге победителем в многомесячной «борьбе гигантов» вышло МПС. При
чинами этой победы стали следующие обстоятельства.

Оптовики, занимающиеся реализацией готовой продукции КМК, получали ее 
по бартеру. При расчете деньгами — это обещало МПС на своем тендере — они 
готовы были пойти на значительное снижение цены. Именно эту заниженную цену 
и зафиксировал тендер. А поскольку у трейдеров скопился изрядный запас рель
сов, то ситуация благоприятствовала МПС: его потребности в течение опреде
ленного времени могли быть обеспечены по низким ценам, даже если монопо
лист твердо будет держаться высоких.
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Однако фактор времени мог стать козырной картой и для монополиста — 
КМК. Следовало выждать, когда у железнодорожников кончатся рельсы, оказать 
на них давление и навязать свою цену проката. Но как раз времени у металлурги
ческого гиганта и не оказалось. Комбинат имел долги перед МПС, которые сроч
но надо было погасить. А поскольку денег у металлургов не было, министерство 
«пошло навстречу», разрешив отдать долг рельсами, но по цене МПС.

Диктат МПС постепенно перерос в сплошную полосу неудач для КМК , гро
зившую в любой момент стать катастрофой. Низкая цена реализации рельсов сде
лала эту продукцию для предприятия нерентабельной. В результате комбинат 
начал стремительно сокращать производство и вскоре остановился. Крупнейшие 
оптовики уменьшили объем предоплат КМК. Поставщики прекратили давать в долг 
комплектующие изделия. Рабочие, не получавшие зарплату, грозили забастов
кой. Возникли опасения и у акционеров предприятия. Чтобы спасти ситуацию, 
совет директоров КМК заменил руководителя предприятия.

Интересно заметить, что программа оздоровления производства нового руко
водителя комбината наряду с привлечением инвестиций и модернизацией предус
матривала также выработку соглашения с МПС. «Рельсовая война» уступила место 
сговору
SZZZ \  Важ ной особен н остью  оборотного капи- ( О боротны е средства ) ^у  ________/  тала, является то, что его элементы легко
трансформирую тся в денежные средства, бы стро и постоянно меня
ю т товарную  ф орм у на денеж ную  и обратно. Н а деньги закупается 
сы рье, оно перерабатывается в готовую  п родукц и ю , та продается, 
вновь превращ аясь в деньги и т.д . Денежная компонента оборот
ного капитала называется оборотными средствами фирмы.

П остоянное наличие достаточн ого объема оборотны х средств 
является одним из важ нейш их условий нормального ведения теку
щ его бизнеса, ведь без них становится невозм ож ной (или, по мень
ш ей мере, резко осл ож няется ) закупка сы рья , электроэнергии и 
д р у ги х  элем ен тов обор отн ого  капитала. С объ ем ом  обор отн ы х  
средств тесно связана и финансовая устой чи вость  предприятия. 
Д ействительно, как бы  велика ни была стои м ость  принадлеж а
щ его предприятию  им ущ ества, мгновенно реализовать ее оно не 
м ож ет: не продавать ж е заводские пом ещ ения, чтобы  расплатить
ся  по текущ им  долгам за электроэнергию ! Н а практике все подоб
ные платеж и осущ ествл яю тся  за счет оборотн ы х средств.

Рассчиты вается  даж е специальный показатель —  коэф ф и ц и 
ент текущ ей ликвидности , равный отнош ению  оборотны х средств 
к сум м е наиболее срочны х обязательств ф ирмы . В развиты х стра
нах падение коэф ф ициента текущ ей ликвидности  ниж е единицы 
обы чно сл уж и т предвестником  банкротства ф ирмы . В Р оссии  этот 
коэф ф ициент упал в среднем по всем у народному хозяйству ниж е 
единицы уж е в 1996 г. и пока не восстановился, что является п о 
казателем тяж елого полож ения предприятий страны .

Н орм ал ьн о р а б ота ю щ и е  п р ед п р и яти я  
постоянно держ ат на счетах в банке опре
деленную  сум м у денеж ны х средств, п о 
звол яю щ ую  осущ ествл я ть  текущ ие за 
купки и платежи (собственные оборотные

У трата  собствен н ы х 
обор отн ы х  средств 

российским и 
предприятиям и
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средства), и/или имеют открытые кредитные линии для получения 
недостающих денег от банка (заемные оборотные средства). За годы 
реформ, однако, острый недостаток собственных оборотных средств 
стал одной из острейших проблем российских предприятий. Если в 
1993 г. доля собствен н ы х обор отн ы х средств  
во всех оборотных средствах составляла 11,5% (кстати, по обыч
ным меркам сравнительно низкую величину), то к 1996 г. она до
шла до иррационального отрицательного уровня — 1 ,1% . Други
ми словами, собственные оборотные средства были полностью 
растрачены.

Происхождение этого опасного феномена связано с особеннос
тями динамики цен в начальный период реформ. В среднем цены 
на сырье и полуфабрикаты росли значительно быстрее цен на го
товую продукцию. В результате, продав свою продукцию, россий
ские предприятия обычно получали меньше средств, чем было 
нужно для закупки сырья. Постепенно собственные денежные 
средства «проедались».

Нехватка оборотных средств в свою очередь явилась одной из 
важных причин такого опасного явления в российской экономике 
как неплатежи (см. 3.1.5).

12.2. Рынок основного капитала
12.2.1. Дисконтирование

Организация нового производства невозможна без капитало
вложений в сооружения, здания и оборудование. Дальнейшая ра
бота предприятия также требует затрат, связанных с обновлением 
и восстановлением действующего основного капитала.
/ ______  I N Основной капитал является производст-( Фактор времени ) ,ч_________ _________ /  венным фактором длительного пользова
ния: его участие в хозяйственной деятельности фирмы продол
жается в течение нескольких лет, а то и десятилетий с момента 
приобретения. В связи с этим особую важность в функционирова
нии рынка основного капитала приобретает фактор времени.

В самом деле, деятельность любого производителя сопряжена 
с необходимостью осуществления капиталовложений, или инвес
тиций —расходования денежных средств в данный момент в рас
чете получить определенный доход в будущем. Чтобы принять 
разумное решение о покупке оборудования или строительстве но
вой очереди завода, фирме нужно сравнить предстоящие затраты 
с отдачей, которая будет получена благодаря им.

Принципиальное значение здесь имеет то, что затраты и дохо
ды, связанные с инвестициями, имеют разную временную локали
зацию. Расходы следует сделать уже в настоящее время, а доходы 
они принесут лишь в будущем. Следовательно, для принятия обо
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снованного инвестиционного решения следует уметь сопоставлять 
текущую стоимость (сегодняшние затраты) с будущей стоимостью 
(потенциальные доходы). Каким же образом решается проблема 
измерения «современной стоимости будущих доходов»?

С экономической точки зрения одинаковые суммы, имеющие 
разную временную локализацию, отличаются по размерам. Дей
ствительно существование в экономике прибыльных вариантов ин
вестирования денежных средств дает возможность получать доход 
от любой имеющейся в настоящий момент суммы. Доходы же бу
дущих периодов вплоть до своего реального поступления дополни
тельную прибыль приносить не могут.

Например, 100 руб., которыми человек располагая на 1 янва
ря 2003 г., могли быть положены в банк, обменены на доллары, 
вложены в акции российских предприятий и т.п. Если вложение 
денег оправдает себя, то к началу 2004 г. 100 руб. превратятся, ска
жем, в 150 руб. В то же время точно такая же сумма в 100 руб., 
получение которой, однако, предстоит только 1 января 2004 г., за 
весь 2003 г. не увеличится ни на копейку. Другими словами, если 
мы дождемся совпадения временных параметров ( будем проводить 
сравнение обеих сумм 1 января 2004 г.), то убедимся, что совре
менная денежная купюра оказалась в полтора раза ценнее такой 
же, но полученной позже (150 руб. против 100 руб.). 
г Сущность ^ Сопоставлять денежные суммы, получае- 

дисконтирования I мые в Разное время, позволяет разрабо- 
'---------------- - ----------------- ' танный экономистами метод дисконти
рования. Подобно мосту, соединяющему два противоположных 
берега, дисконтирование делает возможным сравнение денежных 
потоков, получаемых в разное время, путем приведения (пересче
та) их к одному временному периоду.

Итак, мы установили, что одна и таже сумма денежных средств 
будет иметь большую ценность в данный момент времени по срав
нению с будущим. Следовательно, для обеспечения сопоставимос
ти текущих и будущих доходов нужно скорректировать будущие 
поступления в сторону уменьшения. Процедура дисконтирования 
как раз и состоит в уменьшении будущего дохода1. Чтобы научить

1 Кстати, само слово дисконт означает именно вычет, скидку. В ком
мерческой практике весьма распространена ситуация, когда кредитору —■ 
владельцу векселя — необходимо получить по нему деньги до истечения 
срока. Разумеется, выдавшему вексель должнику такое ускоренное воз
вращение займа невыгодно, и он на него не согласится. Однако, если век
сель надежен, его часто готов купить банк, но не по полной стоимости, а со 
скидкой, с дисконтом. Для банка сумма дисконта превратится в прибыль 
после истечения срока и погашения векселя должником по его полной сто
имости. Для продавца же векселя выгода состоит в том, что он обменивает 
будущий доход на пусть и несколько меньший, но современный доход.
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ся определять количественные масштабы этого уменьшения, необ
ходимо рассмотреть механизм образования будущего дохода.

Предположим, что в нашем распоряжении имеется 100 ООО руб. 
При этом есть возможность вложения данной суммы на банков
ский счет, ставка по которому составляет 10% годовых. Тогда бу
дущая стоимость инвестируемых нами сегодня 100 000 руб. через 
год составит 110 000 руб.:

100 000 +  100 000 х 0,1 = 100 000 х (1 + ОД) = 110 000.
(вклад) (проценты (вклад с процентами) 

по вкладу)

Спустя 2 года текущая сумма возрастет до 121 000 руб.:
НО 000 + 110 000x0,1 = 110 ОООх (1 + ОД) =

= 100 000х( 1 +  ОД)2 -  121 000.
Через 3 года наш доход составит 133 100 руб.:
121 000 +  121 000 х ОД = 100 000 х ( 1 +  ОД )3 = 133 100.

Легко понять, что в общем виде формула расчета будущего до
хода будет:

TRn = PDV х (1 + i)n, (12.1)
где TRn — совокупный доход n-го года; PDV — текущая стоимость;

п — число летЦ — процентная ставка.
Формула (12.1) позволяет рассчитать бу
дущий совокупный доход сегодняшних 
капиталовложений. Используя ее, мы 
также можем решить обратную задачу: 

определить текущую стоимость будущего дохода
PDV = TRn/ ( l  + i)n,

или
PDV = TRnxK d, (12.2)

где Kd = 1 /( 1 + i )" — коэффициент дисконтирования.
Величину PDV, полученную путем умножения совокупного бу

дущего дохода на коэффициент дисконтирования, еще называют 
текущей дисконтированной стоимостью будущего дохода, посколь
ку коэффициент дисконтирования позволяет уравнять будущую 
и текущую стоимости. А  так как численное значение коэффи
циента дисконтирования всегда меньше единицы, то уравнивание 
происходит за счет уменьшения будущего совокупного дохода на 
величину, обратно пропорциональную ставке процента.

До сих пор мы анализировали довольно 
редкую ситуацию, при которой капитал 
инвестируется на длительный срок, а все 
доходы получаются единовременно по

f  PDV '
инвестиционного 

проекта

Текущая
дисконтированная

стоимость Ч_________ ____________✓
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его окончании. В реальных инвестиционных проектах чаще реали
зуется иная схема: доходы порциями поступают в течение всего сро
ка осуществления проекта.

Пусть, например, некая фирма приобретает мощный компью
тер (сервер) стоимостью 1 млн руб. Согласно бизнес-плану, сменить 
его более новой машиной предполагается через 3 года, а за это вре
мя в результате его внедрения будут получены следующие суммы 
валового (т.е. включающего амортизацию) дохода: в 1-й год — 
400 тыс., во 2-й — 800 тыс., в 3-й — 200 тыс. руб. В этом случае 
текущая дисконтированная стоимость всего проекта будет скла
дываться из суммы дисконтированных стоимостей доходов каж
дого года:

PDVnpoeKTa = PDVj + PDV2 + PDV3 =
TRj /  (1 + i)1 + TR2 /  (1 + i)2 + TR3 /  (1 + i)3.

Если принять, как и в прошлом примере, ставку процента за 
10%, то в численной форме текущая дисконтированная стоимость 
составит:

РБУпроекта = 400/1,1 + 800/1,21 + 200/1,311 = 363,6 +
+ 661,2 + +152,6 = 1177,4 тыс. руб.

В общем же виде формула текущей дисконтированной стоимос
ти проекта, длящегося п лет, выглядит:

РБУпроекта = PDVj + PDV2 + ... + PDVn . (12.3) 
Еще один важный случай — оценка PDV 
проекта, когда доход постоянен по вели
чине и выплачивается неограниченное 
число лет. В чистом виде такая ситуация 

типична для некоторых видов ценных бумаг — так называемых 
бессрочных облигаций и привилегированных акций (см. 14.3). При 
их выпуске прямо оговаривается, что вложив некоторую сумму в 
определенную фирму, вы приобретаете право на стабильный до
ход на все время, пока существует эта компания.

Присмотримся внимательно к формуле (12.3). Даже если чис
ло п будет стремиться к бесконечности, PDVnpoeKTa составит 
конечную величину. Дело в том, что чем дальше в будущее отда
лен некоторый фиксированный доход, тем меньшую величину он 
составляет. Ведь:

PDV = TR 7(1 + i )n .
П c o n s t ' v 7

Числитель этой дроби по условиям выпуска названных ценных 
бумаг постоянен, а знаменатель с каждым годом возрастает, при
чем очень быстро (по экспоненте). Поэтому реальный вклад в ве
личину PDVnpoeKTa могут внести только несколько первых чле
нов суммы, входящей в формулу (12.3). Все же последующие 
пренебрежительно малы и почти ничего к ней не добавляют. Ма

/ ---------------------------------\PDV фиксированного
дохода в бесконечном

периоде
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тематики называют ряды такого вида бесконечно убывающей гео
метрической прогрессией и давно вывели формулу для определе
ния ее величины:

РБУ беск.проекта = TRcongt/ i  (12.4)
Именно так мож ет быть подсчитана цена привилегированной 

акции или бессрочной облигации, ибо все будущ ие доходы от нее в 
дисконтированной (приведенной к настоящ ему времени) форме 
составят ровно эту величину. Но, честно говоря, если бы формула 
(12.4) касалась только стоимости некоторых разновидностей цен
ных бумаг, ей вряд ли стоило бы уделять здесь место — слиш ком 
уж  частный это вопрос.

Гораздо важнее то, что тому же закону в основном подчиняют
ся все относительно постоянные доходы . Например, более или ме
нее постоянную величину составляет рента с земельного участка, 
арендная плата за помещение, средний уровень дивидендов по ак
циям и т.д. Если доход от всех этих видов имущества будет коле
баться от года к году на несколько или даже на десятки процентов, 
формула (12.4) все равно останется применимой. В самом деле, ве
лика ли разница, если вы делите на бесконечность, на миллион, на 
десять тысяч или на любое другое очень большое число доход в 100 
и 150 руб.? И в том, и в другом случаях получаются доли копейки.

П оэтому на практике формула (12.4) применима ко всем слу
чаям неограниченно долго получаемых доходов, если они колеб
лются не слиш ком сильно1. В дальнейшем мы убедимся, что по 
этой причине с ее помощ ью расчитываются очень многие важные 
экономические параметры: цена земли, цена акции и т.п.

С помощ ью текущ ей дисконтированной 
стоимости мы научились приводить в со 
измеримый вид произведенные затраты 
и получаемые в разное время доходы. Это 
дает возмож ность правильно оценить эф
фективность осущ ествляемых вложений 

и сделать выбор в пользу наиболее выгодного инвестиционного про
екта. Показателем, позволяющ им достоверно определить выгод
ность инвестиционного проекта, является чистая дисконтирован
ная стоим ость (NPV).

1 Наиболее важна в данном случае не амплитуда колебаний, а отсут
ствие закономерного, систематического изменения дохода с течением 
времени. Скажем, для определения дохода по банковскому вкладу, где 
проценты насчитываются не только на основную сумму, но и на набежав
шие до данного моментапроценты, формула (11.4) не применима. Ведь 
чем дольше лежит такой вклад, тем большая сумма успела на нем нако
питься и тем больше будет доход каждого следующего года. Другими сло
вами, в формуле PDVn и числитель, и знаменатель увеличиваются одно
временно, вследствие чего нельзя быть уверенным в сокращении этой 
величины по мере хода времени.

Критерий 
экономической 
обоснованности 

инвестиционного 
_̂______ проекта_______ ^
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Будущ ий совокупный доход, приведенный к текущ ему перио
ду с помощ ью дисконтирования, есть текущ ая дисконтированная 
стоимость (РБУпроекта). Размер понесенных фирмой затрат отра
жает осущ ествляемые ею инвестиции (I). Очевидно, что выгода от 
осущ ествления проекта (как раз ее-то и называют чистой дискон
тированной стоим остью ) будет измеряться разностью обеих вели
чин и ее мож но рассчитать по формуле

N PV = РБУпроекта - 1 . (12.5)
Из формулы (12.5) видно, что инвестирование будет выгодным 

в случае превышения получаемых доходов над произведенными 
вложениями, т.е. при положительном значении показателя чи с
той дисконтированной стоимости. Следовательно, если NPV > О, 
инвестиционный проект мож но считать вполне приемлемым, а 
вложение капитала целесообразным. В противном случае (NPV <
0) будет правильнее отказаться от намечаемого проекта, так как 
предполагаемые вложения не окупятся и фирма-инвестор понесет 
убытки.

Расчет чистой дисконтированной стоимости во многом упроща
ет решение стоящ ей перед любой фирмой сложной и одновременно 
жизненно важной задачи выбора наиболее выгодного инвестицион
ного проекта. Приведем условный пример такого расчета.

Допустим, намечаемый проект требует от предприятия вложе
ния инвестиций в размере 20 ты с.руб. в машину, которая будет 
полностью амортизирована в течение четырех лет. Совокупный д о
ход (включая амортизационные взносы), ожидаемый от данного 
п р оек т а , д о сти гн е т  су м м ы  5 т ы с . р у б . в 1-й  и 2-й  и 
8 ты с.руб. в 3-й и 4-й годы. Н еобходимо определить выгодность 
проекта, учитывая, что ставка процента, составляет 10% в год1. 
Иными словами, требуется определить чистую  дисконтированную 
стоимость, т.е. сопоставить общ ие будущ ие поступления, приве
денные к текущ ему периоду, и требуемые инвестиции. Решение 
задачи выглядит так:

NPV = PDVnpoeKTa -  I =  5000x1/(1  +  0 ,1 ) +  5000x1 /(1  +  ОД)2 +

+ 8000x1/(1  +  0 ,1 )3+ 8000x1 (1 + ОД)4 -  20000 =

=  20151,4 -  20000 -  151,4 руб.

1В качестве альтернативы инвестиционному проекту далеко не все
гда выступает вложение денег в банк. Соответственно не во всех случаях 
процент может служить мерой эталонного уровня доходности, с которой 
сравнивается доходность проекта. Часто в названном качестве выступа
ет доходность государственных ценных бумаг или даже акций крупных 
надежных частных фирм. Все зависит от того, какой относительно без
рисковый способ вложения денег принят в данной стране.
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Поскольку чистая дисконтированная стоимость в нашем при
мере имеет положительный знак, планируемый проект является 
благоприятным для фирмы. Он позволяет получить более высокий 
доход, чем при вложении денег в банк.

Обратим, однако, внимание и на то, насколько важное значе
ние для принятия правильного решения имеет использование ме
тода дисконтирования. Если бы мы действовали неправильно и 
просто сложили бы доходы за разные годы, как это обычно делают 
непрофессионалы, то проект показался бы нам очень выгодным 
(5000 + 5000 + 8000 4- 8000 = 26000). Могло создаться впечатле
ние, что, соглашаясь на его реализацию, мы выигрываем целых 
6000 руб. В действительности выигрыш составляет лишь полторы 
сотни, т. е. проект находится буквально на грани приемлемости.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: ГКО против инвестиций

в реальный сектор
Высокая доходность инвестиций в финансовые активы (до 17 августа 1998 г. 

это были прежде всего инвестиции в ГКО) стала в нашей стране одной из основных 
причин, препятствующих притоку капитала в реальный сектор экономики.

Продолжительный инвестиционный кризис начала 1990-х годов в России 
значительно снизил возможности накопления капитала как в целом по народно
му хозяйству, так и для каждого предприятия в отдельности. За период с 1990 по
1997 г. общий объем производственных капиталовложений сократился на 80%. 
Дефицит инвестиций постепенно привел к скоплению на предприятиях большой 
массы физически и морально изношенного капитала. Большинство машин и обо
рудования по возрасту превысили все пределы сроков службы. Коэффициент из
носа основных фондов в промышленности в 1997 г достиг 40—50%. Из-за уста
релости машинного парка резко возросли издержки.

Поэтому промышленные предприятия испытывали острую нужду в привле
чении прямых инвестиций. Но не получали их: ресурсы отечественных и иност
ранных компаний, банков, а через их посредство и населения текли в основном 
на финансовые рынки. Кажущееся отсутствие риска (мало кто думал, что госу
дарство окажется банкротом) и сверхвысокая доходность вложений в финансо
вые операции делали их более привлекательными для инвесторов по сравнению 
с реальным сектором экономики.

В этих условиях российский рынок ГКО стремительно рос. Уже в 1994 г., через 
год после начала операций с ГКО, на этом рынке в среднем за день производились 
сделки на сумму 24 млн. долл. В 1995 г. среднедневной объем сделок по ГКО воз
росло 196 млн. д о л л . ;  в 1996 г. — до 472 млн. долл. Наконец, в 1997 г. объем опера
ций по ГКО достиг 1 млрд долл. в день. Другими словами, за одну-две недели на 
этом рынке оборачивались суммы равные тем, которые правительство страны го
дами с огромным трудом выпрашивало у Международного валютного фонда.

Особую популярность государственным ценным бумагам создали сверхдохо
ды, выплачиваемые по ним. Так, в 1996 г. средняя доходность ГКО составила 60— 
80% годовых, а рентабельность основного капитала в промышленности только 2,2%. 
Используем эти данные для подсчета эффективности условного проекта вложения в 
промышленность 100 млн. руб., приняв в качестве альтернативы для сравнения до
ходность ГКО и для простоты ограничив расчет только одним годом:

NPV = PDVnpoeKTa -  I = TR, /  ( 1 + i ) -  I = 102,2/(1 + 0,8) -  100 = 56,8 -  100 =
= -  43,2 млн. руб.

Вложение 100 млн. руб в промышленность привело бы к потере 43,2 млн. по 
сравнению с доходом, которое принесло бы вложение этих средств в ГКО.

В 1997 г. в результате огромных усилий правительства по снижению доход
ности ГКО она варьировалась в пределах от 18 до 33%. Однако в июле 1998 г.
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вложения в эти ценные бумаги вновь обеспечивали своим инвесторам доход на 
уровне 120% годовых. Соревноваться с доходностью ГКО не мог ни один проект 
реального сектора. В российской экономике сформировался значительный ус
тойчивый разрыв между прибыльностью вложений в действующее производство 
и доходностью на финансовых рынках. Не исчез он, к сожалению, и после краха 
рынка ГКО. Только теперь эту роль выполняют сверхвыгодные операции с иност
ранной валютой, векселями и др.

12.2.2. Равновесие на рынке основного капитала
М ы  у ст а н о в и л и  к р и т е р и й  э к о н о м и 
ческой  обоснованности  инвестиционно
го проекта —  полож ительную  величину 
ч и стой  д и ск он ти р ов а н н ой  ст ои м ост и  

(N P V  >  0). Все капиталовлож ения, вы полняю щ ие этот критерий, 
вы годны  для ф ирмы . П оэтом у объем спроса фирмы на инвести
ционные ресурсы будет тем выше, чем большее число проектов 
будут удовлетворять критерию положительной чистой дискон
тированной стоимости. Вернемся в этой  связи ещ е раз к ф орм у
ле (1 2 .5 ):

N PV =  PD V  -  I =  (PD V 4- P D V , +  ... +  PDV ) - 1 =проекта v 1 2 П

=  [T R 1/(1  4- i )1 +  T R 2/(1  +  i)2 +  ... +  T R n/ ( l  +  i)n] - 1.

Очевидно, что  величина N PV зависит от трех основны х ф ак
торов:
1) уровня предполагаемого дохода T R  (прямая, полож ительная 

связь —  чем он вы ш е, тем более привлекателен инвестицион
ный п роект)1;

2) уровня процента i (обратная связь —  рост ставки процента сн и 
ж ает привлекательность проекта);

3) величины стоим ости  н еобходим ы х капиталовлож ений I (отри 
цательная зависим ость —  дорогостоящ и е проекты  менее при
влекательны).
П ри одинаковой  важ ности  трех названных факторов наиболее 

универсальны м , влияю щ им  на деятельность всех ф ирм, является 
второй  —  ставка процента. Дело в том , что как предполагаемый 
д оход , так и стои м ость  проекта сугубо индивидуальны , зависят от 
м нож ества конкретны х обстоятельств. Они различаю тся по отрас
левом у признаку (постройка гидроэлектростанции и откры тие та
бачного ларька обходятся  в несопоставим ы е сум м ы  и приносят в 
дальнейш ем очень разные доходы ). Более того  они зависят от ка 

1 Строго говоря, имеют значение не только величина предполагаемо
го дохода, но и его распределение во времени. Из формулы видно, что до
ходы первых лет при дисконтировании делятся на небольшую величи
ну, тогда как доходы отдаленных периодов — на весьма значительную. 
П рактики хорош о знают это обстоятельство и потому при прочих равных 
условиях всегда отдают предпочтение проектам, с быстрым, как приня
то говорить, сроком окупаемости.

Ф акторы  сп роса  
на и нвестиционны е 

ресурсы
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чества управления и степени конкурентоспособности каждой фир
мы в отдельности. Проект, который хорош ий менеджер может ре
ализовать буквально за гроши, при неэффективной организации 
дела поглотит уйму ресурсов. Или ж е два проекта по вы пуску ана
логичных товаров могут иметь соверш енно разную доходность, 
если один из товаров пойдет на рынке «на ура», а второй будет за
леживаться на полках.

В то же время ставка процента едина для 
всей экономики. Именно поэтому, не за
бывая о других факторах, эконом ичес
кая теория связывает инвестиционную

Кривая
инвестиционного

спроса

активность в первую очередь с уровнем процента в стране.
Рисунок 12.2 иллюстрирует обратно пропорциональную зави

симость между инвестиционным спросом фирмы (Dj) и ставкой про
цента. При более высокой процентной ставке ix, размер инвестиций 
будет равен 1г  Снижение процента до величины i2npn прочих рав
ных условиях вызывает увеличение производимых вложений до 
уровня 12.

Механизм влияния про
цента на инвестиционную ак
тивность состоит в следую 
щ ем . Вне за в и си м ости  от 
того, какие средства исполь
зует ф ирма при и н в ести 
ровании — собственные или 
заемные — ры ночная п ро
центная ставка вы ступает 
для нее в качестве издержек, 
которые придется нести при 
реализации инвестиционно
го проекта.

В случае если предприя
тием привлекаются средства 
со стороны, дело обстоит со 
всем просто. П роцент, как 
плата за использование заем
ных средств, будет фигури

ровать в виде внешних издержек фирмы. Чем выше ставка про
цента, тем меньше найдется инвестиционных проектов, которые 
настолько доходны, что могут окупить издержки по выплате про
центов. За годы реформ практически все отечественные предпри
ятия успели столкнуться с этой проблемой, причем с самым пе
чальным исходом: финансировать инвестиционные проекты за 
счет кредитов при современных завышенных процентных ставках 
в России — увы! — нельзя.

Рис. 12.2. График инвестицион
ного спроса фирмы
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Если же фирмой задействованы собственные средства, процент
ная ставка принимает форму внутренних издержек. В данном слу
чае процент есть упущенная выгода от предоставления инвестици
онных ресурсов другим участникам рынка. Чем выше ставка про
цента, тем больше соблазн положить деньги в банк (т.е. отдать взай
мы другим субъектам рынка) и отказаться от инвестиций. В самом 
деле, зачем рисковать, тратить силы и энергию на реализацию ин
вестиционного проекта, если без всяких хлопот можно получить та
кой же или больший доход, просто держа деньги на счету в банке?

Зная ставку процента, всегда мож но оп 
ределить объем инвестиций в соответст
вии со слож ивш ейся кривой спроса фир
мы . Однако полож ение самой кривой 

спроса и ее смещ ения определяются в основном двумя другими 
факторами инвестиционной активности — уровнем предполагае
мого дохода и величиной стоимости необходимых для реализации 
проекта капиталовложений.

В частности, рост предполагаемой доходности смещает кривую 
инвестиционного спроса вверх (на рис .1 2 .2  — в положение D2), что 
без изменения ставки процента вызывает увеличение объема ин
вестиций до уровня 13. Массовое улучшение перспектив доходности 
инвестиционных проектов происходит, в частности, при переходе 
хозяйства к экономическому росту. Способствуют ему и некоторые 
меры государственной политики, например, снижение налогов. Не 
случайно, одной из важнейших составных частей антикризисной 
программы Правительства России является понижение ряда нало
гов.

Напротив, рост стоимости инвестиционных проектов понижает 
кривую спроса. Такой эффект вызывает, скажем, любое удорожание 
инвестиционных ресурсов. Например, когда в результате девальва
ции рубля резко повысились цены на иностранные строительные 
материалы и оборудование, это привело к остановке многих инвес
тиционных проектов. В новых условиях критерий экономической 
обоснованности инвестиций (NPV > 0) больше не выполнялся.
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Зачем Правительство России

старается снизить ставку процента?
Величина ставки ссудного процента играет большую роль не только в жизне

деятельности отдельной фирмы, но и в развитии всей экономики в целом. Разум
ная процентная ставка побуждает предприятия производить инвестиции. Высо
кий процент делает инвестиционные ресурсы недоступными для большинства 
фирм. В результате страдает вся экономика.

Высокая цена кредита в течение ряда лет негативно сказывалась на формиро
вании инвестиционного процесса в нашей стране. Величина процентных ставок 
по банковским кредитам в 1993-1994 гг. составляла 240% годовых. В 1995-1996 гг. 
произошло некоторое их снижение — до 100-150%. Но параллельно замедлилась и 
инфляция, так что отдавать долги стало труднее. Одно дело, когда вы знаете, что 
цены на вашу продукцию к концу года вырастут в 2 -3  раза. Тогда 
из подпрыгнувших доходов можно будет уплатить проценты. И совсем иная ситуа-

Смещения кривой 
инвестиционного 

_̂_______ спроса_______
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Рис. 12.3. Доступ предприятий — членов ФПГ к кредитным ресурсам
ция, когда цены на продукцию почти не меняются. Как в этих условиях выплачивать 
100% и выше в год {т.е. фактически возвращать удвоенную сумму взятых в долг де
нег), если самые привлекательные инвестиционные проекты не приносят более 
50% прибыли? В 1997 г. казалось, что цель близка: в отдельные месяцы ставка про
цента падала до 30-40%. Но уже в 1998 г. кредиты стало негде брать: банковская 
система фактически рухнула.

Даже предприятия, входящие в финансово-промышленные группы (объеди
нения банков и промышленности — подробнее см. 14.2.3), и потому имеющие 
привилегированный доступ к кредитным ресурсам, лишь в порядке редкого исклю
чения могут использовать их для инвестиций. Как видно на рис. 12.3, 80% пред
приятий — членов ФПГ лишены такой возможности. А поскольку собственных ре
сурсов у большинства предприятий не хватает, ясно, какого огромного объема 
капиталовложений недосчиталась страна по этой причине.

Вот почему сменяющие друг друга российские правительства, несмотря на раз
ную политическую ориентацию, неизменно ставят перед собой одну задачу — со
кращение ставки ссудного процента до уровня, при котором станет возможным 
предоставление недорогих кредитов реальному сектору. Проблема осложняется 
тем, что сделать это надо так, чтобы одновременно не упали предполагаемые 
доходы фирм.

К 2001 г. Правительство России оказалось к решению этой проблемы ближе, 
чем когда-либо раньше. Начавшийся подъем экономики в условиях высоких ми
ровых цен на нефть позволил финансировать бюджет, не прибегая ни к высоким 
налогам, ни к крупным государственным займам.

И в деле снижения ставки процента были достигнуты успехи. Стоимость кре
дитов промышленным фирмам с 2000 по 2003 г. близка к 20%, т.е. примерно рав
на темпам инфляции. Правда, норма прибыли в промышленности в среднем чуть 
ниже — 12-16%. Но наиболее привлекательные проекты, в которые фирмы, соб
ственно, и инвестируют деньги, конечно, приносят больше прибыли. То есть впер
вые оплатить кредиты стало возможным за счет доходов от инвестиций. До мас
сового использования кредитов в инвестиционных целях остался один шаг.

Если спрос на инвестиционный капитал 
предъявляется со стороны фирм, то пред
ложение заемных средств, необходимых 
для закупки капитальных ресурсов фор

мируется и фирмами, и домашними хозяйствами. Часть своего 
дохода люди используют на текущее потребление, а фирмы на те
кущие нужды. Другая же часть дохода сберегается для будущего 
потребления (домохозяйствами) или инвестирования (фирмами). 
Именно она поступает на рынок в виде предложения инвестици
онных ресурсов.

Кривая предложения
инвестиционного

капитала \___________________ /
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Любой субъект экономики 
стремится максимизировать 
свое благосостояние, исходя 
из имеющихся возможностей. 
Относится это правило и к оп
ределению пропорции, в кото
рой доход делится на потреб
ление и сбережение. Решаю
щим фактором для принятия 
решения в пользу сбережений 
выступает величина процен
та. Увеличение ставки про
цента способствует росту от
ложенного на будущее по
требления или, иначе, стиму
лирует сегодняшнее сбереже
ние. Принимая во внимание 
рассмотренные нами

зависимости, можно построить график предложения инвестицион
ных средств в виде поднимающейся по мере роста процента кривой 
сбережений (рис. 12.4).

Взаимодействие спроса и предложения 
на рынке инвестиционных средств опре- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  деляет равновесные значения объемов
инвестиций и цен (рис. 12.5) 

Пересечение кривых совокупного спроса (AD) и совокупного 
предложения (AS) инвестиционных средств в точке О дает уровень 
рыночной процентной ставки i , складывающийся не в рамках

Рис. 12.4. Предложение инвести
ционных ресурсов

Равновесие на рынке 
основного капитала
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отдельной отрасли, как на большинстве рынков, а в рамках всего 
народного хозяйства в целом. Происходит это благодаря универ
сальной природе денег, пригодных для приобретения основного ка
питала для любой отрасли экономики.

В силу того же обстоятельства на рынке инвестиционных средств 
действует огромное количество продавцов и покупателей. Спрос 
предъявляют все фирмы, осуществляющие инвестиции, включая 
даже те, которые финансируют их из собственных средств (на про
фессиональном языке это называется самофинансированием). В са
мом деле, собственные средства, предназначенные для реализации 
инвестиционного проекта, фирмы накапливают на счетах в банке. 
То есть эти средства фигурируют на стороне предложения. Как толь
ко проекту дается старт, они изымаются из банка и тратятся на за
купку основного капитала. Таким образом, спрос на самофинан
сирование воздействует нары нок,т.к .в  ходе своего удовлетворения 
поглощает часть имеющегося рыночного предложения.

Предложение представлено домохозяйствами и фирмами. При 
этом в развитых странах миллионы частных лиц участвуют в этом 
процессе не только опосредовано, через банки (как это происхо
дит в современной России), но и напрямую — покупая долговые 
обязательства (облигации) компаний.

Многочисленность продавцов и покупателей на рынках инвес
тиционного капитала создает на них условия, приближенные к 
совершенной конкуренции. Именно поэтому практически любая 
фирма (исключение составляют лишь немногие самые крупные 
инвесторы) принимает сложившуюся на рынке цену инвестици
онного кредита (\0) и в соответствии с ней и с собственной кривой 
инвестиционного спроса D определяет равновесный объем инвес
тиций 10(см. рис. 12.5 б).

В заключение описания рынка основно
го капитала обратим внимание на его 
важную особенность: на этом рынке са
мым теснейшим образом переплетаются 
собственно рынок капитальных ресур

сов и кредитно-финансовые рынки, с которых берутся денежные 
средства для их приобретения.

Такое положение вполне закономерно. Сама закупка строи
тельных материалов, станков, оборудования, безусловно, пред
ставляет собой приобретение ресурсов. Но принятие решения о ре
ализации и нвестиц и он ного проекта, в рам ках к отор ого  и 
покупаются названные ресурсы, — это в первую очередь финансо
вый выбор. Не случайно важнейшим параметром, принимаемым 
во внимание в ходе принятия данного решения, является ставка 
процента.

Переплетение 
ресурсных 

и кредитно- 
 ̂финансовых рынков ^
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12.3. Понятие о проценте как доходе фактора «капитал»
С категорией процента как платы за пре
доставленный кредит мы отчасти уже 
познакомились при анализе денег (см. 
тему 3), а отчасти встретимся в курсе 

макроэкономики при рассмотрении параметров функционирова
ния кредитно-денежной системы страны. Однако наряду с этим 
конкретным, или узким, толкованием понятия процента, суще
ствует и широкий подход к нему.

Согласно широкому пониманию, процент является доходом, 
который получается в результате использования фактора ка
питал. Легко понять, что процент как плата за кредит (т.е. про
цент в узком смысле) является частным случаем дохода фактора 
капитал, когда последний предоставляется одним лицом другому 
в денежной форме.

Центральной проблемой при такой трактовке становится ис
точник процента. Вложив деньги в некое предприятие, капита
лист может полностью устраниться от дел и тем не менее получать 
процент. Каково происхождение этого дохода? Связано ли оно с 
эксплуатацией других людей или вложенный капитал сам спосо
бен порождать доход, как земля из одного зерна родит десять? 
Либо, наконец, как и при узкой трактовке процента, его правиль
нее рассматривать как плату за некую услугу, предоставленную 
кредитором должнику? Разные школы экономистов дают несхо
жие ответы на эти вопросы.

Сущ ествует несколько теоретических 
подходов, объясняющих причины обра
зования процента. К основным из них 
относятся следующие:

1) марксистский подход к категории процента на базе теории при
бавочной стоимости;

2) трактовка процента в рамках теории чистой производительно
сти капитала;

3) психологический подход к понятитию процента как части те
ории предельной полезности.
Кратко остановимся на каждом из них.

Согласно радикально антикапиталисти- 
ческой точке зрения — марксистскому 
пониманию капитала, возрастание его 
стоимости происходит исключительно 

благодаря эксплуатации человека человеком (см. 11.3). Именно 
этот прирост стоимости капитала или прибавочная стоимость, 
представляющая собой неоплаченный труд наемных работников, 
и составляет источник образования процента.

Однако в виде процента выплачивается не вся прибавочная сто
имость, а лишь ее часть. Обычно предприниматель берет капитал

Марксистское 
понимание капитала 

и процента

Основные теории 
происхождения 

процента

Узкий и широкий 
подход к категории 

процент
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в ссуду для осуществления производственной деятельности. Полу
ченная им в ходе производства прибыль делится на две части. Одна 
часть в форме предпринимательского дохода достается предприни
мателю. Другая часть в виде процента должна быть отдана кредито
ру как плата за пользование предоставленным капиталом. При этом 
ставка процента определяется соотношением спроса на заемный 
капитал и его предложения. Легко заметить, что в этой части марк
систская трактовка во многом соответствует узкому пониманию 
процента.

Переход к широкому пониманию процента в марксистской ин
терпретации начинается с наблюдения за капиталистами, лично не 
принимающими участия в управлении предприятием — за так на
зываемыми рантье, живущими на доход от ценных бумаг или бан
ковских вкладов. В этой связи вводится разделение двух понятий: 
капитала-собственности и капитала-функции. Процент — это до
ход капитала-собственности, плата капиталисту за то, что он яв
ляется его владельцем. А  предпринимательский доход — вознаг
раждение капитала-функции, присваеваемое капиталистом в связи 
с его организационной деятельностью по ведению бизнеса. С этой 
(широкой) точки зрения процент получает не только кредитор (ссуд
ный капиталист), но и предприниматель, использующий в произ
водстве свой собственный капитал, так как он в одном лице объеди
няет капиталиста-собственника и функционирующего капиталиста. 
Процент, таким образом, выступает как универсальная форма до
хода капитала-собственности.

Поскольку получение процента не требует от капиталиста-соб
ственника никаких личных усилий, эта форма капитала критико
валась марксистами не только как эксплуататорская (таковым счи
тается капитал в любой форме), но и как наиболее паразитическая.

В представлении американского эконо
миста И. Фишера, заложившего основы 
теории чистой производительности капи
тала, процент возникает в результате об
мена суммы текущ их благ на большую 

сумму будущих благ. В результате производительного использо
вания капитала повышается эффективность производства, что 
приводит к расширению выпуска конечного продукта. Этот при
рост выпуска и является процентом.

Действительно в отличие от труда и земли, капитал не является 
первичным фактором производства. Он создается трудом человека 
из вещества природы, т.е. возникает как плод труда и земли, и уже 
потом сам начинает участвовать в процессе производства.

Почему бы, однако, сразу не использовать труд и землю для 
производства необходимых благ, минуя стадию капитала? Очевид
но, что выбор окольного пути (в экономической теории его приня
то называть косвенным производством) может быть оправдан толь

Процент
как плод чистой

производительности
капитала ч_________ ____________ /
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ко в том случае, если он эффективнее прямого. Другими словами, 
затраты ресурсов на создание капитала компенсируются значи
тельно большей по величине экономией ресурсов в ходе производ
ства, осуществляемого с его использованием. Эту разницу и назы
вают чистой производительностью капитала и количественно 
измеряют уровнем процента.
Г Процент как плата ^ Согласно мнению сторонников теории 

за воздержание предельной полезности (восходящему к
Ч__________ ___________ у  трудам австрийского экономиста Е. Бем-
Баверка), процент возникает в результате психологического пред
почтения времени. Человек так устроен, что для него ценность се
годняшних благ всегда гораздо выше, чем ценность аналогичных 
благ в будущем. Это связано с возможностью удовлетворения сие- 
минутной потребности'или желания человека, а также с получе
нием дополнительного дохода в результате разумного распоряже
ния имеющимися ресурсами. Именно эта возможность побуждает 
людей брать деньги в долг и платить за нее определенную цену в 
виде процента. Таким образом, процент — есть компенсация за 
отказ от текущего потребления. Отношение суммы денег, которая 
будет возвращена к денежной сумме, полученной в заем, образует 
ставку процента.

Прямым следствием описанной трактовки процента является 
метод дисконтирования — один из наиболее продуктивных подхо
дов к исследованию капитала.

Наибольшим распространением в совре
менной мировой экономической литера
туре пользуются трактовки понятий про
цента и капитала в духе теорий чистой 
производительности капитала и предель

ной полезности. При этом анализ показал, что они не противоре
чат друг другу.

Теория чистой производительности капитала описывает собы
тия со стороны спроса на капитал. Предприниматель, использую
щий заемный капитал, может выплатить проценты только, если 
его применение дало эффект, если на практике проявилась чистая 
производительность капитала. Теория предельной полезности в 
свою очередь, описывает события со стороны предложения капи
тала. Для лица, предоставляющего свой капитал в пользование 
другому, эта сделка действительно выглядит как отказ от текущего 
потребления, заслуживающий компенсации в виде процента. Круп
ный американский экономист П. Самуэльсон возвращается в этой 
связи к уже знакомому нам сравнению экономических процессов 
с ножницами. Он считает, что выяснять, какая из теорий более 
верна, в данном случае столь же бессмыслено, как спрашивать, 
какое из лезвий ножниц режет бумагу (верный ответ только 
один — оба!). Ведь для нормального функционирования рынка 
нужно и предложение капитала, и спрос на него.

Синтез теорий чистой 
производительности 
капитала и предель

ной полезности --------------- ------------------- '
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Контрольные вопросы
1. В чем состоят отличия фактора капитал от факторов труд и земля?
2. Опишите перераспределяющую и сберегательную составляющие ме

ханизма первоначального накопления капитала. В чем состоит дис
пропорция, сложившаяся в их соотношении в современной России?

3. Что такое ваучерная приватизация? Обоснуйте необходимость при
ватизации при проведении рыночных реформ и обсудите достоин
ства и недостатки ее конкретной реализации в России.

4. Какова структура капитала? Какой признак положен в основу его де
ления на основной и оборотный?

5. Охарактеризуйте механизм установления равновесия на рынке обо
ротного капитала.

6. Какова связь между размерами оборотных средств предприятия и 
его финансовой устойчивостью?

7. Что понимается под проблемой утраты оборотных средств россий
скими предприятиями?

8. Какой показатель делает возможным корректное сравнение денеж
ных потоков, относящихся к разным временным периодам? Опиши
те логику дисконтирования.

9. Опишите микроэкономические причины инвестиционного кризиса в 
России.

10. Как устанавливается равновесие на рынке основного капитала? По
чему в этом процессе важную роль играют кредитно-финансовые 
рынки?



ТЕМА 13

РЫНОК ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

13.1. Земля как фактор производства.
13.2. Рынок невозобновляемых природных ресурсов.
13.3. Рынок возобновляемых природных ресурсов. 
Контрольные вопросы.

В теме 13 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Роль природных ресурсов в экономике России.
• Какие положительные стороны имеет экспорт Россией 

сырья за границу?
• Каков экономический механизм консервации ресурсов и в 

чем состоит опасность растраты нефти, газа и других нево
зобновляемых природных ресурсов страны?

• Почему в России забрасываются и превращаются в пусты
ри большие площади сельскохозяйственных угодий?

• Можно ли раздать землю бывших колхозов крестьянам?
• Как развивается фермерское движение в России?
• Приусадебные хозяйства и садово-огородные участки как 

рекордсмены по эффективности среди российских аграр
ных предприятий.

• Проблема частной собственности на землю в России: в чем 
состоят преимущества и риски?

• Что изменил новый Земельный кодекс РФ?
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13.1. Земля как фактор производства
Наряду с трудом и капиталом к числу важнейших факторов 

производства относится и земля.
В экономической теории принято разли
чать широкую и узкую трактовку факто
ра земля.

В узком смысле под фактором земля 
земельные угодья. В ряде отраслей, напри

мер, в сельском, лесном хозяйстве, в строительстве, в экономике 
городов (в частности, выгодное и невыгодное территориальное рас
положение магазинов), первостепенное значение имеют именно зе
мельные площади, т.е. земля в узком понимании.

В широком понимании этого слова фактор земля означает все 
используемые в производственном процессе естественные ресурсы. 
Так, в добывающей или рыбной промышленности, при строитель
стве гидроэлектростанций или хранилищ для ядерных отходов (их 
размещают в бывших соляных копях) земля ценна не столько пло
щадью как таковой, сколько теми ресурсами, которые с ней связа
ны (в наших примерах — наличие полезных ископаемых, гидро
ресурсов, идеально сухих помещений на большой глубине).

Велико значение природных ресурсов и в других отраслях эко
номики. Ведь любая отрасль использует их в качестве сырья, топ
лива и энергии, они же служат базой разнообразных полуфабри
катов, т.е. рукотворных ресурсов. Все это вызывает необходимость 
детального изучения природных ресурсов и их рынка.
Г Природные условия Л Естественным фундаментом природных 
I и ресурсы I Ресурсов являются планетарные природ- 
' --------------- ----------------- J ные условия. К ним относятся: внутрен
нее тепло планеты и солнечное излучение, географическое положе
ние страны и рельеф местности, строение недр, климат и осадки. 
Природные условия создают возможность жизни и деятельности 
людей и по мере развития производительных сил превращаются в 
природные ресурсы. Например, открытие атомной энергии сдела
ло экономическим ресурсом урановую руду. А  реформы в эконо
мике России резко подняли значение пригородных земель вокруг 
крупных индустриальных центров, поскольку открыли возмож
ность их массового использования под дачные участки.

Природные ресурсы  — это совокупност ь природных условий, 
которые могут быть использованы в процессе создания товаров, 
услуг и духовны х ценностей.

Выяснение сущности природных ресур
сов целесообразно начать с их классифи
кации. Природные ресурсы подразделя
ются на реальные, т.е. разведанные и ис

пользуемые, и потенциальные, т.е. прогнозируемые, но точно не 
установленные. Реальные природные ресурсы непосредственно

Реальные 
и потенциальные 

ресурсы

Фактор земля 
в широком и узком 

понимании
понимаются собственно
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влияют на величину национального богатства, уровень жизни на
селения, эффективность функционирования экономики страны, 
тогда как потенциальные ресурсы не включаются в состав нацио
нального богатства и лишь создают перспективные возможности 
успешного производства в будущем.

Классифицируя природные ресурсы  
по другому признаку, можно подразде
лить их на возобновляемые и невозобнов
ляемые.

Возобновляемые природные ресурсы  — это ресурсы, которые 
по мере расходования воспроизводятся под действием природных 
процессов или сознат ельных усилий человека. В качестве примера 
можно привести солнечную энергию, круговорот воды в природе, 
поддержание растительностью уровня кислорода в атмосфере и 
аналогичные природные процессы. Действительно, произведя се
годня электроэнергию за счет преобразования потенциальной энер
гии падающей воды, гидроэлектростанция назавтра вновь оказы
вается обеспеченной этим «сырьем». И так — без всяких усилий 
человека — дело может длиться неограниченно долго. В то же вре
мя, например, плодородие почвы также может постоянно поддер
живаться на высоком уровне, но это уже требует усилий человека, 
в частности внесения удобрений.

Невозобновляемые природные ресурсы  — это ресурсы, кото
рые после полного их исчерпания восстановить невозможно. Сюда 
в первую очередь относятся все полезные ископаемые. Однажды 
израсходованные запасы нефти, медной или железной руды Ни
когда не возобновятся, поскольку образование их месторождений 
проис2ходило при особых — ныне исчезнувших — геологических 
условиях и длилось многие миллионы лет. Более того каждая ис
пользованная человеком единица невозобновляемого ресурса со
кращает остаточную величину его запасов.

Оговоримся, правда, что некоторые из невозобновляемых ресур
сов могут быть заменимыми. Заменимые природные ресурсы  — это 
ресурсы, которые можно заменить иными, порой даже экономи
чески более выгодными. Например, минеральные топливные ресур
сы — атомной и солнечной энергией.

Рынки невозобновляемых и возобнавляемых ресурсов имеют 
значительные отличия. Если экономический механизм функцио
нирования первых из них связан главным образом с ограничен
ностью  запасов лю бого невозобнавляемого ресурса, то для 
вторых центральную роль играют рентные отношения, складыва
ющиеся в процессе долговременного использования возобновляе
мого ресурса.
16 Микроэкономика.

Возобновляемые 
и невозобновляемые 
 ̂ ресурсы ^
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13.2. Рынок невозобновляемых природных ресурсов
13.2.1. Равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов

Невозобновляемые ресурсы обладают высокой общественной 
значимостью и ценностью, а их собственники, регулируя интенсив
ность поступления ресурсов на рынок, в силу этого способны в серь
езной степени воздействовать на процесс общеэкономического раз
вития. Специфика этого вида природных ресурсов состоит в том, 
что в отличие от практически всех других ресурсов для их собствен
ника одинаково эффективным может быть и использование, и не
использование этих ресурсов в течение определенного времени.

Действительно общие запасы таких ре
сурсов ограничены, и их владелец всегда 
сталкивается с непростой дилеммой: 
выйти с ними на рынок сегодня или от

ложить продажу. Немедленное использование невозобновляемых 
ресурсов позволит расширить текущее потребление и получить 
средства для инвестиций. В то же время консервация ресурсов 
оставляет продавцу шанс реализовать их в будущем с большой эко
номической выгодой, поскольку по мере истощения месторожде
ний стоимость единицы ресурса будет возрастать. Другими слова
ми, анализировать рынок невозобновляемых природных ресурсов 
необходимо с учетом фактора времени.

С—  N Мы сталкиваемся, таким образом, с ужеДисконтирование ) „ ’ „
___________ 1_________ s  знакомой нам проблемой дисконтирова-

ния(см. 12.2.1). Так, владелец невозобновляемого ресурса сравни
вает доходность двух альтернативных вариантов их использования:
1) немедленной продажи по текущей цене с последующим инвести

рованием полученной суммы (например, ее вложением в банк) 
и получением в результате этого дополнительных доходов (про
центов по вкладу);

2) продажи ресурса через некоторое число лет по более высокой 
цене.
В принципе у решения о временной консервации ресурса нет 

отличий от любого иного инвестиционного проекта. Ведь деньги, 
которые легко могут быть превращены в наличную форму путем 
немедленной продажи ресурса, на несколько лет оставляются вло
женными в соответствующий вид полезных ископаемых и только 
по истечении этого срока приносят реальный доход. Законсерви
ровать легко ликвидный природный ресурс — все равно, что вло
жить сумму денег, которую он в настоящий момент стоит, в некий 
инвестиционный проект.

Поэтому к консервации ресурсов применим и критерий эконо
мической обоснованности инвестиционного проекта. Консервация

Ограниченность 
запасов и фактор 

времени
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ресурса и его отсроченная продажа по повышенным ценам оправ
дана только при положительном значении чистой дисконтирован
ной стоимости (NPV):

NPV = PDV -  I > О,
где PDV = TR /(1 + i ) t .

При этом величиной инвестиций (I) в данном случае следует 
считать текущую стоимость ресурса; величина i обозначает годо
вую ставку процента от вложения вырученных за продажу ресур
са денег в банк; валовой выручкой от проекта (TR) является сто
имость, за которую ресурс будет продан через t лет.

Легко понять, что при таких условиях 
равновесная рыночная цена невозобнов
ляемых природных ресурсов имеет дол
говременную тенденцию к возрастанию 
пропорционально годовой норме прибы
ли на капитал.

В самом деле, если темп роста цен на ресурс будет ниже типич
ной для экономики нормы прибыли, то выгоднее продать его не
медленно и вложить деньги в банк. Чистая дисконтированная сто
имость (NPV) консервации ресурсов окажется отрицательной для 
всех собственников и они выбросят их на рынок. Немедленно вклю
чатся обратные связи в экономике. Во-первых, изменится соотно
шение спроса и предложения на ресурс, и его текущая цена пони
зится. Во-вторых, усиленная добыча ресурса сократит его запасы, 
что приведет к росту ожидаемой цены в будущем. В результате 
обоих процессов выгодность консервации ресурса начнет повы
шаться и будет расти до тех пор, пока не сравняется с типичной 
для экономики нормой прибыли.

Вообще любые изменения спроса смогут оказать влияние лишь 
на интенсивность использования ресурсов, но не на темпы роста 
цен на них. Эти темпы ограничены существующей в экономике 
нормой прибыли на капитал и соответствуют ей.
/■ Механизм ^ ^ак ’ 0ЖИДая Роста Ден на конкретный ре

сурс, его владелец сократит его предложе- I консервации ресурсов I ^V_____  J ние в целях расширения будущих про
даж. Это увеличит текущие цены и одновременно сдержит рост бу
дущих цен (ведь запасы расходуются медленнее, чем ожидалось). 
Таким образом, особенностью рынка невозобновляемых ресурсов 
является наличие встроенного механизма их консервации. Чем 
меньше оставшиеся запасы ресурса, тем меньше его приток на ры
нок. Ожидания более высоких цен на ресурсы в будущем ориенти
руют их владельцев не на немедленную продажу, а на консервацию

Однако очевидны и контртенденции, сти
мулирующие производителей к безотла
гательной реализации ресурсов. Нужно 
подчеркнуть выраженное стремление це

товара.
Контртенденции 

и элементы 
неопределенности

Долгосрочное 
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лого ряда небогатых и экономически неразвитых, но обладающих 
значительными запасами сырья стран реализовать свое богатство, 
вопреки экономической логике, немедленно и сейчас. Слабые в хо
зяйственном отношении страны имеют столь острые текущие проб
лемы, что вынуждены их решать путем массированных продаж ре
сурсов. Напротив, высокоразвитые страны, и прежде всего США, 
благодаря своей мощи могут в строгом соответствии с экономичес
кой целесообразностью консервировать невозобновляемые ресурсы, 
обеспечивая сырьем перспективное развитие производства.

Кроме того консервации ресурсов препятствуют элементы ры
ночной неопределенности:
1) неточность оценки запасов ресурса;
2) опасность появления ресурсов-субститутов;
3) возможность уменьшения спроса на ресурс в результате изме

нения технологий.
Если в результате подобных процессов мировые цены на ресурс 

будут расти медленнее, чем ожидалось, консервация принесет сде
лавшему на нее ставку предприятию одни убытки. Другими слова
ми, принятие решения о консервации ресурсов связано с необходи
мостью нести все не застрахованные от риска неблагоприятные 
изменения рыночной конъюнктуры, тогда как немедленная реа
лизация ресурса свободна от рисков.

13.2.2. Роль невозобновляемых ресурсов 
в современной российской экономике

Общая роль природных ресурсов в эко
номике России определяется тремя важ
нейшими обстоятельствами.

. Россия принадлежит к числу богатейших по своим природ
ным — как возобновляемым, так и невозобновляемым — ресур
сам стран мира. Огромная территория (более 1700 млн г), водные 
ресурсы, запасы полезных ископаемых (прежде всего нефти, газа, 
руд цветных и черных металлов, строительных материалов) созда
ют исключительно благоприятные потенциальные возможности 
развития экономики. По оценке Госкомстата и РАН стоимостная 
оценка ресурсного потенциала России достигает фантастической 
суммы в 340-380 трлн (!) долл.

Как хорошо видно по данным табл. 13.1, жители России мно
гократно лучше обеспечены природными ресурсами, чем подавля
ющее большинство других жителей Земли.

К сожалению, в России значительная часть природных ресур
сов пока не поставлена на службу производству и даже не стоит на 
его пороге, а является потенциальным, т.е. весьма неопределенным, 
достоянием. Тем не менее роль природных ресурсов в современной 
экономике страны исключительно велика, а возможно даже гипер

Природные ресурсы
и экономика России ч_____________________ /
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трофированна. Дело в том, что процесс адаптации к рынку у ресур
содобывающих отраслей, оказался легче, чем у обрабатывающих. 
В условиях конкуренции с ведущими мировыми производителя
ми, значительно проще продавать, например, созданную природой 
нефть, чем автомобили. По сравнению с дореформенной эпохой 
произошло так называемое утяжеление структуры производства, 
т.е. повышение в ней значения сырьевых отраслей и снижение 
доли обрабатывающих, технически сложных, наукоемких произ
водств. При этом главным направлением использования невозоб
новляемых ресурсов стало не внутреннее потребление (в условиях 
кризиса оно резко упало), а экспорт.

Таблица 13.1. Доля России в мировых природных ресурсах (в % )

Вид ресурса Доля
России Вид ресурса Доля

России
Территория (суша) 12,5 Минеральное сырье 

(все виды) 16
Территория (морской шельф) 30 Газ 32
Лесные ресурсы 22 Нефть 12
Пресные воды 20 Уголь 12 (28*)

Железная руда >27
Олово >27
Никель 36
Медь 11
Кобальт 20
Свинец 12
Цинк 16

Справочно: Доля России в 
населении Земли 3 Золото 1-ое место

* С учетом прогнозных ресурсов.

Если ресурсное богатство нашей страны может только радовать, 
а необходимость его вовлечения в хозяйственный оборот ради обес
печения экономического роста не вызывает сомнений, то механизм 
и последствия усиления экспорта невозобновляемых ресурсов тре
буют теоретического объяснения.

Удельный вес основных видов топливно- 
энергетических ресурсов (нефти, нефте
продуктов, газа и др.) в общем объеме 
экспорта составлял в 2002 г. 54 ,6% , чер

ных и цветных металлов — 14,2% . Если же учесть все статьи сы 
рьевого экспорта, то более трех четвертей экспорта России прихо
дилось на прямой и косвенный (в слабо обработанной форме) экспорт 
невозобнавляемых ресурсов. На международном рынке современ

Масштабы экспорта 
невозобновляемых 

ресурсов
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ная Россия выступает почти исключительно в качестве поставщи
ка сырья и полуфабрикатов.

Продажа за пределами страны стала главной целью добычи и 
первичной переработки сырья, тогда как внутреннее потребление 
отступило на второй план. Так, за рубеж вывозится более полови
ны всей добываемой нефти (в форме сырой нефти и нефтепродук
тов), свыше двух третей проката черных металлов, еще большая 
часть производимого алюминия и других цветных металлов. В це
лом, согласно оценкам экспертов, от трети до половины всех про
изводимых в стране товаров и услуг прямо или косвенно связано с 
экспортом сырья и его обслуживанием.

Это обстоятельство оказывает двоякое 
воздействие на российскую экономику. С 
одной стороны, добывающие отрасли (и 

в первую очередь топливно-энергетический комплекс — ТЭК) слу
жили своеобразным амортизатором кризиса в стране, смягчали об
щее падение производства и приносили средства (в том числе и ва
л ю тн ы е) для реш ения социальн ы х проблем . Если готовая  
российская продукция с трудом пробивается на мировой рынок, 
то сырье пользуется там значительным спросом. На рис. 13.1 пред
ставлена реальная динамика производства проката черных метал
лов — отрасли, экспортирующей невоспроизводимые ресурсы в 
первично обработанном виде.

Хорош о видно, что в 1994-1997 гг. в самый разгар кризиса, не
смотря на 4-кратное снижение внутреннего потребления проката 
отрасли удалось благодаря расширению экспорта почти не сокра
щать размеры производства. А  следовательно, сохранить в 
работоспособном состоянии производственные мощности, поддер
жать занятость, продолжить платить налоги и приносить стране 
валютную выручку. Нет никаких сомнений и в том, что рост цен 
на нефть послужил одним из важных источников начала эконо
мического подъема в России в 2000-2003 гг.

С другой стороны, национальные при
родные ресурсы во все большей степени 
используются за пределами страны. Это:

1) делает экономику уязвимой по отношению к падению мировых 
цен на сырье;

2) порождает опасность растраты невозобновимых ресурсов. 
Рассмотрим оба этих момента подробнее. 
Гипертрофированное значение вывоза невозобновляемых ре

сурсов ставит успехи и провалы экономического развития России 
в прямую связь с уровнем мировых цен. В частности, одной из глав
ных причин тяжелейшего финансово-экономического кризиса
1998 г., перечеркнувшего надежды на быстрый переход россий-

Рост внешне
экономической 

уязвимости

Сырьевой экспорт как 
амортизатор кризиса
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Рис. 13.1. Динамика производства и внутреннего потребления 
проката черных металлов в период экономического 
кризиса

ской экономики к росту, было резкое падение мировых нефтяных 
цен с 20 -22  долл. за баррель в 1996 г. до 10 -12  долл. в конце 1998 
г. Оно резко сократило валютную выручку экспортеров, уменьши
ло предложение долларов в стране и, как следствие, спровоциро
вало падение курса рубля и последовавший за ним кризис.

Правда, подъем мировых цен на нефть в 2000 г. (почти до 
30 долл. за баррель) и сохранение их на относительно высоком 
уровне в 2001 г. стали важными предпосылками подъема. Но на
дежна ли такая основа роста?

Одновременно ускоренное расходование российских невозоб
новляемых ресурсов оказывает повышательное воздействие на 
будущие цены, по которым пойдет реализация законсервированных 
(но — увы! — не Россией, а более предусмотрительными странами) 
ресурсов. Прямое негативное воздействие на нашу страну это мо
жет оказать в случае ее превращения из экспортера в импортера 
отдельных ресурсов. Применительно к нефти такая перемена, в 
частности, возможна уже в первое десятилетие нового тысячелетия.

Опасность растраты невозобновляемых ресурсов вызвана 
тем, что в современных российских условиях рыночные меха
низмы способствуют одностороннему предпочтению текущ его 
(экспортного) использования невозобновляемых ресурсов над их 
консервацией.

Причины низкой привлекательности 
консервации ресурсов в первую очередь 
связаны с неопределенностью прав собст
венности и высокими экономическими и 
политическими рисками в России.

Слабость 
экономических 

мотивов консервации
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Так, экспорт нефти из России форсировался даже в 1998 г., ког
да мировые цены на нее находились на самом низком за предшество
вавшие 25 лет уровне. Хотя логичнее было «придержать» нефтяные 
ресурсы до нормализации цен, которая произошла уже в 2000 г.

В этих условиях консервация нефтяных запасов в принципе 
была весьма выгодным делом. Однако с позиций нынешних рос
сийских собственников данного ресурса она все равно представля
лась нерациональной. Ведь они не могут быть уверены, что останут
ся владельцами соответствующего месторождения через несколько 
лет, когда придет время получать прибыль от повышения цен.

Текущее экспортное потребление нево
зобновляемых ресурсов исключительно 
выгодно:
1) из-за сохраняющейся еще разницы 

экспортных и внутренних цен (мировые цены выше, особенно 
возросла эта разница после девальвации рубля);

2) из-за того, что экспорт дает доступ к «живым» деньгам. Напом
ним, что часть сделок внутри страны в настоящее время обслу
живается с помощ ью бартера или денежных суррогатов 
(см. 3.1.2).
Но именно «живые» деньги, и только они, могут быть с беше

ной прибылью использованы в финансовых операциях. До середи
ны 1998 г. это были сделки с ГКО, приносившие в наиболее выгод
ные моменты до 200% , а в среднем 50— 70% годовой прибыли. 
В настоящее время сопоставимый уровень доходности обеспечива
ют некоторые другие финансовые операции. Совершенно очевид
но, что доходы от повышения цен на невозобновляемый ресурс при 
принятии решения о его консервации даже отдаленно не прибли
жаются к такому уровню. Чистая дисконтированная стоимость кон
сервации (NPV) в таких условиях неизбежно будет отрицательной 
и собственники будут постоянно предпочитать текущее потребле

ние ресурсов.
В силу сложившихся в России специфи
ческих экономических и политических 
условий стихийные силы рынка асси- 

метрично способствуют текущему потреблению невозобнавляемых 
ресурсов в ущерб их консервации. Значительную роль в нормали
зации этой ситуации может и должно сыграть государство.

Главная проблема в данном случае состоит в том, что государ
ство как получатель налогов тоже объективно заинтересовано не 
в консервации, а в продаже ресурсов. Ведь надо где-то брать деньги, 
чтобы платить бюджетникам и пенсионерам, содержать армию и 
т.д. Кроме того, государство не может игнорировать роль экспор
та сырья в качестве антикризисного амортизатора. Тем не менее

Необходимость
государственного

регулирования

Предпочтение теку
щего (экспортного) 

потребления
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демократическое государство может обеспечить соблюдение долго
срочных российских интересов в сырьевой сфере. Прежде всего 
именно оно своими регулирующими мерами должно не допустить 
утечку за бесценок ресурсов за границу. Один из способов достиже
ния этой цели — меняющийся с изменением мировых цен уровень 
налогообложения экспортаописанный нами на примере нефти 
(см. 4.3.2).

13.3. Рынок возобновляемых природных ресурсов
Важнейшим из возобновляемых ресурсов является плодородие 

земли. Именно оно служит базой сельскохозяйственного произ
водства: ежегодно на полях вырастает и собирается урожай, а к 
следующему году земля снова оказывается готовой производить 
необходимые для человека продукты. Поэтому сердцевиной эко
номической теории рынка возобновляемых ресурсов является тео
рия рынка земли в узком понимании этого слова.

Начать анализ, однако, целесообразно с рассмотрения специ
фики сельского хозяйства как особого сектора экономики.
13.3.1. Особенности аграрного сектора экономики

Сельское хозяйство появилось несколь
ко тысяч лет назад и стало исторически 
первой отраслью цивилизованного мате

риального производства. Переход к культурному земледелию и 
скотоводству, возникновение сельского хозяйства ознаменовали 
собой зарождение производящего хозяйства в собственном смыс
ле этого слова.

Являясь базовой отраслью экономики, сельское хозяйство и 
сегодня имеет огромное значение.

Современное сельское хозяйство является важнейшей сферой 
народного хозяйства любой страны. Именно сельское хозяйство 
призвано обеспечивать население продуктами питания, а промыш
ленность — сырьем. При этом, в отличие от невозобновляемых ре
сурсов, земля — при правильном с ней обращении — может сохра
нять плодородие неограниченно долго. П оэтому развитый 
аграрный сектор — залог долговременного процветания экономи
ки. Государства с социально-ориентированной рыночной экономи
кой проявляют заботу о национальном аграрном секторе экономи
ки, оказывают ему всемерную поддержку, включая финансовые 
льготы и инъекции.
< Особенности ^ Сельскохозяйственный процесс обладает

______ „___„ _______ значительными отличиями от всех про-аграрного сектора I „Ч__________ ___________ / чих сфер и отраслей производства. Рас
смотрим их более подробно.

Значение 
аграрного сектора
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Сельское хозяйство имеет дело с живой природой — растения
ми и животными. В качестве главного средства производства здесь 
используется земля. В силу этого аграрный сектор экономики ха
рактеризуется выраженной сезонностью производства, а также весь
ма сильной зависимостью от природно-климатических и почвенно
биологических условий. Экономический процесс производства 
тесно переплетается в сельском хозяйстве с естественным.

Характерным признаком сельского хозяйства выступает длин
ный цикл производства. Готовый продукт здесь удается получить, 
как правило, через год или еще больший срок. Это обусловлено тем, 
что в большинстве развитых стран, расположенных, как извест
но, в умеренных широтах, природно-климатические условия по
зволяют собрать лишь один урожай основных культур в календар
ном году. Еще дольше длится выращивание основных видов скота 
в животноводстве.

Оригинальными являются структура издержек и схема амор
тизации используемого оборудования. Дело в том, что хозяйства 
должны быть укомплектованы полным набором сельскохозяй
ственной техники, хотя некоторые ее виды используются лишь 
несколько дней в году. Так, сев и уборочные работы должны про
изводиться в лучшие агротехнические сроки и на практике зани
мают в хорошем хозяйстве порядка трех суток — все остальное вре
мя соответств у ю щ ая  техни ка п ростаивает. Это вы зы вает 
достаточно высокие постоянные издержки в расчете на единицу 
продукции и завышенные отчисления в амортизационный фонд.

Тем не менее господствующее положение в аграрном секторе 
(особенно в земледелии) занимают мелкие и средние фирмы с не
большими возможностями индивидуальных капиталовложений и 
ограниченным персоналом. Основная причина этого — простран
ственная протяженность земельных угодий. Из единого центра не
возможно обрабатывать участки, отдаленные друг от друга на де
сятки километров. Не случайно в аграрной сфере господствующими 
типами рынка являются те, где оптимальный размер предприятия 
невелик — монополистическая конкуренция и совершенная кон
куренция.

Особенностью сельского хозяйства является особо тесная связь 
с банковской системой, большая зависимость от кредита, что обус
ловлено характерными чертами действующих на рынке сельскохо
зяйственной продукции фирм (малая фирма редко имеет значитель
ные финансовые резервы) и сезонным характером производства 
(хозяйство не может начать производство без кредита ранней вес
ной и способно погасить свои обязательства лишь поздней осенью).
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13.3.2. Земельная рента
Фактор земля, как и фактор капитал (в

(
Субъекты 

аграрного рынка отличие от фактора труд), не является 
неотделимым от своего владельца. Напро

тив, весьма распространена ситуация, когда собственником земли 
является одно лицо, а производственным использованием ее занима
ется другое. Иными словами, в аграрной сфере часто происходит рас
щепление пучка прав собственности. Собственник земли за опреде
ленную плату передает права на коммерческую эксплуатацию земли 
арендатору, который производит сельскохозяйственную продукцию 
и из выручки от ее продажи расплачивается с землевладельцем. При
влечение земли в качестве фактора производства вызывает к жизни 
категорию земельной ренты как своеобразной платы за этот ресурс 
(для арендатора) и одновременно особого вида дохода (для землевла
дельца, как мы позже убедимся — и для арендатора).

Земельная рента представлена двумя основными формами: 
дифференциальной и чистой.

Как известно, земельные угодья сильно 
отл и чаю тся  по к ачеству . Одни 
расположены в благоприятных для раз-

Разнокачественность 
земельных участков

вития сельского хозяйства природно-климатических зонах, обла
дают хорошими черноземными почвами, имеют достаточную ув
л аж ненность. Д ругие земли н аходя тся  в гораздо худш и х 
природных условиях. Отличаются земли и по местоположению. 
Так, некоторые расположены вблизи крупных городов и транспор
тных артерий, что приближает их к потребителям сельскохозяй
ственной продукции и поставщикам удобрений и иных промыш
ленных товаров. Другие обрабатываемые земли лежат в глубинке. 
Вместе с тем земельный фонд ограничен, т.е. как земли вообще, 
так и земельных участков определенного качества имеется строго 
определенное количество.

Х озяйства, работающ ие на лучш их и 
средних землях, находятся в выигрыш
ном положении по сравнению с хозяйст-

Дифференциальная 
рента I

вами, расположенными на худших участках, поскольку их издер
жки ниже. Это дает им возможность получать дополнительный до
ход, назы ваю щ ийся дифференциальной рентой I. Наиболее 
типичными причинами образования дифференциальной ренты I 
являются преимущества, которые имеет земельный участок по 
плодородию или по местоположению.

Более детально механизм формирования дифференциальной 
ренты I изображен на рис. 13.2.

Пусть на некоторый вид аграрной продукции существует спрос, 
характеризующийся кривой D, и общеотраслевое предложение,
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Р.

а)отрасль
Qo Q

в) участок № 2
Q2 Q>2

Рис. 13.2. Дифференциальная рента I

выражаемое кривой S. Как всегда, рыночное равновесие устано
вится в точке пересечения кривых О. Для сельскохозяйственных 
производителей, представляющих собой небольшие фирмы, это за
даст уровень цен, по которым будет покупаться их продукция. Так, 
в первом приближении события будут развиваться, как и на рын
ке совершенной конкуренции. Пересечение кривых предельных 
издержек с кривыми предельных доходов (MC=MR=D) задаст для 
каждой из фирм оптимальные размеры производства Q..

Здесь, однако, сходство с совершенной конкуренцией в несель
скохозяйственных отраслях обрывается. Земли бывают лучшими 
и худшими по качеству. И если на лучшем участке № 1 будут по
лучаться экономические прибыли, то на худшем участке № 2 — 
обеспечиваться лишь безубыточное производство.

Кстати, худший участок № 2 принято называть предельным, 
поскольку он является последним типом участков, на котором при 
данном соотношении спроса и предложения еще возможно веде
ние производства. Все земли, которые хуже него по качеству, в дол
госрочном плане обязательно будут выведены из производства, по
скольку на них цена продажи продукции не покроет издержек.

Экономические прибыли на первом участке будут носить дол
госрочный характер. В других отраслях, как известно, при совер
шенной конкуренции такого не бывает. Наличие экономической 
прибыли (если оно на время складывается) притягивает в отрасль 
новых производителей. Предложение растет, кривая S смещается 
влево, уровень цен падает, и прибыли исчезают.

Всего этого не происходит в сельском хозяйстве. Ведь эконо
мические прибыли на лучших участках обусловлены природной 
причиной — более высоким качеством земли. Перенести же все 
производство только на лучшие участки нельзя: в отличие от про
мышленных предприятий они не «размножаются», их ровно
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столько, сколько создала природа. Экономическая прибыль, полу
чаемая на всех участках, по качеству земли превосходящих пре
дельные, называется дифференциальной рентой.

Дифференциальная рента I образуется не 
только в сельском хозяйстве, а везде, где 
в процессе производства используются 
естественные свойства земли и других 

природных ресурсов, отличающиеся по своим качественным ха
рактеристикам. Например, это происходит в добывающей про
мышленности и строительстве, энергетике и рыболовстве. Так, в 
отличие от фирм обрабатывающей промышленности отдельные 
рудники, шахты и т.п. имеют устойчиво пониженные издержки 
по сравнению с другими предприятиями своей отрасли. Это пре
имущество (и обусловленные им экономические прибыли) связа
но с природными причинами: условиями залегания полезных ис
копаемых и богатством месторождений.

Немаловажное значение имеет и местоположение шахт, сква
жин и рудников. Особенно же большое влияние на ренту местопо
ложение оказывает в строительстве. Например, квартиры в цент
ре города дороже, и соответственно на землях, отводимых здесь 
под застройку, образуется дифференциальная рента.

Кроме естественного плодородия земли, 
существует понятие экономического пло
дородия. Экономическое плодородие зем

ли связано с последовательными дополнительными вложениями 
в нее капитала и отражает интенсивный путь развития сель
скохозяйственного производства. Степень интенсивности произ
водства в хозяйствах разная. Последовательные дополнительные 
вложения средств реализуются с различной эффективностью. Х о
зяйства, эффективно использующие капиталовложения и ведущие 
интенсивное производство, получают дополнительный доход — 
дифференциальную ренту II.

Принципиальный механизм образования дифференциальной 
ренты II не отличается от механизма возникновения дифференци
альной ренты I. Его можно проиллюстрировать тем же рис. 13.2 
для лучшего участка. Отличаются только причины пониженного 
уровня издержек. Если для дифференциальной ренты I они связа
ны исключительно с природными факторами, то для дифферен
циальной ренты II — с сочетанием природных факторов и вложе
ний капитала. Предприниматель вкладывает средства в улучшение 
свойств земли, а она с большей или меньшей отзывчивостью реа
гирует на эти усилия.

Как и дифференциальная рента I, дифференциальная рента II 
может существовать не только в сельском хозяйстве. Так, закачка 
особых растворов может повышать отдачу нефтеносных пластов и 
снижать издержки даже на трудных месторождениях.

Дифференциальная 
рента II

Дифференциальная
рента вне сельского

хозяйства 
Ч______________________ у
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(  Чистая ^ ® рыночной экономике не сущ ествует
I (абсолютная) рента I «ничьей» земли. При этом ни один — 
^ '  даже самый худший — участок земли не 
будет отдан его хозяином в аренду бесплатно. Одновременно даже 
на худших землях арендаторские хозяйства должны иметь возмож
ность покрывать свои издержки и получать доход, достаточный для 
расчетов по арендной плате, внесения налоговых платежей в бюджет, 
расширения производства и получения нормальной (или в других 
терминах — нулевой экономической) прибыли. Эта проблема реша
ется с помощью чистой ренты, получаемой со всех земель без исклю
чения, в том числе и с худших. Чистая рента (в литературе класси
ческой школы, в частности, и марксистской — абсолютная рента) 
является следствием абсолютно неэластичного предложения земли 
в условиях существования на нее частной собственности.

С одной стороны, частная собственность на землю исключает сво
бодную миграцию капитала в аграрный сектор экономики (нельзя 
использовать землю без разрешения собственника). С другой сторо
ны, величина пригодных для сельскохозяйственного использова
ния земельных угодий строго ограничена, т.е. неоткуда взять до
полнительные участки в обход интересов землевладельца.

В этих условиях у землевладельцев появляется возможность 
запрашивать арендную плату за любые земельные участки1, а у 
арендаторов — возможность устанавливать завышенные (по срав
нению с практикой формирования издержек и прибыли в других 
отраслях экономики) цены на сельскохозяйственную продукцию, 
чтобы иметь возможность ее заплатить.

Иными словами, чистая рента — это своеобразный налог, кото
рым землевладельцы при посредстве арендаторов облагают все об
щество, пользуясь тем, что земля как фактор производства чрезвы
чайно немобильна. Если бы не было чистой ренты, уровень издержек 
каждой сельскохозяйственной фирмы был бы ниже. Если вновь вер
нуться к рис. 13.2, то без чистой ренты кривые издержек арендаторов 
(АТС.) и общеотраслевая кривая предложения S проходили бы ниже. 
А  значит, тот же объем предложения сельскохозяйственной продук
ции существовал бы при более низком уровне цен на нее.

Несмотря на сказанное, было бы неверным рассматривать чис
тую ренту как однозначно негативное явление. Поскольку для 
арендатора она является издержками, он склонен минимизировать 
этот вид расходов, т.е. максимально эффективно использовать 
каждый участок земли (зачем платить лишнее!).

1 Для предельных (худших) земель чистая рента является единствен
ным видом ренты, для остальных — дополнением к ренте дифференци
альной.
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Напротив, отсутствие ренты стимулирует бесхозяйственность. 
Ее, например, очень часто можно было наблюдать в колхозах и сов
хозах советских времен. Да и теперь огромные площади бесплат
ной земли в хозяйствах превращены в пустыри. Конечно, сильное 
хозяйство само заинтересовано использовать землю для увеличе
ния объема производства. Но слабый или бесхозяйственный про
изводитель, каких, к сожалению, еще много на селе, ничего не те
ряет, забросив большой кусок земли, до которого у него « не доходят 
руки ». Другими словами, чистая рента представляет собой эко
номический механизм, обеспечивающий рачительное отношение 
к ограниченному природному ресурсу — земле.

Распределение земельной ренты между 
субъектами аграрного производства за
висит от типа ренты.

Дифференциальная рента I практически в полном объеме попа
дает к землевладельцу, поскольку он устанавливает арендную пла
ту на уровне, учитывающем качество участков. Дифференциаль
ная рента II является результатом производственных усилий 
арендатора и полностью присваивается им за вычетом подоходно
го налога. Во всяком случае так обстоит дело до завершения срока 
арендного договора. После же его окончания дифференциальная 
рента II начинает полностью или частично присваиваться земле
владельцем. Дело в том, что достигнутые с помощью усилий арен
датора улучшения земли обычно становятся неотделимыми от нее. 
Так, проложенные внутри хозяйства дороги или мелиоративные 
сооружения арендатор, покидая участок, не может взять с собой. 
Это обстоятельство резко усиливает позиции землевладельца при 
перезаключении договора аренды на новый срок. Он вполне мо
жет поставить арендатора перед выбором: плати больше или ухо
ди. Причем в последнем случае землевладелец ничем не рискует. 
За улучшенную землю новый арендатор легко согласится платить 
больше.

Описанная механика присвоения дифференциальной ренты II 
сказывается на эффективности ведения сельскохозяйственного 
производства. В частности, появляется зависимость между срока
ми аренды и отношением арендаторов к земле. При коротких сро
ках аренды арендаторы не заинтересованы в улучшении качеств 
земли: после окончания арендного договора они от собственных 
усилий только понесут потери. Чем лучше станет земля, тем резче 
поднимется арендная плата. При длинных сроках, напротив, 
смысл улучшать землю есть — все время, пока аренда действует, 
дифференциальную ренту II будет получать арендатор. Таким об
разом, только длинные сроки аренды способствуют рачительному 
отношению к земле.

Распределение 
земельной ренты
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Чистая рента присваивается землевладельцем1 в форме аренд
ной платы. Для него она выступает в качестве вознаграждения за 
обладание абсолютно ограниченным ресурсом.

После рассмотрения процесса распреде
ления ренты мы можем уточнить поня
тия ренты и арендной платы, которые ча

сто смешиваются не только в массовой, но и в профессиональной 
литературе.

Арендной платой называется вознаграждение за пользование 
землей, выплачиваемое арендатором землевладельцу. Или, ины- 
мим словами, плата за уступку землевладельцем арендатору ча
сти из пучка прав собственности на землю. Экономической ос
новой арендной платы является рента. Вместе с тем количественно 
рента и арендная плата различаются. С одной стороны, не все виды 
ренты входят в арендную плату (например, дифференциальную 
ренту II арендатор не передает землевладельцу). С другой сторо
ны, арендная плата, являясь суммарной, совокупной величиной 
выплат за передачу в аренду конкретного земельного участка, ча
сто включает платежи нерентного происхождения. Так, участок 
обычно сдается вместе с находящимися на нем постройками, обо
рудованием и даже с инвентарем. Плата за эти компоненты с точ
ки зрения теории должна рассматриваться как процент: ведь здесь 
передается в пользование фактор капитал, а не земля.

Арендная плата выступает как рыночная цена передачи права 
пользования землей и оказывает решающее воздействие на объе
мы спроса и предложения на землю.

Предложение участков землевладель
цами и спрос на них арендаторов можно 
наглядно представить граф ически  
(рис. 13.3).

Предложение земли абсолютно неэластично (вспомним огра
ниченность земли) и потому изображено на графике вертикальной 
линией. Спрос на землю представлен кривой с отрицательным на
клоном, поскольку он диктуется величиной предельного продукта 
в денежной форме (см. 11.1), который арендатор может получить в 
результате использования фактора земля в своем производстве.

1 На практике часть чистой ренты может оставаться у арендатора, 
поскольку он является посредником между потребителями сельскохозяй
ственной продукции, оплачивающими эту ренту при покупке товаров, и 
землевладельцем, ее в конечном счете получающим. Такая операция, как 
и любая посреднеческая услуга, может приносить посреднику доход. В 
этом случае часть чистой ренты составит экономическую прибыль арен
датора.

Равновесие 
на рынке земли

Рента 
и арендная плата
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Пересечение обеих кривых 
устанавливает уровень равно
весной арендной платы1.

Если величина арендной 
платы выше уровня равнове
сия, то количество арендато
ров, к оторы е в состоян и и  
заплатить ее, уменьшается. 
Спрос на землю падает, что 
вызывает уменьшение аренд
ной платы до равновесного 
уровня. Если арендная плата 
отклоняется от точки равно
весия вниз, то число желаю
щих арендовать землю пре

выш ает ее предлож ен ие, обостря ется  кон курен ци я  м еж ду 
арендаторами за участки. Это вызывает увеличение арендной пла
ты до ее равновесного состояния.

На земельном рынке осуществляются не 
только арендные операции, но и происхо

дит купля-продажа земли в собственность. Продажная цена земель
ного участка непосредственно связана с приносимой им арендной 
платой, поскольку отчуждая землю, ее владелец желает получить 
суммарную дисконтированную величину всех будущих арендных 
платежей. Но арендные платежи в предельном случае уходят в нео
пределенно далекое будущее. Поэтому при дисконтировании долж
на быть применена формула текущей дисконтированной стоимости 
для бесконечного периода (подробнее см. 12.2):

Рземли = РБУбеск = T R const/i, 
где TRconst — величина годовой арендной платы; i — ставка про
цента.

Другими словами, цена земли определяется двумя факторами:
1) она прямо пропорциональна приносимой ею арендной плате;
2) обратно пропорциональна норме ссудного процента. 

Покупатель и продавец земли всегда сопоставляют арендную
плату со ссудным процентом, который можно было бы получить, 
поместив деньги в банк.

Рис. 13.3. Равновесие на рынке аренды 
земли

1 Но не объема используемой земли! Последний при всех условиях 
равен величине предложения земли. Это обстоятельство служит основа
нием для еще одного определения ренты (упрощенно отождествляемой в 
данном случае с арендной платой): рентой называется такая плата за ис
пользование фактора производства, которая не обеспечивает увеличение 
объемов его привлечения в поизводственный процесс.
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Поясним это на примере. Какова будет цена земельного участ
ка, если он приносит в год 10 ООО руб. арендной платы, а банковс
кий процент равен 4? Тогда Рземли = 10 ООО : 0,04 = 250 тыс. руб.

. Таким образом,рыночная цена земли ест ь капитализирован
ная арендная плата , т.е. сегодняш няя дисконт ированная ст о
имость всех ож идаемых в будущ ем арендны х платежей.

13.3.3. Аграрный рынок России
/С; N Сельское хозяйство Российской Федера-Трудности развития ]  ̂ ^

сельского хозяйства ции в настоящее время еще не вышло на
\___________ ___________ у  оптимальный уровень своего развития и
характеризуется, к сожалению, низкой эффективностью. По основ
ным экономическим показателям аграрный сектор России ощутимо 
отстает от передовых хозяйств США и Западной Европы, причем этот 
разрыв отнюдь не сокращается, а наоборот, увеличивается.

Достаточно привести следующие данные. Производительность 
труда в российском земледелии меньше, чем в США, в 8 раз, а в 
животноводстве — почти в 40 раз. На единицу животноводческой 
продукции расходуется зерна в 2 -3  раза больше, чем в большин
стве развитых стран. Потери сельскохозяйственной продукции при 
уборке, транспортировке и хранении, по оценкам экспертов, час
то достигают трети всего урожая.

Из крупнейшей в начале века страны — экспортера сельскохо
зяйственной продукции Россия превратилась в главного ее импор
тера. Так, в 1911 г. в связи с выгодной конъюнктурой на мировом 
рынке Россия вывезла 13,5 млн т зерна. С 1960-х годов можно гово
рить о начале эпохи импорта продовольствия. Однако до середины 
1980-х годов его ввоз был ограниченным: импортировалось в основ
ном фуражное зерно в связи с попыткой создания в СССР интенсивно
го животноводства. Со второй половины 80-х годов увеличение им
порта продовольствия приобрело лавинообразный характер. При этом 
акцент сместился с импорта кормов для собственного животноводчес
кого производства на ввоз полностью готового продовольствия.

В целом в последние годы за счет импорта обеспечивается при
мерно треть общего потребления продовольствия в стране и свы
ше половины его розничного товарооборота. Это обстоятельство 
было одной из главных причин резкого снижения уровня жизни 
населения после девальвации 1998 г.: импортное продовольствие 
резко подорожало, а своим — при современном уровне его произ
водства — страна уже не могла обойтись.

Такое состояние аграрного сектора России обусловлено целым 
рядом причин. Многие из них носят исторический характер: сель
ское хозяйство было, вероятно, тем сектором экономики, где плано- 
во-административная система управления менее всего приемлема. На
чало сева не по погоде, а по приказу из райцентра, оценка успешности 
полевых работ по числу обработанных гектаров, а не по качеству ухода
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за п осевам и  —  вр я д  ли  ч то -л и б о  м огл о  б ы ть  бол ее  ч у ж д ы м  сам ой  
п ри род е  се л ь ск о го  тр у д а , чем  к ом ан д н ая  си стем а !

Д р у ги е  п р и ч и н ы  к о р е н я т ся  у ж е  в н а ш ем  в р ем ен и , н о  св я за н ы  
с п р обл ем а м и  в сей  э к о н о м и к и , а не со б ст в е н н о  агр а р н ого  се к то р а . 
Т а к , э к о н о м и ч е ск и й  к р и зи с  р е з к о  сн и зи л  сп р о с  на а гр а р н у ю  п р о 
д у к ц и ю ; н еп р од у м а н н а я  в н е ш н е эк о н о м и ч е ск а я  п ол и т и к а  п о з в о 
л и ла  м о щ н ы м  и н о ст р а н н ы м  п о ста в щ и к а м  п р о д о в о л ь ст в и я  в ст у 
п и ть  в п р я м у ю  к о н к у р е н ц и ю  с н е п о д г о т о в л е н н ы м  к  р ы н о ч н ы м  
у сл о в и я м  о т е ч е ст в е н н ы м  се л ь ск и м  х о з я й с т в о м .

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Объективны ли «объективные» трудности
в российском  сельском хозяйстве?

Сельское хозяйство является традиционной болевой точкой российской эко
номики. Согласно распространенной легенде, еще в советские времена неугод
ного чиновника сознательно «бросали на сельское хозяйство». Расчет был прост: 
улучшить в этой сфере он все равно ничего не сможет, значит, рано или поздно 
ему придется отвечать за очередной провал.

Катастрофический неурожай зерна 1998 г., отбросивший страну по этому 
показателю на 40 лет назад, показал, что аграрная проблема актуальна и в наше 
время. При этом каждый раз находятся убедительные причины для объяснения 
провала. В 1998 г. это была рекордная засуха, в других случаях получить высокий 
урожай мешали проливные дожди, бури и т.д. С чем же связаны сельскохозяй
ственные трудности в нашей стране: с неумением хозяйствовать или с объектив
ными причинами?

Очевидно, что объективными следует считать причины, вызванные природ
ными факторами. Географическое положение России действительно создает 
весьма сложные для аграрного сектора природно-климатические условия. Спе
циалисты считают, что оптимально для земледелия выпадение 700 мм и более 
осадков в год. В США лишь 1% пашни расположен в зоне недостаточного увлаж
нения, а Западная Европа с этой проблемой не сталкивается вообще. В то же 
время в России 40% всей пашни получает менее 400 мм осадков в год, т.е. нахо
дится в зоне рискованного земледелия, а уровень в 700 мм приходится лишь на 
1% полей.

Значительная часть земледельческой зоны страны расположена на нечерно
земных почвах, т.е. на худших землях. Подобные земельные угодья в развитых 
странах считаются, как правило, непригодными или малопригодными для сель
ского хозяйства. К тому же короткое лето северных широт заставляет растение
водство страдать от недостатка тепла. Случаются и малоснежные зимы — тогда 
озимые посевы, наиболее урожайные, вымерзают, требуется яровой пересев. 
Особенно тяжелы условия для развития сельского хозяйства на Севере и в Сиби
ри: поздневесенние заморозки заканчиваются здесь в начале июня, а ранне
осенние начинаются подчас уже в конце июля. В целом биоклиматический потен
циал России вдвое ниже, чем в США и Западной Европе.

Однако тяжесть природных условий нельзя рассматривать как фатальную 
предопределенность, диктующую неизбежно неблагоприятный характер сель
скохозяйственного развития. Противодействие негативным природным факто
рам может базироваться на достижениях научно-технического прогресса, при
менении интенсивных технологий, внедрении научных систем землепользования 
и ведения хозяйства.

Речь идет о целом комплексе мероприятий, включающем облагораживание 
почв органическими и минеральными удобрениями, строительство мелиоратив
ных и ирригационных сооружений, переход к выращиванию овощей и плодово- 
ягодных культур раннего и одновременного вызревания, широкое внедрение
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морозоустойчивых, не склонных к заболеваниям и полеглости культур, и так да
лее вплоть до использования новейших открытий клеточной и генной инже
нерии.

Мировой опыт показывает: перевод сельского хозяйства на индустриаль
ную основу позволяет обеспечить устойчивость аграрного производства, ослаб
ляет его зависимость от неблагоприятных природно-климатических условий. Со
шлемся на пример Голландии, которая при весьма бедных по естественным 
характеристикам почвах сумела стать мировым лидером урожайности зерно
вых культур.

Не так обстоит дело в России. Внесение минеральных удобрений в почву 
никогда не достигало у нас уровня, типичного для развитых стран, а в после
дние годы катастрофически снизилось. Если в 1985 г было внесено 12,7 млн т. 
минеральных удобрений, то в 2001 г. — только 1,3 млн т., т.е. почти в 10 раз мень
ше. Аналогичным образом обстоит дело и с техникой. В 1992 г. тракторный парк 
сельскохозяйственных предприятий составлял 1290,7 тыс. единиц, в 2001 г. — 
только 697,7 тыс. За те же годы парк комбайнов сократился с 370,8 тыс. до 186,4 
тыс. шт., плугов — с 460,3 тыс. до 186,4 тыс. Причем почти все эти машины — 
старые, купленные еще в советское время и сейчас изношены до последнего 
предела.

Особо следует сказать о техническом уровне аграрного производства, с его 
малопроизводительными машинами и оборудованием. Так, используемые в хо
зяйствах зерноуборочные и картофелеуборочные комбайны оставляют на полях 
до 30% урожая. Поставляемые на село мощные тракторы не располагают соот
ветствующим шлейфом сельскохозяйственных устройств и оборудования. Весь
ма низким является профессиональный уровень сельских механизаторов, срок 
обучения которых редко превышает 3 месяца.

Таким образом, объективные — прежде всего природного характера —труд
ности, мешающие созданию высокопроизводительного сельского хозяйства в 
России реально существуют. Однако при современном уровне развития техники 
они вполне могли бы быть компенсированы. То, что в реальности события на селе 
пока (увы!) развиваются в противоположном направлении снижения техническо
го уровня, объясняется не бурями и засухами, а чисто экономическими причина
ми.

В качестве базовой, главной проблемы, на 
которой  вы страивается  гигантское с о 
оруж ение м ногочисленны х слож ностей  и 
недочетов, трудностей  и н есты ковок , х а 

рактерны х для самого аграрного сектора, следует выделить отсу т 
ствие в Р оссии  вплоть до самого последнего времени частной соб 
ственности  на землю. Законы, реально легализирую щ ие частную  
собственность на этот важ нейш ий ресурс, вступили в силу только 
в 2 0 0 2 -2 0 0 3  гг ., и практики ф ункционирования земельного ры н
ка еще нет. Н ормальны й ры ночны й механизм , при котором  огра
ниченный ресурс достается том у субъекту эконом ики, которы й м о
ж ет его м аксимально эффективно использовать (а п отом у готов за 
него больш е заплатить), пока остается  блокированны м. П опав в 
руки  нерадивого владельца или даж е вообщ е оставаясь заброш ен
ной и неиспользуемой, земля не м ож ет перейти к более рачитель
ном у хозяину.

Не м ож ет бы ть в этих условиях и нормальны х арендных отн о
ш ений, в том числе и чистой ренты . А  это означает, что мотивация 
производителей сельскохозяйственной продукции к береж ному ис

Проблема частной
собственности

на землю в России 
ч__________ __ __________/
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пользованию земли сильно ослаблена. М отивация ж е, основанная 
лиш ь на дифференциальной ренте, явно недостаточна. Отсюда — 
отсутствие у работаю щ их на земле чувства хозяина и наличие х и щ 
н ического, п отребительского отнош ения к природе.

Тесная связь сущ ествует такж е м еж ду собствен ностью  на 
землю  и финансированием сельскохозяй ствен ны х предприятий, 
в котором  они острейш им  образом н уж даю тся  для закупки техн и 
ки, удобрений, корм ов. Дело в том , что земля как недвижимое им у
щ ество традиционно считается одним из наиболее надеж ны х ви
дов залога, под которы й  банки охотн о  вы даю т кредиты . У наш их 
аграрны х предприятий этого  источника средств пока нет.

Н аконец , частная собствен н ость  сп особн а  ограничить не
прикрытое административное вмеш ательство центральных и мест
ны х властных структур в хозяйственны е дела коллективны х и фер
м ерских хозяйств , ныне подчас граничащ ее с произволом .

Таким образом , с точки  зрения экономической теории пред
ставляется абсурдны м волевое исклю чение из систем ы  ры ночны х 
отнош ений столь важ ной составной части , как  частная собствен 
ность на фактор земля. П ринятие нового Земельного кодекса РФ  
и других законов, вводящ их реальное право частной собствен нос
ти на землю, в этом  см ы сле представляет собой  абсолю тно верное 
реш ение. Вместе с тем практическая реализация частной собствен
ности на землю в современных российских условиях сопряжена с ог
ромными рисками. Лучш е всего понять их происхож дение мож но, 
рассмотрев положение сельскохозяйственных предприятий страны.

В а ж н ей ш ей  о с о б е н н о с т ь ю  а гр а р н ого  
ры нка Р оссии  является исклю чительно 
слабое распространение арендных отн о
ш ения в сельском  хозяйстве. О бработку 
владелец. П ри этом  сущ ествую т три ос-

А кционерны е общ ества и товарищ ества 
создан ы  на м есте  бы в ш и х  к ол х озов  и 
совхозов. Как видно на рис. 13 .4 , именно 

этому типу предприятии принадлежит подавляющ ая часть (8 6 % ) 
сельскохозяйственных угодий страны. Л идируют они, хотя и с го
раздо меньшим отрывом (4 5 % ), и по объему производимой продук
ции.

Проведенная в СССР в конце 1920-х годов принудительная кол 
лективизация, объединивш ая единоличные крестьянские хозя й 
ства в кол хозы , диктовалась политическим и причинами, а такж е 
стремлением государства создать механизм изъятия на селе и пере
распределения в пользу промы ш ленности ресурсов , необходим ы х 
для ускоренной  индустриализации страны . В м и кроэконом ичес
ком  плане, т .е . как предприятия, кол хозы  первоначально были 
значительно менее эффективны, чем частные крестьянские хозяй-

О сновны е субъ екты  
аграрного ры нка 

России

земли обы чно ведет сам 
новны х типа хозяйств .

С  Бы вш ие к ол хозы  
и сов хозы
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Бывшие колхозы Фермеры Личныеподсобные
и совхозы хозяйства

□ Угодья И] Продукция

Рис. 13.4. Доля хозяйств разных типов в площади сельскохозяйствен
ных угодий и объеме производства аграрной продукции 
России в 2001 г.

ства. Их насаждение резко снизило уровень жизни в деревне, на 
десятилетия обрекло колхозников на голодное и полуголодное су
ществование.

Позже, в 1960—1980-е годы, по мере насыщения колхозов и сов
хозов мощной техникой и массированного использования минераль
ных удобрений удалось улучшить чисто производственную сторону 
деятельности колхозов. Поднялся и уровень жизни на селе. Однако 
по-настоящему эффективными колхозы и совхозы так и не стали.

В наше время основные проблемы бывших колхозов и совхо
зов, как и приватизированных предприятий других отраслей, свя
заны с их незавершившейся перестройкой работы в рыночных ус
ловиях. Для этого типа хозяйств до сих пор свойственны : 
затратный характер ведения производства (т.е. высокий уровень 
издержек и расточительное отношение к ресурсам); низкая моти
вация труда со своими неизбежными спутниками — плохой дис
циплиной и низкой призводительностью труда; отсутствие пред
принимательского духа; формализм и бюрократизм управления.

Вместе с тем вся технология сельскохозяйственного производ
ства в стране (размеры земельных участков, севообороты, мелио
ративные сооружения, используемая техника и т.п.) приспособ
лены именно к сравнительно крупным хозяйствам типа бывших 
колхозов и совхозов. Поэтому популярные в первые годы реформ 
и изредка повторяемые до сих пор призывы радикал-реформато- 
ров распустить колхозы и раздать их землю крестьянам абсолют
но нереалистичны. Реализация таких предложений способна при
вести к полному развалу аграрного сектора экономики.

Прогресс в деятельности бывших колхозов может быть достиг
нут путем их перехода во владение к эффективному собственнику, 
способному наладить прибыльное функционирование в условиях 
рынка (подробнее см. 14.2.2). В качестве же эффективного соб
ственника, как показывает и мировой, и российский опыт, в сель
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ском хозяйстве может выступить и частное предприятие, и коопе
ратив, и крупная агропромышленная фирма.

Фермерские хозяйства возникли в Рос
сии только в годы реформ. Первоначаль
но именно с ними связывались надежды 

на благоприятные перемены на селе. В 1992-1994 гг. численность 
фермерских хозяйств действительно быстро росла (рис. 13.5), од
нако затем этот процесс прекратился. Достигнутая численность 
ферм (менее 300 тыс.) по масштабам страны должна считаться 
весьма низкой (в США, например, существует около 2 млн. фер
мерских хозяйств), а доля ферм в производстве (менее 4% ) и вовсе 
пренебрежительно мала.

Не слишком высокой оказалась и эффективность ферм. Зани
мая около 8% всех сельскохозяйственных угодий, фермеры дают 
вдвое меньшую долю производимой в России сельскохозяйствен
ной продукции.

Вместе с тем фермы проявили себя в нашей стране как гибкий, 
приспособленный к условиям рынка тип предприятия. Хозяин 
фермы обычно выступает в качестве и менеджера, и основного ра
ботника, члены семьи в своем большинстве также бывают вовлече
ны в работу на ферме, а наемные работники, как правило, получают 
более высокую оплату, чем на приватизированных предприятиях. 
В силу этого весьма высока мотивация труда. К другим достоин
ствам ферм следует отнести рачительное ведение хозяйства (издерж
ки приходится покрывать из собственного кармана), эффектив
ность управления (хозяин за всем присматривает сам).

Относительные неудачи развития фермерских хозяйств в нашей 
стране следует связать в первую очередь с объективными трудностя-

Фермерские
хозяйства ч________ __________

Рис. 13.5. Численность фермерских хозяйств в России, тыс.
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ми создания сельскохозяйственного предприятия «с нуля». Мы от
мечали в качестве особенностей аграрного производства высокие ка
питальные затраты в расчете на единицу продукции и большую 
зависимость от кредита (см. 13.3.1). У современного российского 
фермера ни достаточных средств на приобретение полного комплек
та техники, ни доступа к дешевым кредитам нет. А  поддержка со 
стороны государства или иных структур фактически отсутствует.

( "П ” N Наиболее эффективным производствомХозяйства граждан ) „ „
____________ _________ У сельскохозяйственной продукции в со

временной России, как и в СССР, являются хозяйства граждан, 
т.е. приусадебные участки бывших колхозников и садово-огород- 
ные участки горожан. Занимая всего 6% сельскохозяйственных 
угодий, они дают 51% всей аграрной продукции. В 1997г. ими было 
произведено 90% всего выращенного в стране картофеля, 77% ово
щей, 52% мяса, 45% молока, 31% яиц.

Опираясь практически только на труд членов семьи, не имея 
почти никакой техники и располагая очень скромными финансо
выми ресурсами, эти мельчайшие хозяйства достигают впечатля
ющих результатов исключительно за счет качества и интенсивно
сти обработки почвы или ухода за скотом.

Значительная часть производимой гражданами продукции не 
поступает на рынок, а потребляется самими производителями, т.е. 
представляет собой элемент натурального хозяйства, вкрапленный 
в рыночную экономику страны. Благодаря этому неподверженно
му политическим и экономическим потрясениям «островку ста
бильности» значительная часть населения России смягчила для 
себя тяготы переходного периода, а многие люди вообще смогли 

выжить только за счет выращенной самими продукции.
Обзор основны х субъектов аграрного 
рынка в России показывает, что все 
типы сельскохозяйственных предприя
тий страны находятся в настоящее вре
мя в сильно ослабленном состоянии. 

Еще не нащупавшие своей линии пове
дения на рынке бывшие совхозы и колхозы, фермерские хозяй
ства, с огромным трудом борющиеся за выживание, наконец, не
рыночные в своей основе хозяйства граждан — ни один из этих 
типов предприятий не готов полноценно воспользоваться преиму
ществами, создаваемыми частной собственностью на землю. Они 
не имеют возможностей в сколько-нибудь значительных масш 
табах выступить в роли покупателей земли. Ведь для всех основ
ных производителей сельскохозяйственной продукции характер
но тяжелое финансовое и общ еэкономическое положение. Даже 
в урожайные 2000 и 2001 гг. убыточными были около половины

Риски введения
неограниченной

частной
собственности

на землю 
ч__________ ___________ /
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предприятий. Особенно невыгодным было производство мяса, мо
лока, шерсти: на каждый рубль произведенной продукции хозяй
ства несли по 50 коп. убытков.

Не могут быть значительными и доходы от продажи земли или 
кредиты, полученные с помощью ее залога, ведь стоимость земли, 
как мы знаем, равна капитализированной арендной плате. А  от
куда может взяться значительная арендная плата при общей убы
точности сельскохозяйственного производства? Не вызывает со
мнений, что в случае продажи земля будет отдана ее нынешними 
владельцами за гроши. А  массовая продажа обязательно начнет
ся, поскольку кредиторы, которым многие сельскохозяйственные 
предприятия не в состоянии вернуть долги, бесспорно, будут на
стаивать на ней в возмещение своих потерь. Другими словами, вве
дение неограниченной частной собственности на землю в услови
ях крайней слабости предприятий аграрного сектора мож ет 
привести к потере принадлежащей им земли. Вполне реальными 
можут стать также скупка земли финансовыми структурами в спе
кулятивных целях и даже вывод ее из хозяйственного использо
вания.

Таким образом, налицо объективное противоречие между 
необходимостью введения частной собственности на землю и опас
ностями, связанными с реализацией этого процесса в современной 
России. Как показывает обсуждение проблемы частной собствен
ности на землю разными ветвями российской государственной вла
сти, выход из этого тупика просматривается на пути расщепления 
пучка прав собственности и законодательного ограничения воз
можности пользоваться некоторыми из этих прав.

Так, несмотря на введение частной собственности, новые соб
ственники не получили права изымать земли из сельскохозяй
ственного производства.

Отрадным является также факт появления на селе высокоэф
фективных фирм. Это агрохолдинги, формируемые частными тор
говыми и промышленными компаниями вроде крупнейшей пище
вой корпорации «Вимм-Билль-Данн». Когда таких прибыльных 
хозяйств станет много, земля обретет реальную цену.

Контрольные вопросы
1. Что понимают под фактором земля в широком и узком смыслах? Ка

кую роль играет этот фактор в экономике России?
2. Какие способы классификации природных ресурсов вы знаете?
3. Равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов.
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4. В чем состоят преимущества и недостатки консервации ресурсов? 
Эффективно ли использование невозобновляемых ресурсов в совре
менной России?

5. Назовите специфические особенности аграрного сектора экономики?
6. Что такое дифференциальная и чистая рента? Каковы причины их об

разования?
7. Как распределяется земельная рента? Каково влияние рентных от

ношений на экономику?
8. Как устанавливается равновесие на рынке земли? Чему равна цена 

земли?
9. Назовите объективные и субъективные причины трудностей в рос

сийском аграрном секторе.
10. Охарактеризуйте основные типы предприятий в российском сель

ском хозяйстве.
11. Нужна ли России частная собственность на землю?



ТЕМА 14

ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАК ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ 

МИКРОЭКОНОМИКИ

14.1. П рирода ф ирм ы .
14.2. Т ипы  организации предприятий.
14.3. Ц енны е бум аги  и ф ондовая би рж а. 
Контрольные вопросы.

В теме 14 обратите внимание на связь с теорией следующих 
актуальных проблем российской экономики:

• Малый бизнес в России: организационные формы и эконо
мическое значение.

• Что такое малая приватизация и грюндерство?
• Основные сферы распространения малого бизнеса в России.
• Что такое ИТД, ИЧП, ТОО, ЗАО, ОАО?
• Акционерные общества в промышленности России.
• Как проводилась большая приватизация? Что такое вау

черы?
• Проблема власти в приватизированных акционерных об

ществах.
• Проблема эффективного собственника в России.
• Российские финансово-промышленные группы.
• В каких сферах экономики России государство выступает 

как предприниматель?
• Биржи в России.
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14.1. Природа фирмы
Рассматривая ход экономических процессов, мы постоянно 

сталкивались с предприятием или фирмой в качестве их главного 
субъекта. При всем этом самой фирме как организации мы до сих 
пор не уделяли достаточного внимания. Между тем даже само су
ществование фирм связано с определенным парадоксом.

Как известно, существуют две основные 
формы организации хозяйственной дея
тельности: спонтанный порядок и иерар

хия. Спонтанный порядок предполагает согласование действий че
рез рынок, когда решение принимается участником сделки само
стоятел ьн о на осн ове собствен н ы х м оти вов  и им ею щ ейся  
информации. Как правило, при этом значительное влияние на при
нятие решения оказывает информация о ценах.

Иерархия предусматривает подчинение индивидуальных дей
ствий отдельных участников распоряжениям центральной власти 
(«иерархия» происходит от гр. hierarchia — священная власть). 
Роль координатора в иерархической системе выполняет руково
дитель. Его приказы безоговорочно принимаются подчиненными 
и обязательны к исполнению. При этой форме организации эконо
мики приоритетное место отводится не цене, а диктату руководи
теля, сознательно все планирующего и организующего.

До сих пор молчаливо подразумевалось, 
что иерархия характерна для социализ
ма, а для рыночной системы свойствен 
исключительно спонтанный порядок. В 

действительности дело обстоит значительно сложнее. Внутренняя 
структура фирмы представляет собой типичный пример иерар
хии. Фирма работает как целостная слаженная система, внутри 
которой действует принцип подчинения служащих фирмы распо
ряжениям управляющего.

Неизбежно возникает ряд вопросов. Изучая рыночное хозяй
ство, мы неоднократно убеждались в феноменальной способности 
рынка стихийным образом оптимизировать экономическую деятель
ность. Почему же наряду со стихийным порядком возникают и успеш
но работают фирмы, использующие иерархический принцип орга
низации? Что определяет их размеры и количество в экономике? 
Зачем вообще нужна иерархия? Ответ на эти вопросы более 60 лет 
назад предложил американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике за 1991 г. Рональд Коуз в знаменитой статье 
«Природа фирмы» (1937), а затем развил его соотечественник Оли
вер И. Уильямсон. Центральную роль в предложенной Р. Коузом 
теории играет понятие «трансакционные издержки».

Фирма
как иерархическая

система ч__________ __________ у

Спонтанный порядок 
и иерархия
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Для выполнения производственной дея
тельности фирма несет производственные 
затраты (см. тему 6). Однако, помимо зат

рат, непосредственно связанных с производством, фирма осуществ
ляет и непроизводственные затраты. Они возникают в ходе хозяй
ственной деятельности  и вклю чаю т затраты на подготовку, 
заключение и реализацию сделок. Они получили название трансак
ционных издержек (от лат. transactio — договор). Действительно, 
для того чтобы осуществить сделку, фирме необходимо:
1) выбрать потенциальных партнеров, собрать о них сведения (ин

формационная составляющая издержек);
2) убедить их в выгодности совершения сделки (сюда входит весь 

комплекс маркетинговых и рекламных усилий);
3) провести переговоры, составить договор (затраты на само зак

лючение сделки);
4) обеспечить гарантии выполнения соглашения (издержки не

должного выполнения сделки).
Трансакционные издержки составляют значительные суммы. 

Считается, что в СШ А и странах Западной Европы на покрытие 
трансакционных издержек в настоящее время приходится до 50% 
стоимости производимых товаров и услуг. Подсчетов по России, к 
сожалению, нет. Но можно не сомневаться, что в условиях плохо 
организованного рынка, низкой договорной дисциплины, дефици
та коммерческой информации, слабого правового обеспечения сде
лок они экстремально велики.

Большая величина трансакционных издержек связана с тем, 
что проблема реализации в спросоограниченной рыночной эконо
мике сложна. Дорого (хотя и в меньшей степени, чем организация 
сбыта) обходится и поиск необходимых ресурсов. Кроме того, все
гда существует вероятность обмана, искажения информации о по
требительских свойствах товаров и их реальной ценности, недо
бросовестности контрагента.

Фирма и рынок представляют альтерна
тивные способы экономической органи
зации. Производство может быть органи
зовано децентрализованно, с помощью 

чисто рыночных отношений, но может быть использован и иерар
хический принцип организации внутри одной фирмы.

Например, автомобильные компании обычно сами разрабаты
вают дизайн машины. Это иерархическое решение: работающие в 
фирме дизайнеры реализуют приказ директора о разработке дизай
на автомобиля, отвечающего поставленным руководством фирмы 
характеристикам. Но известны и реальные примеры заказа проек
та дизайна на стороне. Здесь мы сталкиваемся с проявлением сти
хийного порядка: фирма покупает на рынке готовый проект дизайна,

Трансакционные 
издержки 

как критерий отбора

Трансакционные
издержки
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сама не входя в его разработку. Если в первом случае предприятие 
организует реализацию проекта и, следовательно, само должно сле
дить за качеством, сроками и приемлемой стоимостью его осуще
ствления, то во втором — все это обеспечивается стихийными сила
ми рынка. Конкуренция между независимыми дизайнерами в 
соответствии с принципом «невидимой руки» заставляет их стре
миться наилучшим образом удовлетворить запросы заказчика.

Очевидно, что в условиях рынка выбор конкретного способа эко
номической организации определяется величиной трансакционных 
издержек, соответствующих каждому из них. Фирмы (иерархичес
кий путь) выживают в тех случаях, когда трансакционные издерж
ки внутри фирмы оказываются ниже аналогичных рыночных из
держек. В противном случае торжествует стихийный порядок.

На практике в разных сферах экономической жизни перевес 
оказывается на стороне то одного, то другого способа экономичес
кой организации. Так, аудиторскую проверку своих бухгалтерских 
книг ни одна фирма не делает сама. Напротив, секретные коммер
ческие проекты никогда не доверяют чужим, поручая их осуще
ствление своим проверенным сотрудникам. В целом же факт ши
рочайшего распространения фирм в рыночной экономике должен 
быть истолкован совершенно однозначно. Он свидетельствует о 
значительном снижении трансакционных издержек за счет ис
пользования внутри предприятия иерархических способов орга
низации. Иначе фирмы никогда не стали бы господствующей орга
низационной формой производства.

Факторы, обеспечивающие более высо
кую эффективность фирмы в сравнении 
со стихийным порядком, состоят в сле
дующем.
Фирма лучше приспособлена к проведе
нию сложных деловых операций и коор
динации специализированных ресурсов. 
Специфика работы фирмы связана с не

обходимостью проведения множества трансакций. При этом при
влекаемые ресурсы обычно, во-первых, нужны на долгий срок, и, 
во-вторых, носят специализированный характер.

Аккумулируя большое количество ресурсов на длительное вре
мя, фирма имеет возможность заменить ряд отдельных трансак
ций по привлечению факторов одним единственным долгосрочным 
контрактом. Это приводит к значительному уменьшению размера 
трансакционных издержек. Если бы аналогичные трансакции осу
ществлялись через рынок, возникли бы дополнительные издерж
ки по установлению цен на каждый фактор, издержки проведения 
переговоров и заключения отдельного контракта на каждую рыноч

с Причины
эффективности

>

к фирмы )

Эффективное
проведение сложных

к операции )
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ную трансакцию. Представим себе на секунду, что директор компа
нии вместо того, чтобы иметь секретаря, постоянно обращался бы 
на свободный рынок за соответствующими услугами: то ему на час 
нужна стенографистка, то требуется человек, который рассортиру
ет корреспонденцию, то, наконец, начнутся поиски официанта, ко
торый заварит и подаст чай! Абсурдность перепоручения рынку всех 
этих функций не вызывает сомнения.

Наличие иерархии внутри фирмы позволяет управлять раз
мещением и использованием ресурсов, что также приводит к 
устранению издержек. Простым приказом можно дополнительно 
перебросить рабочих на сложный участок. Точно так же можно пе
рераспределять внутри компании материальные и финансовые ре
сурсы. Будь каждая операция связана с внешними поставщиками 
(чисто рыночное, неиерархическое решение), такие маневры были 
бы невозможны.

Фирма снижает риск недобросовестности, 
которую могут проявить контрагенты по 
сделке. Дело в том, что при заключении' 
соглашения всегда возможно проявление 

недобросовестности одной из сторон. Причем во многих формах: 
прямого обмана; сокрытия истинных причин составления догово
ра; использования информации, доступной лишь одной из сто
рон — участниц соглашения, и т.п.

Чтобы избежать или значительно уменьшить опасность обма
на, фирма вводит меры предосторожности, создавая систему кон
троля за выполнением обязательств. Формы контроля могут быть 
самыми различными: сильная мотивация управляющих на успе- 
х фирмы, аттестация работников, аудиторские проверки, прове
дение плановых и внезапных ревизий, инвентаризация и т.д.

Решающую роль и в этом деле играет существующая в фирме 
иерархия. Начальник имеет право использовать любые формы про
верок, что было бы крайне затруднительно при общении с незави
симыми поставщиками товаров и услуг. Сравним для примера две 
знакомые россиянам ситуации. Работу бухгалтера, кассира и дру
гих финансовых работников фирмы можно проконтролировать в 
любой момент. Таким способом внутри фирмы легко проверить, 
где находится каждая наличная копейка. А  вот выяснить, что вне 
фирмы делает банк с ее деньгами и не растрачены ли они вообще, 
задача, как известно, в нашей стране нелегкая. И хотя разработка 
и проведение мер контроля стоят известных издержек, фирма в 
целом выигрывает, так как исключает или минимизирует эконо
мическую недобросовестность контрагентов.
'  Улучшение ^  Фирма легче адаптируется к внезапным 

« ж ,™ ,™ ,, изменениям ситуации . П овыш енная
с 1Д с 11 1 1  а Ц И И  I _  _Ч___________ ___________ / приспособляемость фирмы к возникаю

щим неожиданным обстоятельствам опять же связана с существу
ющей в ней иерархией.

Снижение риска 
недобросовестности 

партнеров
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Многие неожиданности легко регулируются простым измене
нием приказов, К примеру, российский шок девальвации и краха 
банковской системы 1998 г. создал для предприятий массу про
блем снаружи, во взаимоотношениях на рынке. Споры о толкова
нии текстов контрактов применительно к изменившимся услови
ям, судебные иски и внесудебные «разборки» образовали длинный 
шлейф последствий неожиданных решений правительства. Но 
практически не было фирм, которые столкнулись бы с неразреши
мыми проблемами внутри своей организации. Власти руководства 
вполне хватало, чтобы обеспечить проведение избранного курса. 
Хотя решения здесь тоже принимались весьма болезненные — 
массовые увольнения, снижение зарплат, отмена инвестиционных 
проектов, экстренная продажа недвижимости.

Другой важный момент состоит в том, что фирма как способная 
к предвиденью организация может прогнозировать развитие собы
тий, заранее накапливать резервы для минимизации последствий.

Итак, хотя фирма не может полностью избавиться от трансак
ционных издержек, осуществление деловых операций внутри нее 
предполагает меньшие затраты по сравнению с аналогичными рас
ходами при рыночной организации. Фирма выступает средством 
экономии трансакционных издержек.

Но если фирма с ее иерархическим прин
ципом организации является более эф
фективной по сравнению с рыночной 
организацией, то почему наряду с фирма

ми существует рынок? Почему вся экономика не может быть орга
низована в виде одной гигантской фирмы или единой страны-фаб
рики (о которой мечтал В.И. Ленин)?

Теория следующим образом отвечает на поставленный вопрос. 
С увеличением размеров фирмы происходит возрастание издержек 
на организацию дополнительных трансакций внутри фирмы. Сле
довательно, фирма может расширяться не бесконечно, а до таких 
размеров, пока издержки на организацию одной дополнительной 
трансакции внутри фирмы не станут равными издержкам по про
ведению аналогичной трансакции через обмен на открытом рын
ке или не сравняются с издержками на организацию ее через дру
гую фирму.

Проследим, в чем конкретно выражается рост трансакционных 
издержек с изменением размеров фирмы.

С увеличением масштабов фирмы возрас
тает и количество осуществляемых ею 
трансакций. Рано или поздно их число 

превосходит физические возможности одного человека. Начиная 
с этого момента предприниматель, занимающийся координацией 
ресурсов, оказывается неспособным оптимально разместить и ис
пользовать факторы производства, он начинает делать ошибки при

Феномен 
 ̂ потери контроля ^

Границы 
эффективности 

_______ фирмы_______ ^
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управлении. Это явление в экономике получило название феномен 
потери контроля. Выход состоит в создании управленческой пи
рамиды, распределяющей процесс принятия решений между мно
гими людьми. Но здесь кроется иная опасность.

Поскольку управляющий может работать напрямую лишь с неболь
шим числом подчиненных ему работников, увеличение размеров 
фирмы сопровождается и ростом количества уровней иерархии. Пе
редача информации по этим уровням задерживается, информация 
искажается. Происходит бюрократизация фирмы, т.е. теряется гиб
кость принимаемых решений и появляются ошибки.

Еще одна проблема, возникающая с уве
личением размера фирмы, состоит в 
ослаблении мотивации. В гигантской 

корпорации менеджеры разных уровней — всего лишь наемные 
служащие, часто выполняющие свою работу без энтузиазма и ини
циативы, в отличие от страстно стремящегося к успеху хозяина 
малой фирмы. Рынок способен создавать и поддерживать более 
мощные побудительные мотивы. Поэтому крупной фирме необ
ходимо нести дополнительные затраты по организации контроля 
за надлежащим использованием производственных факторов.
ГРост издержек учета4) Наконец, возрастание трансакционных
Ч_________ ___________'  издержек происходит также в связи с
необходимостью вести дополнительный учет и составлять отчет
ность.

В связи с этим возникают новые вопросы: до каких размеров 
фирма может расширяться? где же проходит граница эффектив
ности фирмы? что служит критерием ее оптимальности?

Критерием оптимальности для фирмы 
является величина трансакционных из
держек. Как только трансакционные 
издержки на управление внутри фирмы 

начинают превышать затраты на рыночные трансакции вне ее, раз
мер фирмы следует ограничить, так как она становится неэффек
тивной1.

Развитие многих крупных фирм строго соответствовало этому 
правилу. Быстрый рост фирмы и увеличение ее размеров в конеч
ном итоге приводили к излишней иерархии и бюрократизации

1 По сути, это хорошо знакомая нам логика выбора оптимума на осно
ве правила МС = MR (см. 7.2.2), только роль предельных издержек вы
полняет рост внутрифирменных трансакционных затрат, а роль предель
ного дохода — сокращение внешних трансакционных издержек.
17 Микроэкономика.

Критерий 
оптимальности 

размеров фирмы

Ослабление 
 ̂ мотивации____ ^
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организационных структур. Наблюдался значительный рост из
держек передачи информации, необходимой для принятия дело
вых решений; процесс их принятия затягивался. Фирма утрачи
вала былую гибкость, стремительно ухудшались экономические 
показатели. В результате либо фирма погибала, либо приходилось 
сокращать ее размеры: распродавать часть заводов, увольнять ра
бочих и менеджеров (на профессиональном языке такой комплекс 
мер называют дезинвестициями).
(  «Центры прибыли» ^ Частичный выход из сложившегося по-
V------------------------------ У ложения был найден в сочетании иерар
хического принципа организации и спонтанного порядка внутри 
фирмы. Фирмы стали выделять в пределах своей общей структуры 
самостоятельные организационные единицы. Этим «центрам при
были», как их стали называть, ставились общие задачи по отчисле
нию прибыли в штаб-квартиру компании, а взамен предоставляли 
широкие права по самоуправлению. Такая система управления де
лает «центры прибыли» весьма похожими на независимые фирмы 
меньших размеров и за счет такого «сокращения размеров» снижа
ет внутрифирменные трансакционные издержки. В настоящее вре
мя внедрение «центров прибыли» является одним из главных и п- 
рогрессивных направлений преобразования крупных предприятий 
в нашей стране.

Тем не менее «центры прибыли» полностью не снимают проб
лему неэффективности чрезмерного гигантизма. Возможности 
децентрализации структуры фирмы имеют границы, превышение 
которых ведет к ее превращению в конгломерат неуправляемых 
подразделений. Опыт этого рода, кстати, тоже уже знаком отечест
венным предприятиям. Многие наши гиганты фактически были 
разрушены изнутри созданными в их рамках малыми предприя-

эгоистическую политику.
С точки зрения теории трансакционных 
издержек социалистическая экономика 
представляла собой суперфирму, дейст
вовавшую по принципу иерархии. В ее со

став входили ряд министерств, объединявших десятки и сотни 
предприятий. Не имея возможности самостоятельно определять 
размеры производства, ассортимент выпускаемой продукции, 
цену на готовую продукцию, своих поставщиков и покупателей, 
предприятие было обязано выполнять план — распоряжение ко
ординатора-министерства. А  так как иерархия насчитывала 
множество ступеней и была исключительно громоздкой, супер
фирма становилась неуправляемой. Объем административных 
решений, принимавшихся центром, вырастал до такого разме
ра, что эффективно выполнять координаторские функции было 
невозможно.

тиями, проводившими
У '............  1 1 -ч.

Социалистическая 
экономика 

как суперфирма
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14.2. Типы организации предприятий
Несмотря на большое разнообразие фирм, действующих в са

мых различных отраслях экономики, и имеющиеся между ними 
отличия, можно выделить три основных типа организации фирм 
(предприятий):
• индивидуальное предприятие;
• товарищество; 

акционерное общество.
Как правило, на форму организации пред
приятия определяющее влияние оказы
вает его размер. Так, малые и средние(

Значение 
размера фирмы

предприятия обычно образуются и работают в форме индивидуаль
ного предприятия или товарищества. Подавляющее число круп
ных предприятий организованы в виде акционерных обществ.

Рассмотрим более подробно каждый из названных типов орга
низации предприятий.

14.2.1. Малый бизнес: индивидуальные предприятия 
и товарищества

Малый бизнес ^ Исторически малый бизнес являлся пер-
-------------------------------- '  вой и — на протяжении долгих веков —

единственной формой предприятия. Крупные предприятия появи
лись лишь в XIX в.

Малые предприятия сегодня — это динамично развивающий
ся сектор любой рыночной, в том числе и российской, экономики. 
Их высокая эффективность связана с двумя факторами:
1) во многих отраслях минимум средних долгосрочных издержек 

достигается при небольших объемах выпуска продукции 
(см. 6.4.2); соответственно оптимальным в этих отраслях явля
ется малый размер предприятия;

2) у малых фирм низки внутрифирменные трансакционные 
издержки (см. 14.1).
Описывая позитивную роль малого бизнеса в экономике, под

черкнем следующие его черты. Малые фирмы являются динамич
ными и гибкими. Они способны на быстрое обновление номенкла
туры производимой продукции, более приспособлены к выпуску 
уникальных, нестандартных изделий, хорошо учитывают диффе
ренцированный спрос потребителей (см. тему 8). Малые предприя
тия быстрее и дешевле перевооружаются технически, требуют 
меньше капитальных вложений. Некоторые из них, так называемые 
венчурные, или рисковые, фирмы, являются наиболее инноватив- 
ными предприятиями, создающими самые революционные техни
ческие новинки. Обычно на малом предприятии царит дух пред-
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приимчивости, а дружеские отношения небольшого коллектива со
трудников способствуют реализации их творческих возможностей. 
Чаще всего малые предприятия действуют в трудоемких сферах 
производства, поэтому они представляют собой значительный ис
точник новых рабочих мест. В большинстве стран малые предпри
ятия являются главными налогоплательщиками, обеспечивают 
значительную часть доходов бюджета. В современной России это 
наблюдается только в одном, но очень важном регионе — Москве.

Вместе с тем малый бизнес — это наиболее изменчивый 
сектор экономики: высока «смертность» малых предприятий, осо
бенно на раннем этапе их существования. Ежегодно сотни малых 
предприятий разоряются и прекращают свое существование. Так, 
по данным Всемирного банка, из создающихся малых предприя
тий через год остается примерно половина, через 3 года — 7—8%, 
а через 5 лет — только 3%. Но на месте ликвидированных фирм об
разуются новые, поскольку вход на рынок и выход из него для ма
лого бизнеса относительно безболезнен. Ликвидация не означает 
чрезмерных финансовых потерь, и многие предприниматели де
лают по 3 -4  неудачных попытки, прежде чем найдут действитель
но свое дело.
/  Малый бизнес ^ В нашей стРане толчком к формирова- 

в России нию сФеРы малого бизнеса послужило
Ч______________________J кооперативное движение в конце 1980-х
годов. Большинство «кооперативов» тех лет в действительности 
являлось частными предприятиями, принадлежавшими не номи
нальным членам-кооператорам, а только руководителям. Позже 
на смену им пришли фирмы, уже и юридически организованные 
как частный бизнес.

Создание малых частных фирм шло двумя путями: с помощью 
малой приватизации и в результате грюндерства. Малая привати
зация заключалась в передаче небольших государственных пред
приятий в торговле, сфере услуг, общественном питании в соб
ственность их трудовым коллективам. Позже в большинстве 
случаев права собственности на эти фирмы сосредоточились в ру
ках директоров, выкупивших у сотрудников их доли. Грюндерство 
выражалось в массовом создании новых малых частных предпри
ятий «с нуля». Они сразу принадлежали одному владельцу или 
узкой группе учредителей, вложивших в дело свой капитал. К на
стоящему времени различие между приватизированными и вновь 
созданными малыми фирмами почти стерлось.

На 1992-1993 гг. приходится пик активности малых фирм в 
России. Позже, в 1994-2000 гг., произошла приостановка роста 
малых предприятий в результате:
• сужения высокодоходных сфер деятельности, существование 

которых в первые годы реформ было обусловлено крайне низ
кой насыщенностью рынка товарами и услугами;
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• усиления налогового пресса и сокращения государственной 
поддержки малого бизнеса;

• увеличения конкуренции, а также поглощения слабых пред
приятий сильными.
В настоящее время в России действуют около 1 млн малых пред

приятий.
Однако, сейчас появились данные о том, что значение малого 

бизнеса в российской экономике сильно недооценивается. Дело в 
том, что официальная статистика не учитывает бизнес, осуществ
ляемый гражданами России в качестве «предпринимателей без об
разования юридического лица (ПБОЮЛ)». Зарегистрировавшись 
в налоговых органах, такие люди получают возможность вести 
коммерческую деятельность от своего имени, как бы не образуя 
фирму и платя только подоходный налог как физическое лицо. По
этому сведения из отчетов ПБОЮЛ подпадают под понятие нало
говой тайны и недоступны для Госкомстата.

Конечно, в своем большинстве ПБОЮЛ — это мельчайшие фир
мы из одного человека. Но их очень много. По данным налогового 
министерства, на 1 июля 2002 г. в России были зарегистрированы 
4,6 млн ПБОЮЛ. Другими словами, их было почти в 1,5 раза боль
ше, чем всех прочих предприятий (как крупных, так и малых), 
вместе взятых (их было на ту же дату только 3,2 млн)! Детальные 
данные о ПБОЮЛ даст их статистическая перепись, намеченная 
на 2004 г.

Малые предприятия стали характерными 
для таких отраслей экономики, как:
1) розничная и мелкая оптовая торговля;
2) сфера услуг;
3) строительство.

Около половины малых предприятий в нашей стране занято в 
торговле. Относительно небольшой стартовый капитал, необходи
мый для открытия розничной торговой точки или занятия мел
ким оптом, идеально соответствует ограниченным финансовым ре
сурсам, имеющимся в распоряжении частных лиц. Не нужна для 
этой деятельности и высокая квалификация. В частности, широ
кое распространение получил такой вид неформального малого 
бизнеса, как челночная торговля. Доля челночного импорта со
ставляет около 10% от совокупного российского импорта и оцени
вается суммой в 3 млрд долл.

«Челноки» стали реальной силой, способной оказывать влия
ние на общее состояние отечественного рынка. Создавая конкурен
цию для товаров отечественных производителей, челночная тор
говля позволяет удерживать низкие цены на внутреннем потре
бительском рынке и побуждает российские предприятия к сниже
нию затрат на производимые ими товары народного потребления.

Сферы деятельности
российского

малого бизнеса 
V_____________________/
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Велика роль малых фирм в сфере услуг персонального харак
тера (маленькие кафе, парикмахерские, адвокатские конторы, ча
стные клиники). Но существуют и малые фирмы, оказывающие 
услуги для бизнеса (аудит, консалтинг, компьютерное про
граммирование, реклама и др.). Наконец, по стране работает мас
са небольших (и часто неучтенных) бригад строителей. Многие 
официально зарегистрированные строительные фирмы также яв
ляются малыми предприятиями.

К сожалению, развитие малого бизнеса в производственном 
секторе пока не получило серьезного развития. Между тем в дру
гих странах ремесленные и просто небольшие промышленные 
предприятия играют достаточно большую роль.

Как же организован малый бизнес?
Самой простой и распространенной орга
низационной формой малого бизнеса яв
ляется индивидуальное предприятие. 

Индивидуальное предприятие — это небольшая фирма, владелец 
которой является одновременно и ее главным служащим. Обычно 
он не преследует далеко идущих целей. Его устраивает свой биз
нес, в котором он выполняет роль и работника, и бухгалтера, и ко- 
ординатора-управленца.

Индивидуальное предприятие принадлежит одному владель
цу, управляется им самостоятельно и служит для него основным 
источником получения доходов. В то же время по всем возникаю
щим обязательствам предприятия владельцу приходится нести 
личную ответственность.

К преимуществам данного организаци
онного типа предприятий относятся:
• возможность быстрой организации 

предприятия, несложность процеду
ры его открытия и ликвидации;

• упрощенное ведение учета хозяйственной деятельности пред
приятия;

• сосредоточение всего размера получаемой прибыли в одних ру
ках — у хозяина предприятия;

• независимость владельца предприятия, возможность само
стоятельного принятия решения и оценки полученных резуль
татов.
Однако наряду с преимуществами эта форма организации биз

неса имеет определенные недостатки. Наиболее значимый из них 
с точки зрения владельца связан с тем, что имущественная ответ
ственность распространяется на все имущество предпринимателя, 
включая личное (дом, машина, дача и т.д.).

Преимущества 
и недостатки 

индивидуальных 
предприятий

Индивидуальное
предприятие
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С точки зрения контрагентов, индивидуального предприятия 
обязанность его владельца расплачиваться всем своим имуществом 
(с поставщиками за приобретенные у них ценности, с кредитора
ми — по полученным кредитам, с государственным бюджетом — 
по налогам и т.д.) хотя бы частично снижает риск ведения сделок 
с малой, а значит финансово слабой фирмой.

Индивидуальное предприятие в России 
может быть организовано в двух формах:
1) индивидуальная трудовая деятель

ность (ИТД);
2) индивидуальное частное предприя

тие (ИЧП).
Разница заключается в том, что ИТД основана на собственном 

труде предпринимателя, а в ИЧП наряду с трудом предпринима
телем используется также труд наемных работников.
/  Товарищества  ̂ Индивидуальное предприятие является 
Ч____________________ /  преобладающей, но не единственной фор
мой организации малого предприятия. Дальнейший рост и разви
тие предприятия требуют дополнительного привлечение капита
ла, который может быть получен с помощью участия других лиц 
(товарищей). Соответственно эта форма получила название това
рищество. Оно может выступать также и формой организации сред
него и даже крупного бизнеса. Однако в последнем случае в роли 
товарищей в них обычно выступают не отдельные люди, а целые 
фирмы.

Деятельность товарищества основана на объединении паев 
(в виде денег или имущества) участников предприятия. Сумма пая 
фиксируется в паевом свидетельстве и дает право его владельцу на 
получение прибыли и право голоса на собрании предприятия.

Форма организации предприятия в виде товарищества стала 
применяться в России с конца XVII в. и использовала традиции 
старинного складничества. Она просуществовала до 
20-х годов XX в. (период нэпа), а затем возродилась лишь в годы 
реформ.
С Организационные > В зависимости от степени имуществен- 

формы товариществ нои ответственности товарищества де- 
Ч____________________ /  лятся на:
1) полные товарищества;
2) товарищества с ограниченной ответственностью;
3) смешанные товарищества.

Организация полного товарищества предполагает высокую 
степень доверия его участников друг к другу и основывается на 
принципах полной и солидарной ответственности. Участникам 
приходится отвечать по всем обязательствам предприятия не толь
ко его имуществом, но и своим личным имуществом.

Формы
индивидуальных

предприятий
в России Ч____________________ /
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Эта форма находит применение на тех предприятиях, где боль
шой удельный вес составляет интеллектуальный капитал (брокер
ские, бухгалтерские, аудиторские, внедренческие, адвокатские 
фирмы). Люди, работающие в таких фирмах, являются деловыми 
партнерами.

Учитывая, что полная ответственность связана с рядом не
удобств, большая часть предприятий отдает предпочтение другой 
форме — товариществу с ограниченной ответственностью, весьма 
распространенному в том числе и в нашей стране. Товарищество с 
ограниченной ответственностью основано на распространении 
ответственности лишь на капитал предприятия. В случае банкрот
ства предприятия его участник рискует только своим паем, вло
женным в предприятие. Иначе говоря, за долги обанкротившего
ся предприятия не могут быть востребованы личное имущество его 
владельцев, ценные бумаги других предприятий, личные денеж
ные счета. Поэтому товарищество с ограниченной ответственнос
тью представляет собой очень распространенную организационную 
форму предприятия.

Появление последней формы — смешанного товарищества — 
восходит к итальянским фирмам в далеком XIV в. К возникнове
нию этой формы привели развитие промышленности и торговли, 
дальние морские путешествия, связанные с большим риском по
тери вложенного капитала.

Смешанное товарищество включает:
• полных участников (товарищей), которые руководят делом и 

полностью солидарно отвечают по всем обязательствам пред
приятия;

• вкладчиков, ответственность которых ограничена размерами 
вклада (пая).
Данная форма позволяет быстро увеличить капитал предпри

ятия за счет внешних участников, обещая им хорошую прибыль, 
и что очень важно, одновременно страхует их от полного разоре
ния при неудаче. Одновременно личное богатство полных товари
щей служит для партнеров по сделкам гарантией уплаты по обяза
тельствам.

14.2.2. Крупный бизнес; акционерные общества
Крупные компании принято сравнивать с «бриллиантами в ко

роне» хозяйства развитых стран, так как их малочисленность ком
пенсируется огромной значимостью вклада в экономику. Дейст
вительно, доля крупных предприятий в общей численности 
компаний невелика (от 0,1% во Франции до 2% в США). Однако 
ими создается большая часть всей продукции страны — около 50%. 
Об особой, значительно превышающей мировой уровень роли круп
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ных предприятий в экономике России уже подробно говорилось в 
9.4.

Здесь уместно лишь напомнить, что высокая эффективность 
крупных компаний опирается:
• на экономию на масштабах производства (см. 6.4.1);
• на сокращение безусловно постоянных (квазипостоянных) из

держек (см. 9.4);
• на снижение внешних трансакционных издержек, которые осо

бенно велики в технически сложных, капитало- и наукоемких 
отраслях, где действуют эти компании (см. 14.1).

Основной организационной формой круп
ного предприятия является акционер
ное общество (АО). Деятельность АО 
основана на объединении капиталов уча

стников предприятия. Свидетельством вложения капитала в фир
му является акция, она же дает ее владельцу —■ акционеру — право 
на получение дохода и участие в управлении АО.

Единоличным предпринимателям обычно не под силу создать 
крупное производство в промышленности. Требуется объединение 
капиталов, причем не капиталов узкого круга лиц, как в товари
ществе, а широкой публики.

Так, например, образованный в 1863 г. инженером А.Е. Стру
ве Коломенский паровозостроительный завод первые годы своего 
существования был мастерской, а затем небольшим заводом. Пред
приятие получило новое рождение в 1871 г., когда было акциони
ровано. Аккумуляция необходимого капитала дала возможность 
быстро расширить завод, приобрести современные технологии, и 
уже в 80-е годы XIX в. стать основным поставщиком локомотивов 
для русских железных дорог.

Каковы преимущества акционерной фор
мы организации бизнеса? Почему эта 
форма, быстро завоевав позиции в конце
XIX  в., и сегодня является преоб
ладающей для крупных компаний? 

Важнейшее преимущество АО связано, как уже было отмече
но, с возможностью привлечения значительных финансовых ре
сурсов, необходимых для крупного производства при современных 
масштабах экономики.

Акционерная компания является обществом с ограниченной 
ответственностью. Поэтому в случае банкротства предприятия ак
ционер теряет только сумму, которую он вложил в данное пред
приятие. Это гарантирует акционерам снижение риска при со
хранении возможности больших выигрышей (прибылей). Именно 
ограниченность риска заранее определенной суммой денежных

Преимущества
акционерных

обществ

Необходимость 
аккумуляции 

крупного капитала ^
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средств превращает АО в наиболее эффективную форму вложения 
капиталов, обеспечивает сосредоточение денежных средств и их бы
стрый перелив из одной отрасли в другую.

Выход из АО какого-либо участника не приводит к остановке 
производства, и предприятие продолжает работать. Акционерное 
общество — это наиболее устойчивая форма объединения капи
талов.

Акционерное общество использует профессиональный менедж
мент — наемных управляющих, специально подготовленных для 
деятельности в определенной области и потому способных эффек
тивно решать сложные вопросы (например, инженерные, марке
тинговые, финансовые и прочие проблемы).

Не лишена акционерная форма и недо
статков. Организация и ликвидация ак
ционерной компании требуют высоких 
(по сравнению с ликвидацией малых 
предприятией) затрат.

Сложная организационная структура АО способствует его 
бюрократизации.

Участие акционеров в управлении АО и контроль за ними су
щественно слабее власти хозяина в малой фирме. При некоторых 
условиях наемные менеджеры могут действовать в своих узкоко
рыстных интересах в ущерб акционерам и компании в целом.

Прибыль компании дважды облагается налогом на прибыль. 
Первый раз облагается налогом полученная предприятием при
быль, а второй раз налог взымается с полученных акционерами 
дивидендов.

N Различают два вида акционерных об- Виды акционерных ) . г
I щ е с т в :  о о ш е с т в  IV_____________________ /  1) закрытое акционерное общество (ЗАО);

2) открытое акционерное общество (ОАО).
ЗАО представляет собой предприятие, капитал которого рас

пределен среди замкнутого круга лиц: членов трудового коллек
тива; учредителей предприятия; смежников. Акции могут пере
ходить от одного лица к другому только при согласии большинства 
акционеров. Для акционерных обществ закрытого типа характер
на зависимость между обладанием акциями и выполнением акци
онерами каких-либо производственных функций. В силу всех этих 
ограничений, избрание формы ЗАО затрудняет свободный приток 
капиталов, но гарантирует фирму от захвата со стороны путем 
скупки акций.

Акции ОАО распространяются по открытой подписке. Купить 
акцию и стать акционером может любой человек. Акции откры
того акционерного общества свободно продаются. С целью предос
тавления информации о деятельности предприятия, необходимой

Недостатки
акционерного

общества V________ _________ /
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Рис. 14.1. Управление акционерным обществом

для акционеров, акционерное общество обязано ежегодно публи
ковать бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и ее использовании, 
некоторые другие показатели.

Характерной чертой акционерного обще
ства является разделение в рамках пучка 
прав собственности функций владения и 
управления. Владельцами акционерного 

общества являются акционеры — собственники акций. А управ
ляют этой собственностью по их поручению менеджеры — наем
ные управляющие, собственниками не являющиеся.

Этим обстоятельством и определяется специфика управления 
акционерной компанией. По российским законам система управ
ления акционерным обществом включает три уровня (рис. 14.1).

\ Собрание акционеров — высший орган 
 ̂ о рание акционеров^ уПравления д о .  На нем решаются важ

нейшие производственные, финансовые и социальные вопросы 
(избрание директора предприятия, утверждение годовых резуль
татов деятельности, изменение устава предприятия и т. д.). Реше
ния принимаются большинством голосов, а каждая акция дает 
акционеру право на один голос. Поэтому при голосовании мнение 
акционера «весит» соответственно его вкладу в капитал. Акцио
нер, сосредоточивший в своих руках значительное количество ак
ций, имеет большее влияние на предприятие.

Контрольным пакетом называется такое 
количество акций, которое дает возмож
ность осуществлять полный контроль за 
деятельностью акционерного общества. 

Чтобы иметь на собрании абсолютное большинство голосов, тео
ретически необходимо располагать 50% акций плюс 1 акция.

Кроме контрольного пакета, важную роль играет и запираю
щий пакет. Если первый обеспечивает проведение решений, дик
туемых владельцем (или объединившейся группой владельцев)

Контрольный
и запирающий
пакеты акций V__________ I__________ у

Управление
акционерным

обществом
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большинства акций, то второй гарантирует защиту интересов вла
дельца значительного меньшинства капитала. Собственники круп
ных пакетов (обычно не менее 25% акций), даже если эти пакеты 
не являются контрольными, имеют право вето, т.е. запрета прове
дения невыгодных им решений. Поэтому такой пакет и называет
ся запирающим (блокирующим).

На практике контрольный пакет обычно меньше 50%. Это свя
зано с двумя причинами. Во-первых, реально не все акционеры 
пользуются своим правом голоса, так как не имеют времени , зна
ний или желания принимать участие в собрании акционеров. Во- 
вторых, наблюдается так называемое распыление капитала круп
ных акционерных компаний. Акции часто бывают распределены 
среди тысяч акционеров, большинство из которых владеет незна
чительной частью акций компании. Реальной возможности повли
ять на принимаемые АО решения мелкий акционер не имеет и в 
голосовании обычно не участвует. Поэтому все важнейшие вопро
сы решаются крупными акционерами: достаточно иметь 10-15% 
акций, чтобы контролировать деятельность компании.
s'~  N Сложность практического, повседневно-

Менеджериальная \ го управления КрупНой компанией, а
s. революция J также разделение капитала (а значит, и 
власти в фирме) между многими лицами побуждает акционеров 
доверять права управления своей собственностью профессиональ
ному управляющему — менеджеру. Поэтому рост крупных акцио
нерных компаний способствовал широкому распространению в 
бизнесе наемного управленческого труда. На этой базе в начале
XX в. произошла менеджериальная революция. Реальная власть 
в крупных фирмах в значительной степени перешла от собствен
ников (капиталистов) к менеджерам. Другими словами, в процес
се принятия решения в АО резко выросла роль третьего уровня — 
исполнительного органа или правления.
(  Исполнительный ^ Если на собРание акционеров возложено 

орган I Решение стратегических проблем пред- 
v.________ :___________ )  приятия, то оперативные (текущие) воп
росы курирует исполнительный орган в лице директора (генераль
ного директора) или правления (дирекции).

Исполнительный орган формируется из наемных менеджеров. 
Важно понимать, что даже генеральный директор является не хо
зяином, а только служащим фирмы. Каждый из менеджеров — 
профессионал в определенной сфере: организации производства, 
технических разработок, маркетинга, финансов и т.п. Вмешатель
ство акционеров в его требующую больших специальных знаний 
деятельность весьма затруднено.

Что же заставляет менеджеров точно исполнять волю акцио
неров? Иными словами, каким образом осуществляется контроль 
за деятельностью менеджеров?



14.2. Типы организации предприятий 525

В определенной мере эта проблема решается организационно, 
за счет существования второго уровня управления — совета дирек
торов.
(  Совет директоров  ̂ ° сновное предназначение совета дирек- 
Ч_________ __________ У торов заключается в выполнении конт
рольной функции. Совет директоров несет главную ответствен
ность за управление делами предприятия и осуществляет три 
основные функции:
1) контроль за деятельностью администрации;
2) назначение исполнительного органа АО;
3) рассмотрение и принятие важнейших стратегических решений. 

В совет директоров входят внешние члены (лица, не работаю
щие на данном предприятии, — представители банков, контраген
ты, адвокаты и др.) и внутренние члены (работники предприятия, 
избираемые акционерами из состава его администрации). Совет ди
ректоров следит за тем, как выполняются желания акционеров и 
определяет направления развития компании на длительную перс
пективу.
/  Мотивация  ̂ Другим способом заставить менеджеров 
I менеджеров работать в интересах акционеров высту-
ч----------------------------- у  пает система стимулирования их труда.
Используются премии, величина которых зависит от результатов 
работы управляющих. Часть жалования руководителям выплачи
вается акциями своей фирмы. Если менеджер эффективно управ
ляет предприятием, то оно работает прибыльно, соответственно ра
стет цена принадлежащих лично ему акций.

Эффективным средством контроля за деятельностью менедже
ра является также способность акционеров «голосовать ногами*. 
Так, акционеры, разочарованные в результатах деятельности сво
ей компании, могут просто продать ее акции. Появление на рынке 
значительного количества акций данного предприятия (увеличе
ние предложения акций) ведет к падению их стоимости. Это по
зволяет другим компаниям дешево скупить их и осуществить по
глощение. Новый же владелец обычно производит замену 
прежних, не справившихся со своими обязанностями менеджеров.

Проблема эффективного управления ак
ционерными обществами с особой остро
той стоит в России. Практически все 
крупные акционерные общества в совре
менной российской промышленности об

разовались в результате приватизации государственной собствен
ности. Как правило, предприятия сначала преобразовывались в госу

Акционерные
общества

в промышленности
России V____________________
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дарственные акционерные общества (акционировались), а затем 
передавались в частные руки.

Все граждане России безвозмездно получили так называемые 
приватизационные чеки, или ваучеры. С помощью приватизаци
онных чеков на специальных конкурсах производилась покупка 
акций приватизируемых предприятий. Значительная часть граж
дан самостоятельно воспользовалась этим правом, но немалая доля 
ваучеров, а затем и акций приватизировавшихся фирм была скуп
лена российскими и иностранными финансовыми структурами 
(внешними инвесторами).

Для персонала приватизируемых предприятий были созданы 
льготные условия покупки акций. По наиболее часто использовав
шемуся варианту приватизации трудовому коллективу в обмен 
на ваучеры передавался 51% голосующих акций (контрольный 
пакет).

Приоритетное положение работников предприятий при прове
дении чековой приватизации сказалось на ее результатах. Госу
дарственная собственность перешла в собственность миллионов 
новых акционеров с закреплением основной части акций в руках 
трудового коллектива и директорского корпуса. Ко времени ее за
вершения в 1994 г. доля трудовых коллективов (включая дирек
торский корпус) составила 62%, доля внешних инвесторов —■ 21%, 
доля государства — 17%. В дальнейшем доля акций, принадлежа
щая работникам и государству, сокращалась, а доля директоров и 
внешних инвесторов росла. В настоящее время контрольные па
кеты акций большинства российских крупных предприятий сосре
доточены в руках двух последних групп собственников.

Приватизация крупных предприятий в 
России в целом не сделала их деятель
ность эффективной. Образовавшийся в 
результате приватизации предприятий 

треугольник власти в лице собственника, директора и трудового 
коллектива разделяет противоречивые интересы каждой из трех 
сторон.

Легитимность прав собственника закреплена законом. Владе
ние акциями дает право на осуществление контроля за деятельно
стью предприятия и на принятие необходимых решений. Но не все 
внешние собственники реально действуют как рачительные хозя
ева, считаются с интересами предприятия. Многие из них благо
даря скупке ваучеров или иным (порой мошенническим) способом 
за бесценок завладели предприятием и стремятся извлечь из него 
в кратчайший срок максимум доходов. Для этого они распродают 
активы, не заботясь о долгосрочных перспективах АО.

Проблема власти 
в приватизиро

ванных АО 
Ч________ _________У
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Однако в современной России часто нарушаются права даже са
мых добросовестных собственников. Вопреки закону на предпри
ятии зачастую не считаются с точкой зрения «чужаков», и вне
шним собственникам приходится добиваться реализации своих 
прав в многолетних судебных тяжбах.

Сила позиций директора определяется тем, что в современных 
российских АО он обладает практически неограниченной опера
тивной властью. Это создает предпосылки для гибкой работы фир
мы в сложной и изменчивой современной ситуации. Относитель
но высок и уровень компетентности директорского корпуса. Это 
единственный социальный слой в стране, имеющий опыт управ
ления крупной промышленностью.

В то же время всевластие директора может вести и к нанесе
нию вреда предприятию. В условиях переходной экономики реаль
ный контроль за действиями недобросовестных менеджеров зат
руднен или вообще невозможен. Не являясь собственником, 
директор может предпочесть личное обогащение процветанию 
предприятия. Примеры распродажи директорами имущества АО, 
организации ими частных фирм с целью мошеннической перекач
ки на их расчетный счет денежных средств АО, сознательного за
нижения за взятку цен на готовую продукцию, выдачи кредитов 
заведомо ненадежным партнерам и т.п. широко распространены.

Трудовой коллектив является основной направляющей и дви
жущей силой предприятия, именно он осуществляет производ
ственную деятельность. Интересы коллектива очень часто нару
шаются другими сторонами. Сошлемся для примера на практику 
невыплаты заработной платы, принудительные неоплачиваемые 
отпуска, несогласованные с профсоюзами увольнения. Вместе с тем 
эгоистический интерес работников предприятия сводится к стрем
лению получить максимальную заработную плату, но не обеспе
чивает высокого качества труда, поскольку на фирмах не создано 
действенной мотивации персонала.

Таким образом, налицо неустоявшийся характер взаимоотно
шений между тремя сторонами, отсутствие единства интересов и 
помыслов. В результате этого современные российские акционер
ные общества имеют непозволительно высокий уровень внутри
фирменных т рансакционных издержек, что препятствует их 
эффективному функционированию.

При всей сложности ситуации в совре
менных российских акционерных обще
ствах разумный компромисс интересов 
сторон все же возможен. Ведь на успеш

но действующем предприятии одновременно реализуются:

Проблема
эффективного
собственника ------------------------------- /
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• интересы собственника, поскольку он получает высокую при
быль;

• интересы директорского корпуса, потому что высшие менед
жеры получают высокую зарплату, долю в прибылях и твор
ческую реализацию как личности;

• интересы трудового коллектива, так как обеспечивается надеж
ность рабочих мест, регулярность выплаты зарплаты и ее при
емлемый уровень.
Как показывает мировой опыт, для осуществления этого ком

промисса с организационной точки зрения необходим переход 
предприятий в руки эффективного собственника. Основными чер
тами его являются:
1) наличие реальной власти,
2) высокий уровень компетентности,
3) совпадение личных интересов с интересами фирмы.

В России проблема эффективного собственника все еще не ре
шена. В качестве основных претендентов на эту роль следует на
звать:
1) стратегических внешних инвесторов. Важнейшими признака

ми такого инвестора (и отличием от собственника-временщи- 
ка) являются готовность осуществлять на предприятии инвес
тиции и установление контроля за оперативной деятельностью 
АО (назначение своего директора). Чаще всего в роли страте
гических инвесторов действуют крупные фирмы, работающие 
в той же отрасли, что и данное АО;

2) менеджеры самого предприятия. Когда руководство предпри
ятия становится одновременно и его крупнейшим акционером, 
это обычно заставляет его проводить более ответственную по
литику.

ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ: Устюжинский сырокомбинат
в поисках эффективного собственника

Устюжинский сырокомбинат встретил начало экономических реформ в чрез
вычайно выгодной позиции. Предприятие было «с иголочки» новым, выпускало 
пользовавшуюся спросом продукцию (на всем Северо-Западе страны только 
здесь делают твердые сыры), да к тому же располагало сырьем уникального ка
чества. Ведь пойменные луга Вологодчины обеспечивают лучшие в России усло
вия для молочного производства.

И тем не менее судьба комбината на рынке долго была крайне тяжелой. На
чалось все с приватизации. Предприятия сельхозпереработки, как известно, при
ватизировались по особой схеме: 51% акций комбината получили поставщики 
молока, 49% — трудовой коллектив. Однако своими правами собственники вос
пользоваться не смогли: ни получившие пакеты акций вологодские колхозы, ни 
владевшие совсем небольшими количествами акций рабочие реально на при
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нимавшиеся руководством предприятия решения не влияли. Ате позаботились в 
первую очередь о самих себе.

Самое привлекательное оборудование и другое ликвидное имущество было 
на крайне невыгодных для комбината условиях передано в аренду трем частным 
фирмам, учрежденным руководителями сырокомбината. То есть директора в ка
честве руководителей АО за бесценок и на долгий срок передали самим себе, но 
уже в качестве частных лиц, все ценное, чем располагал завод.

Естественно, что дела на сырокомбинате после этого пошли плохо. Резко упал 
объем производства, начались массовые увольнения, возникла огромная задол
женность перед поставщиками и бюджетом. В 1996 г по требованию кредиторов 
на комбинате было введено внешнее управление. Когда внешний управляющий 
пришел на завод, его практически не существовало: четыре бабушки в охране, 
три человека в бухгалтерии и пара людей в администрации — вот все, что остава
лось от трудового коллектива.

Занявшись реанимацией производства, новый руководитель сразу понял, что 
без восстановления прав собственников на отданное в аренду оборудование ус
пеха достичь не удастся. И начал судебную борьбу с арендаторами. Почти год 
длилась тяжба. Когда же Санкт-Петербургский окружной суд все же принял ре
шение в пользу комбината, арендаторы стали затягивать выполнение решения. 
Внешний управляющий проявил твердость: запретил охране пускать арендато
ров и их рабочих на завод, арестовал готовую продукцию одной из фирм-аренда- 
торов в счет погашения задолженности по аренде.

После этого начались усилия по возвращению места на рынке. К маю 1998 г. 
был восстановлен выпуск всех видов продукции: сыра, масла, творога, сметаны. 
Улучшилось качество. И потребитель сразу оценил это. За устюжинскую продук
цию люди стали платить дороже, чем за аналогичные товары конкурентов. Нала
живалась сбытовая сеть. Особым успехом на всем Северо-Западе страны стал 
пользоваться устюжинский сыр.

К лету 1998 г. функции внешнего управления были успешно выполнены. 
Комбинат снова встал на ноги. Однако, по мнению руководства, его будущее в 
долгосрочной перспективе может обеспечить лишь стратегический инвестор. 
И такой, похоже, нашелся. Огромный интерес к заводу проявляет лидер петер
бургского молочного рынка ОАО «Петмол». Если переговоры закончатся успеш
но, новый собственник поможет комбинату с оборотными средствами. Появит
ся возможность закупать молоко в других областях и резко увеличить выпуск 
популярного сыра, сбыт которого пойдет через мощную сеть «Петмола», который 
от этого тоже только выиграет. Ведь сейчас в его ассортименте как раз сыр-то 
и отсутствует.

/■ N Управление акционерными фирмами 
( Холдинг с ПОМОщ ЬЮ контрольных пакетов акций 

------------- : делает эту организационную форму ис
ключительно удобной для создания единых фирм, состоящих из 
юридически независимых подразделений.

Холдинг представляет собой организацию, контролирующую 
деятельность ряда фирм благодаря владению пакетами их акций. 
Фирма, стоящая наверху пирамиды компаний, входящих в хол
динг, называется материнской, подчиненные ей фирмы — дочер
ними компаниями. Последние в свою очередь могут владеть конт
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рольными пакетами внучатых компаний и т.д.1 Благодаря нали
чию контрольного пакета ценных бумаг холдинговая компания по
лучает возможность проводить единую политику и осуществлять 
единый контроль за соблюдением интересов всего холдинга.

Холдинговая структура обеспечивает максимальную децентра
лизацию процесса принятия решений в рамках единой фирмы. 
Дочерние общества автономны в принятии тактических решений, 
затрагивающих их повседневную деятельность на рынке. Вопро
сы же выработки общей стратегии компании, формулировка це
лей развития, осуществление координационных связей между вхо
дящими в холдинг фирмами, являются прерогативой головной 
компании холдинга.

В современной экономике холдинги получили распростране
ние благодаря эффективному механизму их функционирования. 
Особенно удобен холдинг для управления значительным числом 
компаний, относящихся к различным сферам деятельности и име
ющих разную отраслевую принадлежность. Именно при управле
нии такими автономными по своей сути направлениями бизнеса 
проявляются преимущества децентрализации принятия решений.

По мере роста размеров российских фирм, расширения сфер их 
деятельности холдинговая структура организации фирмы стано
вится все более популярной в нашей стране. Ведущие российские 
компании все чаще преобразуются в холдинги.

14.2.3. Объединения предприятий

Наряду с фирмами в современной рыноч
ной экономике значительную роль 
играют объединения предприятий. Осо
бенностью данной формы предпринима

тельской деятельности является сочетание элементов стихийного 
порядка и иерархии. Объединения предприятий представляют со
бой группу фирм, внутри каждой из которых действует принцип 
иерархии. Взаимодействие же между фирмами группы осуществ
ляется через рынок, но в пределах общей стратегии. Это не единая 
фирма, но и не чистый рынок.

Отдельно стоящей фирме приходится расходовать средства на 
приобретение информации о ценах, технологиях, возможных контр

1 Близким к категории «холдинг» является понятие «концерн». 
Обычно их употребляют как синонимы. Иногда же холдингом в узком 
смысле слова называют такой концерн, во главе которого стоит материн
ская фирма, не ведущая сама производственной деятельности и только 
управляющая работой «дочек».

Сущность и причины 
формирования 
объединений
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агентах, на заключение контрактов, на контроль их исполнения, 
на поиск необходимых ресурсов для развития и т.д. Объединение 
предприятий позволяет значительно уменьшить трансакционные 
издержки, поскольку многие трансакции осуществляются с парт
нерами по группе, с которыми налажены устойчивые связи. Ко
операция фирм в рамках объединений создает также возможнос
ти перелива капитала, технологий и трудовых ресурсов, позволяет 
координировать совместную деятельность и т. д.

Вместе с тем объединение не превращается в единую суперфир
му и, следовательно, не ведет к чрезмерному росту внутрифирмен
ных трансакционных издержек. Взаимодополнение стихийного по
рядка и иерархии в объединении фирм способствует эффективной 
работе, стабильному развитию и устойчивому положению на рынке.

Наиболее распространенной основой для 
создания объединений является взаимо
выгодное переплетение интересов круп
ных банковских структур и промыш

ленных фирм. Дело в том, что по природе своих операций банк за
интересован в привлечении крупных, надежных и постоянных 
клиентов. Фирма же нуждается в столь же долгосрочных источ
никах кредитов.

Организационной формой объединений банков и предприятий 
стали финансово-промышленные группы (ФПГ). Каждая состав
ная часть ФПГ самостоятельно решает собственные задачи, но при 
этом учитывает и общий интерес группы. Роль координатора в ФПГ 
выполняет головная организация (ею может быть банк или круп
нейшее предприятие). Выполняемые ею управленческие функции, 
однако, носят ограниченный характер, сохраняя за другими учас
тниками группы свойственный независимому предприятию уро
вень самостоятельности.

ФПГ как форма объединения промышленных предприятий и 
банковских институтов давно зарекомендовала себя во всем мире, 
поскольку способна — прежде всего силами самой группы — обес
печить:
• аккумуляцию финансовых ресурсов;
• благоприятные условия для инвестиционной деятельности;
• должный контроль за эффективным использованием финансо

вых средств;
• поддержку и развитие широкомасштабных научных исследо

ваний и разработок;
• межотраслевое перераспределение ресурсов.

Иными словами, ФПГ максимально использует наиболее вы
годные возможности объединения предприятий.

Финансово
промышленные

группы
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В России процесс формирования финан- 
сово-промышленных групп начался в 
1993-1994 гг. В 1995 г. были зареги
стрированы 24 ФПГ, которые объеди
няли 400 организаций. В 2000 г., спус

тя семь лет после образования первых ФПГ, уже 87 ФПГ с общим 
числом занятых более 5 млн. чел. объединяли более 1,5 тыс. про
мышленных предприятий и 90 финансово-кредитных институтов.

Основной вклад в производство промышленной продукции 
осуществлен такими ФПГ, как «Магнитогорская сталь», «Восточ
но-Сибирская группа», «Нижегородские автомобили», «Энерго- 
машкорпорация». Так, ФПГ «Нижегородские автомобили» обес
печила увеличение выпуска полуторатонных грузовиков «ГАЗель» 
с 13,3 тыс. шт. в 1994 г. до 75,6 тыс. шт. в 1996 г., т.е. почти в 8 раз 
всего за 2 года. Это поразительное достижение, если вспомнить, 
что реализовано оно в условиях глубочайшего кризиса в стране. 
Источниками финансирования этого проекта наряду с собствен
ными средствами АО «ГАЗ», стали кредиты коммерческого банка 
«АВТОБАНК», входящего в ФПГ. Большой вклад в рыночный ус
пех этой группы, помимо промышленных предприятий и коммер
ческого банка, внесли входящие в нее торговые структуры. Ими 
обеспечивается реализация продукции ФПГ.

По ряду показателей хозяйственной деятельности ФПГ имеют 
значительно лучшие результаты, чем промышленность в целом. 
За 1997 г., например, промышленное производство в ФПГ уве
личилось в 4 раза при нулевом темпе роста всей экономики. Осо
бенно отчетливо проявился инвестиционный потенциал ФПГ. Ин
вестиции в реальный сектор в 15 ведущих ФПГ возросли на 250%.

На рис. 14.2 показано динамичное развитие финансово-про
мышленных групп в России. Одновременно на нем можно видеть 
и главную слабость наших ФПГ: лишь очень немногие из них ос
нованы на взаимовыгодном сотрудничестве промышленных пред
приятий и банков. Роль банков в удовлетворении финансовых по
требностей промышленности низка. Поэтому в функциональном 
отношении российские группы пока можно рассматривать лишь 
как прототипы подлинных ФПГ, как первые (хотя порой и удач
ные) попытки воспользоваться преимуществами рыночного объ
единения предприятий.

14.2.4. Государство как предприниматель.
Унитарные предприятия

Обычно в рыночной экономике коммерческая деятельность на
ходится в частных руках. Однако в некоторых случаях в качестве

Российские
финансово

промышленные
группы
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Рис. 14.2. ФПГ в России

Характеристики банка — члена ФПГ

предпринимателя может выступать и государство. Чаще всего го
сударственное предпринимательство представлено:
1) в отраслях, значение которых жизненно важно для безопас

ности страны;
2) естественными монополиями, чтобы воспрепятствовать неиз

бежному возникновению там частной монополии;
3) в убыточных, а потому не привлекающих частный бизнес пред

приятиях и отраслях, которые по стратегическим соображени
ям должны быть сохранены.

Государственный бизнес выступает 
в двух основных организационных фор
мах:
1) предприятия, полностью находящи-

Формы
государственных

предприятий
еся в собственности государства. Имущество этих предприятий
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является неделимым, т.е. не может быть распределено по вкладам 
(акциям, паям). Поэтому эти предприятия принято называть уни
тарными (от лат. unitas — единство, одно целое);
2) предприятия, находящиеся под контролем государства через 

его владение контрольным пакетом акций. По своей сути эти 
предприятия являются обычными акционерными обществами, 
но с правом принятия решений государством.

В ходе приватизации российское госу
дарство лишилось большинства принад 
лежавших ему предприятий. 
Важнейшими исключениями из этого 

правила являются:
• главные предприятия военно-промышленного комплекса (в 

первую очередь в аэрокосмической сфере, производстве воору
жений). Мотивом сохранения государственной собственности 
в этой сфере служит поддержание обороноспособности страны. 
Переход таких предприятий в частные руки мог бы (особенно 
в современных российских условиях) привести к утечке секре
тов за границу, а возможно, и к тайному финансированию 
заинтересованными государствами саботажа на предприятиях, 
например, путем свертывания многообещающих разработок. 
Существовала бы также опасность установления над военным 
производством господства криминальных сил. Главная пробле
ма государственных военных заводов в настоящее время — не
достаточное финансирование, зачастую ведущее к развалу 
производства. Сохранив предприятия в своей собственности, но 
лишив их денег, государство пока лишь декларировало необхо
димость защиты национальной безопасности в этой сфере, не сде
лав в этом направлении главных шагов;

• естественные монополии, прежде всего в электроэнергетике 
(РАО « ЕЭС России ») и на железнодорожном транспорте (МПС). 
Государство также владеет крупным (фактически конт
рольным) пакетом акций «Газпрома». Деятельность естествен
ных монополий не может эффективно регулироваться рыночны
ми силами (10.2.1). Поэтому выбор фактически сводится к го
сударственной или частной монополии. Первый вариант имеет 
некоторые преимущества, так как государственную фирму легче 
контролировать, а ее деятельность в большей степени может 
быть ориентирована на удовлетворение общественных интересов;

• убыточные предприятия. После завершения приватизации в 
собственности государства остались лишь немногие убыточные 
предприятия, закрыть которые было невозможно по соображе
ниям экономического и внеэкономического характера. Приме
ром могут служить убыточные градообразующие предприятия, 
ликвидация которых привела бы к гибели города, который не
когда, собственно, и сооружался ради их персонала.

Государственное
предпринимательство

в России V____________________/
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В последнее время переход убыточных предприятий в государ
ственную собственность активно идет в субъектах федерации. Со
циальные издержки от их закрытия могут оказаться выше сумм, 
нужных для возвращение этих фирм в прибыльное состояние. Так 
перешли в государственную собственность ЗИЛ и АЗЛК в Моск
ве, КамАЗ — в Татарстане.

Кроме того, все чаще поднимается проблема повторной нацио
нализации стратегически важных убыточных отраслей, например, 
угольной промышленности.

14.3. Ценные бумаги и фондовая биржа
Акционерные общества, производя эмиссию акций, выпуска

ют их в обращение. Как складывается дальнейшая судьба ценных 
бумаг? Как устроен рынок на котором они обращаются?

Начнем с уточнения понятия «ценные бумаги».
'  ценные бумаги ^ Ценные бумаги представляют собой фи- 

и их виды I нансовые документы, в которых зафик-
ч------------------------------- ' сированы определенные имущественные
права их владельцев. Многообразие стартовых условий предпри
нимательства, а также свойственное рынку обилие оригинальных 
подходов к бизнесу, создают великое множество ценных бумаг, но 
основными их видами являются акции и облигации.
/  Ак” ш1 Акция представляет собой ценную бума- 
\_________ ___________ J гу, свидетельствующую о внесении опре
деленной суммы в капитал акционерного общества.

В зависимости от набора предоставляемых владельцу прав, вы
деляются простые (обыкновенные) и привилегированные акции. 
Простые являются наиболее часто встречаемым видом акций. 
Главные права держателей обыкновенных акций заключаются в 
праве голоса на собрании акционеров и праве на получение диви
дендов, зависящих от размера получаемой АО прибыли.

Само название привилегированных акций говорит о наличии 
ряда преимуществ (привилегий), которые предоставляются их 
владельцам. Главное из них состоит в праве на получение фикси
рованных дивидендов вне зависимости от размеров прибыли АО.

Но привилегированные акции не дают их владельцам права го
лоса. Впрочем, в России они такое право все же иногда приобрета
ют. А именно, если из-за сложного положения акционерного об
щества им не выплачивается фиксированный дивиденд. 
Нарушение одного из прав таким способом компенсируется при
обретением другого.

Любой вид акции дает владельцам право их свободной прода
жи, но не обязывает акционерное общество выкупать их. С иомен-
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та приобретения акции их владелец несет вместе с обществом пред
принимательские риски. И если дела компании пойдут плохо и 
акции превратятся в бросовые бумаги, никто не обязан возмещать 
владельцу вложенные деньги.

Любая акция имеет номинальную стои
мость, написанную на ней самой, и 
равную сумме денег, считающейся вло
женной ее владельцем в компанию. По 

номинальной стоимости акции продаются всего один раз, в момент 
эмиссии. Наряду с номинальной существует рыночная цена, на
зываемая курсом акции. Курс акций определяется соотношением 
спроса и предложения на них. А  эти величины в свою очередь за
висят от того, насколько хорошо работает предприятие, а также 
от функционирования экономики в целом1.

Облигации ^ Облигация удостоверяет отношение зай-
-------------- ---------------- s  ма между ее владельцем и предприятием-

эмитентом и подтверждает обязательство возвратить ее владель
цу номинальную стоимость по истечении указанного в ней срока.

Если предприятие, выпустившее акции, в обмен на привлечен
ный капитал принимает на себя бессрочные обязательства перед 
держателями акций, то выпуск облигаций ведет к установлению 
временных отношений между их владельцем и эмитентом. До ис
течения срока действия облигации ее держатель не может требо
вать возврата номинальной стоимости, однако, имеет полное пра
во на получение фиксированного дохода. В отличие от владельца 
акций, собственник облигаций не является совладельцем капита
ла предприятия, не имеет права вмешиваться в его деятельность. 
Он — кредитор этого предприятия. Поэтому и доход, получаемый 
по облигациям, называется процентом.

Обычно облигации выпускаются в годы экономического подъе
ма, поскольку в неустойчивой ситуации кризиса предприятия не 
хотят обременять себя обязательствами по выплате фиксирован
ных процентов. По тем же соображениям выпуск облигаций чаще 
организуется под какую-то конкретную программу с известными 
сроками реализации и хорошо просчитываемыми размерами бу
дущей прибыли.

1 Общий принцип теоретического расчета величины курса сводится 
к уже знакомому нам дисконтированию. Стоимость акции приравнива
ется к величине суммы денег, которая принесла бы такой же доход, бу
дучи положенной в банк. То есть Ракции = TRconst /i . Фактические кур
сы акции не вполне соответствуют такому расчету, так как на них влияет 
оценка риска невыплаты дивиденда или его выплаты в пониженном раз
мере, а также прогноз изменения банковского процента.

Номинальная 
стоимость 

и курс акций
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(Рынок ценных бумаг') Обращение акций и облигаций происхо- 
'-----------------_---------------' дит на особом рынке ценных бумаг. Ос
новными его участниками являются потребители и поставщики 
капитала. Предприятия, нуждающиеся в капитале и привлекаю
щие его с помощью выпуска (эмиссии) ценных бумаг, называются 
эмитентами. Поставщики капитала, вкладывающие (инвестиру
ющие) собственные денежные средства в приобретение ценных 
бумаг с целью получения дохода, именуются инвесторами.

На рынке ценных бумаг происходит пересечение интересов сто- 
рон-участниц. Так, инвесторы заинтересованы в первую очередь в 
получении высоких доходов от приобретенных ценных бумаг. Они 
также хотят, чтобы купленные ценные бумаги были достаточно 
надежны и ликвидны. Эмитенты ценных бумаг желают получить 
средства в должном размере, быстро и по доступной цене. При этом 
возможность получения необходимых денежных средств для эми
тента связана с автоматически возникающими у него обязатель
ствами по передаче части получаемой прибыли инвесторам.

В зависимости от способа поступления 
ценных бумаг на рынок, различают пер
вичный и вторичный рынок ценных бу

маг. На первичном рынке фирма-эмитент привлекает средства ин
весторов. Первичный рынок дает рождение ценным бумагам, вся 
же последующая долгая «жизнь» ценных бумаг связана со вторич
ным рынком.

На вторичном рынке ценные бумаги могут поменять своих вла
дельцев, т.е. перейти от одних инвесторов к другим. Иначе, опера
ции на вторичном рынке, как правило, происходят без участия 
эмитента и не приносят ему дополнительных средств. Вместе с тем 
происходящие здесь события небезразличны для эмитента. Ведь 
никто не будет приобретать на первичном рынке акции дороже, 
чем их же можно купить на вторичном.

С точки зрения механизма своего функ
ционирования рынок ценных бумаг 
делится на неорганизованный и органи
зованный. Неорганизованный рынок 

представлен прямыми сделками продавцов и покупателей акций, 
а также сделками, осуществляемыми с помощью посредников. До
стоинством неорганизованного рынка является полнота охвата: на 
нем может осуществляться торговля практически любыми ценны
ми бумагами. Это обстоятельство исключительно важно для мел
ких или новых компаний, которые провели эмиссию ценных бу
маг, но недостаточно авторитетны, чтобы предлагать их широкой 
публике.

Поиск покупателя и выработка соглашения о продаже акций 
ведутся на неорганизованном рынке индивидуальным образом.

Организованный
и неорганизованный

рынок \_______  __________/

Первичный 
и вторичный рынок
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Результатом этого является низкая ликвидность обращающихся 
бумаг: нет никаких гарантий, что покупатель вообще найдется. 
Другим недостатком этого рынка является высокий риск. Оцени
вая надежность покупаемой бумаги, покупатель может рассчиты
вать только на свои знания и интуицию.

Ядро организованного рынка ценных бумаг составляет сеть 
фондовых бирж1.
/  Т  Z \ Фондовая биржа представляет собойФондовая биржа 1, организованный рынок, где по заранееи ее функции J V ____________ у  определенным жестким правилам совер
шаются сделки с ценными бумагами. Фондовая биржа призвана 
обеспечить быструю, надежную и эффективную перепродажу цен
ных бумаг. Она выступает в качестве организатора проведения сде
лок между двумя сторонами: поставщиком капитала и его потре
бителем.

В процессе своей деятельности фондовая биржа выполняет три 
основные функции:
1) аккумуляция капитала;
2) обеспечение межотраслевых переливов капитала;
3) переход управления предприятиями к эффективному собствен

нику.
У 7 \ Находясь в центре пересечения интере-А  vTvrv тт (t iiiy  ет I ^  А х 1у у сов продавцов и покупателей, биржакапитала I V ___________ у  аккумулирует разрозненные свободные
финансовые средства и помогает их инвестированию в ценные бу
маги, а значит, в конечном счете и в производство. Владелец не
большой суммы денег не может открыть с их помощью своего дела. 
Но даже если их хватит на покупку только одной акции, его деньги 
будут инвестированы в экономику. При этом способность биржи 
аккумулировать большие объемы капитала и направлять их туда, 
где существует спрос, прямо связана со способностью биржи обеспе
чить участникам сделки максимальные удобства. А именно: надеж
ность, информационное обеспечение и обеспечение ликвидности.

Надежность. Фондовая биржа открыта далеко не для всех цен
ных бумаг. Разрешение на продажу там ценных бумаг — это пре
рогатива достаточно известных и эффективно работающих компа
ний. Прежде чем ценные бумаги будут предложены к продаже, они 
проходят процедуру проверки или допуска.

Работа биржи строится таким образом, что все совершаемые 
на ней сделки проводятся только с помощью официальных посред
ников — брокеров. Брокер получает заявки от своих клиентов и 
выполняет их. Прежде чем заключить сделку, клиент имеет пра

1К фондовым биржам примыкает более широкий по охвату фирм око- 
лобиржевой рынок, в значительной степени копирующий правила бирже
вой торговли, но не дающий, разумеется, тех же гарантий, что и биржа.
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во получить консультацию у брокера об интересующих его ценных 
бумагах и фирмах. При ненадлежащем осуществлении сделки бро
кер несет материальную ответственность.

Информационное обеспечение. Чтобы заинтересовать инвес
тора в приобретении ценных бумаг, а также помочь ему опреде
литься с выбором, биржа предоставляет информацию о деятель
ности всех компаний, чьи ценные бумаги представлены на бирже.

На основании сформировавшихся спроса и предложения бир
жа в специальных бюллетенях публикует рыночную цену ценных 
бумаг (курс ценных бумаг). Знание ситуации на фондовом рынке 
позволяет инвесторам осуществлять более выгодные для себя вложе
ния, а бирже — концентрировать мощный спрос на ценные бумаги.

Обеспечение ликвидности. Известно, что высокая ликвидность 
характерна для бирж, имеющих большие обороты. На рынок с низ
кой ликвидностью трудно привлечь инвесторов. Поэтому естест
венным является процесс концентрации организованного фондово
го рынка, включающий биржевые слияния и поглощения. Проис
ходит сосредоточение торговли ценными бумагами в одном месте.

71 \ Биржи представляют собой чрезвычайноМежотраслевые „ „г важный для рыночной экономики инст-переливы капитала ^___________ __________У румент межотраслевого перелива капи
тала. Установление равновесия между спросом и предложением 
возможно лишь тогда, когда капиталы могут покидать сферы, где 
существует устойчивое перепроизводство (например, старые отрас
ли, производящие неконкурентоспособные товары), и перетекать 
туда, где рынок требует резкого наращивания выпуска.

Однако в своей натурально-физической форме капиталы мало
подвижны. Не так легко найти покупателя, готового заплатить ог
ромную сумму за гигантский, но убыточный сталелитейный завод. 
Непростой задачей окажется и строительство на высвобожденные 
деньги прибыльного производства в прогрессивной отрасли.

Ценные бумаги делают этот процесс более плавным и реализу
емым. Каждый легко может избавиться от переставшего прино
сить прибыль большего или меньшего пакета ценных бумаг того 
же сталелитейного завода, если согласится продать их дешево. И 
без труда вложит выручку в более прибыльный сектор экономи
ки. Биржа как раз и служит тем местом, где с помощью купли-про
дажи ценных бумаг из отрасли в отрасль перетекают капиталы.

Открытость биржевой информации пре
доставляет возможность любому акцио
неру проследить за ситуацией, склады
вающейся на фондовом рынке с ценными

/ ----------------------------------------------------ч
Переход управления 

к эффективному 
собственнику
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бумагами компаний. Тем самым ошибки в управлении акционер
ным обществом перестают быть понятными только специалистам- 
экспертам, способным указать конкретные просчеты в рекламной 
кампании, распределении инвестиций или инженерной политике 
фирмы.

Появляется индикатор, понятный широкой публике. Опасным 
сигналом обычно является серьезное падение курса ценных бумаг 
какой-либо компании-эмитента. Оно же часто оказывается и меха
низмом перехода фирмы в руки эффективного собственника. Снача
ла бумаги слабой фирмы «сбрасывают» хорошо информированные 
профессионалы. Ориентируясь на них, схожим образом поступают 
и мелкие инвесторы. Стремление многих^владельцев ценных бу
маг поскорее избавиться от них еще больше усугубляет ситуацию. 
Рыночная цена ценных бумаг стремительно снижается. А  это в свою 
очередь создает благоприятную возможность для скупки акций в 
целях формирования контрольного пакета, позволяющего перехва
тить контроль над неэффективно работающей фирмой. Следователь
но, способствует переходу управления компанией в более надежные 
руки, то есть к эффективному собственнику.
"  ^  N Обязательным признаком биржевой де-

___________  ятельности являются биржевые спекуля-спекуляции I ^
' ции — краткосрочная купля-продажа

ценных бумаг с целью извлечения курсовой прибыли. Последняя 
возникает, когда существует разница между ценой покупки и це
ной продажи ценных бумаг.

Все биржевые операции можно разделить на два типа: налич
ные и срочные сделки. По наличным сделкам расчет производит
ся в момент заключения сделки. Спекулятивная прибыль здесь 
обычно невелика и может возникнуть лишь в ходе арбитража — 
использования разницы цены ценных бумаг на разных биржах.

Подавляющая часть совершаемых на бирже операций относит
ся к срочным сделкам. Характерной особенностью срочных сде
лок является перенос исполнения обязательств сторон-участниц 
на какое-то время (несколько дней или месяцев). Акции будут пе
реданы, а деньги уплачены через определенный срок после за
ключения сделки. Причем доподлинно их курс в будущем не мо
жет знать никто.

В силу этого сфера срочных сделок — прерогатива биржевых 
спекулянтов. Их успех зависит от наличия эксклюзивной информа
ции, доступа к крупным финансовым ресурсам и умения анализи
ровать обстановку. Быстротечный характер спекулятивных опера
ций позволяет в ходе серии удачных сделок превратить 
незначительную первоначальную сумму денег в солидный капитал.
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В то же время деятельность спекулянтов часто дестабилизиру
ет экономическую ситуацию в конкретной фирме или даже во всей 
стране. В отличие от инвесторов, спекулянты вкладывают деньги 
ненадолго и способны в считанные часы изъять с рынка огромные 
суммы, спровоцировав его крах.
(  к  России ^ Начало реформ было периодом биржево-^  ьиржи j  го бума> когда новые биржи стали появ_
ляться, как грибы. В 1992 г. их насчитывалось свыше тысячи. По
степенно большая часть из них прекратила свое существование. 
Сейчас в России функционируют около 60 фондовых и товарно
фондовых бирж.

К настоящему времени организационная сторона формирова
ния российского фондового рынка в основном завершена. Опреде
лились участники фондового рынка в лице эмитентов, инвесторов 
и посредников. На рынке происходит обращение ценных бумаг раз
ных типов. Сами биржи как организации вполне сложились, одна
ко экономические функции ими пока еще выполняются плохо.

Недостаточно полно, в частности, осуществляется функция ак
кумуляции капитала. С одной стороны, на биржи пока приходит 
сравнительно мало неспекулятивных капиталов, рассчитанных на 
долгосрочное вложение в российский бизнес. С другой стороны, 
даже имеющиеся ресурсы почти не инвестируются в предприятия. 
Вплоть до финансового кризиса 1998 г. на российском фондовом 
рынке преобладали государственные ценные бумаги. Массирован
ный выпуск ценных бумаг государством в сочетании с высоким 
уровнем их доходности переключал основную часть денежных 
средств на покрытие бюджетного дефицита. В настоящее время 
государственные ценные бумаги почти ушли с рынка. Но акции 
частных фирм не заполнили пустоты — они почти неликвидны, 
если не считать гигантов вроде «Газпрома». Возможности привле
чения средств в производство через отечественные биржи были и 
остаются почти нулевыми.

Организованный фондовый рынок в России носит преимущест
венно региональный характер. Он не обеспечивает межтеррито- 
риального и межотраслевого перелива капитала. Процесс форми
рования эффективного собственника на отечественных предприя
тиях также находится в стадии становления.

Итак, основные формы организации рынка ценных бумаг в на
шей стране сложились и действуют, но их истинное предназначе
ние пока не выполняется, что негативным образом сказывается на 
функционировании экономики в целом.
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Контрольные вопросы

1. Как соотносятся между собой фирмы и рынок?
2. Что такое трансакционные издержки и какова их величина?
3. Объясните, почему фирма стала господствующей формой организа

ции производства в рыночной экономике.
4. Чем определяются оптимальные размеры фирмы? Где проходит гра

ница ее эффективности?
5. Почему в экономике существуют разные типы фирм? Назовите ос

новные организационно-правовые формы предприятий в российской 
экономике. Какие из них кажутся вам наиболее важными для нашей 
страны?

6. Почему крупный бизнес чаще всего имеет форму акционерного об
щества? Как управляется АО? Какие особенности имеют АО в России?

7. Объясните, почему возникают объединения предприятий. Сложились 
ли такие объединения в России?

8. В чем состоит проблема низкой эффективности управления прива
тизированными предприятиями в нашей стране? Каковы методы ее 
решения?

9. Чем продиктована необходимость государственного предпринима
тельства? Каковы его роль и эффективность в нашей стране?

10. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг в развитых рыночных 
экономиках и в России? Прокомментируйте роль биржевых спекуля
ций в нашей стране.



ТЕМА 15

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ 
МИКРОЭКОНОМИКИ РОССИИ

15.1. Процесс смены цивилизованных типов.
15.2. Эволюция рынков.
15.3. Эволюция фирмы.

Историко-экономический анализ хозяйственного развития 
страны на микроуровне имеет важное значение для экономичес
кой теории. Если теория призвана объяснить, как функциониру
ют различные институты рыночной экономики, то без знания 
истории невозможно понять, почему эти институты сложились 
в той или иной стране в определенной форме.

Не следует забывать и то, что история — это лаборатория, где про
ходят проверку все теории. Как бы хорошо ни была обоснована ка
кая-либо экономическая закономерность, она не может быть призна
на истинной, если факты исторического развития ей противоречат.

Результаты историко-экономического анализа дают возмож
ность избежать повторения ошибок прошлого, синтезировать по
ложительный опыт и позволяют заглянуть в будущее.

Рассмотрим в самых общих чертах, исторический процесс ста
новления и развития особенностей микроэкономики России.

15.1. Процесс смены цивилизационных типов
f  Традиционная ^ Исторически территорию современной 

экономика I Р°ссии населяли племена восточных сла-
ч--------------—--------------'  вян. Их первобытно-общинное хозяйство
характеризовалось крайне низким уровнем производительных 
сил, что делало неизбежным существование общинной собствен
ности на средства производства и уравнительного распределения. 
Все сферы жизни человека той эпохи строго регламентировались 
обычаями и традициями.

Основной ячейкой общества была первоначально родовая общи
на, состоявшая из кровных родственников, вместе живших и ра
ботавших, сообща владевших имуществом.

С появлением железных орудий производительность труда воз
росла, и надобность в родовом строе отпала. Коллективная соб
ственность родовой общины стала приходить в противоречие с но
вым уровнем развития производительных сил. Орудия, скот, 
предметы домашнего хозяйства постепенно перешли в собствен
ность отдельных семей. Родовая община сменилась соседской об
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щиной. Постепенно менялся характер поселений — в соседскую 
общину входили семьи, принадлежавшие раньше к разным родам. 
Началось отделение ремесла от земледелия.

На юге, в лесостепной зоне, соседская община — вервь — воз
никла еще в середине I тысячелетия н.э. В северных, лесных райо
нах соседская община — здесь она называлась мир — сменила ро
довую много позже — в VII—IX вв. И в верви, и в миру в совместном 
пользовании находились только пастбища, выгоны, леса и водные 
угодья. Земледельческие орудия и скот принадлежали отдельным 
семьям. Пахотная земля долгое время оставалась собственностью 
общины и периодически делилась на участки, передаваемые в соб
ственность отдельным семьям.

В сельском хозяйстве в эту эпоху господствовали экстенсивные, 
основавшиеся на огромных ресурсах свободных земель перелож
ная и подсечная системы земледелия. Крестьяне в течение несколь
ких лет обрабатывали земельный участок и, истощив его, 
переходили на другой. Вновь включить такой участок в сельско
хозяйственный оборот можно было лишь через 20-30 лет. Это на
зывалось переложным земледелием. Подсечная (огневая) система 
сводилась к следующему. Крестьяне выжигали часть леса и не
сколько лет сеяли на освободившемся участке, а после истощения 
почвы переходили на новый участок. Обе системы предполагали 
затрату огромных усилий в момент освоения целины, что было воз
можно лишь на основе коллективного труда всех членов общины.

Следует подчеркнуть своеобразие общественного развития во
сточных славян: из первобытно-общинного хозяйства они шагну
ли прямо в раннефеодальное, минуя рабовладельческий строй. По
мимо других причин, создание рабовладельческих хозяйств 
оказалось практически невозможным из-за наличия огромных сво
бодных просторов, создававших для крестьян-общинников усло
вия бегства от рабовладельцев.

Раннефеодальный период развития страны — это эпоха Киев
ской Руси. Именно киевским князьям удалось впервые объединить 
под своей властью основные досточнославянские земли. Большин
ство населения страны той эпохи состояло из смердов — свобод
ных крестьян-общинников, постепенно попадавших в феодальную 
зависимость от землевладельцев. Как и в других странах, в Киевс
кой Руси этот процесс шел путем как экономического, так и вне
экономического принуждения.

Экономическое принуждение заключалось в том, что разорив
шиеся смерды были вынуждены идти в работу к феодалу. Так по
явились зависимые крестьяне — рядовичи и закупы. Рядовичами 
назывались крестьяне, заключавшие ряд (договор) с феодалом и 
поступавшие в соответствии с ним в зависимость. Если условием 
договора была купа (денежная ссуда), то такой крестьянин назы



15.1. Процесс смены цивилизованных типов 545

вался закупом. Формально крестьянин-закуп был временно зави
симым от феодала, но условия договора было нелегко выполнить. 
Временная зависимость превращалась в постоянную, и закуп ста
новился крепостным.

Внеэкономическое принуждение состояло в использовании в 
феодальном хозяйстве холопов (рабов). Это были, как правило, во
еннопленные. Однако в России феодалам было невыгодно исполь
зовать рабский труд в классическом его понимании, и они давали 
холопам землю. Поэтому на практике холопы мало отличались от 
крепостных крестьян.

Основными формами эксплуатации всех зависимых крестьян 
были барщина (отработочная рента) и натуральный оброк (рента 
продуктами).

Основным занятием населения Киевской Руси было земледе
лие. На смену переложной и подсечной системам постепенно при
шли двупольная и трехпольная системы земледелия. При двуполь
ной системе земля делилась на две части: одна обрабатывалась, а 
другая отдыхала. После кратковременного отдыха землю было об
рабатывать куда легче, чем при возврате на нее через 30 лет (как 
при переложной системе). Возросла производительность, расши
рились посевные площади, увеличилась урожайность. При еще 
более производительной трехпольной системе пашня делилась на 
три части: яровая, озимая и пар. Полезная площадь при этом воз
растала с половины до двух третей обрабатываемой земли.

Прогрессивные по тем временам системы земледелия, а также 
переход к использованию плуга в качестве основного сельскохо
зяйственного орудия производства значительно повысили произ
водительность и вывели аграрный сектор Киевской Руси на уро
вень такового стран Западной Европы.

Значительно углубилось разделение труда и в ремесленном про
изводстве. Только из железа и стали производилось более 150 ви
дов изделий. К XII в. на Руси были известны ремесленники 60 спе
циальностей, селившиеся в быстро развивавшихся городах. Не 
случайно в скандинавских хрониках той поры Киевскую Русь на
зывали страной городов и воспринимали ее как более развитое го
сударство.

Элементы рыночной экономики в описываемое время были 
представлены торговыми отношениями. Получила развитие вне
шняя торговля, особенно с Германией, Францией, Англией, Пер
сией и Византией. В XI—XII вв. предметами экспорта были воск, 
мед, меха, смола, льняная пряжа, кость, оружие. Импортирова
лись преимущественно предметы роскоши: вина, пряности, бар
хат, шелковые ткани.

Развитие торговли привело к появлению денег. Первое время 
деньгами служили скот и меха (отсюда и название древнерусской 
денежной единицы «куна» — куница). Также использовались мо-
18 Микроэкономика
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неты других стран. Свою монету на Руси начали чеканить с конца 
Хв. В Киевской Руси деньгами служили гривны — слитки сереб
ра весом 200 граммов, делившиеся на 20 ногат, 25 кун и 50 резан.

Однако основным хозяйственным звеном экономики являлась 
действовавшая по принципу натурального (нерыночного, безде
нежного) хозяйства феодальная вотчина. Подавляющая часть про
дукции сельского хозяйства и ремесленного производства потреб
лялась на месте. Феодалы, безраздельно владевшие в вотчинах 
землей, трудом и капиталом, были экономически независимы от 
центральной власти и часто успешно выступали против нее. Го
родские жители также имели свои поля и огороды, разводили скот 
и птицу и почти не нуждались в связях с селом. Именно автаркич- 
ность, т.е. самодостаточность основных хозяйственных единиц со
здала экономические предпосылки распада в середине XII в. Киев
ской Руси на многочисленные феодальные княжества.

Наступил период феодальной раздробленности, продолжав
шийся до второй половины XV в. Феодальная раздробленность 
ослабляла страну, что привело к завоеванию в первой половине 
XIII в. русских княжеств монголо-татарским войском. Монголо
татарское иго длилось почти два с половиной столетия. Оно подо
рвало хозяйство и задержало экономическое развитие страны. 
Именно с этой эпохи наблюдается отставание России от стран За
падной Европы.

В период феодальной раздробленности центр экономической и 
политической жизни постепенно переместился из Приднепровья 
на северо-восток, в Волго-Окское междуречье. От монголо-татар
ских набегов этот регион прикрывали густые леса. Сюда стекалось 
экономически активное население из южных районов, что способ
ствовало подъему производительных сил.

Наряду с вотчиной здесь стало развиваться и поместное земле
владение. Поместье — это земля с живущими на ней крестьяна
ми, которую крупный феодал (князь, позднее царь) передавал на
ходящемуся у него на службе мелкому феодалу. Помещик владел 
ею, только пока нес службу, т.е. был зависим от князя.

Углубление общественного разделения труда и необходимость 
эффективной обороны от вражеских набегов вызвали рост таких 
городов, как Новгород, Тверь, Москва, Суздаль, Владимир, Колом
на, Псков, Смоленск и др. Товарно-денежные отношения развива
лись в них особенно быстро. В XIII—XIV вв. деньгами служили 
гривны — серебряные слитки. В Новгороде с XIII в. часть гривны 
получила название рубль.

XIV—XV вв. являются периодом расцвета боярской Новгород
ской республики —Господина Великого Новгорода. Новгород был 
одним из немногих русских городов, не подвергшихся монголо
татарскому нашествию. Он занимал исключительно выгодное по
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ложение на торговых путях из Западной Европы в Азию. К тому 
же в городе большое развитие получили собственные ремесла и про
мыслы, поставлявшие свои изделия далеко за его пределы. Новго
родский рынок стал одним из самых значительных не только на 
Руси, но и в Европе. А  сам город тесно примыкал к германскому 
союзу городов — Ганзе, одной из колыбелей современного рыноч
ного хозяйства.

В XIII-XV вв. крупнейшим политическим и экономическим 
центром страны становится Москва. Это было обусловлено рядом 
причин. Москва находилась на пересечении сухопутных и водных 
путей, и торги, проводившиеся у стен Кремля, служили укрепле
нию связей между русскими землями. Немаловажное значение 
имел и высокий уровень московского ремесла и строительного 
дела. Кроме того, центральное положение Москвы способствова
ло переселению сюда беженцев с окраин Руси, особенно подвер
гавшихся опустошительным набегам Орды.

В оформлении сильного государства были заинтересованы 
практически все слои населения. Помещикам это было необходи
мо для удержания в прочной зависимости крестьян. Купцам тре
бовались безопасность торговых путей на всей территории страны, 
единые монета, мера и вес. Крестьянам и ремесленникам была нуж
на защита от феодальных распрей и междоусобиц.

Наконец, все общество нуждалось в защите от внешнего врага 
(Орды). Мобилизационная роль государства, сосредоточившего в 
одних руках значительную часть экономических ресурсов страны 
ради достижения, а позднее защиты национальной независимос
ти, привела к тому, что вмешательство государства в экономику 
приняло в России большие, чем во многих других европейских 
странах, масштабы. Внешнеполитический фактор и в дальней
шем играл огромную роль в становлении особой роли государства 
в российской экономике.

Отметим и еще один момент. Исторически сложилось так, что 
в глубокой древности Россия не пережила взлета культуры, науки 
и ремесел, подобного достижениям греко-римской античности. Не 
было у нас и периода Ренессанса — возрождения древних тради
ций под влиянием нарождающейся рыночной цивилизации на ис
ходе Средних веков. Расцвет культуры произошел в России на 
иной основе — в ходе становления централизованного государства 
(особенно во время княжения Ивана III) и под прямым патрона
жем усиливающейся центральной власти в интересах ее укрепле
ния. Именно тогда возводятся величественные соборы, совершен
ствую тся военные искусства (литье пуш ек), в литературе 
переосмысливаются роль и значение нашей страны в мировой ис
тории (идеология Москвы как Третьего Рима).

В 1380 г. монголо-татарские войска были разгромлены на Ку
ликовом поле, а еще через несколько десятилетий с зависимостью
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от Орды'было покончено. Тем временем процесс «собирания земель 
русских» московскими князьями продолжался. В 1463 г. к Москве 
было присоединено Ярославское княжество, в 1474 г. — Ростовское, 
в 1478 г. — Великий Новгород, в 1485 г. — Тверское княжество. Про
цесс образования Русского централизованного государства был в ос
новном завершен, когда в начале XVI в. к Москве присоединились 
Рязань, Псков и Смоленск. Московские князья превратились в «го
сударей всея Руси» и потому стали именовать себя царями (т.е. «це
зарями» в честь Юлия Цезаря, имя которого еще в римские времена 
стало составной частью императорского титула).

В XVII в. Россия постепенно вступила на 
путь перехода к рыночной экономике. 
Рыночные отношения вырастали в рам

ках традиционного хозяйства. Процесс этот носил очень медлен
ный характер и завершился лишь к концу XIX — началу X X  в.

В конце XVII — начале XVIII в. Россия существенно отставала 
в экономическом отношении от передовых западноевропейских 
стран. Промышленной продукции производилось гораздо меньше, 
чем в таких странах, как Англия, Франция, Нидерланды. Ману
фактуры только зарождались, а капиталистические предприятия 
среди них составляли незначительное меньшинство. Страна фак
тически не имела свободного выхода к морю, а следовательно, и 
доступа к мировому рынку. Единственный путь через Белое море 
был дальним и мог использоваться только в короткое летнее время. 
Экономическое отставание от Запада обусловливало военную слабость 
России и грозило ей потерей национальной независимости.

Решительный прорыв в экономической, социальной и полити
ческой областях был сделан при Петре I (1682—1725). Петровские 
реформы проводились при господстве феодального строя и были 
направлены на его укрепление (в первую очередь на рост военной 
мощи страны). Однако они объективно способствовали усилению 
в России новых, буржуазных отношений. Традиционное хозяйство 
продолжало господствовать, однако в его недрах зарождалась но
вая, рыночная (капиталистическая) экономика.

Формирование капитализма можно проследить прежде всего в 
расширении сферы товарно-денежных отношений, развитии пер
воначального накопления капитала, росте капиталистических ма
нуфактур, социальном расслоении крестьянства, активном вложе
нии в промышленность капиталов купечества и зажиточных 
крестьян.

В стране сложился догоняющий тип развития, в дальнейшем 
повторенный целым рядом стран третьего мира. Его суть состоит в 
том, что государство взяло на себя функции модернизации эконо
мики, т.е. активного и сознательного заимствования достижений 
более развитых стран.

Формирование 
рыночной экономики
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Недаром при Петре существенную роль в экономике, военном 
деле и общественной жизни стали играть немцы — как собира
тельно называли иностранных специалистов разных национально
стей, а также получившие выучку в Западной Европе русские. В эту 
эпоху в России была создана мощная регулярная армия европейско
го типа, по лучшим мировым образцам (голландским и англий
ским) построен военный и торговый морской флот, по шведской — 
наиболее совершенной в то время — системе реорганизован государ
ственный аппарат управления. Была основана Академия наук, куда 
Петр и его преемники на троне приглашали со всего мира лучших уче
ных, стала выходить первая в стране газета — «Ведомости».

В итоге ускорилось развитие промышленного производства и 
расширилась внешняя торговля, сильно возросли рыночные эле
менты во все еще остававшемся традиционным хозяйстве. В ре
зультате победы над Швецией были завоеваны берега Балтийско
го моря, что увеличило объем и расширило сферу внешней 
торговли. Для формирования внутреннего рынка большую роль 
сыграли прорытые в то время обводной Ладожский канал и Выш
неволоцкий канал, соединивший Волгу с Балтийским морем.

Одновременно всемерно поощрялось развитие промышленно
сти. В массовом порядке создавались мануфактуры, горные заво
ды. Многие их них были государственными, но поощрялась и част
ная инициатива. В 1719 г. был издан указ о берг-привилегии, 
закрепивший право любого поданного России отыскивать руды, 
разрабатывать месторождения, создавать заводы.

В 1700—1704 гг. была проведена денежная реформа. В основу 
денежной системы был положен десятичный принцип: рубль — 
гривенник — копейка.

Однако модернизационная политикаимела и оборотную сторо
ну. В петровскую эпоху сложился огромный бюрократический ап
парат империи, активно вмешивавшийся в экономику и ставший 
на столетия одной из особенностей нашей страны. Казенные ману
фактуры часто бывали неэффективными, а на поставках товаров 
для армии и флота процветало воровство. Усилилось налогообло
жение. Насчитывалось более 30 различных налогов: с судов, лавок, 
мостов, переправ, труб, бань и т.д. Были введены сборы за соверше
ние обрядов, связанных с рождением и вступлением в брак. В 1705 г. 
был издан указ о налоге на бороды. Была установлена государствен
ная монополия на ряд товаров — вино, табак, соль.

Прямое вмешательство государства в предпринимательскую 
деятельность наложило глубокий отпечаток на развитие мик
роэкономики России, во многом предопределив как сильные, так 
и слабые ее стороны. Несмотря на ряд временных отклонений, мо
дернизационная политика оставалась преобладающим направле
нием деятельности царских правительств России в течение двух 
веков, вплоть до революции 1917 г.
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В частности, поддержка и даже насаждение предприниматель
ства (особенно дворянского) с помощью предоставления разнооб
разных привилегий — одни из важнейших черт экономической по
литики Екатерины II. В эти времена коммерческая деятельность 
помещиков стала баснословно выгодной. Одной из основных при
чин этого была созданная и поддерживавшаяся государством с по
мощью своего карательного аппарата возможность использования 
на помещичьих мануфактурах подневольного труда.

Императрица поощряла и развитие торговли, предоставив 
в 1775 г. ряд налоговых привилегий купечеству. В 1785 г. была 
принята «Жалованная грамота городам», юридически закрепив
шая (правда, только для городского населения) многие нормы ры
ночной экономики. Законом охранялись права собственности, на
следования и распоряжения. Специально оговаривалось право 
горожан на торгово-промышленную деятельность и создание ком
паний.

В конце первой трети XIX в. в России начался промышленный 
переворот, т.е. переход от базирующихся на ручном труде ману
фактур к основанным на машинной технике фабрикам. Начало 
промышленного переворота относится к 1830-м годам, а его завер
шение в важнейших отраслях промышленности — к 1880-м. Дру
гими словами, промышленный переворот начался еще в эпоху кре
постного права с его принудительным трудом, а завершился в 
пореформенный период.

Промышленный переворот быстрее развивался в тех отраслях, 
где значительно использовался вольнонаемный труд. И первой на 
этот путь встала хлопчатобумажная промышленность. Объем вы
пуска продукции и производительность труда сразу резко возрос
ли. Например, на первой в России бумагопрядильной фабрике — 
Александровской — благодаря применению машин производитель
ность труда возросла с 1805 по 1840 г. в 22 раза. Применение машин 
в других отраслях промышленности началось несколько позже.

Именно фабрики убедительно доказали преимущество наемно
го труда над подневольным, подтолкнули правительство к отмене 
крепостного права. В этом же направлении действовал и рост со
циальной напряженности в стране (крестьянские волнения). По
ражение в Крымской войне выявило экономическую отсталость 
России. Выбор вновь был сделан в пользу усиления модернизаци- 
онной политики государства. Весной 1856 г. царь Александр II, 
выступая перед представителями дворянства Московской губер
нии, вполне в ее духе заявил, что лучше отменить крепостное пра
во сверху, чем дожидаться его отмены снизу (т.е. в результате ре
волюции). 19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Положение
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
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Основным принципом реформы стало бесплатное личное осво
бождение крестьян в сочетании с выкупом, который они должны 
были заплатить за переходившую в их собственность землю.

Отмена крепостного права имела огромное значение для даль
нейшего социально-экономического развития России. Именно с 
этого времени можно говорить о преобладании рыночного хозяй
ства в нашей стране. Крестьянство включилось в товарно-денеж- 
ные отношения, расширился внутренний рынок. Потярявшие да
ровую рабочую силу помещичьи хозяйства либо разорялись 
новыми капиталистическими фабриками, либо перестраивались 
на капиталистический лад. При этом выкупная операция (выпла
та крестьянами денег помещикам за участки земли) выступила в 
России в качестве особой формы первоначального накопления. 
Часть денежных средств, полученных помещиками в результате 
выкупа крестьян, превращались в капитал, вкладываемый в про
мышленность, строительство, сельскохозяйственное производство.

Реформа предоставила предпринимателям дешевые рабочие 
руки и создала все необходимые условия для развития капиталис
тической промышленности. Капиталистическая машинная инду
стрия стала решительно вытеснять мануфактуру и кустарный про
мысел. С 1864 по 1872 г. количество фабрик и заводов в стране 
увеличилось в 2,4 раза, стоимость произведенной продукции — в 
2,75 раза, число рабочих — в 2,5 раза. С 1860 по 1890 г. добыча 
угля выросла в 20 раз, выплавка чугуна — в 3 раза, производство 
стали и железа —• в 4. После некоторой заминки, связанной с кри
зисом 1900 г., процесс бурного роста экономики продолжился и в 
первые годы ХХв. За 1890—1913 гг. производительность труда в 
промышленности выросла в 4 раза.

В целом конец XIX — начало X X  в. были ознаменованы завер
шением процесса формирования рыночной экономики. Сложились 
крупные высокоэффективные промышленные предприятия (преж
де всего в металлургии, машиностроении, текстильной промыш
ленности), монополизировавшие внутренний и активно выходив
шие на мировой рынок. Старый патриархальный строй экономики 
не мог больше существовать, он стремительно вытеснялся рыноч
ными отношениями. За 20 лет — с 1893 по 1913 г. — число наем
ных работников увеличилось с 10 до 18 млн чел., причем особенно 
быстро (почти в 3 раза) выросло число рабочих.

При этом Россия, как и многие другие страны на стадии интен
сивного слома традиционного хозяйства, испытала острые потря
сения. В новом обществе значительная часть населения не могла 
найти себе достойного места в жизни. Колоссальный прогресс в раз
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витии экономики сопровождался резким обострением социальных 
проблем.

В России — аграрной, крестьянской стране — так и не был удов
летворительно решен аграрный вопрос. На селе сохранялась огром
ная масса малоземельных и даже безземельных крестьян. Так и 
не была решена проблема голода, периодически (для примера упо
мянем катастрофический неурожай 1891 г.) охватывавшего стра
ну. Усилившийся под воздействием реформ П.А. Столыпина (см. 
ниже) распад крестьянской общины усугубил социальные проти
воречия в деревне. Процесс выделения отдельных дворов из общи
ны создавал для остававшихся в ней (а таковыми были в основном 
крестьяне-середняки — главная социальная опора русского обще
ства той поры) огромные трудности. Для преодоления сопротив
ления реформам правительство нередко прибегало к насильствен
ным мерам, вплоть до применения войск.

Массовый переток крестьян в города также порождал сложней
шие проблемы, связанные с необходимостью социальной и психо
логической адаптации деревенских жителей, по существу оставав
шихся людьми традиционного общества, к абсолютно чуждой для 
них обстановке. Кроме того, переезд в города часто сопровождал
ся ухудшением материального положения. Продолжительность ра
бочего дня в промышленности достигала 10— 12 часов. Ужасаю
щими были жилищные условия рабочих. За немногими 
исключениями они жили в общих бараках, нередко по 2—3 семьи 
в одной комнате. Безработные не получали никаких пособий. 
Практически отсутствовали пенсионное обеспечение и медицинс
кая помощь. Для представителей «низших классов» было крайне 
затруднено получение образования.

За короткий период — с 1905 по 1917 г. — страну потрясли три 
революции, а две крупных и неудачно сложившихся войны (Рус
ско-японская и Первая мировая) дополнительно осложнили обста
новку.
С Социалистическая ^ ® октябре 1917 г. рабочие и крестьяне,
I экономика солдаты и матросы под руководством 
ч---------------------J профессиональных революционеров, воз
главляемых В.И. Лениным, свергли существовавший режим и взя- 

. ли власть в свои руки. Крах трехсотлетней монархии был в значи
тельной мере обусловлен отсутствием даже минимальной 
поддержки ее во всех слоях общества. Краткий период существова
ния Временного правительства также не решил ни одной из стояв
ших перед страной проблем и потому фактически бросил Россию в 
объятия революционеров-социалистов. Специфическая черта исто
рического развития России состоит в том, что разрешение объек
тивных противоречий модернизации пошло по наиболее радикаль
ному сценарию социалистического переустройства экономики.
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С некоторой степенью условности развитие отечественной эко
номики в советскую эпоху можно подразделить на четыре этапа:
1) военный коммунизм (1917-1921);
2) новая экономическая политика — нэп (1921 — конец 1920-х 

годов);
3) жесткая административно-плановая система (конец 1920-х — 

конец 1950-х годов);
4) зрелая социалистическая экономика и попытки ее реформиро

вания (1960-1980-е годы).
Военный коммунизм сложился в годы Гражданской войны и 

представлял собой политику тотальной внеэкономической кон
центрации ресурсов в руках государства. Его характерными чер
тами были: полная национализация промышленности, попытка 
отмены денег и запрета торговли, принудительная сдача сель
скохозяйственной продукции государству (продразверстка), на
правление всех собранных ресурсов на нужды фронта.

Применение насилия ради победы в войне дало известные ре
зультаты. Народное хозяйство страны функционировало в режи
ме жесткой приказной системы, фактически превратившей всю 
экономику в некое подобие армии. Не случайно, даже занятые в 
строительстве и промышленности в конце этого периода объеди
нялись в трудовые армии, полностью подчинявшиеся законам во
инской дисциплины. Новая власть получила в свое распоряжение 
ресурсы, которые при иной — менее жесткой — политике в усло
виях первоначально неблагоприятно складывавшейся гражданс
кой войны, возможно, не удалось бы мобилизовать.

В долгосрочном плане, однако, экономика на таких принци
пах строиться не могла. Промышленность останавливалась, в де
ревнях вспыхивали волнения, городам грозили голод и холод. В 
марте 1921 г., когда Гражданская война уже казалась выигранной, 
начался Кронштадский мятеж, в котором участвовали матросы 
Балтийского флота и петербургские рабочие — две силы, до той 
поры наиболее лояльные к большевикам. Гибкость ленинского 
правительства России проявилось в том, что безжалостно разгро
мив мятеж, оно не стало упорствовать в проведении политики вос 
енного коммунизма, а несмотря на сопротивление значительного 
числа членов партии, резко сменило курс.

Новая экономическая политика (нэп) являлась частичным 
возвратом к рынку при сохранении в руках социалистического 
государства командных высот в экономике. В стране было вос
становлено нормальное денежное обращение. Вместо обесценив
шихся денег в ходе реформы 1922-1924 гг. был введен имевший 
золотое содержание и обменивавшийся по твердому курсу на ино
странную валюту червонец.



554 Тема 15. Краткий очерк истории микроэкономики России

Были налажены экономические отношения между городом и 
деревней, отменена конфискационная продразверстка. В частные 
руки вернулись мелкие и средние торговые и промышленные пред
приятия. Особенно велика (80%) была доля частного сектора в роз
ничной торговле. Крупная промышленность, дававшая основной 
объем производства в стране, транспорт, банки оставались в ру
ках государства. Но и они были переведены на рыночные принци
пы функционирования. Государственные тресты той поры пользо
вались значительной хозяйственной самостоятельностью.

Нэп был одним из самых успешных периодов развития совет
ской экономики. С 1920 по 1928 г. объем сельскохозяйственной 
продукции в стране увеличился в 2 раза. Еще быстрее росло про
мышленное производство: за те же годы оно увеличилось более чем 
в б раз. Заметно возрос уровень жизни населения.

Отход от политики нэпа был обусловлен как субъективными, 
так и объективными причинами. К числу первых следует отнести 
глубокую убежденность руководителей страны и многих членов 
коммунистической партии в том, что допущение элементов капи
тализма и рынка представляет собой лишь временное отступление 
на пути строительства социализма. Усилившаяся в годы нэпа диф
ференциация доходов населения, формирование новой буржуа
зии — так называемых нэпманов, упивавшихся, как это обычно 
бывает с нуворишами, демонстрацией своего богатства и роскош
ного образа жизни, — служили катализатором подобных настрое
ний среди наиболее последовательных сторонников новой власти. 
Именно в этой среде, внесшей наибольший личный вклад в победу 
большевиков в Гражданской войне, популярными стали вопросы- 
обвинения: За что боролись? За что кровь проливали?

Объективная причина отказа от нэпа более традиционна для 
российской экономики: он был несовместим с ускоренным прове
дением модернизационной политики. Отсталой стране понадоби
лись бы долгие десятилетия, чтобы эволюционным, нэповским пу
тем решить свои проблемы: создать современную промышленность 
и сельское хозяйство, радикально повысить уровень жизни насе
ления, оснастить новейшей военной техникой армию. С этой точ
ки зрения, достижения эпохи нэпа хоть и были велики, но явно не 
обеспечивали прорыва. В 1928 г. сельскохозяйственное производ
ство превысило уровень довоенного 1913 г. лишь на 24%, а выпуск 
промышленной продукции — на 32%. Для характеристики тех
нического уровня страны достаточно упомянуть, что в 1926 г. 40% 
всех пахотных орудий составляли деревянные сохи — совсем как 
в Киевской Руси. Был ли у страны запас социальной, политичес
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кой, военной и т.п. стабильности1, чтобы медленно осуществить 
необходимые преобразования? Руководство СССР полагало, что, 
прежде всего по военным соображениям, на решение проблемы 
отсталости стране отпущено очень мало времени.

Принятие в 1925 г. курса на ускоренную социалистическую ин
дустриализацию означало приговор нэпу. Социалистическая ин
дустриализация представляла собой попытку достичь техничес
кой зрелости за счет массированного инвестирования, 
основанного на массовом недопотреблении. Осуществление необ
ходимого для этого масштабного перераспределения доходов и бо
гатства могло быть достигнуто только нерыночным путем. Поэто
му практическая реализация программы ускоренной 
индустриализации началась в конце 1920-х годов с помощью по
степенно созданной жесткой административно-плановой системы.

Жесткая административно-плановая система являлась по
литикой планового развития экономики страны, предполагав
шей безоговорочное — под угрозой репрессий — выполнение реше
ний центра всеми субъектами экономики. Сложившаяся при 
Сталине жесткая административно-плановая система не носила (в 
отличие от периода военного коммунизма) чисто внеэкономичес
кого характера, хотя и охотно использовала насильственные ме
тоды. В стране продолжали существовать товарно-денежные от
ношения. Рабочим выплачивалась зарплата, на которую в госу
дарственной торговле можно было приобрести потребительские то
вары. Предприятия оплачивали необходимое им сырье и получа
ли средства за отгруженные товары. При этом цены устанавлива
лись с учетом издержек производства и плановой прибыли. 
Государственный банк кредитовал предприятия и требовал возвра
та кредитов. Словом, внешне продолжали действовать многие ин
ституты, типичные для рыночного хозяйства.

Однако стержень функционирования экономики, подлинные 
мотивы деятельности ее субъектов определялись не рыночными 
стимулами, а механизмом централизованного директивного пла
нирования. Так, предприятия действительно продолжали по
купать сырье и продавать продукцию, но цены их при этом мало 
волновали. Или, точнее, значение уровня цен и связанной с ними 
прибыльности предприятия было второстепенным по сравнению с 
требованиями плана. Если по плановому заданию надо было выпус
кать убыточную продукцию, то у директора той поры даже не возни-

]В качестве примечания отметим, что это, возможно, один из цент
ральных вопросов в истории российских реформ самых разных эпох. Так, 
Столыпин в 1906 г. полагал, что для успеха его планов нужно 20 лет по
коя, которых, как впоследствии выяснилось, история Российской импе
рии не дала.
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кало мысли отказаться от его выполнения, сославшись на коммер
ческую невыгодность.

Методологическую основу директивного планирования состав
лял баланс народного хозяйства, который показывал межотрас
левые пропорции в экономике и позволял определять источники 
ресурсов, необходимых для производства той или иной продукции. 
Впервые в мировой практике такой баланс был разработан в СССР 
на 1923/24 финансовый год (см. 1.2.4). Обычно подсчитывавшая
ся советскими статистиками система балансов включала:
1) материальные балансы, учитывавшие продукцию в натураль

ном выражении;
2) финансовые балансы, отражавшие стоимостные показатели;
3) балансы трудовых ресурсов.

На основе баланса народного хозяйства начали устанавливать
ся директивные задания. Например, ставилась цель произвести в 
определенном году 10 тыс. тракторов, а затем с помощью баланса 
вычислялись задания для конкретных предприятий разных отрас
лей по производству необходимых для этого комплектующих (до 
металлургических предприятий доводились задания по выпуску 
определенных типо-размеров проката, до химических — по выпус
ку шин и т.д.). Впервые контрольные цифры по выпуску основ
ных видов продукции были в экспериментальном порядке уста
новлены на 1927/28 год, с 1931 г. они стали обязательными для 
всех предприятий и были названы народнохозяйственным планом.

Выделялись годовые, пятилетние и перспективные планы. 
С некоторой степенью условности можно сказать, что годовые пла
ны соответствовали планированию краткосрочного периода в эко- 
номико-теоретическом понимании (т.е. без изменения производ
ственных мощностей), тогда как пятилетний и перспективный 
планы ориентировались на долгосрочный период и пытались оп
ределить генеральную траекторию развития экономики с учетом 
осуществления инвестиций и создания новых мощностей.

Жесткая административно-плановая система лишала субъек
ты экрномики большей части их самостоятельности. Так, промыш
ленные предприятия получали обязательные задания по объему 
выпуска, ассортименту, ценам, источникам получения сырья и по
лучателям готовой продукции, численности занятых, размерам 
их зарплаты и т.д. После коллективизации эти же принципы 
распространились и на колхозы. Мобильность рабочей силы огра
ничивалась с помощью паспортной системы и прописки, так что 
смена места работы была сильно затруднена (а колхозники вооб
ще десятилетиями не могли покинуть родную деревню). Все эти 
явления не случайны — жестко планировать действия экономи
ческих субъектов можно лишь в том случае, если они лишены сво
боды выбора.
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Вместо сильно ослабленных экономических стимулов в усло
виях жесткой административно-плановой системы большую роль 
играли репрессии. Обычно при описании сталинской эпохи акцент 
делается на политических репрессиях. Но террор имел и экономи
ческое значение. При срыве плановых заданий руководитель любого 
ранга рисковал быть объявленным вредителем и быть расстреляным, 
причем никакие чины или заслуги не спасали. А  простой рабочий 
или служащий мог попасть в тюрьму за опоздание на работу.

Ценой мобилизации всех ресурсов, за счет ограбления дерев
ни, поддержания на нищенском уровне заработков рабочих и слу
жащих, использования подневольного труда миллионов заключен
ных в годы господства жесткой административно-плановой 
системы удалось резко увеличить экономический потенциал стра
ны. К 1940 г. промышленное производство возросло в 6,5 раза по 
сравнению с 1928 г. (последним годом нэпа). Страна стала мощ
ной индустриальной державой, оказавшейся способной выдержать 
испытание Великой Отечественной войной, а в 1950-е годы добив
шейся военного паритета с США.

Зрелая социалистическая экономика возникла эволюционным 
путем из жесткой административно-плановой системы и отли
чалась от нее уменьшением репрессивного начала и степени цент
рализации принятия экономических решений при одновременном 
частичном расширении самостоятельности субъектов эконо
мики.

В послесталинском Советском Союзе неоднократно предприни
мались попытки преобразования командной экономики в смешан
ную. Первая из них относится к периоду правления Н.С. Хруще
ва. Прежде всего она характеризовалась прекращением массовых 
репрессий (при сохранении в резерве всего карательного аппарата 
власти). Это проявилось не только в освобождении узников лаге
рей, но и в общем ослаблении полицейского режима жизни в стра
не, появлении реальной возможности менять работу, место жи
тельства (например, уезжать из деревни) и др.

Важным преобразованием было увеличение подсобных участ
ков колхозников, возвращение им права содержать дома скот и 
птицу. Фактически это — хотя и в очень урезанной форме — вос
становило частный сектор на селе. В 1950-1960-е годы в личных 
хозяйствах колхозников стало содержаться около половины по
головья крупного рогатого скота страны. Тогда же подсобные хо
зяйства приняли на себя роль основных производителей картофе
ля и овощей в СССР.

Была сделана также попытка перенести основные функции пла
нирования на областной уровень (создание вместо общесоюзных 
отраслевых министерств территориальных совнархозов), что должно
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было вызвать расширение самостоятельности субъектов экономи
ки на местах.

Вторая попытка была произведена в 1965 г. и связана в первую 
очередь с именем премьер-министра СССР А.Н. Косыгина. В ходе 
экономической реформы на предприятиях были введены начала 
коммерческого расчета, снижено число спускаемых сверху цент
рализованных плановых показателей, расширена хозяйственная 
самостоятельность предприятий, введена система материального 
стимулирования занятых.

Все проводившиеся в СССР реформы, однако, носили частич
ный характер. В их ходе не удалось выработать гармоничного со
четания планового подхода с экономической свободой. Раз за ра
зом эти начала вступали во взаимное противоречие. И тогда 
реформы свертывались. За наделением колхозников землей сле
довали волны принудительного сокращения приусадебных участ
ков, за периодами увеличения самостоятельности предприятий — 
периоды усиления централизованного контроля.

К 1970-1980-м годам экономика СССР (России) представляла 
собой мощное, но малоэффективное хозяйство с явным перекосом 
в сторону отсталой тяжелой промышленности, а точнее, топлив
но-энергетического комплекса. Резко улучшился уровень жизни 
народа, впрочем, так и не достигнув показателей, свойственных 
развитым рыночным экономикам.

Вместе с тем экономика страны отчетливо теряла темпы роста. 
Замедлился научно-технический прогресс, передовые отрасли на
родного хозяйства — приборостроение, радиоэлектроника и др. — 
пребывали в состоянии стагнации. Чуть ли не единственным ис
точником инвестиций, необходимых для поступательного разви
тия страны, стали нефтедоллары, получаемые за экспорт газа и 
нефти из открытых сверхмощных месторождений Сибири (Урен
гой, Самотлор). Дополнительным негативным фактором былалш- 
литаризация экономики, отвлекавшая в эту сферу и без того рез
ко сократившиеся ресурсы.

Попытки реформирования социализма, несмотря на частичные 
успехи в целом, завершились неудачей. Общество с высокой культу
рой, с устоявшимися традициями и бытом, уже не такое жесткое, как 
при Сталине, и ставшее вполне приемлемым для рядового обывате
ля, — это общество утратило динамичность, свои идеалы, да и сам 
смысл развития. Не случайно, о позднем социализме говорят как об 
эпохе застоя. Постепенно отказавшись от репрессивных методов 
достижения своих целей, советская система не нашла им замены, 
поскольку так и не допустила полноценной реализации экономичес
ких стимулов.
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Застой объективно предопределил крах советской системы со
циализма и вызвал переход страны на рельсы рыночной экономи
ки. Третья попытка реформ, известная как связанная с именем 
М.С.Горбачева перестройка, переросла после развала СССР в труд
ный процесс становления и развития рыночного хозяйства в России. 
Описанию этого периода, относящегося, скорее, к современности, чем 
к истории, посвящена основная часть фактических материалов, с ко
торыми читатель уже мог ознакомиться в нашей книге.

15.2. Эволюция рынков
В традиционном обществе основная масса экономических благ 

не продается и не покупается, а обращается внутри натурального 
хозяйства. Поэтому товарно-денежные отношения, существующие 
практически в любом из обществ традиционного типа, не склады
ваются в подлинную систему рынков. О ее формировании следует 
говорить лишь тогда, когда мобилизация ресурсов для производ
ства, равно как и присвоение предметов потребления, начинает осу
ществляться при посредстве рынка. В России этот поворот с изве
стной условностью можно отнести к XVII в. С этого периода мы и 
начнем анализ развития рынков в российской экономики.

Важным шагом в направлении перехода 
России к рыночной экономике было фор
мирование на месте раздробленных рын
ков отдельных княжеств единого всерос

сийского рынка. Предпосылками его становления были:
1) создание единой денежной системы страны. До конца XV в. 

собственные деньги выпускали все независимые княжества. 
Однако, по мере подчинения Москве, княжества лишались это
го права. Одним из последних центров самостоятельного вы
пуска денег был Новгород, прекративший чеканку лишь в сере
дине XVI в.;

2) становление институциональной структуры общероссий
ской торговли. С институциональной точки зрения для суще
ствования единого рынка необходимы
а) субъекты торговых отношений, ведущие сделки на всей 

его территории,
б) общенациональные центры торговли,
в) развитые пути сообщения.
Все эти компоненты постепенно сложились в российской эконо
мике. Так, в XVI — XVII в. в России активно шел процесс перво
начального накопления торгового (купеческого) капитала. К кон
цу этого периода купечество превратилось в особое сословие, 
официально признававшееся и поддерживавшееся государством.

Формирование
всероссийского

рынка
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Более того на купечество порой даже возлагаются общенациональ
ные политические функции. Так, присоединение Сибири к Рос
сии было осуществлено в результате экспедиций Ермака, про
водившихся на деньги купцов Строгановых. К XVII в. 
складывается также система центров торговли — общероссий
ских ярмарок. Наибольшее значение среди них имели Мака- 
рьевская (Нижний Новгород), Ирбитская, Свенская, Архан
гельская, Тихвинская. Ярмарки обычно проводились 1-2 раза 
в год и приурочивались к церковным праздникам. Кроме того, 
все большее значение приобретал столичный московский ры
нок, притягивавший к себе потоки товаров в течение всего года. 
Наконец, в централизованном государстве постепенно разви
вались пути сообщения, связавшие основные города страны. 
Плохие дороги в необъятной стране, впрочем, еще столетия 
оставались одним из основных тормозов развития единого эко
номического пространства;

3) специализация отдельных регионов страны в выпуске продук
ции. Уже к XVII в. в России сложилась сравнительно сильная 
специализация регионов как в сельскохозяйственном, так и в 
промышленном производстве. Северо-Запад страны специали
зировался на выращивании льна, Юг и Юго-Восток — на про
изводстве хлеба и мяса, пригородные районы больших горо
дов —■ на овощеводстве и молочном животноводстве. Новгород, 
Псков и Тверь славились производством льняного полотна, 
Москва — выделкой сукон, Тихвин, Серпухов, Тула — метал
лургией, Старая Русса и Тотьма — солеварением. Взаимный 
обмен продуктами объединял страну в единое экономическое 
пространство.
Тем не менее процесс формирования всероссийского рынка шел 

весьма медленно. Например, лишь в царствование Елизаветы Пет
ровны внутри страны были отменены таможни, (1754), до той поры 
сильно затруднявшие перемещение товаров между регионами ог
ромной державы. В целом в XVIII в. и начале XIX в. по мере даль
нейшего развития уже перечисленных факторов (рост торговых 
предприятий и центров торговли, совершенствование путей сооб
щения, усиление специализации) степень единства российского 
рынка постепенно повышалась.

Переломным этапом в формировании единого рынка страны ста
ло массовое строительство железных дорог. Если первоначально же
лезные дороги связывали лишь отдельные регионы, то к концу 
XIX в. крупнейшие центры страны превратились в железнодорож
ные узлы и вся страна покрылась сетью магистралей. Именно с это
го времени единство российского рынка стало проявлять себя на 
уровне текущей коммерческой активности. Иначе и не могло быть: 
пока путь из Москвы в Хабаровск занимал в лучшем случае несколь
ко месяцев, а перевозка мяса из специализировавшихся на его про
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изводстве черноземных губерний и Украины к потребителям в Мос
кве и Петербурге была возможна только зимой,— до этих пор хо
зяйственное единство страны могло быть лишь относительным.

Как показали исследования академика И. Д. Ковальченко, вы
полненные количественными методами на основе анализа дина
мики цен в разных губерниях Российской империи, окончатель
ное становление единого рынка сельскохозяйственных товаров 
потребительского назначения (а дореволюционная Россия была 
аграрной страной) следует относить лишь к 80-м годам XIX в. В 
этот период колебания цен на них впервые начинают подчиняться 
единому для всей страны ритму. А складывание единых рынков 
факторов производства (земля, рабочая сила, капитал — в сельс
ком хозяйстве это был в первую очередь тягловый скот) произош
ло еще позже — в начале XX в.

Примерно в это же время существование единого рынка начи
нает отражаться и на результатах деятельности фирм: у работав
ших в разных губерниях сельскохозяйственных предприятий по
степенно формируется один и тот же уровень рентабельности. 
Таким образом, в высоко конкурентной аграрной отрасли россий
ской экономики заработал механизм формирования нулевой эко
номической прибыли. Это бесспорно доказывает, что все предпри
ятия действовали в едином экономическом пространстве.

Россия вступила в XX в. с окончательно сложившимся обще
национальным рынком. Последующие бурные события советской 
и постсоветской истории периодически приводили к сужению или 
частичной дезинтеграции общего экономического пространства, 
но никогда не разрушали его полностью.

рынок земли ^ Собственность на факторы производства 
____________________ /  и принципы их использования в поздне

феодальную эпоху в России диктовались поместной системой зем
левладения. С тех пор, как еще во времена Ивана III и Ивана IV 
(Грозного) московским царям удалось сломить экономическую са
мостоятельность и политическую мощь крупных феодалов, их вот
чины были разделены на более мелкие поместья и розданы дворя
нам, находившимся на государевой службе. В итоге земля, труд 
(крепостные крестьяне) и сельскохозяйственный капитал (скот, 
сооружения) сосредоточились в руках помещиков-дворян.

Помещики организовывали производство на принципах само
обеспечивающегося натурального хозяйства и отвечали перед 
государством за сбор налогов, выполнение разнообразных (напри
мер, транспортных) повинностей, набор рекрутов в армию и т.п. 
Рынки факторов производства, и в первую очередь рынок земли, в 
этих условиях фактически отсутствовали. Разумеется, сделки куп
ли-продажи земли периодически происходили, но они отражали 
лишь ее переходы от одного помещика к другому, но почти не ска-
19 Микроэкономика.
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зывались на использовании факторов: в поместье в любом случае 
все шло по давно заведенному, традиционному распорядку.

Формирование рынка земли началось после отмены крепост
ного права. Поскольку реформа проводилась «сверху», при реша
ющем влиянии помещиков на условия ее осуществления, главной 
проблемой нарождавшегося рынка на долгие годы стала огром
ная концентрация землевладения в их руках. Из 219 млн десятин 
помещичьих и крестьянских земель 36,2% отошли к помещикам, 
составлявшим не более 1% от общего числа владельцев земли.

Помещичье землевладение во многих случаях было неэффек
тивным. Однако земля лишь с большим трудом переходила от них 
к эффективным собственникам. Избегать продажи земли помещи
кам помогали огромные выкупные платежи за переданную крес
тьянам землю. Их сумма подсчитывалась по принципу капитали
зации оброка или барщины, ранее выплачивавшейся крестьянами. 
Другими словами, помещику причиталась такая сумма выкупа, 
которая, будучи положена в банк, приносила бы ежегодный до
ход, равный прежнему доходу от оброка или барщины1.

Важным фактором, сдерживавшим развитие земельного рын
ка, была также сельская община. По условиям реформы земля от
водилась не отдельным хозяйствам, а именно общине. И уже та 
распределяла наделы между крестьянскими дворами. 80% надель
ных земель оказалось в общинном землепользовании.

Община же была обычно не заинтересована в выделении неза
висимых хозяйств, так как несла круговую поруку за уплату на
логов каждым ее членом. К тому же на общины, не погасившие 
полностью выкупные платежи за землю (а таких было большин
ство — полностью процесс выкупа завершился лишь к 1907 г.), 
могли воздействовать помещики и государство. Например, поме
щик имел право отвода неугодных ему старост и других выборных 
лиц в общине.

В начале X X  в. в силу нерешенности аграрного вопроса сельское 
хозяйство России вступило в полосу усиления трудностей. С одной 
стороны, крестьянство страдало от малоземелья и нищеты. Число 
так называемых безлошадных и однолошадных хозяйств, факти
чески балансировавших на грани выживания, в Европейской части 
страны доходило до 60% от общей численности крестьянских дво
ров. С другой — многочисленными оставались неэффективные, но 
продолжавшие цепляться за землю помещичьи хозяйства. Пока

1 Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что вели
чину выкупа определяли с помощью дисконтирования по формуле

ВЫКУП = TR/i,
где TR — оброк до отмены крепостничества, a i — банковский процент, 
зафиксированный государством для этого случая на уровне 6% годовых.
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зателем их тяжелого финансового положения может служить тот 
факт, что к 1895 г. более 40% помещичьих земель были отданы в 
залог.

В целом аграрный сектор России был крайне отсталым по срав
нению с европейскими странами. Необходимо было создать круп
ные капиталистические сельскохозяйственные предприятия с при
менением машин и наемного труда, а также небольших, но 
финансово здоровые семейные фермы. Широкий спектр наиболее 
влиятельных оппозиционных партий требовал решить эту пробле
му путем насильственного возмездного (кадеты) или безвозмезд
ного (эсеры, социал-демократы разных оттенков) отчуждения по
мещичьих земель. Для царского правительства такой путь по 
политическим причинам был неприемлем. И оно избрало главным 
объектом реформ общину.

Вдохновителем и проводником новой аграрной политики, на
правленной на разрушение общины, стал председатель Совета ми
нистров П.А. Столыпин. В соответствии с указом столыпинского 
правительства 1906 г., принятым в 1910 г. Государственной думой 
в качестве закона, крестьяне получили право закреплять свой об
щинный надел в частную собственность.

Важной составной частью аграрной реформы Столыпина так
же явилась переселенческая политика. Была создана целая систе
ма стимулов для переселения крестьян в отдаленные районы — Си
бирь, Дальний Восток, Среднюю Азию. На новых местах каждый 
крестьянин становился единоличным хозяином своей земли, при
чем объединение переселенцев в общины не допускалось. Финан
совое обеспечение реформы осуществлял Крестьянский банк.

В итоге столыпинской аграрной реформы с 1906 по 1916 г. из 
общины выделилось 2,5 млн домохозяев. В собственность поки
нувших общину крестьян перешло 17 млн десятин земли. Рыноч
ное развитие деревни сделало большой шаг вперед.

Развитие рыночных отношений способствовало подъему произ
водительных сил в сельском хозяйстве, но в силу пережитков кре
постничества процесс этот шел вяло. Сельское хозяйство России в 
целом оставалось экстенсивным, валовые сборы зерна увеличива
лись главным образом вследствие роста посевных площадей. Сто
лыпинское законодательство не изменило и не могло радикально 
изменить полуфеодальный аграрный строй России, поскольку ос
тавило в неприкосновенности огромные помещичьи землевладения. 
Не разрушило оно и крестьянской общины — 75% крестьян по-пре
жнему оставались в ней. Не вполне успешной оказалась и пересе
ленческая политика: лишь меньшая часть крестьян закрепилась на 
новых местах, остальные вернулись обратно или разорились.

Именно нерешенность аграрного вопроса стала одной из основ
ных причин успеха грядущей революции. Призывы большевиков:
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«Хлеб — голодным!», «Земля — крестьянам!», — были близки и 
понятны широким народным массам.

После победы Октябрьской революции были приняты Декрет
о земле и развивший его Закон о социализации земли, согласно кото
рым земля национализировалась, а затем передавалась в пользование 
крестьянам. На практике это выражалось в раздаче помещичьих зе
мель крестьянам. Распределение земли проходило по уравнительному 
принципу, пропорционально числу взрослых членов семьи. К весне 
1918 г. земельные наделы крестьян в среднем увеличились на 60% 
по сравнению с дореволюционными размерами.

В результате этих преобразований в первые годы советской вла
сти аграрный вопрос был в значительной степени решен, что во 
многом предопределило победу большевиков в Гражданской вой
не. Здесь же следует искать важные корни быстрого восстановле
ния народного хозяйства после завершения войны и иностранной 
интервенции. Эффективность раннесоветского рынка земли допол
нительно возросла в годы нэпа, когда была разрешена аренда зем
ли и использование наемного труда в сельском хозяйстве.

Рыночные отношения в аграрном секторе, однако, плохо под
ходили для реализации планов Советского государства по осуще
ствлению форсированной индустриализации страны и наращива
нию ее военной мощи. Необходимые для этого гигантские 
инвестиции могли быть профинансированы только за счет ограб
ления деревни. Попытки изъятия ресурсов экономическими ме
тодами при сохранении рыночных условий на селе неоднократно 
проваливались. Например, в ответ на создание так называемых 
ножниц цен — разрыва между завышенными ценами на промыш
ленную и заниженными ценами на сельскохозяйственную продук
цию — крестьяне неоднократно отвечали отказом продавать хлеб. 
А  это не только ставило под сомнение продолжение гигантских ин
вестиций в промышленность, но и создавало прямую угрозу голо
да в городах.

В связи с этим дальнейшие преобразования в сельском хозяй
стве пошли по пути коллективизации. В ходе ее крестьяне были 
насильственно объединены в производственные кооперативы или 
колхозы — своеобразную общину, находившуюся под строгим 
партийно-государственным контролем, и обеспечивавшую — час
то почти бесплатно, за гроши —■ поставки сельскохозяйственной 
продукции государству.

Коллективизация проводилась авральными темпами. Всего за 
полгода (с июля 1929 по февраль 1930 г.) были объединены 14 млн 
крестьянских хозяйств, или 60% их общего числа в стране. Пол
ностью коллективизация была завершена к 1933 г.
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В процессе коллективизации были уничтожены, в том числе и 
физически, успешно работавшие крестьяне и их хозяйства. Хотя 
после революции земля распределялись уравнительно, по едокам, 
примерно через 10 лет выяснилось, что лишь небольшая часть кре
стьянских хозяйств работает по-настоящему эффективно. Имен
но эти крестьяне наиболее активно сопротивлялись коллективи
зации (что не удивительно: им было что терять), а потому были 
объявлены властями кулаками или подкулачниками1 и пораже
ны в правах, а их имущество — экспроприировано.

Колхозы и совхозы, а в их лице и государство, оставались ос
новными собственниками земли в СССР вплоть до конца советской 
эпохи. Именно в расчете на них проектировалась сельскохозяй
ственная техника (например, сверхмощные трактора, эффективные 
только на больших полях), разрабатывались агротехнические при
емы, строились населенные пункты. Весь характер сельскохозяй
ственного производства оказался столь тесно привязанным к этой 
системе землевладения, что во многих чертах она сохранилась и 
поныне.
/  Рынок труда ^ Использование фактора труд в России
ч-------------- ---------------- У столетиями складывалось в условиях
личной несвободы подавляющего большинства трудового населе
ния страны. При этом степень зависимости трудящихся постоян
но возрастала.

Так, установление поместной системы землевладения в зрелом 
феодальном обществе обернулось для крестьян еще большим зак
репощением и эксплуатацией. Помещики, владения которых были 
относительно невелики, не довольствовались оброком и, стремясь 
выжать из зависимых крестьян максимум возможного, все шире 
использовали барщину. Следствием этого было усиление личной 
зависимости крестьян и прикрепление их к земле. С 1497 г. крес
тьяне могли переходить от одного помещика к другому лишь один 
раз в году — в течение недели до и недели после «Юрьева дня» (26 
ноября). С 1649 г. переход крестьян был вообще запрещен.

1 Термин «подкулачники» весьма примечателен и раскрывает истин
ные цели властей. Официально коллективизация была направлена про
тив сельской буржуазии — крестьян, регулярно использовавших в хо
зяйстве наемный труд. Для обозначения людей, принадлежавших к этому 
социальному слою, в русском языке еще в XIX в. стало употребляться 
слово кулак. Но многие зажиточные крестьяне, не желавшие вступать в 
колхозы, не использовали наемного труда и, следовательно, по марксистс
ким понятиям, никак не могли быть отнесены к буржуазии. Именно для 
них и было изобретено слово подкулачник, употреблявшееся в смысле «под
певала кулаку». С помощью этой словесной уловки репрессии были распро
странены чуть ли не на всех справных хозяев, не желавших мириться с тем, 
что у них отбирают нажитую тяжелым трудом собственность.
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Как это ни пародоксально, но и в дальнейшем постепенное вы
зревание рыночных отношений в рамках традиционной экономи
ки шло рука об руку с усилением крепостной зависимости. Так про
исходило потому, что в новых, рыночных, условиях помещики остро 
нуждались в денежных средствах. Если необходимость в натураль
ных благах, которые могло дать поместье, у каждого дворянина 
была ограниченной (в конце концов, даже самый расточительный 
хозяин может тратить на себя, свою семью и гостей относительно 
скромное количество продуктов питания — солений, варений и про
чих нехитрых припасов крестьянского изготовления), то надоб
ность в деньгах не имела пределов.

Помещики стремились максимально увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции на продажу. В таких условиях 
резко росла эксплуатация крестьян. Так, во второй половине 
XVIII в. работа на помещика (барщина) доходила до 6 дней в неде
лю. На наиболее плодородных черноземных землях, где труд кре
стьян приносил помещикам наибольшие доходы, барщина порой 
охватывала всю неделю целиком. При этом у крестьянина отби
рался надел, а на содержание себя и семьи выдавалось нищенское 
количество продуктов. Такая система называлась месячиной и очень 
напоминала рабство1.

Впечатляет и нарастание власти помещиков над судьбой крес
тьян. С 1736 г. им было дано право самостоятельно определять на
казание крестьянам за побег. С 1760 г. они получили возможность 
для наказания крестьян за провинности использовать каратель
ный аппарат государства — по своему произволу ссылать в Сибирь 
или отдавать в рекруты (что было порой хуже ссылки — солдатская 
жизнь в те годы оборачивалась десятилетиями тягот и унижений). 
С 1765 г. помещики получили право осуждать крестьян на каторж
ные работы. А в 1767 г. крестьянам к тому же под угрозой ссылки 
было запрещено жаловаться в государственные органы на своих 
помещиков. Екатерининский век просвещения, официально провоз
гласивший переход России от варварства к европейской цивили
зации, одновременно самым циничным образом отобрал последние 
остатки прав человека у большинства населения страны.

Аналогичный процесс шел и в промышленности. В мануфак
турном производстве XVII-XVIII вв. был довольно распространен 
наемный труд лично свободных горожан. Однако усиленное насаж
дение государством промышленности в петровскую эпоху и по
следующие десятилетия вызвало на рынке труда заметный рег

1 Кстати, механизм распространения рабства в южных штатах США 
был очень похож на описанный: рабство стало массовым явлением, ког
да появились плантации, производившие продукцию не для личного по
требления хозяина, а на продажу, для рынка.
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ресс: истощение наемных трудовых ресурсов привело к использова
нию подневольного труда. Стали создаватья деревни при заводах — 
заводчики получили право приписывать к предприятиям крепост
ных, обязанных в принудительном порядке работать на заводе.

Тем не менее, даже в условиях крепостного права, рынок тру
да постеренно развивался. В конце XVIII— начале XIX в. он опи
рался на два основных источника лично свободных рабочих: а) на 
горожан и б) на казенных крестьян, принадлежавших государству 
и официально называвшихся «свободными сельскими обывателя
ми». Казенные крестьяне могли относительно свободно выбирать 
род занятия: вести сельскохозяйственное производство (с 1801 г. 
даже получили право покупать землю), заниматься ремеслом на 
селе или переходить в городское сословие.

К середине XIX в. в России было около 6 млн горожан. Число 
казенных крестьян и пользовавшихся несколько меньшими сво
бодами удельных крестьян (последние принадлежали лично царс
кой семье) было около 21 млн чел. Таким образом, разной степе
нью личной свободы обладало около трети населения страны. 
С точки зрения трудовых отношений, важно еще и то, что даже 
крепостные крестьяне, отпущенные помещиком в город на зара
ботки, хотя и платили ему денежный оброк, но на рынке труда вы
ступали как вольнонаемная сила.

В результате реформы 1861 г. все крестьяне получили личную 
свободу, право распоряжаться своим имуществом, покупать и про
давать недвижимость, заниматься торговой и промышленной дея
тельностью. Рынок труда первых пореформенных десятилетий если 
и не был рынком совершенной конкуренции, то имел с ним замет
ные черты сходства. Неорганизованной массе бывших крепостных, 
активно переезжавших в города, противостояли столь же неорга
низованные работодатели — мелкие промышленные и торговые 
фирмы, из которых в то время состояла российская экономика.

Впрочем, широко были распространены и случаи локальной 
монопсонии. Например, многие поселки и города на Урале возни
кали на базе одного завода и первоначально населялись приписан
ными к нему крепостными. После отмены крепостного права ра
бочие получили личную свободу, но это мало что изменило в их 
отношениях с заводом. Положение единственного работодателя по- 
прежнему давало его владельцам огромную власть над рабочими.

В конце XIX — начале X X  в. ситуация на рынке труда дополни
тельно осложнилась из-за появления крупных предприятий и фор
мирования их олигополистических объединений (синдикатов). Си- 
туацйя односторонней монопсонии стала все более распространяться 
по стране. Рабочий, выступавший на рынке труда как одиночка, 
был не в состоянии защитить свои права в противостоянии с целой
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промышленной империей. Естественно, что такая ситуация не спо
собствовала классовому миру в стране, а напротив, вызывала мас
совое озлобление трудящихся.

Противовес монопсонии — профсоюзы — были в России офици
ально запрещены и потому начали создаваться весьма поздно — 
только во время революции 1905 г. Зато их формирование носило 
лавинообразный характер. Уже к началу 1907 г. в стране действо
вало 652 профсоюза, а число их членов достигало 245 тыс. чел. 
После разгрома революции на профсоюзы начались гонения. Хотя 
формально они не были вновь запрещены, число их членов к 1909 
г. сократилось до 19 тыс. Новый подъем профсоюзного движения 
произошел после Февральской революции и снятия всех ограни
чений на профсоюзную деятельность. К октябрю 1917 г. профсою
зы насчитывали более 2 млн. членов.

Возникшие в обстановке острейших социальных потрясений, 
российские профсоюзы были сильно политизированы. Наибольшим 
влиянием в профсоюзах пользовались разные течения социалистов: 
большевики, меньшевики и эсеры. Не удивительно, что организо
ванные профсоюзами забастовки и иные акции часто проходили не 
только с экономическими, но и с политическими требованиями.

После Октябрьской революции профсоюзы постепенно утрати
ли самостоятельное значение. В тяжелые годы Гражданской вой
ны, когда положение рабочих резко ухудшилось, новая власть ре
шительно пресекла попытки некоторых профсоюзов отстаивать 
экономические права своих членов (например, проводить забастов
ки с требованиями повышения зарплаты). После завершения в 
1921 г. дискуссии о профсоюзах в коммунистической партии, по
добная деятельность стала фактически приравниваться к контр
революционной и сурово караться.

Новая роль профсоюзов в социалистической экономике более 
походила на деятельность государственного ведомства, ответствен
ного за социально-культурную работу с трудящимися. Впрочем, 
права профсоюзов в этом плане были достаточно широки и обеспе
чивали (особенно в позднесоветскую эпоху) довольно большие со
циальные льготы трудящимся: материальную помощь в экстрен
ных ситуациях, бесплатные или льготные путевки в дома отдыха 
и санатории, дотации на деятельность детских садов и пионерских 
лагерей, проезд на транспорте и т.п.

Изменения в деятельности профсоюзов представляли собой 
лишь одну и далеко не самую главную сторону общих перемен на 
рынке труда в советское время. Основная же суть изменений со
стояла в постепенном формировании тотального государствен
ного монопсонизма. В отличие от рыночной монопсонии, охва
тывающей в самом крайнем случае лишь одну отрасль и, как 
правило, уравновешенной противодействием мощного профсою
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за, социалистическая монопсония распространялась на все хозяй
ство и не имела издержек. Условия труда и уровень его оплаты 
при социализме практически односторонне определялись государ
ством, официально провозглашавшим своей целью рост благосо
стояния трудящихся, но десятилетиями платившим им занижен
ную зарплату.

Впрочем, государственная монопсония имела с точки зрения за
нятых и преимущества по сравнению с частнокапиталистической. 
В отличие от последней, она не вела к искусственному занижению 
спроса на труд. Напротив, как это всегда бывает в ресур
соограниченной экономике, спрос на труд обычно превышал пред
ложение. В СССР безработица была ликвидирована в ходе индуст
риализации, когда потребность в рабочих руках для строительства 
и эксплуатации массово создававшихся промышленных предпри
ятий вовлекла в производство все наличные трудовые ресурсы стра
ны. В 1931 г. закрылась биржа труда.

Позитивным последствием этих процессов стала уверенность 
в завтрашнем дне (т.е. исчезновение страха стать безработным и 
возможность планировать свою карьеру на долгие годы вперед), 
негативным — резкое ослабление трудовой мотивации.

В дальнейшем важнейшей характеристикой советского рын
ка труда стал постоянный дефицит трудовых ресурсов. При этом 
зарплата поддерживалась на заниженном уровне. А  государствен
ная монопсония в сочетании с ограничительными мерами внеэко
номического характера (пропиской, принудительным распреде
лением вы пускников вузов, обязательностью  партийных 
решений для членов КПСС, коими были многие квалифициро
ванные специалисты) существенно снижали и личную свободу 
в выборе места работы.
(  Рынок капитала Рынок к а т а л а ,  (см. 2.3.2), отражает
Ч_____________________ /  взаимодеиствие спроса и предложения
на инвестиционные средства в денежной форме, которые впослед
ствии будут использованы для покупки инвестиционных товаров. 
Таким образом, спрос и предложение на капитал проявляются и 
на рынке инвестиционных товаров, и на кредитно-финансовых 
рынках. В данном обзоре мы кратко коснемся только эволюции 
последних, причем остановимся лишь на их финансовой, бирже
вой составляющей1.

1 Рынки инвестиционных товаров в первом приближении мало чем 
отличаются от других рынков готовых товаров, и представление об их 
развитии дает уже приведенный обзор становления единого всероссий
ского рынка. Банки и банковская деятельность, безусловно, являются 
важной составной частью кредитно-финансовых рынков, но кредитно- 
денежные отношения выходят за рамки курса микроэкономики, а пото
му их (в том числе и историю кредитных рынков) уместнее рассматри
вать в связи с проблемами макроэкономики.
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Особенностью организованных финансовых рынков, к коим от
носятся биржи, является сравнительно позднее их становление в 
нашей стране. Первая биржа была открыта по инициативе Пет
ра I в Петербурге в 1703 г. Но до 20-х годов XIX в. она выполняла 
функции лишь товарной биржи, и только с этого времени в ее обо
роте впервые появились облигации государственных займов и ак
ции частных предприятий. Позднее фондовыми операциями заня
лись Московская, Варшавская, Рижская, Харьковская и Одесская 
биржи. Обособление финансовых операций от товарных относится к 
1900 г., когда при Петербургской общей бирже был создан специаль
ный фондовый отдел для торговли ценными бумагами и валютой.

Основная часть сделок на российских биржах проводилась с го
сударственными или гарантированными государством ценными 
бумагами. Так, в 1913 г. на них приходилось 72% всего фондового 
оборота Петербургской биржи. Что касается частных предприя
тий, то активно велись сделки с акциями 112 фирм из общего чис
ла примерно в 5 тыс. акционерных обществ, действовавших в Рос
сийской империи. Всего на операции с акциями частных фирм 
приходилось лишь около 9% биржевого оборота.

Таким образом, налицо, явные признаки слабости дореволю
ционного финансового рынка. И без того ограниченные в силу от
сталости страны ресурсы свободного капитала почти полностью по
глощались потребностями финансирования государственного 
бюджета и лишь крохи направлялись в экономику (эта картина в 
точности воспроизвелась примерно через век в новой России). Дру
гим признаком слабости была огромная роль, которую при разме
щении акций российских предприятий имели иностранные (в част
ности, Парижская) биржи. Найти деньги для организации 
крупного дела проще было за рубежом, чем внутри страны.

Для дореволюционного финансового рынка России была харак
терна жесткая государственная регламентация. В частности, вплоть 
до 1893 г. на биржах во избежание спекуляций запрещались актив
но практиковавшиеся в других странах срочные сделки. Строго огра
ничивался круг лиц, непосредственно допущенных к совершению сде
лок на бирже. Он включал только представителей крупных банков и 
Министерства финансов. За точность выполнения биржевых правил 
маклеры несли строгую ответственность, вплоть до уголовной.

В Первую мировую войну биржевая деятельность резко умень
шилась, а в Гражданскую — практически прекратилась. В СССР бир
жи возродились в период нэпа. В 1921-1922 гг. открылось около 100 
бирж, при крупнейших из которых вновь стали действовать фондо
вые отделы. На них совершались сделки с валютой, государственны
ми ценными бумагами, облигациями государственных трестов, ак
циями частных предприятий.
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Тем не менее былой роли нэповские биржи уже не имели. Переве
денные на коммерческий расчет крупные государственные тресты обра
щались за необходимыми им финансовыми ресурсами непосредственно 
к государственным банкам. Роль биржи сводилась поэтому в основном 
к установлению котировок, т.е. цены привлечения капитала, на которую 
потом ориентировались при заключении сделок вне биржи.

Со свертыванием нэпа в 1929—1930 гг. биржи были закрыты. 
На десятилетия движение капитала в стране стало определяться 
прямым государственным финансированием инвестиций, а также 
банковским кредитованием, часто становившимся из-за невозвра
щения кредитов синонимом того же прямого финансирования. Для 
примера сошлемся на многократно повторявшуюся процедуру спи
сания долгов колхозов.

15.3. Эволюция фирмы
Предыстория капиталистической фирмы в России связана с ку

печескими и ремесленными предприятиями. Российские ремеслен
ники (в отличие от западноевропейских) не объединялись в цеха и 
абсолютно самостоятельно вели производство и продажу продук
ции. Купцы (или, как их называли в средневековой России, гос
ти) в силу нетоварного, натурального характера внутренней эко
номики занимались в первую очередь внешней торговлей, 
используя выгодное географическое положение России на торго
вых путях между Востоком и Западом.

Деятельность купеческих и ремесленных предприятий способ
ствовала формированию в стране коммерческой практики и тем 
самым готовила появление капиталистических фирм.
/  Мануфактуры  ̂ К началУ x v n  в- ремесленное производ- 
ч____________________ J ство уже не могло удовлетворить возрос
ший спрос на промышленную продукцию со стороны хозяйства и 
внешней торговли. Появляются и развиваются мануфактуры — 
предприятия, основанные на разделении труда между работника
ми. Первая мануфактура — Ницинский медеплавильный завод — 
была построена на Урале в 1631 г. К концу века в стране действо
вало около двух десятков мануфактур. Основными центрами ма
нуфактурного производства стали Москва, Тула и Кострома.

На этом первоначальном этапе развития промышленности 
большую роль сыграло привлечение на льготных условиях иност
ранного капитала и технологий. Используя современные терми
ны, можно сказать, что первый в истории России случай осуще
ствления прямых иностранных инвестиций относится к 1637 г., 
когда голландцем А. Виниусом в районе Тулы были построены три 
крупных металлургических завода.
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По своей организационной форме мануфактуры представля
ли собой либо государственные предприятия, либо частные фир
мы (последние обычно принадлежали единственному владельцу 
или узкому товариществу). Примерами дворцовых и казенных ма
нуфактур, принадлежавших государству, могут быть московские 
Монетный, Печатный и Хамовный (т.е. полотняный) дворы, не
посредственно обслуживавшие нужды центрального правитель
ства и относившиеся к Дворцовому приказу (министерству). Вот
чинные мануфактуры использовали труд крепостных крестьян и 
принадлежали крупным землевладельцам.

Несколько позже появились купеческие мануфактуры, принад
лежавшие купцам и использовавшие наемный труд. Их масшта
бы порой бывали значительны даже по современным меркам. Так, 
на предприятиях знаменитой новгородской купеческой династии 
Строгановых работало до 10 тыс. вольнонаемных людей.

Еще позже большое значение приобретают крестьянские ма
нуфактуры, формировавшиеся на базе кустарных промыслов. 
Очень часто их владельцы, несмотря на свое богатство, продолжа
ли оставаться в крепостной зависимости, так как помещикам было 
невыгодно отпускать на волю людей, которые платили огромный 
денежный оброк. Примером важности крестьянских мануфактур 
для экономического развития страны может служить город Ива
ново, до сих пор являющийся основным текстильным центром Рос
сии. Он сформировался на базе нескольких мануфактур, принад
лежавших крепостным крестьянам графов Шереметевых.

Дальнейшее развитие мануфактурное производство получило 
уже в XVIII в. К середине 1720-х годов в стране действовали 205 ма
нуфактур, т.е. всего за несколько десятилетий их численность вы
росла в 10 раз. При этом исключительно велика была роль госу
дарственного предпринимательства. В петровскую эпоху почти 
половина (90) мануфактур принадлежала казне. Часто предприя
тия создавались за государственный счет, а затем передавались в 
частные руки. Так, построенные государством на р. Невье железо
делательные заводы были затем переданы купцам Демидовым, со
ставив ядро их будущей уральской металлургической империи.

Бесспорны и определенные успехи подобной модернизаторской 
политики государства. Например, в первые десятилетия XVIII в. 
России удалось выйти на первое место в мире по производству чу
гуна, а Урал превратился в крупнейший центр металлургии тог
дашней Европы.

-------- ----------------ч С 1830-х годов в России начинается рас-
_______а Рики______ ) пространение фабричного производства,

основанного на применении механических двигателей. Процесс 
этот долгое время тормозился сохранением крепостного права.
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С одной стороны, баснословно дешевый труд крепостных делал 
экономически невыгодным использование машин. Не случайно, 
изобретенная еще в 1765 г. И. Ползуновым первая в мире универ
сальная паровая машина не нашла применения в российской эко
номике. И в этом состоит главное отличие ее судьбы от английс
кого аналога, созданного Д. Уаттом на 20 лет позже, но зато 
ставшего родоначальником всех промышленных паровых машин 
мира. С другой стороны, подневольные работники, в большинстве 
своем бывшие крестьяне, были плохо приспособлены к работе с 
машинами. Примечательно, что раньше всего машины удалось 
внедрить в хлопчатобумажной промышленности, которая уже в 
первой трети Х1Хв. обслуживалась вольнонаемными рабочими.

Господствующее положение фабричное производство начина
ет занимать только после реформы 1861 г. Благодаря более низ
ким издержкам, фабричная продукция вытесняет с рынка как ма
нуфактурные, так и ремесленные изделия. Например, имевшее 
некогда широкое распространение ремесленное производство гвоз
дей в Тверской, Нижегородской и Ярославской губерниях снача
ла (1970-е годы) приходит в упадок под давлением английских фаб
ричных гвоздей, а затем (1980-е годы) полностью прекращается 
из-за вступления в строй русских фабрик.

Завершение промышленного переворота в России датируется 
80-ми годами XIX в., когда фабричное производство стало преоб
ладающим в основных отраслях обрабатывающей промышленнос
ти. Вызванное переходом к фабричному производству укрупнение 
промышленных предприятий потребовало изменения их органи
зационных форм, что в свою очередь привело к распространению 
акционерных обществ.
/----- -------------------------v Первые акционерные общества (АО) по-
[ Акционерные явились в России в конце XVIII в. (юри- 
V,_____ общества______J дически такая форма организации фир
мы была закреплена в 1805 г.). Однако широкое распространение 
они получили лишь в XIX в., с появлением первых крупных пред
приятий — железных дорог.

Рост внутреннего рынка потребовал создания железнодорожной 
сети — основного транспорта России вплоть до нашего времени. Пер
вая железная дорога длинной всего в 25 верст была построена еще в 
1830-е годы, в 1843-1851 гг. была сооружена дорога Москва — Пе
тербург. Но массовое строительство началось лишь в 60-70-е годы 
XIX в. Именно тогда разразилась первая учредительская горячка. 
Каждая железная дорога требовала для своего строительства при
влечения огромного капитала, которого не было даже у богатейших 
людей России. Решение проблемы было найдено в объединении ка
питалов разных лиц в акционерных обществах. За годы горячки 
было создано 357 АО, тогда как за весь предшествующий период не 
более 80.
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Железнодорожное строительство способствовало объедине
нию, а значит, и территориальному расширению внутреннего рын
ка. Само оно быстро превратилось в емкий рынок для продукции 
тяжелой промышленности. Подъем тяжелой промышленности в 
свою очередь обусловил резкий скачок легкой и пищевой промыш
ленности. Это породило уже в 1990-е годы вторую учредительс
кую горячку, проходившую преимущественно в тяжелой промыш
ленности, в результате которой число АО приблизилось к 1,4 тыс.

Рост акционерных обществ, как и многие другие микроэконо
мические процессы в царской России, шел в условиях активного 
государственного вмешательства.

Во-первых, в России не было свободы учредительства АО. В 
каждом случае требовалось особое решение правительства. И го
сударство (особенно после первого опыта с организацией мошен
нических обществ) активно пользовалось этими правами для ог
раничения числа АО. Даже к 1915 г. во всей империи их было 
менее 5 тыс.

Во-вторых, масштабные проекты (в частности, строительство 
крупных железных дорог) реализовывались при интенсивной госу
дарственной поддержке. Для привлечения капитала (в том числе 
иностранного) в железнодорожные АО государство в ряде случаев 
гарантировало определенный уровень прибыльности — беспрецеден
тная мера, если учесть, что речь идет о частных фирмах. Практико
валась и национализация на выгодных для владельцев национали
зируемого имущества условиях его выкупа. Так, только в 1880-е 
годы государство выкупило более 7 тыс. верст железных дорог.
/  Синдикаты ^ Появление крупных предприятий зако-
Ч_____________________ ✓ номерным образом вело Россию к олиго-
полизации внутреннего рынка. Вначале в стране появились объе
динения картельного типа. Первым из них в 1875 г. стал картель 
страховых компаний, в дальнейшем картели возникали в метал
лургической и других отраслях.

Однако в целом в России преобладали синдикаты, являвшие
ся, по сути, монополистическими союзами крупнейших произво
дителей для сбыта продукции по взвинченным монопольным це
нам. Члены синдиката совместно владели общим дочерним 
обществом (см. 9.3.2), так называемой конторой. Последняя не за
нималась производством продукции, а только торговала ею. При 
этом каждый участник синдиката предоставлял конторе моно
польные права на реализацию своей продукции (в современных 
терминах можно сказать, что контора была эксклюзивным дист
рибьютером каждого члена синдиката). Таким образом, все веду
щие производители сбывали свою продукцию только через кон
тору, и она фактически диктовала цены для всей отрасли.
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В качестве крупнейших синдикатов следует выделить «Про- 
дамета» (продажа металла), основанный в 1902 г., «Гвоздь» — в 
1903г., «Продуголь» (продажаугля) — в 1904 г., «Продвагон» — в 
1904 г., «Медь» — в 1907 г.
/ 'Т  ч Процесс концентрации происходил и в ( Финансовые группы ) 2 е aч___________  J J сфере банковского бизнеса. Уже в 1906 г.
доля 10 петербургских банков в балансе акционерных коммерчес
ких банков страны достигла 64,5%. К 1914 г. свыше 80% всех бан
ковских средств приходилось на долю 12 банков, в том числе на 
долю крупнейших 5 —• около половины средств.

Не ограничиваясь лишь кредитованием промышленности, 
крупные банки стремились превратиться в собственников про
мышленного капитала. Этот процесс осуществляется различны
ми путями: через скупку банками акций промышленных и 
транспортных компаний, с помощью кредитных операций, че
рез «личную унию». Система «личной унии» заключалась в том, 
что руководители банков входили в состав правления промыш
ленных фирм, а промышленники в свою очередь — в советы и 
правления банков. Например, известный российский промыш
ленник Путилов, будучи председателем правления Путиловско- 
го завода, являлся одним из руководителей «Продаметы», 
крупнейшего нефтяного треста «Ойль» и возглавлял Русско-Ки
тайский и Русско-Азиатский банки.

Таким образом, в конце XIX — начале X X  в. в России стали 
активно формироваться финансовые группы1, представлявшие со
бой объединения банковского и промышленного капитала. Одна
ко что влияние русских банков на промышленные предприятия 
страны было куда сильнее, чем власть банков других стран на их 
промышленность. Соответственно и финансовые группы в России 
были прочнее и лучше организованы, чем многие соответствую
щие объединения за границей. Причина этой особенности лежала 
в узости российского рынка инвестиционных ресурсов: невозмож
ность получить их со стороны теснейшим образом привязывала 
предприятие к банку-партнеру.

В то же время высокий уровень зрелости организационно-эко
номических отношений в стране не имел адекватной технической 
базы. Дешевизна труда и отсутствие демократических свобод (в ча
стности, запрет профсоюзов) позволяли предпринимателям доби
ваться высокой нормы прибыли без технических усовершенство

1 Применительно к современной России обычно используется термин 
финансово промышленная группа (Ф П Г). В описаниях экономики цар
ской России, а также развитых капиталистических стран чаще приме
няется термин финансовая группа. Однако по своему содержанию оба по
нятия весьма близки.
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ваний и механизации трудоемких производственных процессов. 
Так, ультрасовременная для той эпохи организация предприятий 
по типу трестов или синдикатов не мешала осуществлять добычу 
нефти с помощью тартанья, т.е. путем ее вычерпывания ведрами, 
или добывать в шахтах уголь и другие ископаемые, применяя обух 
и кайло.

Как и во всем мире, синдикаты и финансовые группы России 
неоднократно злоупотребляли своими олигополистическими пре
имуществами. Они завышали цены, сдерживали рост производства. 
В некоторых отраслях (производство кровельного железа) дело по
рой доводилось даже до искусственно созданного товарного голода. 
Олигополизация рынка внесла свой вклад в обострение социальных 
отношений в стране. Не случайно именно рабочие крупных пред
приятий оказали наибольшую поддержку революционерам.
(  Национализация  ̂ После Установления советской власти в
Ч__________ ___________'  стране была проведена национализация
промышленности. Сначала она распространялась только на круп
ную промышленность, но затем — в эпоху военного коммунизма — 
приобрела тотальный характер: национализировались все исполь
зовавшие ручной труд предприятия с числом занятых свыше 
10 чел., или фирмы с персоналом свыше 5 чел., если имелся меха
нический двигатель.

Деятельность предприятий в это время строилась на безденеж
ной основе путем прямого продуктообмена. Другими словами, как 
получение сырья, так и передача готовой продукции осуществля
лись бесплатно. Такая система диктовалась отчасти чрезвычайны
ми обстоятельствами Гражданской войны, когда контролируемая 
советским правительством территория порой сжималась до не
скольких центральных губерний и мобилизация ресурсов внеэко
номическими средствами бывала порой единственным способом их 
получения. Отчасти же играли роль теоретические положения мар
ксизма о коммунизме как об обществе, где должны отмереть день
ги.

Практика показала нежизнеспособность утопической концеп
ции прямого продуктообмена. Да и тотальная национализация явно 
была неподготовлена. Попытки управления тысячами (часто мел
ких) предприятий из центра (при полном отсутствии навыков пла
нирования!) привели лишь к разрастанию бюрократического аппа
рата созданного для этого в декабре 1917 г. органа — Высшего 
Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), но не улучшили ситуацию в 
экономике. Производство промышленной продукции в стране 
катастрофически падало: к 1920 г. оно сократилось по сравнению с 
1913 г. в 7 раз.

Разумеется, это было не только следствием социалистических 
экспериментов в промышленности, но и результатом разрушитель
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ных войн (сначала Первой мировой, а затем Гражданской). Однако 
значительная роль непродуманных преобразований в общем упад
ке промышленности также не вызывает сомнений, что отчетливо 
подтвердили последующие события. Стоило перейти к более реа
листической политике — нэпу — и темпы роста все той же разрушен
ной войнами и социальными катаклизмами индустрии в течение несколь
ких лет с завидным постоянством стали превышать 20—30% в год.
/  “  \ Введение нэпа ознаменовалось час-I Тресты периода -r г тичным возобновлением деятельности
1 НЭПЕ „Ч____________________/ частных предприятии. Было разрешено
создание новых частных фирм, а прежде национализированные 
мелкие и средние предприятия стали активно передаваться в арен
ду частному капиталу. Крупнейшие из таких арендованных заво
дов насчитывали до 300 занятых. Кроме того, широкое распрост
ранение получили кооперативы, в основном представлявшие собой 
объединения ремесленников, но порой являвшиеся и ширмой для 
того же частного капитала.

Однако наибольшую роль в советской экономике эпохи нэпа 
играли государственные тресты. В 1924/25 финансовом году ими 
выпускалось 80% всей промышленной продукции страны. Трес
ты представляли собой крупные объединения одноотраслевых или 
технологически взаимосвязанных предприятий. При их создании 
активно использовался опыт дореволюционных синдикатов и даже 
привлекались буржуазные специалисты, ранее работавшие в орга
нах управления последними.

Тресты времен нэпа функционировали как рыночные предприя
тия, ориентированные на максимизацию прибыли (80% которой, 
впрочем, переводилось в бюджет). Они были свободны в выборе объе
мов и номенклатуры продукции, установлении цен, найме занятых. 
Однако даже эти — бесспорно самые свободные за всю советскую 
эпоху предприятия — самостоятельно не проводили крупных инвес
тиций, т.е. не определяли стратегических целей своего развития.

Реализация продукции трестов осуществлялась через синди
каты — организации, создававшиеся трестами для осуществления 
сбытовых и снабженческих функций. Достаточно быстро синди
каты стали превращаться в бюрократические государственные 
органы, стоящие между трестами и рынком и фактически отре
завшие первых от последнего.

Со свертыванием нэпа частный капитал 
был вновь вытеснен из экономики. Утра
тили рыночные черты и государственные 
предприятия. В 1929 г. тресты были ли

шены хозяйственной самостоятельности, а впоследствии и окон
чательно ликвидированы. Базовым звеном советской экономики

------------------------------ .
Предприятия и 

главные управления 
(главки)
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стало предприятие1 — завод или фабрика, ранее, как правило, вхо
дившее в трест. Предприятие имело статус юридического лица. Оно 
было конечным исполнителем народнохозяйственных планов. 
Именно с него строго спрашивали за любые срывы, его же награж
дали за перевыполнение плана. При этом предприятия сталинс
кой эпохи не могли определять важнейшие параметры своей дея
тельности (цены, объем производства, ассортимент и т.д.). Их 
задача фактически сводилась к организации текущего выпуска 
продукции в строгом соответствии с планом.

Параллельно с утратой самостоятельности предприятиями все 
большие полномочия приобретали органы государственного управ
ления промышленностью. На базе нэповских синдикатов были 
сформированы так называемые главки (главные производственные 
управления). Главки объединяли под своим руководством группу 
предприятий и имели широкие права вмешательства в их деятель
ность, вплоть до права простым бюрократическим решением пе
рераспределять прибыль между прибыльными и убыточными за
водами. Над главками стояли отраслевые министерства, 
отвечавшие за деятельность всей отрасли. А  завершали пирамиду 
экономические отделы ЦК КПСС, правительство и Госплан, опре
делявшие общую стратегию развития страны.

Другими словами, институциональная структура производства в 
1930— 1950-е годы предполагала существование простых (одноза
водских) предприятий в качестве низового звена экономики, имев
шего чисто исполнительские функции. Все же стратегические фун
кции, которые фирма имеет в рыночной экономике, были вынесены 
за пределы предприятия и исполнялись органами государственно-

С отходом советской экономики от жест
кой административно-плановой системы 
предприятиям была частично возвраще
на хозяйственная самостоятельность. В 
середине 1960-х годов впервые со времен 

нэповских трестов важное значение стало придаваться прибыли. 
За счет прибыли предприятиям разрешили формировать:
1) фонд материального поощрения работников;
2) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного стро

ительства;
3) фонд развития производства.

1 Это слово по-разному употребляется применительно к разным стра
нам и эпохам. Говоря о предприятии в развитой рыночной экономике или 
в современной России, обычно имеют в виду любую фирму. Предприяти
ем в этом контексте можно назвать и гигантскую корпорацию, владею
щую десятками заводов. Для советского же времени термин «предприя
тие» являлся синонимом слова «завод».

го управления.
Хозрасчетные 
предприятия 

и производственные 
объединения
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Более прибыльное предприятие получило возможность больше 
платить своим работникам, лучше обеспечивать их жильем (не
хватка которого традиционно была одной из болевых точек совет
ского общества) и самостоятельно осуществлять часть инвестиций. 
Целью реформ (их главным теоретиком был проф. Е. Либерман) 
было усиление мотивации работников, а также стимулирование 
инициативы предприятий. Эту систему деятельности предприя
тий называли хозрасчетом, а после внесения в нее некоторых усо
вершенствований — полным хозрасчетом.

Перевод предприятий на хозрасчет дал определенный позитив
ный эффект: повысилась производительность, ускорились темпы 
роста производства. Однако при сохранении планового установ
ления всех основных параметров деятельности предприятия (цен 
на сырье и готовую продукцию, жесткого закрепления поставщи
ков и потребителей, централизации всех крупных инвестицион
ных проектов) прибыль зависела, скорее, от способности дирек
тора «выбить» для предприятия выгодные плановые задания, чем 
от реальных усилий самого завода по совершенствованию произ
водства. Таким образом, вырванная из рыночного контекста, при
быль была в большей мере искусственно манипулируемым пока
зателем, чем реальным отражением эффективности 
хозяйствования. Поэтому и ее стимулирующая роль оказалась 
весьма ограниченной. К тому же и по своей величине фонды, ос
тававшиеся в распоряжении предприятия, были слишком малы, 
чтобы радикально влиять на его деятельность.

Другим направлением реформирования предприятий было со
здание производственных объединений или, как их первоначаль
но называли, советских фирм. Первое производственное объеди
нение было создано в начале 1960-х годов на базе нескольких 
обувных фабрик г. Львова, чуть позже производственные объеди
нения появились в Ленинграде. В 1970-е годы производственные 
объединения получили широкое распространение, а в 1980-е ста
ли основным типом организации промышленности. К этому вре
мени на них работало более половины всех занятых в промыш
ленности и выпускалась соответствующая доля всей продукции.

Многозаводская структура производственных объединений по
зволяла лучше использовать экономию на масштабах производ
ства. Например, выпуск оснастки и подсобного инструмента, ко
торым до включения в объединение каждое предприятие 
занималось самостоятельно, соединялся в одном месте. За счет это
го возникала возможность производить его серийно и с меньши
ми издержками.

Следует также отметить, что гигантские размеры обеспечивали 
производственным объединениям повышенную степень самосто
ятельности. Такие предприятия как, ВАЗ, «Уралмаш», ЛОМО и дру
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гие были, по существу, государствами в государстве. По-прежне
му обязанные выполнять план, они обладали столь значительны
ми ресурсами труда и капитала, что фактически всегда имели зна
чительную свободу маневра. А стратегическая важность таких 
предприятий для всей страны позволяла их руководству легко «вы
ходить на самый верх», т.е. отстаивать интересы объединения в 
высших эшелонах власти. В позднесоветскую эпоху директора 
крупнейших объединений были так могущественны, что мини
стерские чиновники опасались навязывать им свою волю, предпо
читая «договариваться по-хорошему».

Не даром, согласно одной из современных теорий экономики 
социализма, в Советском Союзе она постепенно превращалась в ад
министративный рынок. То есть плановый орган не просто спус
кал предприятию директивный план, а торговался с ним как на 
рынке по принципу: «Мы запишем тебе повышенное задание, но 
зато поможем инвестициями, выделим квартиры для твоих ра
ботников, обеспечим дефицитными потребительскими товара
ми». Элементы административного рынка в социалистической эко
номике смягчали негибкость централизованного государственного 
управления экономикой.

Создание производственных объединений было шагом в вер
ном направлении. Структурно они действительно стали советски
ми фирмами, т.е. организационно весьма походили на крупные 
предприятия рыночной экономики. И все же многое отличало со
циалистические предприятия от рыночных. Они не выбирали объе
мы выпуска и ассортимент, а значит, не были способны учитывать 
рыночный спрос. Они были лишены возможности самостоятельно 
осуществлять инвестиции, а следовательно, не определяли своих 
стратегических перспектив в долгосрочном периоде. Они существо
вали в условиях гарантированной закупки всей готовой продук
ции государством, а потому не имели стимулов к совершенствова
нию своих изделий. Поэтому переход к рынку стал шоком даже 
для лучших советских предприятий, потенциально способных вы
пускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию.



ГЛОССАРИЙ
А
Аграрный рынок (рынок земли) (т. 13) — рынок, на котором в ре

зультате взаимодействия спроса арендаторов и предложения земель
ных участков землевладельцами формируются цены на землю.

Аграрный сектор (т. 13) —■ совокупность сельскохозяйственных 
отраслей.

Акционерное общество (АО) (т. 14) — фирма (юридическое лицо), 
на долевых основах принадлежащая группе владельцев (акционеров). 
Имущество и собственность фирмы отделены от имущества и ответ
ственности ее совладельцев — ответственность каждого акционера 
ограничена его вкладом. АО — основная организационная форма 
крупного предприятия. Виды АО: закрытое акционерное общество, 
открытое акционерное общество (см.).

Акция (т. 14) — ценная бумага, свидетельствующая о внесении 
определенной суммы в капитал акционерного общества.

Амортизация (т. 6) — 1) износ капитальных ресурсов; 2) соответ
ствующий износу размер накопления средств в амортизационном фонде.

Амортизация ускоренная (т. 6) — амортизационная политика, при 
которой амортизационные отчисления больше износа. Направлена на 
стимулирование инвестиций.

Анализ нормативный (т. 1) — анализ с точки зрения долженство
вания, выяснение того, благоприятно или нет данное экономическое 
явление, предполагает оценочные суждения.

Анализ позитивный (т. 1) — выявление объективных закономер
ностей и явлений в том виде, в котором они существуют, т.е. имеет 
место констатация фактов.

Антимонопольная политика (т. 10) — совокупность методов, инст
рументов, мер, направленных на ограничение монополистических зло
употреблений.

Арендная плата (т. 13) — вознаграждение за пользование землей, 
выплачиваемое арендатором землевладельцу. Иными словами, арен
дная плата — это плата за уступку землевладельцем арендатору час
ти из пучка прав собственности на землю. Включает: ренту + все за
траты на возмещение капитальных вложений (амортизация) + процент 
на вложенный капитал.

Б
Банкротство фирмы (т. 7) — неспособность фирмы платить по сво

им обязательствам. Фирма-банкрот подлежит ликвидации, а ее иму
щество распродаже для покрытия долгов.
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Бартер (т. 2) — непосредственный обмен одного продукта (вещи, 
услуги) на другой.

Барьеры легальные (т. 10) — правовые ограничения, препятству
ющие вхождению новых фирм в монополистическую отрасль (моно
полию), например, права собственности (монопольное владение уни
кальными источниками сырья, землей, правами на научно-технические 
достижения), а также санкционированные государством исключитель
ные права.

Безналичные деньги (т. 3) — деньги, возникающие на основе раз
вития кредитных операций. Это записи на счетах кредитных органи
заций (в первую очередь коммерческих банков), удостоверяющие пра
ва их владельцев на определенную сумму денег.

Биметаллизм (т. 3) — денежная система (см.), при которой роль 
всеобщего эквивалента закрепляется за двумя благородными метал
лами: золотом и серебром.

Биржа фондовая (т. 14) — организованный рынок, где по заранее 
определенным жестким правилам совершаются сделки с ценными бу
магами.

Биржевые (фондовые) спекуляции (т. 14) — краткосрочная куп- 
ля-продажа ценных бумаг с целью получения прибыли на разнице 
курсов (обычно на разных биржах или в разное время).

Бумажные деньги (т. 3) — знаки стоимости или представители ме
таллических денег.

Бюджетная линия (т. 5) — геометрическое место точек, каждая 
из которых отражает максимальный объем товаров, который при дан
ном уровне цен потребитель может приобрести в рамках своего бюд
жета.

В
Валюта (т. 3) — национальная денежная единица.
Валютный курс (т. 3) — пропорция обмена одной валюты на дру

гую. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте.
Ваучер (т. 12) — приватизационные чеки, выпущенные россий

ским государством и безвозмездно розданные населению, на которые 
распродавалась государственная собственность.

Ваучерная приватизация (т. 12) — форма первоначального накоп
ления капитала в новейшей истории России.

Взаимная монополия на рынке труда (т. 11) — рыночная ситуа
ция, когда гигантским корпорациям, единственным или основным по
купателям данного вида труда (монопсонистам), противостоят силь
ные профсоюзы, монополизирующие его предложение.
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Взаимодополняющие товары (т. 4) — товары, которые дополня
ют друг друга в потреблении и обычно не используются по отдель
ности.

Взаимозаменяемые товары (товары-субституты) (т. 4) — товары, 
замещающие друг друга в потреблении.

Виды ценных бумаг (т. 14) — основными видами ценных бумаг 
являются акции и облигации (см.).

Воспроизводство (т. 2) — непрерывный и возобновляющийся про
цесс поддержания хозяйственной активности.

Г
Государственная собственность (т. 2) — 1) собственность, кото

рая принадлежит всем гражданам страны, но реально используется 
так, как это считают правильным государственные органы; 2) черта 
социалистической цивилизации, заключающаяся в преобладании го
сударственной собственности в экономике, в частности в том, что пра
ва собственности практически на все экономические ресурсы (землю, 
недра, предприятия и пр.) принадлежат государству.

Государственное регулирование природных ресурсов (т. 13) — со
вокупность мер, направленных на сбалансированное использование 
невозобновляемых ресурсов для удовлетворения как современных, 
так и будущих потребностей.

Государственное регулирование рынка труда (т. 11) — комплекс 
экономических, законодательных, административных и организаци
онных мер, направленных на стимулирование роста занятости, под
готовку и переподготовку работников, содействие найму рабочей 
силы, введение системы социального страхования безработицы и обя
зательного пенсионного обеспечения.

Государство как субъект рынка (т. 2) — коллективный экономиче
ский субъект (совокупность учреждений и организаций), обеспечива
ющий экономику общественными благами (правопорядок, безопасность).

Государство-предприниматель (т. 14) — непосредственное приня
тие государством на себя предпринимательских функций. Государ
ственное предпринимательство в основном представлено: а) в отрас
лях, обеспечивающих безопасность страны; б) естественными 
монополиями; в) предприятиями убыточных, а потому не привлека
ющих частный бизнес отраслей, которые по стратегическим или со
циальным соображениям должны быть сохранены.

Границы эффективности фирмы (т. 14) — максимальный размер, 
который не должна превышать фирма. Определяется минимумом 
трансакционных издержек (уровень издержек на организацию одной 
дополнительной трансакции внутри фирмы, равен издержкам по про
ведению аналогичной трансакции через обмен на открытом рынке).
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Грюндерство (т. 14)— массовое создание новых малых частных 
предприятий «с нуля».

д
Дезэкономия на масштабах производства (т. 6) — объем произ

водства растет медленнее, чем увеличивается количество ресурсов; это 
отрицательный эффект масштаба.

Деньги (т. 3) — все, что признается людьми за деньги и выполня
ет их функции (средство обращения, мера стоимости, средство накоп
ления).

Денежная система (т. 3) — совокупность денежных отношений, 
регулируемых законом. Имеет следующую структуру: наименование 
денежной единицы, масштаб цен, виды денежных знаков, порядок 
их выпуска и характер обеспечения, формы и условия безналичного 
платежного оборота, порядок обмена национальной валюты на ино
странную.

Деноминация (т. 3) — государственное мероприятие по изъятию 
из обращения одних денежных единиц и введения других, имеющих 
иную покупательную способность.

Демонополизация (т. 10) — превращение монополизированной 
отрасли в конкурентную отрасль.

Дефицит (т. 4) — ситуация, когда при цене ниже равновесной воз
никает избыток спроса и недостаточное предложение.

Двойственная природа товара (т. 4) — согласно марксистскому 
подходу, товар есть единство потребительной стоимости (полезности 
вещи) и стоимости, представляющей собой овеществленный в товаре 
общественный труд.

Двойственная природа труда (т. 11) — согласно марксистскому 
подходу труд рабочего есть единство конкретного труда (создает по
требительную стоимость) и абстрактного (обезличенного, однородно
го и соизмеримого) труда (создает стоимость товаров).

Диверсификация (т. 6) — расширение ассортимента товаров, пред
лагаемых фирмой или (в более широком смысле) процесс проникно
вения фирмы в смежные отрасли.

Динамический аспект монополистической конкуренции (т. 8) — 
получение прибыли в долгосрочном периоде на рынке монополисти
ческой конкуренции на основе своевременной разработки новых про
дуктов или новых модификаций старых продуктов.

Дисконтирование (т. 12,13) — метод сравнения разновременных 
денежных потоков путем их приведения (пересчета) к текущему вре
менному периоду.
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Дифференциация заработной платы (т. 11) — различия в разме
ре оплаты труда в зависимости от ряда факторов, например, природ
ных способностей человека, уровня его подготовки и квалификации, 
сферы или отрасли занятости, степени мобильности рабочей силы.

Долгосрочный период (т. 4, 6) — период времени, который доста
точно длинен для изменения производственных мощностей, органи
зации новых предприятий. В этом случае переменными становятся 
все факторы производства.

Долларизация (т. 3) — ситуация, когда ряд функций денег вы
полняет не рубль, а доллар. В функции меры стоимости проявляется 
в установлении цены в долларах (у.е.), а не в рублях.

Домашнее хозяйство (т. 2) — субъект рыночной экономики (от
дельные люди и целые семьи) предоставляет принадлежащие ему ре
сурсы (труд, землю, капитал) для осуществления процесса производст
ва, на полученные в результате этого доходы покупает товары и услуги 
для личного потребления.

Доход (т. 7) — выручка фирмы, платежи, поступающие в ее пользу 
при реализации продукции.

Доход общий (total return — TR) (т.7) — вся сумма выручки, ко
торую получает фирма.

Доход предельный (marginal return — MR) (т. 7) — дополнитель
ный доход, полученный в результате продажи последней из реализо
ванных единиц продукции.

Доход средний (average return — AR) (т. 7) — доход в расчете на еди
ницу реализованной продукции.

Дуополия (т. 9) — простейшая олигополистическая ситуация, 
когда на рынке действуют только две конкурирующие между собой 
фирмы.

3
Закон (т. 1) — повторяющиеся, устойчивые связи между явлени

ями.
Закон о несостоятельности (банкротстве) (т. 7) — нормативно-пра- 

вовой акт, устанавливающий правила процедуры банкротства.
Закон предложения (т. 4) — прямая зависимость между ценой 

и величиной предложения при прочих равных условиях.
Закон спроса (т. 4) — обратная зависимость между ценой и вели

чиной спроса при прочих равных условиях.
Закон убывающей предельной отдачи (производительности) 

(т. 6) — добавление единиц переменного ресурса к фиксированной ве
личине постоянных ресурсов непременно рано или поздно приводит 
к ситуации, когда каждая последующая единица переменного ресур
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са начнет прибавлять к валовому продукту меньше, чем его преды
дущая единица. Характерен исключительно для краткосрочного пе
риода.

Закон убывающей предельной полезности (т. 4) — по мере коли
чественного роста потребляемых единиц блага уменьшается субъек
тивная ценность каждой новой его единицы.

Закрытое акционерное общество (ЗАО) (т. 14) — акционерное 
предприятие, капитал которого распределен среди замкнутого круга 
лиц. Свободная продажа акций посторонним лицам отсутствует.

Занятость (т. 11)— характеристика рынка труда, отражающая ис
пользование трудовых ресурсов страны. В число занятых включают 
работников, работающих полной или неполный рабочий день.

Занятость «неформальная» (т. 11) — разовые подработки, дея
тельность мелких торговцев, включая торговцев с рук, палаточников, 
«челноков». Своеобразный амортизатор негативных социальных по
следствий рыночных реформ.

Заработная плата (т. 11) — 1) доход в денежной форме, получае
мый наемным работником за предоставление определенной трудовой 
услуги; 2) с позиции фирмы заработная плата выступает как цена ре
сурса труд, т.е. как один из компонентов издержек.

Заработная плата номинальная (т. 11) — сумма денег, получае
мая за выполнение некоторой трудовой услуги.

Заработная плата реальная (т. 11) — заработная плата, которая 
выражается в количестве товаров и услуг, которые могут быть купле
ны на номинальную заработную плату ( ^ реальная = WBOMUHajIbHa9 : Р).

Земельная рента (т. 13) — 1) своеобразная плата за землю как 
фактор производства; 2) особый вид дохода, получаемый собственни
ком (или, при определенных условиях, арендатором) земли.

Дифференциальная рента ( т. 13) — экономическая прибыль, по
лучаемая на всех участках, по качеству земли превосходящих пре
дельные. Различаются:

дифференциальная рента I  (т. 13) — экономическая прибыль на 
лучших участках, обусловленная природной причиной (более вы
соким качеством земли, лучшим расположением участка и др.); 
дифференциальная рента II  (т. 13) — экономическая прибыль 
на лучших земельных участках, обусловленная экономическим 
плодородием, связанным с последовательными дополнительны
ми вложениями капитала в землю. Возникает при интенсивном 
пути развития сельскохозяйственного производства.
Чистая (абсолютная) рента (т. 13) — доход, получаемый собствен

ником земли в условиях абсолютно неэластичного характера ее 
предложения. С одной стороны, это своеобразный налог, которым земле
владельцы при посредстве арендаторов облагают все общество, а с дру
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гой —■ экономический механизм, обеспечивающий рачительное отно
шение к ограниченному природному ресурсу — земле.

Земля (т. 2, 13) — естественные условия, используемые в произ
водственном процессе — в широком смысле. В узком смысле под зем
лей понимаются собственно земельные угодья.

Золотой стандарт (т. 3) — историческая форма монометалличе
ского денежного обращения. Предполагает размен денежных знаков 
на золото.

Зона безубыточности (т. 7) — диапазон объемов производства, при 
котором фирма получает прибыль.

И
Иерархия (греч. hierarchia) (т. 14) — подчинение индивидуаль

ных действий отдельных участников распоряжениям центральной 
власти.

Издержки (т. 6) — все, что производитель (фирма) расходует в це
лях достижения необходимого коммерческого результата.

Издержки альтернативные (экономические, упущенных возмож
ностей) (т. 6) — ценность других благ, которые можно было бы полу
чить при наиболее выгодном из всех доступных альтернативных спо
собов использования данного ресурса. Альтернативные издержки 
можно определить как величину дохода, которая необходима, чтобы 
отвлечь конкретный ресурс от производства данного товара и исполь
зовать его для производства другого.

Издержки безусловно постоянные (т. 9) — издержки, которые не 
меняются с ростом производства даже в долгосрочном периоде, напри
мер вложения в разработку нового лекарства, самолета. Понятие ввел 
в научный оборот американский ученый Альфред Д. Чендлер.

Издержки бухгалтерские (т. 6) — сумма выплат, которые фирма 
осуществила своим поставщикам и работникам. Включают: матери
альные затраты, отчисления на социальные нужды, амортизацию, 
прочие затраты.

Издержки валовые общие (т. 6) (total cost — ТС) — сумма посто
янных и переменных издержек.

Издержки внешние (явные) (т. 6) — денежные выплаты со счетов 
фирмы поставщикам ресурсов.

Издержки внутренние (неявные) (т. 6) — затраты ресурсов, нахо
дящихся в собственности предприятия.

Издержки долгосрочные (т. 6) — затраты в долгосрочном периоде 
с учетом возможности изменения масштаба производства.

Издержки переменные (total variable cost — TVC) (т. 6) — затраты 
переменных ресурсов. Меняются в зависимости от объема выпуска.
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«Издержки плюс» (т. 9) — схема ценообразования, заключающа
яся в назначении цены путем прибавления к величине переменных 
издержек некого фиксированного процента, отражающего «справед
ливый» размер прибыли [Р — AVC  + ЩАVC), где k(AVC) ~ AFC + я].

Издержки постоянные (total fixed cost — TFC) (т. 6) — затраты 
постоянных ресурсов, которые остаются неизменными на всем про
тяжении краткосрочного периода. Не зависят от объемов выпуска.

Издержки предельные (marginal cost — МС) (т. 6) — изменение 
валовых издержек, связанное с производством дополнительной еди
ницы продукции.

Издержки средние переменные (average variable cost — AVC) 
(т. 6) — затраты переменного ресурса, с которыми в среднем произво
дится единица продукции.

Издержки средние общие (average total cost — АТС) (т. 6) — за
траты постоянного и переменного ресурсов, с которыми в среднем про
изводится единица продукции.

Издержки средние постоянные (average fixed cost — AFC) (т. 6) — 
затраты постоянного ресурса, с которыми в среднем производится еди
ница продукции.

Издержки трансакционные (т. 14) — издержки взаимодействия 
субъектов экономики, связанные с совершением сделок или реализа
цией контрактов.

Излишки потребителя (т. 4) — совокупная выгода потребителей, 
полученная ими в результате того, что равновесная цена оказалась 
ниже наибольшей цены, которую часть потребителей была готова упла
тить за разные количества товара.

Излишки производителя (т. 4) — совокупная выгода производи
телей, полученная ими в результате того, что равновесная цена, ока
зались выше наименьшей цены, по которой часть производителей 
была готова продать разные количества товара.

Инвестиции (т. 12) — расходование денежных средств в данный 
момент в расчете получить определенный доход в будущем.

Инвестиционный кризис (т. 12) — ситуация на рынке капитала, 
когда фирмам не выгодно осуществлять инвестиции либо когда они 
не могут осуществить их, например сложившая рыночная процент
ная ставка делает инвестиционные ресурсы недоступными для боль
шей части фирм.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана (/**) (гл.9) — показывает сте
пень концентрации рынка и вычисляется посредством суммирования 
квадратов рыночных долей каждой фирмы в отрасли { I hh =  Х 12+  Х 22+  
+  ... +  +  Х п2).

Индивидуальная трудовая деятельность (ИТД) (т. 14) — основа
на на собственном труде предпринимателя.
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Индивидуальное частное предприятие (т. 14) — небольшая фир
ма, владелец которой является одновременно и ее главным служащим. 
Используется труд наемных работников.

Иностранная конкуренция (т. 10) — конкуренция, которая при
менительно к антимонопольной политике является одним из способов 
понижения степени монополизации, когда рядом с изделием монопо
листа на рынке находится импортный аналог. Избыточная иностран
ная конкуренция ведет к вытеснению национальных производителей 
с рынка.

Институты (т. 1) — формальные, в том числе юридические, и не
формальные правила, по которым осуществляется взаимодействие 
субъектов экономики.

Институционализм (т. 1) — направление экономической мысли, 
представители которого (Т. Веблен, Дж. Коммонс) изучали институты, 
внутри и посредством которых осуществляется кругооборот экономи
ческих благ.

Интеграция вертикальная (т. 6) — объединение в рамках одной 
фирмы последовательных стадий технологического цикла создания 
продукта. Может быть двух типов:

«назад» — фирма включает в себя предыдущие стадии произво
дительного процесса;
«вперед» — фирма охватывает последующие этапы.
Интеграция горизонтальная (т. 6) — объединение нескольких 

фирм, осуществляющих одинаковые стадии производственного про
цесса.

К
Капитал (capitalis — главный) (т. 12) — как фактор производства 

представляет собой совокупность производственных ресурсов, создан
ных людьми для того, чтобы с их помощью осуществлять производ
ство будущих экономических благ ради получения прибыли.

Капитал оборотный (оборотные активы) (т. 12) — используется 
однократно и полностью потребляется в ходе каждого цикла произ
водства (сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты и т.п.). 
Денежной компонентой оборотного капитала являются оборотные 
средства.

Капитал основной (основные фонды) (т. 12) — функционирует 
и постепенно потребляется на протяжении нескольких производствен
ных циклов. Представлен зданиями, сооружениями, машинами, стан
ками, оборудованием, транспортными средствами и т.д.

Капитал предприятия (т. 2, 12) — стоимостная оценка всего при- 
надлежащиего предприятию имущества (активов). Кроме стоимости
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капитала как фактора производства включает стоимость других при
надлежащих фирме факторов, например земли.

Капиталовложения (т. 12) — вложения в основной капитал. Ис
пользуется также как термин, тождественный термину «инвестиции ».

Кардинализм (т. 5) — направление экономической мысли, основан
ное на допущении возможности точно измерить полезность, лаг и на 
использовании с этой целью гипотетических количественных единиц 
полезности — ютилей.

Карта кривых безразличия (т. 5) — совокупность всех кривых без
различия, соответствующая всем уровням потребления данного потре
бителя.

Картелеподобная структура рынка (т. 9) -— разновидность олиго
полии, когда фирмы, не вступая друг с другом в соглашения, подчи
няют свое поведение определенным неписанным правилам.

Картель (т. 9) — разновидность олигополии, когда имеет место 
прямой сговор фирм. Цены и объемы производства устанавливаются 
на том уровне, который обеспечивает максимальную прибыль для всей 
группы договаривающихся фирм. Далее этот объем делится между 
участниками либо с помощью определения квоты (доли) каждого из 
них в общем производстве, либо путем географического закрепления 
рынков.

Кейнсианство (т. 1) — школа экономической мысли, развивающая 
идеи государственного регулирования экономики. Дж.М. Кейнс в сво
ей книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) разрабо
тал государственную экономическую политику, основными рычагами 
которой были доходы и расходы бюджета, а также кредитно-денеж
ные отношения.

Классическая политэкономия (т. 1) — школа экономической мыс
ли, представители которой (А. Смит, Д. Рикардо, Д.С. Милль, 
Т.Р. Мальтус, Ж.Б. Сей) отождествляли богатство с массой созданных 
товаров. Выработала концепцию экономического либерализма (см.).

Колхоз (т. 13) — тип крупного сельскохозяйственного предприя
тия, характерный для социализма. Свойствен затратный характер ве
дения производства (высокий уровень издержек и расточительное 
отношение к ресурсам), низкая мотивация труда, формализм и бюро
кратизм управления. Юридически являлся кооперативной организа
цией, чем отличался от совхоза (см.).

Конверсия военно-промышленного комплекса (т. 1) — перестрой
ка военного производства на мирный лад.

Конкуренция (т. 2, 7) — 1) состязание производителей за спрос 
потребителей, который всегда жестко ограничен их доходами; 2) борь
ба, соперничество за обладание некоторым ограниченным ресурсом.
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Конкуренция неценовая (т. 8) — конкуренция на основе потреби
тельские свойств товара. Базой для неценовой конкуренции являет
ся дифференциация товара.

Конкуренция нечестная (т. 10) — один из типов барьеров на пути 
в монополистическую отрасль; все нерыночные методы конкурентной 
борьбы: насилие, подкуп, шантаж, шпионаж, дезинформация потре
бителей и т.п.

Конкуренция ценовая (т. 8) — привлечение потребителя пониже
нием цены товара.

Коэффициент Джини (т. 1) — величина отклонения фактическо
го распределения доходов населения от их равномерного распределе
ния. Он определяется отношением площади фигуры, образованной 
кривой Лоренца (см.) и линией абсолютного равенства, к площади все
го треугольника под линией абсолютного равенства. Величина коэф
фициента концентрации доходов может варьировать от нуля до еди
ницы (или от 0 до 100%). Чем выше значение коэффициента, тем более 
неравномерно распределены доходы в обществе.

Коэффициент текущей ликвидности (Кт л) (т. 12) — коэффициент, 
который характеризует общую обеспеченность фирмы легкореализу
емыми (ликвидными) активами для ведения хозяйственной деятель
ности и своевременного погашения срочных обязательств: Ктл = Обо
ротные средства6ухг : Краткосрочные обязательства.

Коэффициент эластичности (т. 4) — отношение процентного из
менения одной величины к процентному изменению другой.

Краткосрочный период (т. 4, 6) — период, в течение которого про
изводственные мощности остаются неизменными, однако может ме
няться интенсивность их использования, т.е. переменными становят
ся некоторые факторы производства (сырье, рабочая сила и др.).

Кратчайший период (т. 4) — период времени, который настолько 
мал, что производители не успевают отреагировать на изменение спро
са и цены. В этом периоде все факторы производства постоянны, зна
чит, объем предложения фактически фиксирован.

Кредитные деньги (т. 3) — денежные знаки, возникшие на основе 
кредитных операций. В отличие от бумажных денег имеют устойчивое 
или возрастающее обеспечение и потому не подвержены обесценению.

Кредитные накопления (т. 3) — накопление денежных средств на 
счетах в банках, а также в небанковских кредитных институтах.

Кривая безразличия (т. 5) — геометрическое место точек, каж
дая из которых показывает разные комбинации наборов благ с одина
ковой полезностью для потребителя.

Кривая «доход — потребление» (т. 5) — геометрическое место то
чек, каждая из которых показывает последовательное изменение по
требления под влиянием изменения реального дохода.
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Кривая Лоренца (т. 1) — модель, позволяющая измерить степень 
неравенства распределения доходов между домохозяйствами. Пока
зывает отклонение фактического распределения доходов населения 
от их равномерного распределения. Названа в честь американского 
экономиста, разработавшего методику графической интерпретации.

Кривая производственных возможностей (т. 1) — геометрическое 
место точек, каждая из которых показывает максимальный потенци
ально возможный объем производства при полном использовании ре
сурсов на данном технологическом уровне.

Кривая «цена — потребление» (т. 5) — геометрическое место то
чек, каждая из которых показывает последовательное изменение по
требления под влиянием изменения цены товара.

Критерий несовершенной конкуренции (т. 8) — понижение кри
вой спроса и цен с ростом выпуска продукции фирмы (отрицательный 
наклон кривой спроса (D) на продукцию фирмы).

Критерий оптимальности размеров фирмы (т. 14) — величина 
трансакционных издержек. Трансакционные издержки на управле
ние внутри фирмы сравниваются с затратами на рыночные трансак
ции вне фирмы.

Критерий совершенной конкуренции (т. 7) — наличие абсолютно 
эластичного спроса на продукцию фирмы.

Критерий целесообразности производства (т. 7) — показатель, ха
рактеризующий, стоит ли вообще фирме заниматься производством. 
В долгосрочном периоде — это наличие неотрицательной прибыли 
(я > 0), в краткосрочном периоде — непревышение убытками размера 
постоянных издержек (|л| < TFC).

Критерий экономической обоснованности (т. 12) — чистая дис
контированная стоимость (см.), позволяющая достоверно опреде
лить выгодность инвестиционного проекта.

Критические точки (т. 7) — объемы производства, при которых 
фирма переходит от убыточного к прибыльному производству и на
оборот.

Крупное предприятие (т. 9,14) — использует крупные производ
ственные мощности (высокопроизводительное и дорогостоящее обо
рудование), что приводит к экономии на снижении безусловно посто
янных издержек (см.). Исследовал А.Д. Чендлер.

Крупное производство (т. 6, 10) — 1) оптимальный размер пред
приятия достигается только при больших объемах выпуска; 2) ситуа
ция, когда крупные объемы предприятия создают конкурентные пре
имущества в издержках, превращающиеся в барьеры для вступления 
в монополистическую отрасль.

Курс акции (т. 14) — рыночная цена акции (см.). Определяется 
соотношением спроса и предложения.
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Л
Либерализация цен (т. 3, 4) — один из компонентов реформиро

вания российской экономики из плановой в рыночную: отмена систе
мы государственного установления цен и введение свободного назна
чения цен производителями.

Лидерство в ценах (т. 9) — наиболее часто используемый прием 
«игры по правилам» в условиях картелеподобной структуры рынка 
(см.). Состоит в том, что все крупные изменения цен сначала прово
дит одна фирма (обычно самая крупная), а затем они повторяются 
в близких размерах остальными фирмами.

Ликвидация (т. 7) — закрытие предприятия.
Ликвидность (т. 3) — способность того или иного актива быстро 

и без потери стоимости быть обмененным на товары или деньги.
Личный интерес (т. 2) — мотив деятельности рыночного субъек

та, подчиненный личной выгоде.

М
Максимизация прибыли (т. 7) — 1) один из вариантов поведения 

фирмы в краткосрочном периоде, когда рыночная цена продукции (Р) 
превышает минимальную величину средних совокупных издержек 
(A TCmln): Р >  A TCmln; 2) определение объема производства продукции, 
при котором предельные издержки (МС) равны предельной выручке 
(MR): MR = МС.

Правило максимизации прибыли (MRPt= P t) для использования 
ресурсов (т. 11) — максимизация прибыли обеспечивается использо
ванием ресурсов в таких масштабах и пропорциях, при которых пре
дельный денежный продукт от их применения (MRP;) точно равен цене 
соответствующего ресурса (Р,).

Малый бизнес (т. 7, 14) — исторически первая и на протяжении 
долгих лет единственная форма предприятия. Определяется: а) не
большой стоимостью продаж (а значит, и долей рынка); б) небольшим 
числом занятых; в) небольшой стоимостью капитала. Обычно кон
кретные значения всех трех параметров закрепляются юридически.

Маржинализм (фр. marginal — предельный) (т. 1 ,4) — крупная 
научная школа 70-х годов XIX в., представители которой (К. Менгер, 
Ф. фон Визер, Э. фон Бём-Баверк) изучали мотивы поведения потре
бителя и вывели закон убывающей предельной полезности (см.).

Марксизм (т. 1) — экономическая доктрина, разработанная вели
ким немецким экономистом К. Марксом (1818—1883), который ис
следовал экономическое противостояние труда и капитала и сделал 
вывод о неизбежной победе труда над капиталом и уничтожении по
следнего.
20 Микроэкономика
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Масштаб производства (т. 6) — количество всех используемых ре
сурсов.

Масштаб цен (т. 3) — технический элемент выполнения деньгами 
функции меры стоимости (см.)* Выбор единицы измерения.

Мера стоимости (т. 3) — функция денег (см.): деньги измеряют цен
ность или стоимость других товаров.

Меркантилизм (т. 1) — первая экономическая школа, представи
тели которой (Т. Мэн, Ж.Б. Кольбер, А. де Монкретьен) выражали ин
тересы торговой буржуазии и обосновывали экономическую полити
ку протекционизма (см.).

Металлическая денежная система (т. 3) — денежная система 
(см.), при которой в качестве всеобщего эквивалента выступают бла
городные металлы (золото или серебро). Различают биметаллизм 
(см.) и монометаллизм (см.).

Метод (греч. methodos — путь к чему-либо или способ достиже
ния цели) (т. 1) — учение о происхождении, структуре и способах при
менения всей совокупности познавательных средств.

Метод диалектического и исторического материализма (т. 1) — 
метод экономической науки, созданный К. Марксом и заключающий
ся в материалистическом подходе к истории. Означает, что сознание 
определяется общественным бытием, поэтому главным в обществен
ном строе являются материальные производительные силы. Требует 
рассмотрение объектов познания во взаимосвязи и в развитии.

Метод научной абстракции (т. 1) — выделение наиболее важных, 
существенных явлений и мысленное отвлечение от второстепенных 
деталей. Лежит в основе любого, в том числе математического, моде
лирования экономических процессов.

Механизм саморегуляции (т. 2) — рынок и цены, посредством ко
торых происходит автоматическое приведение экономики в состоя
ние оптимума.

Минимизация убытков (т. 7) — один из вариантов поведения фир
мы в краткосрочном периоде, когда рыночная цена продукции (Р) 
меньше минимальной величины средних совокупных издержек 
(АТСт1п), но больше минимальной величины средних переменных из- 
держек (AFCmin): ATCmin > Р >  AVCmin.

Мировые деньги (т. 3) —-  дополнительно выделяемая в марксиз
ме функция денег: деньги используются как международное расчет
ное и платежное средство.

Модель Баумоля — Тобина (т. 3) — модель определения оптималь
ной суммы наличных денег, разработанная в 50-х годах XX в. У. Бау- 
молем и Дж. Тобином.

Модель кругооборота продукта и капитала (т. 2) — модель, опи
сывающая взаимоотношения между субъектами рыночной экономи
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ки как круговые потоки расходов и доходов, представленных в веще
ственной и денежной формах.

Модель Курно (т. 9) — модель дуополии, предложенная француз
ским экономистом О. Курно в 1838 г. в книге «Исследование матема
тических принципов богатства».

Модель ломаной кривой спроса (т. 9) — модель, описывающая си
туацию нескоординированной олигополии, когда и при понижении, 
и при повышении цен кривая спроса на продукцию фирмы является 
ломаной: до момента начала активной реакции конкурентов она сле
дует по одной траектории, а потом — по другой. Предложена незави
симо П. Суизи, а также Р. Хитчем и К. Холлом в 1939 г.

Модель паутинообразная (т. 4) — модель, иллюстрирующая про
цесс формирования равновесия в условиях, когда реакция участни
ков сделок на изменяющиеся условия рынка растянута по времени.

Модель прямого воздействия на заработную плату (т. 11) — са
мая распространенная модель функционирования рынка труда с уча
стием профсоюзов. Описывает ситуацию, когда под прямым давлени
ем профсоюзов повышение заработной платы происходит за счет 
сокращения занятости населения.

Модель рынка совершенной конкуренции (т. 7) — теоретическая 
модель рынка, где расщепление экономической власти максималь
но и механизмы конкуренции работают в полную силу. Характеризу
ется следующими признаками: а) однородность продукции; б) атоми
стическая структура, т.е. на рынке действует большое число мелких 
продавцов и покупателей; в) абсолютная мобильность движения ре
сурсов, отсутствие барьеров входа на рынок и выхода с него; г) субъек
ты рынка не в состоянии оказывать влияние на цены; д) наличие со
вершенной информации о рынке.

Модель сокращения предложения труда (т. 11) — одна из моде
лей функционирования рынка труда с участием профсоюзов. Ориен
тирована на повышение заработной платы за счет сокращения пред
ложения труда.

Модель спроса и предложения (т. 4) — теоретическая модель, по
зволяющая анализировать взаимодействие спроса и предложения, 
в результате которого устанавливается рыночное равновесие (см.).

Модель стимулирования спроса на труд (т. 11) — модель функци
онирования рынка труда с участием профсоюзов. Ориентирована на 
повышение заработной платы и занятости с помощью увеличения 
спроса на труд.

Монетаризм (т. 1) — научная школа, представители которой 
(М. Фридмен) придают особое значение сфере денежного обращения 
и считают, что экономическая функция государства состоит в обеспе
чении стабильности покупательной способности денежной единицы.
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Монометаллизм (т. 3) — денежная система (см.), при которой 
только один металл (золото или серебро) служит всеобщим эквива
лентом и основой денежного обращения.

Монополистическая конкуренция (т. 8) — одна из форм несо
вершенной конкуренции. Основные черты поведения фирм на рынке 
монополистической конкуренции определяет сочетание элементов мо
нополии и конкуренции: а) на рынке действует много фирм; б) произ
водится дифференцированная продукция; в) барьеры на пути проник
новения на рынок сравнительно невысоки; г) имеет место несовершен
ная информация; д) фирмы могут влиять на цены.

Монополия (т. 10) — состояние рынка, при котором на нем дейст
вует одна-единственная фирма-производитель, полностью контроли
рующая производство и продажу товара.

Монополия естественная (технологическая) (т. 6, 10) — моно
полия, возникшая вследствие естественных причин — технологичес
ких особенностей производства; специфический субъект экономики, 
который никогда не функционирует по чисто рыночным принципам. 
Обычно естественный монополист имеет наименьший уровень издер
жек.

Монополия искусственная (предпринимательская) (т. 10) — 
складывается в тех отраслях, где единственный производитель не об
ладает повышенной эффективностью по сравнению с несколькими 
конкурирующими фирмами. Понятием «искусственная монополия» 
объединяют достаточно редко встречающееся на рынке господство 
единственного монополиста и более распространенную ситуацию пре
обладания нескольких фирм, сотрудничающих в той или иной форме.

Монопсония (т. 11) — крайний случай несовершенной конкурен
ции на рынке, означает наличие на нем единственного покупателя. 
Распространена на рынке трудовых ресурсов. Основные признаки 
монопсонии: а) сосредоточение основной части (или даже всех) заня
тых отрасли на одной фирме; б) полное (или почти полное) отсутствие 
мобильности работников, не имеющих реальной возможности сменить 
работодателя при продаже своего труда; в) отсутствие профсоюзов или 
иных форм объединения занятых.

Монопсония социалистическая (т. 11) — единственным покупа
телем трудовых ресурсов выступает государство, которое, стремясь 
полностью ликвидировать безработицу и обеспечить занятость насе
ления, удерживает заработную плату на низком уровне.

Н
Наличные деньги (т. 3) — бумажные знаки и монеты.
Налог (т. 4, 6) — обязательный безвозмездный платеж юридиче

ского или физического лица государству.
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Налог косвенный (т. 4) — надбавка к цене товара, которую пла
тит покупатель, а продавец перечисляет в бюджет государству: налог 
на добавленную стоимость; акцизы; на сделки с недвижимостью и цен
ными бумагами и др.

Налог прямой (т. 4, 6) — взимается с конкретного физического 
или юридического лица. Это налоги на доходы и имущество: подоход
ный налог и налог на прибыль корпораций (фирм); на социальное стра
хование и на фонд заработной платы и рабочую силу (так называемые 
социальные налоги, социальные взносы); поимущественные налоги» 
в том числе налоги на собственность, включая землю и другую недви
жимость; налог на перевод прибыли и капиталов за рубеж, другие 
налоги.

Налоговое бремя (т. 4) — реальная тяжесть налога для налогопла
тельщика (физических или юридических лиц).

Натуральное хозяйство (т. 2) — ситуация, когда производители 
и потребители благ непосредственно (без применения денег) взаимо
действуют в рамках относительно небольшого замкнутого сообщества.

Национализация (т. 15) — процесс ликвидации частной собствен
ности на средства производства и установления государственной соб
ственности.

Неметаллическая денежная система (т. 3) — денежное обраще
ние, основанное на отказе от полноценных денег. Используются бу
мажные и кредитные деньги, безналичные деньги, электронные день
ги, пластиковые карты.

Неоинституционализм (т. 1) — разновидность институционализ
ма, появившаяся в 70—80-е годы XX в. Представлен теорией прав соб
ственности и новой теорией фирмы (Р. Коуз, А. Алчиан, Д. Норт).

Неокейнсианство (т. 1) — в 50—60-е годы XX в. последователи 
учения Дж.М. Кейнса (Э. Хансен, Дж. Хикс, Р. Харрод, Е. Домар) раз
вили теорию государственного регулирования применительно не толь
ко к условиям кризиса, но и к условиям подъема.

Неоклассическая школа (т. 1) — исследует процесс выбора наи
более эффективного, оптимального способа использования ограничен
ных ресурсов для получения максимально возможного полезного 
эффекта.

Неплатежи (т. 3) — нарушение платежных обязательств.
Неравновесие на рынке (т. 4) — отклонение цен (Р) и объемов спро

са и предложения (Q) от равновесного уровня.
Несовершенная конкуренция (т. 8) — теоретическая модель рын

ка, где расщепление экономической власти ослаблено или вовсе от
сутствует, поэтому производитель приобретает известную степень 
влияния на рынок. Характеризуется следующими признаками: а) зна
чительная доля рынка (или обособленного сегмента рынка) сосредо



598 Глоссарий

точена у отдельных производителей; б) наличие барьеров проникно
вения в отрасль; в) неоднородность продуктов; г) несовершенство (не
адекватность) рыночной информации. Степень несовершенства рынка 
зависит от разновидности несовершенной конкуренции (см. монопо
листическая конкуренция, олигополия, монополия).

Неценовые факторы предложения (т. 4) — на объем предложе
ния влияют: технические возможности производителя, цены исполь
зуемых ресурсов, налоги и дотации, ожидания продавцов, цены на 
другие товары (взаимозаменяемые и взаимодополняемые), число про
давцов и прочие факторы.

Неценовые факторы спроса (т. 4) — на объем спроса влияют: до
ходы потребителей, цены на другие товары (взаимозаменяемые и вза
имодополняемые), вкусы покупателей, размер рынка, ожидания по
купателей и другие факторы.

«Новые русские» (т. 2) — немногочисленный социальный слой, 
возникший в России в результате резкой дифференциации доходов 
в процессе рыночных реформ, отличающийся вызывающим престиж
ным потреблением на фоне тяжелого материального положения боль
шинства населения и являющийся объектом социальной неприязни.

Номинальная заработная плата (т. 11) — см. заработная плата 
номинальная.

Номинальная стоимость акции (т. 14) — стоимость, написанная 
на акции (см.) и равная сумме денег, которая считается вложенной ее 
владельцем в компанию.

Норма амортизации (т. 6) —■ процент стоимости капитальных 
благ, на который эти блага считаются износившимися за определен
ный период времени (обычно месяц или год).

Нормативный анализ (т. 1) —-  см. анализ нормативный.

О
Обеспечение самоокупаемости (т. 15) — один из принципов хоз

расчета (см.), означающий возмещение расходов доходами (окупае
мость затрат).

Облигация (т. 14) — ценная бумага, которая удостоверяет отно
шения займа между ее держателем и предприятием-эмитентом и под
тверждает обязательство возвратить ее владельцу номинальную сто
имость по истечении указанного в ней срока.

Обмен (т. 2) — одна из четырех сфер воспроизводства, где произ
веденные продукты и услуги переходят из рук в руки и поступают 
в сферу потребления (см.).

Оборотный капитал (т. 12) — см. капитал оборотный.
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Объединение предприятий (т. 14) — группа фирм, внутри каж
дой из которых действует принцип иерархии; взаимодействие между 
фирмами группы полностью или частично осуществляется через ры
нок, но в пределах общей стратегии. Это не единая фирма, но и не сво
бодный рынок.

Ограниченность ресурсов (т. 2) — см. редкость ресурсов.
Олигополия (т. 9) — одна из форм несовершенной конкуренции. 

Основные черты: а) немногочисленность участников; б) имеют место 
трудно преодолимые барьеры вступления в отрасль; в) несовершен
ная информация.

Олигополия нескоординированная (т. 9) — разновидность олиго
полии, когда фирмы не вступают ни в какие контакты друг с другом 
и не пытаются сознательно найти точку устраивающего всех равно
весия.

Оптимальный размер предприятия (т. 6) — размер предприятия, 
обеспечивающий минимальные средние долгосрочные издержки; ми
нимально эффективный размер предприятия.

Ординализм (нем. die Ordnung — порядок) (т. 5) — направление 
экономической мысли, концентрирующее внимание на приоритетах 
потребления. В отличие от кардинализма (см.) акцент делается не на 
абсолютной величине полезности, а на сравнительных предпочтени
ях, т.е. на порядке, в котором в сознании потребителя товары выстра
иваются от самых желанных до наименее привлекательных.

Основной капитал (т. 12) — см. капитал основной.
Особенности монополизма в социалистической экономике 

(т. 10) — монополисты советской эпохи, не имея самостоятельности 
ни в выборе объема выпуска, ни в установлении цен (и то и другое опре
делялось планом), не имели возможности осуществлять в своих инте
ресах монополистические злоупотребления, но отличались при этом 
^-неэффективностью.

Остановка предприятия (т. 7) — один из вариантов поведения фир
мы в краткосрочном периоде: рыночная цена продукции ниже мини
мального значения средних переменных издержек, поэтому предприя
тие прекращает производство продукции.

Открытое акционерное общество (ОАО) (т. 14) — предприятие, ак
ции которого распространяются по открытой подписке и в последу
ющем свободно продаются. Купить акцию и стать акционером может 
любой человек.

Очереди (т. 2, 4) — феномен ресурсно ограниченной экономики, 
когда из-за принудительного установления цены ниже равновесной 
возникает устойчивый дефицит продукции. Поэтому потребители об
служиваются в определенном порядке.
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П
Парето эффективность (Pareto optimum) (т. 1) — в начале XX в. 

итальянский экономист В. Парето сформулировал один из самых рас
пространенных критериев оптимальности, предназначенный для 
определения последствий различных изменений в экономике. Эффек
тивным (оптимальным) по Парето считается такое распределение 
благ, при котором невозможно улучшить чье-либо благосостояние 
(посредством перераспределения) без ущерба для благосостояния дру
гого лица.

Паутинообразная модель (т. 4) — см. модель паутинообразная.
Первоначальное накопление капитала (т. 12) — установление 

типичной для рыночной экономики структуры собственности, состо
ящее в массовом формировании частных фирм.

Передел собственности (т. 12) — резкое перераспределение богат
ства в обществе, обычно осуществляемое внеэкономическим путем 
с участием (или при потворстве) государственной власти. Наиболее ча
сто возникает при размытой спецификации прав собственности и (или) 
при недостаточной легитимности их приобретения.

Перепрофилирование производства (т. 9) — одно из направлений 
совершенствования производственного потенциала, которое активно 
используется в настоящее время российскими предприятиями. За
ключается в концентрации уже имеющихся ресурсов на производстве 
продукта, который действительно нужен рынку.

Перераспределение (т. 2) — вторичное распределение (см.) про
изведенных благ и полученных доходов в первую очередь посредством 
налогов и государственных расходов.

Переходная экономика (т. 2) — хозяйство, находящееся в процессе 
становления рыночной экономической системы.

Период долгосрочный (т. 4, 6) — см. долгосрочный период.
Период краткосрочный (т. 4, 6) — см. краткосрочный период.
Политическая экономия (т. 1) — термин, введенный А. де Мон- 

кретьеном (1615) и около трех веков использовавшийся для обозна
чения экономической науки. Отражал большую роль государства 
в экономической системе эпохи зарождения рыночного хозяйства 
и тесную связь экономики с политикой.

Постоянная отдача (т. 6) — ситуация, когда объем производства 
увеличивается в тех же пропорциях, что и затраты переменного ре
сурса.

Потребительная стоимость (т. 5) — свойство товара удовлетворять 
те или иные потребности человека.

Потребительское предпочтение (т. 5) — упорядоченная система 
относительных оценок полезности различных наборов благ.
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Потребление (т. 2) — одна из четырех сфер воспроизводства. 
Делится на личное потребление (предметы потребления длительного 
и краткосрочного пользования) и производственное потребление (ис
пользование машин, оборудования, материалов и т.п.).

Потребность (т. 2) — внутренний мотив, побуждающий к эконо
мической деятельности.

Предел монополистического завышения цены (т. 8) — одна из об
щих закономерностей рынка несовершенной конкуренции, заключа
ющаяся в том, что рост цен с известного момента больше не увеличи
вает, а сокращает доход. Показывает, что власть над рынком любого, 
даже самого могущественного монополиста не абсолютна.

Предел роста валового дохода (т. 8) — одна из общих закономер
ностей рынка несовершенной конкуренции. Валовой доход (TR) име
ет некоторый максимум, определяемый тем, что рост производства 
при несовершенной конкуренции приводит к понижению цены.

Предельная норма замещения (MRS) (т. 5) — количественная 
мера взаимозаменяемости разных благ: MRSYJC = AQX : AQY, где Qx, 
Qy — количества взаимозаменяемых благ X  и У, при фиксированном 
уровне полезности.

Предельная производительность (т. 6) — производительность (от
дача) каждой дополнительной единицы переменного ресурса.

Предложение (т. 4) — желание и способность продавцов совершать 
сделки по продаже поставленного на рынок товара.

Предмет экономической теории (т. 1) — изучение использования 
редких экономических благ с целью удовлетворения потребностей 
людей.

Предпринимательская способность (т. 2) — способность рацио
нально и наиболее эффективно сочетать (использовать) ресурсы для 
производства экономических благ, а также способность создавать нов
шества и идти на риск.

Предприятие индивидуальное (т. 14) — см. индивидуальное част
ное предприятие.

Предприятие унитарное (лат. unitas — единство, одно целое) 
(т. 14) — форма государственного предприятия, имущество которого 
находится в собственности государства и является неделимым.

Прибыль (л) (т. 6) — разность между суммарной выручкой от реа
лизации продукции (total return — TR) и суммарными издержками 
(total cost — ТС).

Прибыль бухгалтерская (т. 6) — прибыль, равная разнице между 
суммарной выручкой фирмы и бухгалтерскими (внешними) издерж
ками, связанными с их производством и реализацией.
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Прибыль монопольная (т. 10) — экономическая прибыль, полу
чаемая монополистом не только в краткосрочном, но и в долгосроч
ном периоде в силу непреодолимости барьеров для входа в отрасль.

Прибыль нормальная (т. 6) — минимальный уровень прибыльно
сти, достаточный для того, чтобы владельцы предприятия считали для 
себя выгодным продолжение занятий данным видом бизнеса. Альтер
нативная стоимость использования предпринимательской способно
сти. Нормальная прибыль является частью неявных издержек. По- 
другому называется «нулевая экономическая прибыль».

Прибыль экономическая (т. 6) — разница между суммарной вы
ручкой и альтернативными издержками фирмы.

Приватизация (т. 2,14) — форма первоначального накопления ка
питала; процесс передачи или продажи государственной собственно
сти частным лицам.

Принцип «невидимой руки» (т. 2) — совокупность производите
лей, как будто движимая «невидимой рукой», активно, эффективно 
и добровольно реализует интересы всего общества, причем часто даже 
не думая об этом, а лишь преследуя собственный интерес. Сформули
ровал А. Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах бо
гатства народов».

Природные ресурсы (т. 13) — совокупность природных условий, 
которые могут быть использованы в процессе создания товаров, услуг 
и духовных ценностей.

Возобновляемые природные ресурсы (т. 13) — ресурсы, которые 
по мере расходования воспроизводятся под воздействием природных 
процессов или сознательных усилий человека.

Невозобновляемые природные ресурсы (т. 13) — ресурсы, кото
рые после полного их исчерпания восстановить невозможно.

Потенциальные природные ресурсы (т. 13) — прогнозируемые, 
но точно не установленные ресурсы.

Реальные природные ресурсы (т. 13) — разведанные и использу
емые ресурсы.

Проблема выбора (т. 1) — фундаментальная экономическая про
блема, возникающая перед обществом, каждым хозяйствующим 
субъектом и индивидом в результате редкости или ограниченности 
ресурсов.

Проблема нехватки инвестиционных ресурсов (т. 12) — высокая 
ставка процента делает инвестиционные средства недоступными для 
большинства фирм.

Проблема «примата производства» (т. 11) — во взаимодействии 
четырех сфер воспроизводства главная роль принадлежит производ
ству, которое создает готовые продукты и формирует потребности.
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В рыночной системе данный принцип имеет специфику, состоящую 
в том, что само производство должно быть подчинено цели реализации 
продукции.

Проблема северных территорий (т. 13) — значительная часть тер
ритории России расположена в северных широтах, малопригодных 
для проживания людей и ведения большинства видов хозяйственной 
деятельности. Из-за стратегической важности этих территорий, в ча
стности в силу их богатства природными ресурсами, они нуждаются 
в государственной поддержке.

Проблема устойчивости равновесия (т. 4) — при изменении вели
чин спроса, предложения или цены состояние рыночного равновесия 
имеет тенденцию к устойчивости. Это утверждение обосновывается 
с помощью моделей равновесия по Маршаллу и по Вальрасу (см.).

Проблема частной собственности на землю (т. 13) — проблема вве
дения рыночных механизмов в сферу землепользования в России. 
Основная трудность состоит в убыточности сельскохозяйственного 
производства в стране, что не позволяет сформироваться рациональ
ной цене земли (см.).

Проблема экспорта невозобновляемых ресурсов (т. 13) — суще
ствуют два варианта использования невозобновляемых ресурсов: кон
сервация (сокращается текущее потребление в целях расширения бу
дущего потребления) и немедленное потребление. В современной 
России реализуется преимущественно второй вариант, главным об
разом в форме вывоза за границу. Экспорт невозобновляемых ресур
сов позволяет расширить текущее потребление и получить средства 
для инвестиций. В то же время избыточный экспорт может подорвать 
ресурсную базу страны в будущем, поэтому критики называют совре
менное положение разбазариванием природных ресурсов.

Проблема эффективного собственника (т. 2,14) — для осуществ
ления разумного компромисса интересов собственника, директорского 
корпуса и трудового коллектива с организационной точки зрения не
обходим переход предприятий в руки эффективного собственника, 
способного наладить прибыльное функционирование в условиях рын
ка. Основные требования: наличие реальной власти, высокий уровень 
компетентности, совпадение личных интересов с интересами фирмы.

Продукт валовой (TPV) (т. 6) — показатель зависимости объема 
производства от изменения количества переменных ресурсов при не
изменном количестве постоянных ресурсов. Совпадает с объемом про
изводства (выработкой).

Продукт предельный (marginal product — МР) (т. 6) — показатель, 
характеризующий эффективность использования дополнительной 
единицы переменного ресурса. Прирост выпуска продукта в натуральном 
выражении, полученный в результате применения одной дополнитель
ной единицы ресурса при неизменном количестве постоянных ресурсов.
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Продукт средний (АРХ){Г 6) — показатель, отражающий эффектив
ность использования данного количества ресурса, его среднюю про
изводительность: АРХ — Q : Хп, где Q — объем производства; Хп  — 
количество л-го ресурса.

Производный спрос (т. 11) — спрос, зависимый от спроса на дру
гие товары и услуги, например, спрос на ресурсы зависит от спроса на 
конечные продукты, производимые на основе этих ресурсов.

Производственная функция (т. 1,6)  — 1) показывает альтерна
тивные способы получения одного и того же количества продукта при 
помощи использования разных комбинаций ресурсов (факторов про
изводства); 2) зависимость между объемом получаемой продукции (Q) 
и количеством ресурсов (X lt Х 2, ..., Х п)9 применяемых в производстве 
за определенное время: Q = f (X lf Х 2, Х п).

Производственный потенциал (т. 9) — максимальный объем вы
пуска, который хозяйствующий субъект или экономика в целом мо
жет произвести при данном объеме ресурсов, уровне технологическо
го прогресса и системе организации производства.

Производство (т. 2) — одна из четырех сфер воспроизводства, в ко
торой происходит трансформация ресурсов в готовый продукт.

Протекционизм (т. 1) —- государственная политика ограничения 
импорта товаров путем введения высоких таможенных пошлин и под
держки национального производства в первую очередь в экспортных 
отраслях.

Профсоюз (т. 11) — объединение (ассоциации) наемных работни
ков, создаваемые для защиты их экономических интересов и улуч
шения условий труда.

Профсоюзы в СССР и России (т. 11) — при советской власти проф
союзы функционировали как часть партийно-государственного меха
низма и не занимались традиционными вопросами профсоюзной дея
тельности (уровень заработной платы, занятость и т.п.). В настоящее 
время российские профсоюзы делают первые шаги к установлению 
принципиально новых взаимоотношений и с государством, и с пред
приятиями.

Процент (т. 12) — 1) доход, получаемый в результате использова
ния фактора производства «капитал» (в широком смысле); 2) цена, 
уплачиваемая собственнику капитала за использование его заемных 
средств (в узком смысле).

Р
Равновесие Курно (т. 9) — такое сочетание объемов выпуска каж

дой из фирм-дуополистов, при котором ни у одной из них нет стиму
лов для изменения своего решения: прибыль каждой фирмы макси
мальна при условии, что конкурент сохранит данный объем выпуска.
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Равновесие на рынке земли (т. 13) — ситуация, когда взаимодей
ствие абсолютно неэластичного предложения участков землевладель
цами и спроса на них арендаторов определяет уровень равновесной 
арендной платы.

Равновесие на рынке капитала (т. 12) — ситуация, когда взаимо
действие спроса и предложения инвестиционных средств определяет 
равновесные значения объемов инвестиций и процента.

Равновесие на рынке труда (т. 11) — ситуация, когда взаимодей
ствие разнонаправленных спроса и предложения труда определяет 
равновесное значение ставки заработной платы и равновесное число 
занятых работников.

Равновесие по Вальрасу (т. 4) — объяснение установления равно
весия за счет изменения цен.

Равновесие по Маршаллу (т. 4) — объяснение установления рав
новесия за счет изменения физических объемов предложения и спроса.

Равновесие потребителя (т. 5) — 1) ситуация, когда взвешенные 
предельные полезности разных благ равны, т.е. рубль, затраченный 
на один товар (например, мороженое), приносит ту же предельнуюпо- 
лезность, что и рубль, затраченный на другой товар (конфеты); 2) мак
симально возможное удовлетворение потребителя при полном исполь
зовании его бюджета.

Равновесная цена (т. 4) — цена, уравновешивающая величины 
спроса и предложения на рынке в результате действия конкурентных 
сил.

Равновесный объем производства (т. 7) — количество продукции, 
предлагаемое по сформировавшейся в рамках всей отрасли равновес
ной цене.

Распределение (т. 2) — одна из четырех сфер воспроизводства, свя
зывающая производство и потребление. Включает распределение фак
торов производства по субъектам и распределение произведенных благ 
и полученных доходов между субъектами рыночной экономики в за
висимости от прав собственности, экономической власти.

Распределение земельной ренты (т. 13) — зависит от типа ренты. 
Дифференциальная рента I практически в полном объеме попадает 
к землевладельцу. Дифференциальная рента II является результатом 
производственных усилий арендатора и присваивается им в течение 
действия арендного договора. При перезаключении договора обычно 
переходит к землевладельцу (учитывается в новой величине аренд
ной платы). Чистая (абсолютная) рента присваивается землевладель
цем в форме арендной платы. Часть всех видов земельной ренты вно
сится в виде налогов в государственный бюджет, при этом налоговая 
система обычно настроена на изъятие сверхдоходов, связанных с до
ступом к наиболее эффективным природным ресурсам.
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Расширенное воспроизводство капитала (т. 12) — отличительная 
особенность капитала, заключающаяся в том, что фактор капитал 
в нормально функционирующем хозяйстве накапливается, изменяясь 
только в одну сторону — в сторону увеличения.

Регулирование концентрации (т. 10) — регулирование размеров 
фирм. В практике проведения антимонопольной политики использу
ются два подхода:

поведенческий подход (т. 10) — государство применяет антимо
нопольные меры только в случае доказанных монополистических 
злоупотреблений;
структурный подход (т. 10) — государство автоматически вме
шивается в случае превышения фирмой определенной законом 
доли рынка.
Редкость ресурсов (т. 1) — ограниченность ресурсов по отноше

нию к растущим потребностям людей.
Реклама (лат. reclame —- выкрикивать, кричать) (т. 7) — комп

лекс средств психологического воздействия на человека, направлен
ный на достижение конечной цели — продажи товаров и услуг.

Рента (т. 13) — 1) доход, получаемый собственником ресурса, пред
ложение которого строго ограничено; 2) плата за использование фак
тора производства, которая не обеспечивает увеличение объемов его 
привлечения в производственный процесс.

Реструктуризация естественных монополий (т. 10) — реформи
рование структуры российских естественных монополий. Предлага
ется развить конкуренцию в тех видах деятельности естественных 
монополий, где она может быть достигнута.

Ресурсы (т. 2) — факторы, условия, необходимые для производ
ства благ.

Ресурсы переменные (гл. 4) — ресурсы, затраты которых фирма 
способна увеличить сравнительно быстро.

Ресурсы постоянные (гл. 4) — ресурсы, затраты которых фирма 
не может изменить в данном периоде.

Рынок (т. 2) — общественный институт, обеспечивающий взаи
модействие продавцов и покупателей для совершения ими сделки 
купли-продажи определенного товара или услуги.

Рынок капитала (т. 12) — рынок, на котором в результате взаи
модействия инвестиционного спроса и предложения инвестиционных 
ресурсов формируется цена на капитал в форме процентного дохода.

Рынок природных ресурсов (т. 13) — рынок, на котором в резуль
тате взаимодействия спроса и предложения возобновляемых и нево
зобновляемых природных ресурсов формируется цена на землю или 
арендная плата.
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Рынок труда (т. 11) — рынок, на котором в результате взаимодей
ствия спроса и предложения формируется цена на труд в форме зара
ботной платы.

Рынок ценных бумаг (т. 14) — особый рынок, где происходит об
ращение акций и облигаций. Основными его участниками являются 
потребители и поставщики капитала. В зависимости от способа по
ступления ценных бумаг на рынок различают:

первичный рынок , на котором, фирма-эмитент привлекает сред
ства инвесторов;

вторичный рынок , где ценные бумаги могут поменять своих вла
дельцев, т,е. перейти от одних инвесторов к другим.

Неорганизованный рынок ценных бумаг (т. 11) — представлен 
прямыми сделками продавцов и покупателей ценных бумаг, а также 
сделками, осуществляемыми с помощью посредников.

Рыночная цивилизация (т. 2) — строй материальной и духовной 
жизни людей, для которого характерно решение фундаментальных 
экономических вопросов: что, как и для кого производить? — с помо
щью стихийных механизмов рынка.

Рыночная экономика (т. 2) — тип экономической системы, кото
рая основана на частной собственности, свободе выбора и конкурен
ции. Опирается на личные интересы и ограничивает роль правитель
ства.

Рыночное равновесие (т. 4) — ситуация, когда взаимодействие 
спроса и предложение определяет равновесные значения цен и объ
емов продукции. Совпадение интересов покупателей и продавцов.

С
Саморегуляция рынка (т. 2) — автоматическое приведение эко

номики в состояние оптимума.
Свобода потребительского выбора (суверенитет потребителя) 

(т. 2) — потребитель волен распоряжаться своим спросом по собствен
ному усмотрению.

Свобода предпринимательства (т. 2) — производитель самостоя
тельно принимает решения по организации производства.

Синдикат (т. 9 ,15) — союз крупнейших производителей для сбы
та продукции по взвинченным монопольным ценам.

Система заработной платы (т. 11) — совокупность взаимосвязан
ных принципов и элементов оплаты наемного труда, которая благо
даря их комбинированию увязывает возрастание получаемого работ
ником денежного вознаграждения с результативностью труда.

Смешанная экономика (т. 2) — разновидность рыночной цивилиза
ции с развитой социальной сферой и значительной ролью государства.
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Собственность (т. 2) — отношения людей по поводу присвоения 
экономических благ.

Советская система трудовых отношений (т. 11) — система, кото
рая характеризовалась полной занятостью и уверенностью в завтраш
нем дне (достоинства), а также заниженной заработной платой, дефи
цитом рабочей силы и слабой мотивацией труда (недостатки).

Советская эконометрика (т. 1) — экономическая школа, предста
вители которой (Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, B.C. Немчинов) 
изучали количественные стороны экономических явлений и процес
сов средствами математического и статистического анализа. Л.В. Кан
торович, разработавший с использованием аппарата линейного про
граммирования теорию оптимального использования ресурсов на 
предприятии, получил в 1975 г. Нобелевскую премию по экономике.

Совхоз (т. 13) — тип крупного государственного сельскохозяй
ственного предприятия, характерный для СССР. Отличается затрат
ным характером ведения производства (высокий уровень издержек 
и расточительное отношение к ресурсам), низкой мотивацией труда, 
формализмом и бюрократизмом управления.

Социалистическая цивилизация (т. 2) — строй материальной и ду
ховной жизни людей, для которого характерно решение фундамен
тальных экономических вопросов: что, как и для кого производить? — 
на основе централизованного планирования (см.).

Социальное неравенство (т. 2) — дифференциация доходов, иму
щественное расслоение.

Спонтанный порядок (т. 14) — согласование действий субъектов 
экономики через рынок, когда решение принимается участником 
сделки самостоятельно на основе собственных мотивов и имеющейся 
информации о ценах.

Способ производства (т. 2) — сложившееся'в данном обществе со
ответствие производственных отношений уровню и характеру разви
тия производительных сил.

Спрос (т. 4) — желание потенциальных и фактических покупате
лей приобрести определенные товары и услуги.

Спрос индивидуальный (т. 4) — спрос, предъявляемый одним по
требителем.

Спрос платежеспособный (т. 4) — спрос, подкрепленный наличи
ем платежных возможностей (обычно, денег) для его реализации. Со
четание желания и возможности у покупателей приобрести опреде
ленные товары и услуги.

Спрос рыночный (т. 4) — сумма индивидуальных величин спроса 
на рынке при каждой цене.

«Средний класс» (т. 1) — доминирующий по численности соци
альный слой (совокупность домохозяйств) с достаточно высоким уров
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нем жизни и устойчивым профессиональным статусом, члены кото
рого в целом лояльно относятся к существующему общественному 
устройству и заинтересованы в устойчивости системы экономических 
институтов.

Средство накопления (т. 3) — функция денег, характеризующая 
способность денег к сохранению стоимости. Деньги дают возможность 
использовать имеющуюся в настоящий момент стоимость для буду
щей покупки.

Средство обращения (т. 3) — функция денег, в которой деньги вы
ступают посредником при обмене товаров и услуг.

Средство платежа (т. 3) — функция денег, дополнительно выде
ляемая в марксизме и связанная с отсрочкой платежа и возникнове
нием на этой основе различных денежных (кредитных) обязательств, 
а также с необходимостью их погашения.

Ставка процента (норма процента) (т. 12) — это отношение дохо
да на капитал, предоставленный в ссуду, к размеру самого сужаемого 
капитала, выраженное в процентах.

Номинальная ставка процента (т. 12) — фактическая рыноч
ная ставка.
Реальная ставка процента (т. 12) —- фактическая рыночная став
ка, очищенная от влияния инфляции путем деления номиналь
ной ставки на индекс роста цен.
Статистический метод (т. 1) — сбор информации и ее количествен

ная обработка.
Структура занятости (т. 11) — сегментация рынка труда на осно

ве отраслевых и профессионально-квалификационных характери
стик.

Субсидия (т. 4) — бюджетные средства, безвозмездно предостав
ляемые государством физическим или юридическим лицам.

Субъект экономики (т. 2) — собственник факторов производства, 
принимающий решение по использованию ограниченных ресурсов 
с целью осуществления своих интересов. В рамках национальной эко
номики принято выделять три основных субъекта: домашние хозяй
ства, предприятия (фирмы) и государство (правительство) (см.).

Суррогатные деньги (т. 3) — заменители денег, обращающиеся на 
территории данной страны. Это могут быть локальные, областные или 
даже заводские валюты (скажем, талоны на питание в заводской сто
ловой), могут быть разнообразные ценные бумаги, иностранная ва
люта и золото, даже если сделки с ними официально запрещены зако
ном. Суррогатные деньги имеют ограниченный круг использования 
(не все согласны их принимать), часто недостаточно надежны, дезор
ганизуют экономику страны и потому обычно не одобряются государ
ством.
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Т
Тезаврация (т. 3) — накопление наличных денег. Деньги при те

заврации изымаются из хозяйственного оборота.
Текущая дисконтированная стоимость (present discount value — 

PDV) (т. 12) — сегодняшняя стоимость совокупных будущих дохо
дов: PDV  = TRn : (1+ i)n, где PDV — сегодняшняя стоимость; TRn —- 
совокупный доход 71 периодов; i — ставка дисконтирования.

Тенденция безубыточности (т. 8) — ситуация на рынке совершен
ной и монополистической конкуренции, когда в долгосрочном периоде 
в результате входа в отрасль и выхода из нее фирм исчезает экономи
ческая прибыль. При монополистической конкуренции нарушается 
в динамическом аспекте (см.).

Теневая экономика (т. 2) — неформальная экономика, основан
ная на нарушении юридических прав собственности, когда подрыва
ются «правила игры» рыночной экономики.

Теорема «избыточной мощности» (т. 8) — рост дифференциации 
продуктов, который увеличивает степень несовершенства конкурен
ции, а значит, и отклонение используемых мощностей, объемов про
изводства и цен от наиболее эффективных.

Теории происхождения процента (т. 12) — существует несколько 
теоретических подходов, объясняющих причины образования процен
та: а) марксистский подход на основе теории прибавочной стоимости;
б) трактовка процента в рамках теории чистой производительности 
капитала; в) психологический подход к проценту как плате за воздер
жание; г) синтез теорий чистой производительности капитала и пре
дельной полезности.

Теория планирования в СССР (т. 1) — теория, которая разраба
тывалась на основе баланса народного хозяйства, строки которого от
ражали производство продукции, столбцы — ее потребление. Глав
ная идея заключалась в равенстве того и другого.

Теория предельной полезности (т. 4) — экономическая концеп
ция, в рамках которой К. Менгер, Ф. фон Визер, Э. фон Бём-Баверк 
и другие доказали, что ценность блага для потребителя определяется 
не общей (совокупной, суммарной) полезностью, а так называемой 
предельной полезностью, т.е. полезностью, которую приносит каж
дая дополнительная единица потребляемого блага.

Теория самоорганизации (т. 1) — теория, которая описывает сис
темы в процессе их изменения. Находится на стыке философии и ма
тематики. Первоначально применялась к естественным процессам. 
Впоследствии оказалась удобной для описания и моделирования мно
гих экономических процессов в рыночной экономике. Постепенно 
складывается в общую теорию развития.

Технический прогресс (т. 2) — один из факторов производства, опре
деляющий его технический уровень.



Глоссарий 611

Типы организации предприятий (т. 14) — большое разнообразие 
фирм, действующих в самых различных отраслях экономики, сводит
ся к трем типам: индивидуальное предприятие, товарищество, ак
ционерное общество (см.).

Типы рынков (т. 2) — классификация рыночных структур, в со
ответствии с коуорой выделяются основные типы рынков: рынок то
варов и услуг, рынок труда,рынок земли,рынок капитала и др. (см.)

Товар «рабочая сила» (т. 11) — в соответствии с экономическим 
учением К. Маркса капиталист (собственник средств производства) 
покупает рабочую силу — способность человека к труду. Соответствен
но данный товар имеет два свойства: стоимость, равную стоимости всех 
средств существования, необходимых рабочему для восстановления 
способности к труду, и потребительную стоимость — способность наем
ного рабочего создавать своим живым трудом новую стоимость, по раз
мерам превышающую саму стоимость рабочей силы.

Товарищество (т. 14) — фирма, основанная на объединении паев 
(в виде денег или имущества) участников.

Точка бифуркации (т. 2) — в теории систем момент неустойчиво
сти, когда еще не определен вариант дальнейшего развития. Это точ
ка выбора, когда относительно легко направить развитие по тому или 
иному пути.

Точка технологического оптимума (т. 6) — объем производства, 
соответствующий минимальным средним совокупным издержкам.

Традиционная цивилизация (т. 2) — строй материальной и духов
ной жизни людей, для которого характерно решение фундаменталь
ных экономических вопросов: что, как и для кого производить? — 
с помощью традиций и обычаев.

Трудовая теория стоимости (т. 4) — теория, разработанная осно
вателями классической политической экономии А. Смитом и Д. Ри
кардо и лежащая в основе марксизма. Гласит, что стоимость опреде
ляется производственными затратами, которые могут быть сведены 
к затратам труда.

Ф
Фактор производства (т. 2) — любое благо (ресурс), используемое 

для производства других благ: труд, земля, капитал, предпринима
тельская способность, технический прогресс, информация (см.).

Факторы эластичности (т. 4) — параметры, влияющие на величи
ну показателя эластичности (например, наличие товаров-замените
лей, временные рамки и т.п.).

Фермерство (т. 13) — частное индивидуальное предприниматель
ство в сельском хозяйстве; гибкий, приспособленный к условиям рын
ка тип сельскохозяйственных предприятий. Хозяин фермы обычно
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выступает в качестве и менеджера, и основного работника. В работу 
также вовлечены члены семьи. Отсюда высокая мотивация труда.

Физиократы (т. 1) — экономическое течение, главными идеями 
которого был экономический либерализм (см.) и ошибочное представ
ление о том, что богатство создается только в сельском хозяйстве.

Фирма(т. 2,14) — 1) экономический субъект (организация), кон
центрирующий и использующий ресурсы для производства товаров 
и услуг с целью получения прибыли; 2) типичный пример иерархии 
(см.): целостная слаженная система, внутри которой действует прин
цип подчинения служащих распоряжениям управляющего. 

Фондовая биржа (т. 14) — см. биржа фондовая.
Формация (т. 2) — категория, включающая способ производства 

и неэкономические отношения и институты.
Формы денег (т. 3) — выделяют две основные формы денег:
полноценные деньги (т. 3) — деньги, стоимость товарного тела ко
торых соответствует их номиналу, т.е. той стоимости, которая на 
них обозначена. Наиболее распространенным примером полноцен
ных денег являются золотые монеты, а также иные денежные зна
ки, разменные на золото или на золотые монеты;
символические (неполноценные) деньги (т. 3) -— деньги, стои
мость товарного тела которых ниже их номинала. Примерами не
полноценных денег могут служить бумажные деньги, неразмен
ные на золото.
Формы заработной платы (т. 11) — заработная плата выступает 

в двух основных формах:
повременная заработная плата (т. 11) — денежная оплата тру
довой услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости 
от количества отработанного им времени (час, день, неделя, месяц); 
сдельная заработная плата (т. 11) — денежная оплата трудо
вой услуги наемного работника, рассчитываемая в зависимости 
от количества произведенной им продукции.
Формы приватизации (т. 12) — основными формами приватиза

ции в России стали: а) преобразование предприятий в акционерные 
общества с последующей продажей акций; б) купля-продажа (коммер
ческие и некоммерческие конкурсы, продажа с аукциона).

ФПГ (финансово-промышленная группа) (т. 14) — наиболее мас
штабная форма объединения компаний, переплетение крупных бан
ковских структур и промышленных фирм.

Функции денег (т. 3) — в соответствии с функциональным подхо
дом к сущности денег выделяют три основные функции денег: сред
ство обращения, мера стоимости, средство накопления. В марксист
ской теории денег дополнительно рассматриваются еще две функции: 
средство платежа и мировые деньги (см.).
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Функции равновесной цены (т. 4) — равновесная цена, формиру
ющаяся в результате взаимодействия рыночных конкурентных сил, 
выполняет следующие функции: информационную, нормирующую, 
стимулирующую.

Функции рекламы (т. 8) — любая реклама имеет две функции: ин
формационную и побудительную.

Функции фондовой биржи (т. 14) — в процессе своей деятельно
сти фондовая биржа выполняет три основные функции: а) аккумули
рование капитала; б) обеспечение межотраслевых переливов капитала;
в) переход управления предприятиями к эффективному собственнику.

X
X —неэффективность (т. 10) — бесхозяйственное ведение дела, вле

кущее за собой увеличение издержек выше объективно обусловлен
ного уровня.

Хозрасчет (т. 15) — система деятельности советских предприятий, 
в которой сочетаются производственная самостоятельность в установ
ленных пределах, обеспечение окупаемости затрат и рентабельности 
производства, материальная заинтересованность и ответственность за 
результаты, контроль за использованием ресурсов.

Холдинг (т. 14) — организация, контролирующая деятельность 
ряда фирм благодаря владению пакетами их акций.

Х-фактор(т. 10) — JI. Толстой в своем романе «Война и мир», опи
сывая потенциал русской и французской армий, кроме материальных 
факторов (численность войск, их вооружение и др.), выделил еще и 
х-фактор — боевой дух войска. Это фактор, предопределяющий эф
фективность, с которой будут использоваться материальные ресурсы.

ц
Цена (т. 4) — количество денег, уплачиваемое и получаемое за еди

ницу товара или услуги.
Цена земли (т. 13) — капитализированная арендная плата или се

годняшняя дисконтированная стоимость всех ожидаемых доходов, 
которые будут получены с помощью данного участка земли в течение 
неограниченного периода времени: Ржмдя = PDV^ = TRconst: i, где Р  — 
цена земли; TRconsl — величина годовой арендной платы; i — ставка 
процента.

Цена равновесия (т. 4) — см. равновесная цена.
Цена труда (т. 12) — форма денежного вознаграждения за пользо

вание фактором производства «труд»; заработная плата (см.).
Цена фиксированная (т. 4) — цена, принудительно установлен

ная государством (законодательно). Могут быть:
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максимальные цены (потолок цен) — цены, установленные на 
уровне ниже равновесного;
минимальные цены (нижний уровень цены) — цены, установ
ленные на уровне выше равновесного.
Ценная бумага (т. 14) — финансовый документ, в котором зафик

сированы определенные имущественные права его владельца.
Ценовая дискриминация (т. 10) — увеличение общей прибыли 

фирмы с помощью установления разных цен для разных потребите
лей и (или) для разных рыночных ситуаций. Различают несколько 
разновидностей (степеней) ценовой дискриминации:

ценовая дискриминация I  степени (т. 10) — дискриминация, ко
торая предполагает продажу единицы продукции по цене ее спро
са, т.е. по максимальной цене, которую потребители готовы запла
тить за каждую единицу данного товара;
ценовая дискриминация II степени (т. 10) — ситуация, когда то
вары продаются по разным ценам, но при этом каждый, кто поку
пает одинаковое количество единиц товара платит одну и ту же 
цену;
ценовая дискриминация III степени (т. 10) — состоит том, что 
производитель продает товары разным покупателям по разным це
нам, однако каждая единица продукции, продаваемая данному 
клиенту, всегда имеет одну и ту же цену.
Ценообразование (т. 8) — манипулирование ценами и объемом вы

пуска в целях получения экономических прибылей. Фирма становит
ся «формирователем» цен (pricemaker).

Централизованное планирование (т. 2) — черта социалистической 
цивилизации. В экономике централизованное руководство всеми 
сферами жизни общества выражается в централизованном планиро
вании. Центральные планирующие органы принимают решения о том, 
что, как и для кого производить. Производители и потребители благ 
связаны через мощного, жесткого посредника — государство — и не 
могут без его ведома принимать никаких самостоятельных экономи
ческих решений.

«Центр прибыли» (т. 14) — выделенные в пределах общей струк
туры фирмы организационные единицы с широкими правами по са
моуправлению, задачей которых являлется получение прибыли.

Цивилизация (т. 2) — определенный, прочно сложившийся строй 
материальной и духовной жизни людей, основные черты которого устой
чиво воспроизводятся в данном обществе в течение длительного вре
мени. Выделяют следующие типы цивилизаций: традиционную, со
циалистическуюI, рыночную (см.).
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Ч
Частная собственность (т. 2) — пучок прав собственности принад

лежит конкретному лицу или группе лиц.
«Черный нал» (т. 3) — официально не учтенные наличные день

ги, широко используемые в практической деятельности многих рос
сийских йредприятий.

Черный рынок (т. 4) — одно из негативных последствий установ
ления потолка цен. В результате дефицита товаров часть граждан со
гласна переплачивать сверх установленной государством цены за то
вар, которого нет в официальной торговле.

Чистая дисконтированная стоимость (net present value — NPV) 
(т. 12) — разница между дисконтированной стоимостью суммы ожи
даемых в будущем размеров чистого дохода и стоимостью инвестиций: 
N P V  = Р£>^проекта - 1, где P D V npoeKTa — текущая дисконтированная стои
мость; I  — инвестиции.

Э
Эволюция денег (т. 3) — исторический путь развития денег от то

варных (скот, меха и т.п.) через металлические (слитки, монеты из 
драгоценных металлов) и бумажные денежные знаки (бумажные день
ги, кредитные деньги) к современным деньгам.

Эволюция рекламы (т. 8) — исторический путь развития рекла
мы от вывесок и объявлений (в форме выкриков зазывал и глашата
ев) через газетную рекламу (XVII в.) до радиовещательной, телевизи
онной (XX в.) и электронной (по сети Интернет в XXI в.).

Экономическая категория (т. 1) — формы осознания экономиче
ских явлений, отраженные в понятиях (терминах) науки. Примеры: 
товар, стоимость, деньги, капитал и др. Категории выражают в объек
тах изучения лишь их общие черты.

Экономическая мысль России (т. 1) — самостоятельная и ориги
нальная национальная школа, которая в целом повторяет общие за
кономерности развития мировой мысли.

Экономическая наука (т. 1) — наука, в функции и задачи которой 
входит познание закономерностей экономической системы, статисти
ческая обработка и теоретическая систематизация явлений хозяй
ственной жизни, выработка практических рекомендаций в области 
производства, распределения, обмена и потребления экономических 
благ. Экономические науки подразделяются: на экономическую тео
рию, а также на конкретные (экономика промышленности, экономика 
предприятий и т.п.), функциональные (финансы, кредит, маркетинг, 
менеджмент и т.д.), информационно-аналитические (статистика, эко
номическое моделирование и др.)» исторические (история народного 
хозяйства, история экономических учений) дисциплины.
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Экономическая система (т. 2) —- совокупность взаимосвязанных 
экономических элементов, образующих определенную экономиче
скую структуру общества; единство отношений, складывающихся по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления экономи
ческих благ.

Экономическая теория (т. 1) — наука, изучающая использование 
редких экономических благ с целью удовлетворения потребностей лю
дей.

Экономические блага (т. 5) — редкие блага, доступный объем ко
торых меньше потребности в них.

Экономический закон (т. 1) — повторяющиеся, устойчивые связи 
экономических явлений. Важны два взгляда на законы. Экономиче
ские законы существуют в реальном хозяйстве, вне зависимости от 
того, открыты они исследователями или нет, т.е. они существуют 
объективно и не могут быть изменены не только по воле ученого, но 
и путем законодательной деятельности государства, решений отдель
ных фирм и людей. Субъективная сторона экономических законов 
заключается в том, что абсолютная истина не известна никому. Дей
ствующие в хозяйстве взаимосвязи должны быть найдены учеными. 
И здесь возможны ошибки, неточности, недостаточно полное пони
мание законов.

Экономический либерализм (т. 1) — основан на абсолютной вере 
в благотворность частного предпринимательства. Провозглашается 
ненужность государственного вмешательства в экономику. Выража
ется в принципе «laissez fair» («предоставить свободу, не мешать»).

Экономия на масштабах производства (т. 6) — положительный 
эффект масштаба, когда объем производства растет быстрее, чем уве
личивается количество используемых ресурсов.

Эксплуатация наемного труда (т. 11) — в соответствии с марксист
ским пониманием заработной платы как цены рабочей силы, способ
ной создавать стоимость, по размерам превышающую саму стоимость 
рабочей силы, капиталист оплачивает рабочему не весь труд, а толь
ко часть. Отсюда, система наемного труда обязательно обладает внут
ренней эксплуататорской природой. Рассматривается как закономер
ное свойство всякого капиталистического рынка.

Эластичность (т. 4) — степень реакции одной величины в ответ на 
изменение другой.

Эластичность перекрестная (т. 4) — зависимость изменения спро
са на один товар под воздействием изменения цены другого товара.

Эластичность предложения (т. 4) — зависимость изменения ве
личины предложения от изменения различных факторов.

Эластичность предложения по цене (т. 4) —степень изменения ко
личества предлагаемых к продаже товаров и услуг в ответ на измене
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ние рыночной цены. Выделяют три степени эластичности предложе
ния:

неэластичное предложение — изменение цены не приводит к су
щественному изменению продаж;
предложение с единичной эластичностью — изменение цены, 
выраженное в процентах, равно процентам изменения объема про
даж;
эластичное предложение — при незначительных изменениях 
цены объем продаж значительно меняется.
Эластичность спроса по доходу (т. 4) — зависимость изменения 

спроса на товар от изменения дохода.
Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность) ( т. 4) — за

висимость изменения спроса на товар от изменения его цены. Приня
то различать три уровня ценовой эластичности спроса:

неэластичный спрос — изменение цены не приводит к существен
ному изменению продаж;
спрос с единичной эластичностью — изменение цены, выражен
ное в процентах, равно процентам изменения объема продаж; 
эластичный спрос — при незначительных понижениях цены 
объем продаж значительно возрастает.
Электронные деньги (т. 3) — разновидность безналичных денег. 

Появились с использованием электронной техники и современных 
средств связи. Существуют только в форме записи в памяти компью
тера.

Эмпирический метод (т. 1) — исторически первый способ изуче
ния экономических явлений: сбор информации, описывающей опре
деленные факты и события.

Этап возрастающей отдачи (т. 6) — один из этапов динамики ва
лового продукта (TPL) в краткосрочном периоде, когда производитель
ность каждой дополнительной единицы переменного ресурса возрас
тает. Поэтому объем производства увеличивается быстрее, чем 
затраты переменного ресурса. Это этап, когда действует положитель
ный эффект масштаба производства.

Этап постоянной отдачи (т. 6) — один из этапов динамики вало
вого продукта (ТРЬ) в краткосрочном периоде, когда производитель
ность каждой дополнительной единицы переменного ресурса пример
но одинакова. Поэтому объем производства увеличивается в тех же 
пропорциях, что и затраты переменного ресурса. На данном этапе от
сутствует эффект масштаба производства.

Этап убывающей отдачи (т. 6) — один из этапов динамики вало
вого продукта (TPL) в краткосрочном периоде, когда производитель
ность каждой дополнительной единицы переменного ресурса падает.
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Поэтому увеличение затрат переменного ресурса приводит сначала 
к замедлению роста объема производства, а затем и к его сокращению. 
Это этап, на котором действует отрицательный эффект масштаба про
изводства.

Этапы приватизации (т. 12) — ваучерная приватизация (см.) — 
участвовало все население России, постваучерная приватизация (с се
редины 90-х годов XX в.). Основными участниками стали сложивши
еся в стране частные компании и банки.

Эффект дохода (т. 5) — изменение величины спроса на товар, вы
званное изменением реального дохода потребителя в результате изме
нения цены одного из товаров, входящих в его потребительский набор.

Эффект замещения (т. 5) — изменение величины спроса на товар, 
вызванное перераспределением структуры потребления (соотношения 
средств, выделяемых на покупку разных товаров) в результате изме
нения цены одного из товаров, входящих в потребительский набор.

Эффект масштаба (т. 6) — соотношение (коэффициент) измене
ния объема производства при изменении количества всех использу
емых ресурсов. Феномен долгосрочного периода, когда все ресурсы 
переменные.

Эффект масштаба на уровне фирмы (т. 6) — в интеграции дея
тельности нескольких заводов, т.е. на уровне фирмы, существует зна
чительный потенциал положительного эффекта масштаба, даже если 
отдельный завод исчерпал этот ресурс.

Эффект увеличивающейся отдачи (т. 6) — ситуация, когда объем 
производства растет быстрее, чем увеличивается количество ресурсов. 
Имеет место положительный эффект масштаба производства (см. эко
номия на масштабах производства).

Эффективность фирмы (т, 14) — более высокая результативность 
фирмы в сравнении со стихийным порядком заключается в возмож
ности проведения сложных операций и координации специализиро
ванных ресурсов, снижения риска недобросовестности партнеров, 
лучшей адаптации к внезапным изменениям ситуации.
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