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ПРЕДИCnОВИЕ 

Экономическая теория рассматривается как наука третьего ты
сячелетия, развивающаяся в быстро меняющемся мире, который дви

жется к информационной экономике. Информационная экономика 

опирается на электронную, информационно-телекоммуникационную 

основу, где роль главного экономического ресурса все больше начи
нает играть информация. Поэтому основные вопросы экономической 

теории в учебнике рассматриваются в условиях новой экономики -
информационной. 

Учебник учитывает достижения отечественной и зарубежной эко
номической мысли, а также состояние экономической теории начала 

Tpeтbero тысячелетия. Он написан на основе изучения трудов вы

дающихся западных и российских ученых-экономистов, таких как 

Ф. Кенэ, А. Смит, д. Рикардо, К. Маркс, Л. Вальрас, А. Маршалл, 
Дж.М. Кейнс, П. Самуэльсон, М. Фридмен, Ф. Хайек, дж. Гэлбрейт, 

И.Т. Посошков, М.И. Tyraн-Барановский, нд. Кондратьев и др. Кроме 

Toro, использованы нормативные документы - Конституция Рос

сийской Федерации, Гражданский, Бюджетный, Налоговый, Трудо
вой и Земельный кодексы и др., а также материалы российских учеб
ников и пос06R1\. При рассмотрении разнообразных школ авторы ис
ходили из того, что их нельзя противопоставлять друг другу, так как 

каждая делает акценты на различные моменты в экономике. В задачу 

входило ВЭJIТЬ все лучшее из различных экономических концепций 

и применить при изучении экономической теории. 
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Теоретический материал непосредственно связан с реальными 
процессами, протекающими в российской экономике, поэтому учеб

ник изобилует примерами и свежими статистическиapf данными. Это 
поможет всем желающим изучить зкономическую науку найти отве

ты на вопросы о минимизации издержек, максимизации прибыли и 
совокупной полезности, о роли природных, материальных, финансо

вых, информационных и человеческих ресурсоВ в развитии эконо

мики, о сущности интернационализации и глобализации хOЗJlЙствен
ной жизни. 

В соответствии с курсом экономической теории в учебнике ис

пользуется и графический метод исследования, при этом все графи

ки даются с пояснениями. 
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Гnава 1. ПредмЕТ И МЕТОJl 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

3кономика - мн0r03НОЧН08. мнororpoннoe И cnoжнoe nottA'fИ8. Ее со

gepжоние !IfOЧНAI1CXb и oбoroщonocb • ~ce poJ8ИIИA общество. 
т. е. lКономическоА наука не 8ОJНИКI1O CPOIY • roтoeыx и J088PW8I." 
формах. оно A8I1AeTCA p8JYf1bТOTOМ gtIИТ8I1bНOfO npoцecco нoyчttbIX иосо

tМЙ. которые бygyт npogot1ЖOТbCA и gotIbW8. именно noпому 8 нoчone 

нашего учебника мы n03НОКОМИМСА с OCН08IIbIf,"И пanoми И nepиogaми 

РО38ИТИА itкономической науки. 

,.,. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВnЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КАК НАУКИ 

Экономические знания появились вместе с человеческим об
ществом. Первые письменные свидетельства зтого мы находим 
еще в государствах Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, 

Китай и др.). 

Так, в древневавилонском царстве действовали законы царя Хам

мурапи (XVIII в. до н.з.), В которых устанавливалась верхняя грани
ца ссудного процента, ограничивалея срок долгового рабства тремя 
годами, вводилась в действие система штрафов и компенсаций за не

качественно выполненную работу и пр. В сЗаконах Ману. (ИНДИJI, 
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УI в. до н.э.) регламентировались отношения собственности. Древ
некитайский философ Конфуций (УI - V вв. до н.э.) изложил свои 
взгляды на экономические отношения между рабовладельцами и ра
бами. В это же время в Древнем Китае возникло и другое учение, ко

торое европейские исследователи назвали легUЗJN. Легисты (закон
ники) считали, что к улучшению каждого человека и мира в целом 

приведет принятие хороших законов. 

Однако научный облик экономические воззрения приобрели в ан
тичный период в Древней Греции и Риме. Здесь были разработаны 
первые социально-экономические теории в рамках общефилософс
ких знаний, а также появились научно-исследовательские работы, 
написанные алфавитным письмом. Выдающиеся греческие филосо

фы Ксенофонт (У - IV в. до н.э.), Платон (У - IV вв. до н.э.) И особен
но ученик Платона - Аристотель (IV в. до н.э.) считаются первыми 
учеными-экономистами. Ксенофонт занимался проблемой разделе
ния труда, при этом выделял труд руководителей и исполнителей. 

Платон разработал идеальную модель государственного устройства, 
в которой управлять страной должны философы. Учение Аристоте

ля является вершиной философской и социально-экономической 

мысли Древней Греции. Он первым установил два свойства товара -
потребительную и меновую стоимость, говорил о функциях денег и 
превращении их в капитал. 

Аристотель выделил два вида богатства: 
а) боzатство вещей, полезных для потребителя, 

которое носит естественный характер и ограничено 

разумными потребностями. Его основной источ
ник - натуральное хозяйство, основанное на рабс

ком труде. Такую систему хозяйства Аристотель 
назвал ЭКОНОJNUЯ, или ЭКОНОJNика; 

б) боzатство денег. Это была первая в истории 
науки попытка анализа капитала. Термин ~хреJИа

mистика., введенный Аристотелем, означал искус
ство наживать состояние, т. е. деятельность, направ-

ленную на извлечение прибыли, накопление богат- Аристотель 
ства, особенно в форме денег. Этот способ ведения хозяйства 
осуждался Аристотелем, так как он считал, что искусство делать день
ги безнравственно: оно рождает в людях желание к безграничному 
обогащению и становится конечной целью их действий. 
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В целом же слова сэкономия. И сэкономика., используемые в зто 

время, означали домоводство, упРавление семьей и личным ХOЭJlй
ством. Даже в XVH в. экономия все еще определялаQЬ как искусство 
хорошего управления домом и состоянием и занималась, например, 

такой проблемой, как выбор джентльменом подходящей жены. 
В течение трех столетий (XVII-XIX вв.) экономическая наука 

развивалась под названием NOJIII8IItIecxtIJI МONtuara. Впервые ввел 
этот термин Антуан Монкретьен, сьер де Ватreвиль (1575-1622). Его 
труд под названием с Трактат полнтической экономии. вышел в 1615 
roдy. Все помыслы А. Монкретьена были направлены на процвета
ние национального хOЭJlЙства в целом, поэтому перед словом эJtоно

AfМJI он поставил определение fIO.IIIIJJIRгCJtU. Сочетание трех древ

неrpeческих слов: сnолumeа. - общественное устройство, соЙхос. -
дом, хозяйство иенОАСОС. - закон, т. е. политическая экономия - это 

наука о законах, управляющих общественным хозяйством. 
С конца XIX в. в США и Западной Европе в экономическую на

уку прочно вошел термин .ЭJtОНOAnIJtСl>. В нашей стране до 9О-х rr. 
ХХ в. эта наука развивалась под названием епWlИТИЧеская экономия., 

а после - сэконом ическая теория •. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ШКOnЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

МЕРКАНТИЛИЗМ - первая школа экономической теории 
(XVI-XVII вв.). Ее сторонники, NepI«lН11lШШ:r1fbl, исходили из того, 
что источником общественного 60raТCTBa является торговля. Боraт
ство общества, говорили они, составляют натуральные, ПWlноценные 
деньrи, т. е. золото и серебро. В развитии экономической теории мер
кантилизма выделяют два этапа: 

• ранний меркантилизм (монетаризм). Он сводился к разработке 
административных методов удержания денеr в стране. Вывоз золота 

и серебра за rpаницу эапрещался. Основной представнтель этого эта
па меркантилизма - анrличанин Уильям Стаффорд (1554-1612); 

• поздний меркантилиэм (теория активного торгового баланса). Ис
точник о6оraщения нации представители позднего меркантилизма ви
дели не в примитивном накоплении сокровищ а в развитии внешней 

торговли и активном торговом балансе (превышение экспорта над им-
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портом). Среди представителей теории активного торгового баланса 
можно назвать англичанина Томаса Мэна (1571-1641), француза Ан
туана Монкретьена. В это время стало ясно, что самый надежный спо
соб npивлечь в страну деньги - развивать производство экспортных 
товаров И добиваться превыmения вывоза над ввозом. Поэтому госу
дарственная власть стала покровительствовать мануфактурам и насаж

дать промыmленное произвоДство. Среди русских меркантилистов 

можно назваn. Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащекина (ок. 1605-
1680), Ивана Тихоновича Посоmкова (1652-1726), Михаила Василь
евича Ломоносова (1711-1765), Петра 1 (1672-1725) и др. 

ФИ3ИОКРАТИЯ - второе крупное и цельное 

экономическое учение (в переводе с греческого-

8.IUlC77Ib npupoi)w). Физиократы перенесли вопрос о 
происхождении общественного богатства из сферы 
обращения в сферу производства, но рассматрива-

ли ее очень ограничено: они относили к ней только 

те отрасли, которые непосредc:rвeнно связаны с при-

родой, т. е. сельское хозяйство и горно-добывающее 
ПРОИЗВОдСТВО. Отсюда они делили общество на три 

класса: 

1 ) землевладельцев; 
2) землепользователей; 
З) с6есплодный. класс остальных граждан. 

LiiI 

Ф. Кенэ 

Наиболее известный представитель школы физиократов -
Франсуа Кенэ (1694-1774). Будучи медиком, Ф. Кенэ начал изу
чать экономическую систему как своеобразный живой организм: 
система кровообращения, обмен веществ в человеческом теле в пре
ломлеиии к обращению продукта в обществе. Блестящим достиже
нием Ф. Кенэ было создание в 1757 r. сЭкономической таблицы •. 
Ее считают одной нз первых макроэкономических моделей, в кото

рой было показано движение потоков товарной и денежной масс, а 
тахже их распределение. Виднейшим представителем школы физи
ократов был тарсе министр финансов Франции Жак Тюрго (1727-
1781). Он первый предпринял попытку провести ряд антифеодаль
ных реформ в целях финансового оздоровления страны. В целом 
теория физиократов, несмотря на некоторую ограниченность, cblr
рала очень важную роль, определив многие перспективные пути раз

вития экономической науки. 
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А. Смит 

Раздел 1. Введение в зкономическуlO теориlO 

АНГЛИЙСКAJJ: КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
оставила глубокий след в экономической теории. 

Объектом исследования здесь стало материальное 
производство в целом, а не только сельское хозяй

ство. В это время политэкономией занимаются со

всем не профессионально, ибо профессии экономи
ста еще не существует. Английская классическая 

школа, представителями которой являются Уиль

ям Петти (1623-1687), Адам Смит (1723-1790), 
Давид Рикардо (1772-1823), положила начало трудовой теории cmo
шtостu. В это время политэкономию уже преподают в университе

тах, она становится 06язательным элементом 06разования молодого 
человека привилегированных классов и как писал А.с. Пушкин: 

.Зато читал А Смита 

И был глубокий эконом ...•. 
В 1776 г. вышел главный труд А. Смита .Исследование о при

роде и причинах богатства народов., став вершиной экономичес

кой мысли XVHI в. А. Смит говорил о рыночном саморегулирова
нии, которое фоРМllруется на основе свободных цен , складывающих
ся в зависимости от спроса и предложения . В связи с этим он вывел 

правило 4невидимой руки.: каждый человек старается употребить 
свой капитал так, чт06ы получить наибольшую выгоду, при этом он 
невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в 

его намерения ; а именно - служить интересам 06щества, т. е . люди, 

руководствУясь стремлением к получению нанбольшей личной выго
ды, производят те товары, которые нужны 06ществу в целом. А.Смит 

говорил и О минимальном вмешательстве государства в зкономику, 

но при этом подчеркивал его регулирующую роль. Он вошел в исто-

д. Рикардо 

рию экономической науки как первооткрыватель и 

заслужил титул .отца экономики • . 
Д. Рикардо - виднейший представитель класси

ческой шкОЛЪ1, продолжил разработку теоретичесЮIX 

основ экономической науки . Его главный труд .На

чала политической экономии и налогового обложе

ния. был написан в 1817 г. В нем рассмотрены кон
цепция распределения, теория стоимости и дохода, 

денежное обращение и кредит, теория и практика 
налоr006ложения, международные экономические 
отношения и пр. А по теории земельной ренты и 
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MeцyнapoдIIOГO разделения труда Д. PиJcaрдо высказал ИJlеи, вошед

шие в ЭOJIОТОЙ фоИJI экономической науки. Его теория сравнительных 
npeимyществ стала общепризнанной в мировой науке и торговле. 

Для КJlaCCичесКОЙ шк01IЫ было характерно стремление проник
нуть вгny6ь экономических явлений и процессов, используя метод 
научной абстракции. В основе ее учения лежала трудовая теория сто
имости. В то же время классИJ{И оч>ицали ВОЗМОЖНОСТЬ экономичес

ких кризисов и ВЫСТУПaJIИ за максимальное ограничение государ

ственного вмешательства в экономику, либерализацию торговли. 
В России учеником А. Смита считается граф Николай Семено

вич Мордвинов (1754-1845). 

МАРКСИЗМ. Основополо:ItИИКИ теории мар

ксизма - Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Эн
гельс (1820-1895). В главном труде К. Маркса
сКапитале., состоящем из четырех томов, был дан 

глубокий анализ системы экономических отноше
ний капитализма XVII-ХIХ.вв. Согласно учению 

К. Маркса, осиову развития общества СocтaвJlJlЮТ 
изменеRИJI экономического фундамента (базнса) . 

которому Сooтвeтc11lуют политическая и культур-

к. Маркс 

ная надстройка. Им была создана концепция общественно-экономн
ческих формаций, смеияющих одна другую в ходе нсторического про

цесса. К историчесКЮf oтIcpытиJIM К. Маркса относятся двойствен

ный характер труд теория И3дерJJCeJt И цены пронзводства, закон 

стоимости и закон дeHeJJCНoгo о6ращенRJI. схемы воспроизво .. ства в 
ус.лОВIUIX простого И расширенного воспроизводства н др., которые н 

в JIaCТ'OjПЦee время пре .. cтaвлJlЮТ болЬШОЙ научный н прахтический 
интерес. К. Маркс эaвepmил формирование ТРУ1Ювой теории стоимо
СТИ, начатое ПOCJIeJIОвaтe.юDOl uacсической ШКОЛОЙ. Н сделал вывод 

об эксплуатации трув JCaПИТaJlОМ И нео6х()J(JOЮCТ'И уничтожения ка
питaJIJI3Ja. это пpeJlОпpeJleJПIЛО историческую судьбу его учеRИJl. 

aoropoe превраТКЛОСЬ в И.lIeoJIorню pa.!DllC&ЛЬно настроенных слоев 
нaceлeвиJI, а t'aICJJCe CТaJlO tеореiИЧесJCOЙ базой деJГreЛЫIОСТИ левых 

пapтиI. В XXI в. МaPICCJI3М DJC учение ПРО.llOJlJJCae'Т CYmeC11IOВaТЬ. Рас
простравение ИJIеА мapкcиsмa в России C8II38JIO С ТUJOOI именами. 
ICU ПетрJI.upoenЛupoв (1823-1900) - JIИ.IIерpnoлюlUlOВllOi'O на
po.iUi8чесi-, ВаlIIOOIP ИJп.вч Yn008 (ЛeвJIII) (1870-192") - ос
вo88tUЬ COQJIU-~11IЧecICOA рабочей партии больmeвпoв и др. 
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МАРЖИНAJIИ3М, ИJlИТЕОРИЯIIPF.дEЛЬНОГОAНAJJИЗA. 

ВОЗНИlUlа и получила раз"итие со второй половины XIX В. Класси
ки этой теории - представители австрийской школ~: Карл Менгер 
(1840-1921), Фридрих Визер (1851-1926), Евгений Бем-Баверк 
(1851-1914). Они исследовали пр06лему предельной полезности и 
сформулировали закон убывающей предельной полезности. В те

ории маржинализма также выделяется tlAIерu"анс"ая школа, пред

ставителем которой является Джон Бейтс Кларк (1847 -1938). Он 
разработал теорию предельной производительности и сформули
ровал закон убывающей производительности факторов проиэвод
ства (закон убывающей отдачи). Широко известной школой мар
жинализма является и АСаmе.маmU1lеская школа, или лозаннская, на

званная по месту нахождения в швейцарском городе Лозанна. 

Наиболее видный теоретик этой школы - франко-швейцарский 
экономист Леон Вальрас (1834-1910), создавший одну из макро
экономических моделей, содержащую в своей основе анализ спро

са и предложения, т. е. механизм рыночного формирования цен и 

рыночного равновесия. Ученик Л. Вальраса, итальянский эконо

мист Вильфред Парето (1848-1923) ввел понятие обществеиной 
максимальной полезности, позволяющей оценить изменения, ко

торые улучшают уровень благосостояния всех членов общества 
(оптимум Парето). 

Наконец, четвертой из широко известных эко

номических школ маржинализма ЯRIIЯется кe.м6puд
жская школа (Англия), важнейшим предстаВите

лем которой стал Альфред Маршалл (1842-1924). 
В своем главном труде сПринципы экономичес
кой науки., опубликованном в 1890 г., он ИСCJIе
довал взаимодействие спроса и предложения в 

краткосрочном и долгосрочном периодах време-

А. Маршалл ни, разработал теорию эластичности. Благодаря 
А. Маршаллу в практику были введены q>aфичес

кие методы исследования и анализа экономических явлений. 

А. Маршалл по праву считается одним из основателей современной 
экономической науки. Крупный вклад в развитие теории мар.ина

лизма внес русский экономист с мировым именем - Евгений Евге

ньевич Слуцкий (1880-1948), автор теории потребительского вы
бора. Позднее эту теориlO разрабатывал британский экономист Д_он 
Ричард Хикс. 



Гnaва 1. Предмет и метод ЭКОНОМИ'iеской теории 17 

НЕОКJlAССИКА как новое направлен не экономической наукн 
вознима иа базе кембриджской школы маржинализма. Сторонники 
ЭТОГО нanpauения рассматривают себя в качестве продолжателей оп
ределенных сторон учения, разработанного классической школой. 
Так, они защищают тезис об устойчивости капиталистического хо
зяйства и о возможности самореryлирования рыночной системы. 

К разновидностям неомассики относят ~онemaрUЗAI (Милтон Фрид

мен), концепцию 3"OHo.wuкu npeдАОЖeнuJI (Артур Лаффер), концеп
цию paцuoшuьнеа ожиданий (Роберт Лукас), неоли6ералUЗAI (Фрид
рих фон Хайек - представитель чистого Jlеолиберализма и Людвиг 
Эрхард - создатель концепцин социального рыночного хозяйства). 

КЕЙНСИАНСТВО И НЕОКЕЙНСИАНСТВО - еще одно 
крупное направление экономической науки . Маржиналисты не су

мели объяснить природу экономических кризисов, мировых войн, 

революций н других социальных потрясений, что создало почву для 

появления новой теории - кеЙнсианства. Кейнсианство стало од

НОЙ из наиболее известных и npизнанных школ экономической тео
рии, которая неразрывно связана с именем и работами ангЛl ' ЙСКОГО 
ученого Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946), 
учеником А. Маршалла. Свои взгляды Дж. Кейнс 

иэло.ил в знаменитой книге .Общая теория за
НJIТOCти, процента и денег., вышедшей в 1936 Г . , 

где он писал об активном вмешательстве rocу дар

ства в рыночную экономику и предложил свои ре

цепты ее регулирования. ,д.. Кейнс разработал 
макРОЗkОНОМИЧеский подход к анализу экономи
ческих явлений и процессов: он исследовал та-

кие совокупные показатели, как национальный 
д • . Кеl\нс 

доход, иивестиции, потребление, сбережения и др. Это был выдаю
щийar теоретик и практик в области банков и денег, по его реко
.. еидaцIUI" осущестВJUIJIись банковские реформы в Англии и дру
гих C1l>8иах. 

Оюwro с середины 70-х гг. ХХ в. при практической реализации 

идей кейнсиаиства стали на6людатЬaI серьезные проблемы. Взгля
ды последователей Дж. КеЙНса называются неокeйж;uaНСТМОАС. Пред

ста8итеJIИ этого иаправления - Д.оанна-Виолетта Робинсон 
(1903-1983), РОЙ Харрод (1900-1978) и др. Становлению кейнси
анской IпIcQ1IыB России способствовали взгляды выдающеrocя русского ., 

~ IP~~"t- . 
I . . ... .. &.: ~.-." ... r- I 
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экономиста Михаила Ивановича Туган-Барановского (1865-1919), 
создавшего инвестиционную теорию циклов, а его ндеи были про
должены автором теории больших циклов Николае", Дмиrpиевичем 
Кондратьевым (1892-1938). 

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. К концу 50-х гг. ХХ в. нача
лось сближение неокейнсианства и неоклассики, что привело к появ

лению нового направления, соединившего неоклассическую микро

теорию с кейнсианской макротеорией. Главная категория неоклас
сического синтеза - редкость ресурсов, а главная задача - их 

эффективное распределение. К представителям этого направления 

экономической науки относятся Энтони-Пол Самуэльсон (род. 1915), 
Кэмп6еллл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Стенли Фишер, Василий 

Леонтьев (1906-1999) и др. Концепция неоклассического синтеза 
сложилась на основе объединения позитивных сторон различных те
орий и научных школ. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИ3М. Во второй половине ХХ в. получи

ло развитие еще о.1но крупное направление экоиомической науки -
институционально-социологическое. Сторонники этого направле

ния изучают не только экономические, но и социально-экономичес

кие отношения, учитывая моральные nринципы и социальную 

структуру общества при анализе экономических процессов. К об
щественным институтам относят семью, предприятие, обществен
ную организацию, государство. Среди наиболее видных современ
ных представителей институционализма выделяется Джон-Кеннет 

Гэлбрейт (род. 1908). Его главный труд называется • Новое нндуст
риальное общество. (1969). 

ТЕОРИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ начала формироваться в кон
це ХХ - начале XXI в. В отличие от .староЙ экономики. она опира
ется на электронную, информационно-телекоммуникационную осно

ву, т. е. является информационной экономикой. Роль главного эко

номического ресурса все больше начинает играть инфopw.щwL Сейчас 
активно формируется интернет-экономика - рыночное сообщество, 
основанное на интернете: появились иитернет-торговля, интернет

реклама, иитернет-инвестирование и т. д. По Мере становnеИИJI и раз

вития новой экономики будут делаться новые теоретичесlCИе обоб
щения, формулироваться новые категории и принципы, открывать-
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ся новые законы. В совокупности это приведет к созданню новой на

учно-теоретической системы энаниЙ. 

КОНЦЕПЦИЯ ЧFJIОВЕЧЕСКОro КАПИТАЛА - одно из пер
спективных направлений развития экономической науки начала XXI в. 
Она способствует новому пониманию национального богатства, а имен
но - возрастанию роли научных знаний, образованности, квалифика
ции, опыта, творческого потенциала, общей культуры и других пока
зателей качества жизни. На первый план выдвиraeтcя положение о том, 

что истинное богатство - это сам человек. Человеческий капитал фор
мируется на основе инвестиций в человека в виде затрат на образова
ние, подготовку И переподroтoвку рабочей силы, на охрану и укрепле

ние здоровья и т. д. В настоящее время открытие человеческого капи

тала уже называют переворотом в экономической науке. 

ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО (ДОПУСТИМОГО) РАЗВИТИЯ -
одна из новых концепций в экономике, непосредственно связанная с 

концепциями ,~""".OCHOBЫ теории устойчивого развития 
были заложены еще всемирно известным русским ученым Владими
ром Ивановичем Вернадским (1863-1945), который говорил, что 
дальнейшее развитие общества может происходить только в услови
ях, когда человечество возьмет на себя ответственность не только за 
собственное развитие, но и за развитие биосферы в целом. Экономи
ка должна развиваться так, чтобы это не влекло за собой необрати
мых изменений в экологических условиях обитания человека. Тер
мин сгло6алиэация., с которым связана теория устойчивого (допус

тимого) развития, в переводе с английского означает смировоЙ., 

свсемирныЙ •. В современном значении этот термин впервые приме
нил американец Т. Левитт для обозначения феномена слияния рын
ков отдельных товаров под воздействием крупных транснациональ

ных корпораций. Затем появились друrие трактовки этого процесса 

в разных направлениях экономической науки. 

Таким образом, мы очень кратко рассмотрели основные этапы и 
периоды проrpet!cа экономической науки. При этом необходимо от
метить, что русская экономическая мысль стала самостоятельной и 

оригинальной национальной школой, несмотря на то, что в целом она 

повторила общие закономерности развития мировой мысли. С неко
торыми экономическими концепциями мы еще встретимся на стра

ницах нашего учебника, а для более подробного ознакомления с 
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остальными концепциями необходимо изучить дрyryю экономичес

кую дисциплину - • История экономических учений •. Теперь же мы 
перейдем к рассмотрению таких важных вопросов, ~ предмет эко

номической теории, ее функции, место среди других дисциплин. 

1.3. ПPEllМЕТ 3КОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
И ЕЕ ФVНIЩМИ. УРОВНИ АНAIIИ3А 
3КОНОМИКИ 

Богатство и многообразие идей, течений и различных направлений 
в области экономической теории п03воляют выделить предмет этой 
науки на уровне современных представлений. При определении пред

мета экономической теории мы будем исходить из ТОГО, что нельзя про
тивопостa.вЛJПЬ различные школы друг другу, ведь каждая из них де

лала и делает акценты на различные моменты в экономике, например, 

рассмаmивает динамику экономического развития в долгосрочном 

периоде (класСИЮf) и в краТКОСРОЧНОl(периоде (кеЙнсианцы). наша 

задача - взять все лучшее, что есть в различных экономических кон

цепциях, выявить рациональное зерно и применить ero в изучении эко
номической теории. 

По мере развития экономической науки менялся и ее предмет. Мы 
уже знаем, что, начиная с древних времени вплоть дО XVH в. эконо
мика изучала особенности домашнего хозяйства. А. Монкретьен оп
ределял ее как науку о законах, управляющих общественным хозяй

ством. Однако же долгие годы ее предметом называли богатство на
родов, о чем свидетельствуют названия трудов экономистов 

XVHI-XIX вв. (например, работа А. Смита называлась .Исследова
ния о природе и причинах богатства народов. ). 

В марксистском лонимании политэкономия - это наука, изуча
ющая систему экономических (произвоДственных) отношений меж

ду людьми, складывающихся в процессе производства, распределе

ния, обмена и потребления материальных благ, во взаимосвязи с про
изводительными силами общества. Под nрouзвoдuтельнЬ&АШ силами 
понимаются средства nроuзводства (средства и предметы труда) и 
люди с их умеНUЯAlи и наВЫ1Са.Ми. Предмет труда - это то, на что 
направлена деятельность человека (сырье, материалы, природные 

ресурсы и т. д.), а средства труда - это то, с помощью чего человек 
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воздействует на предмет труда (машины, станки, оборудование, хра

нилища и пр.). Ядром производственных отношений являются отно

шения co6cmвeннocmи, т. е. то же самое богатство, о котором говорИJI 
А. Смит. В широком смысле марксисты трактуют экономическую те
орию как науку о законах, управляющих производством, распреде

лением, обменом и потреблением материальных благ. 
Во многих современных учебниках в качестве предмета экономи

ческой теории рассматривается экономическое поведение людей. Так, 

к.Р. Макконнелл и ел. Брю, авторы .Экономикс., считают, что эта 

наука исследует поведение людей в процессе производства, распре

деления и потребления материальных благ и услуг в мире ограни
ченных ресурсов. То есть если марксисты рассматривают экономи

ческие отношения с точки зрения их объекта (средств производства 

и предметов потребления), причем охватывают только сферу мате
риального производства, ТО представители неоклассического синте

за - с точки зрения их субъекта - человека, затрагивая при этом как 
сферу материального, так и сферу нематериального производства. 

Вместе с тем, по мнению авторов данного учебника, при определении 
предмета экономической теории необходим синтез различных школ. 

Таким образом, ~ iЖOНOJtIIIICeCJtoU lМOPIlU lItJJUInICJI CII

CIIIUCCI~~8eдuнcr.8есбozamarulOAf"tn
~ pec]JpCtиl, IIX ~ 1ICJIOJIЬЗOfJ1lНIIUI. Эrrиz 
НIIIfIUl ~ ff08eOeнueVJlOtlef(Q -" JUIЖ~,,, "8110-

~. Экономика изучает, как общество, используя ограничен
ные ресурсы, необходимые для производства различных товаров и ус

луг в целях удовлетворения потребностей граждан, решает, что? как? и 

для кого? npoизводить. Мы видим, что современная экономическая на

ука рассматривает не просто проблемы богатства как такового, но и пути 

его формирования. 

Экономическая теория выполняет ряд ФУНКЦUЙ, которые харак

теризуют ее общественное назначение и роль. Выделяют следующие 

функции экономической теории: 

1. ПознаваmeAtJнaR функция. Она вытекает из основной задачи эко
номической науки - познания сущности экономических явлений, 

объеКТИВНЫХ закОНОВ экономического развития. То есть экономичес

кая теория позволяет познать экономические явления и "роцессы. 

2. МemoдoJtoшчеашя функция. Дж. Кейнс считал. ЧТО экономичес
кая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, применяемых не

посредственно В хоояйственной npaктикe. Она является скорее методом, 
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интеллектуальным инструментом, техникой мыulенюl, помогая тому, 

кто владеет ею, приходить к правильным заключениям. Экономичес

кая теория выступает в качестве теоретического фундамента КОМПJIек
са экономических наук - отраслевых (экономика промышленности, 

транспорта, строительства и т. д.) И функциональных (финансы и кре
дит, бухгалтерский учет, аудит, денежное обращение и др.). 

З. Практuческая функция. Ее содержанием является обеспечение 
экономической политики. Результаты развития экономической тео

рии непосредственно используются на практике. Экономическая те
ория не является точной наукой, но она может использовать статис

тические методы анализа для исследования многих конкретных про

блем. Конечно же, для того, чтобы теория имела практическое 
применение, она не должна подтверждаться в каждом конкретном 

случае. Однако общие положения этой науки успешно используются 
при обосновании экономической политики государства и разработке 
национальных моделей экономики. 

4. ПРОlНОстuчeская функция заключается в разработке научных 
прогноз()в и перспектив экономического развития. 

Экономика - сложная многоуровневая система. Поэтому ЭКОНО

мическая теория изучает проблемы эффективного использования ог
раниченных ресурсов на микро- и макроуровне, которые тесно взаи

мосвязаны и взаимозависимы. 

MUXP08"o,",-"""а - раздел экономической теории, связанный с 

деятельностью отдельных экономических субъектов - домашних хо
зяйств и фирм, а также конкретных рынков и отраслей. Микроэконо

мика объясняет, как и почему принимаются экономические решения 
на этом уровне. Например, исходя из чего потребители принимают 

решения о покупке того или иного товара, и как на их выбор влияют 
изменения цен и доходов; каким образом фирмы планируют выпуск 
своей продукции и численность работников; как отреагируют конку
ренты на изменение выпуска продукции конкретной фирмы и т. д. 

В данном разделе внимание сосредоточено на таких величинах, как 

производство и цена конкретиого продукта, численность рабочих, за
нятых в одной фирме, прибыль или доход отдельного домох03JlЙства 

или фирмы, издержки отдельной экономической единицы и пр. 

Ма"JЮ8"оноJtlU"а - раздел экономической теории, изучающий 
экономические явления и процессы на уровне национального ХOЗJlЙ

ства в целом. Здесь рассматриваются общие экономические поJCaЗa
тели и категории - валовой национальный доход (ВНД) и валовой 
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внутренний продукт (ВВП), национальный доход, производитель

ность труда в стране, инфляция, безработица, распределение ,z:toxo
дов в обществе и пр., т. е. всегда делается акцент на общий уровень. 

Микро- и макроэкономика не являются разными дисциплинами -
это два подхода к рассмотрению экономических явлений и процес
сов: на уровне хозяйствующих субъектов и на уровне национальной 
экономики в целом. Одни и те же методы анализа, концепции и ос

новные идеи используются как в той, так и в другой областях. 

1.4. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИ3А 

Если предмет науки показывает что изучается и познается, то 

метод отвечает на вопрос, как познается. Метод анализа - это способ 
познания, путь исследования. При изучении экономической теории 

применяется общий философский метод познания мира - диалек
тика, основы которой заложили еще древние греки и которую блес
тяще развил в научную систему немецкий философ Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель. Диалектика рассматривает явления в постоянном 

развитии, в их взаимосвязи и взаимодействии, проникает в сущность 

процессов и явлений, познает причины и источники развития. 

'В экономической литературе выделяют следующие этапы иссле

дования: 
1. Сначала экономист собирает факты, которые ОТНОСЯl'ся к рас

смотрению конкретной экономической проблемы; Это описательная, 
или э.мnирическая, экономическая наука. 

2. Затем экономист выводит обобщения, т. е. устанавливает эко
номические принципы. Выведение обобщений из фактов называется 
эконо.мичес1ШМ анализом. 

Здесь применяется метод индукции - умозаключение от частного 
к общему. Например, рассматривая рынок велосипедов или мороже
ного, экономисты заметили, что существует обратная зависимость меж
ду ценой на велосипеды и мороженое и спросом на эти товары (при 
неизменности прочих факторов). В результате можно было предполо
жить, что на всех рынках существует взаимосвязь между ценой на то

вар и спросом на него. Обобщением здесь является закон спроса. 
Первый и второй этапы можно поменять местами: экономист мо

жет начинать с теории, общих принципов, а затем проверяет данную 
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теорию на практике, обратившись к фактам. В этом случае приме

няется метод дедукции - умозаключение от общего к частному. 
В нашем примере, исходя из закона спроса, сущность которого со

стоит в обратной зависимости между ценой и спросом на товар (при 
неизменности прочих факторов), можно предположить, что и на 

рынке велосипедов, и на рынке мороженого также наблюдается по
добная взаимосвязь. Индукция и дедукция представляют собой вза
имодополняющие методы исследования. 

З. На последнем этапе 06щие принципы экономического поведения 
могут быть использованы для разработки экономической политики. 

Когда экономисты выводят обобщения, они часто используют 
метод nРОlНозuрованuя. Например, можно сделать прогноз 06 изме
нении объема выпускаемой продукции фирмы в зависимости от уве

личения заработной платы или уменьшения цен на сырье. При со
ставлении прогнозов часто используется .моделиpoвaнue. Экoнo.мuчгc
кая .модеJlЬ - это математическое выражение, основанное на 
экономической теории, Можно, например, разработать модель отдель
ной фИ:JМЫ И фирмы-конкурента и использовать ее для прогиозиро

вания изменения выпуска продукции-фирмы-конкурента под влия

нием изменения выпуска продукции своей фирмы (модель Курно). 

При исследовании экономических явлений и npoцессов мы тaюteе 

будем использовать метод научной a6anfXl1'lllШ. т. е. а6стparиpoваться 
от всего частного, случайного и кратковременного при определении 

типичных, характерных черт. Так, на первый взгляд кажется, что дви

жение цен носит хаотичный характер, В то же время динамика цен оп

ределяется вполне конкретными факторами: спросом, предложением, 

издержками и т. д. для того чтобы 06наружить порядок и смысл в хао
тичном наборе фактов, приходится игнорировать некоторые детали. 
Здесь мы, как и другие экономиcты, будем использовать (и уже ис
пользовали выше) допущение спри прочих равных условиях., когда 

остальные факторы считаются неизменными. Так, при рассМотрении 

закона предложения выявляется прямая зависимость между ценой 

на товар и его предложением при неизменности остальных факторов. 

А затем экономисты исследуют, что же происходит с предложением 

товара, если эти остальные факторы будут изменяться (ВJПIJПfИе неце
новых факторов на предложение товара). 

В экономической теории также используется zpaфuчeаши метод 

исследования. Граф"к - это изображение зависимости между двумя 
(или более) переменными, эаданными числами. 
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Диалектический метод предполагает также, что все явления дол

жны рассматриваться в постоянном возникновении и разрешении 

противоречий; все экономические явления имеют количественную и 

качественную характеристики (качественному изменению предше

ствуют количественные накопления); действует закон отрицания от

рицания; существует сочетание ucmорwuюwго и лоzuчeс"оzо подхода. 

Важны в экономике и cmamucтU14ecкue наблюдения, а также поста

новка экarepwumтов. 

Важную роль при исследовании экономических явлений играет 

позитивный и нормативный анализы. Позитивный анШlUЗ предпола

гает объяснение и прогнозирование явлений в экономике. Он не свя
зан с субъективными оценочными суждениями и основывается на том, 
чnw есть и .может быть. Большинство позитивных утверждений не 

являются спорными. Например, позитивным является утверждение: 

сесли какой-то товар облагается налогом, то его цена повышается. 
или сувеличение подоходного налога снижает уровень инфляции. 

(повышение подоходного налога при водит к снижению покупатель

ной способности населения, сл.едовательно, совокуп ный спрос умень
шается, и цены не растут). 

НОР.loUlтU8НЫЙ аНШ/uз строится на оценочных суждениях отдель

ных людей и основан на том, что дOJfЖНО быть. Он предполагает ре
цепты действий и применим, как правило. на уровне обоснования эко
номической политики. Например, утверждение 4ДЛЯ снижения уров

ня инфляции необходимо повысить подоходный налог. является 
нормативным, ведь другие экономисты могут говорить, что подоход

ный налог нельзя повышать, так как это снижает доходы людей, ко

торые и так невысоки в России. Таким образом, с нормативным под
ходом в экономике почти всегда связаны разногласия. 

И, наконец, в данном курсе мы будем сталкиваться с таким поия
тием, как альтернативная стоимость. ААы .. ернаm",nuи, CJIIOItAIOCJIIЬ 
любого товара или услуги определяется количеством других товаров 

или услyr, которым надо пожертвовать, чтобы получить данный товар 
или уcлyry. Например, альтернативная стоимость строительства нового 

стадиона - это lIена другнх товаров и услуг, производство которых, 

образно говоря, при несено в жертву строительству этого стадиона. 

• • • 
Таким о6рсж)м. • goннoй rl1088 мы nc»НCIКOМWIИCb С 0CН08НbIМИ пonoми 

и nepиogoми nporpecСQ!IКOНOММЧ8CКOЙ науки. 0CН08НbIМИ wкonoми tкo-
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номмческой теории; ~ J1)89М8Т .нономической ТeOPtI4 и ее 
осноеные функции; россмотpenи осноеные wю-м iКOНOМИЧ8CКOrO оно

I1lOO - микро- и мокрс»коноМИКу. о также мeтogtII. J4COOI1bJY8Мb18 при 

IКOНOМИЧ8CКОМ oнanиэe. 

~ 

1. Каковы основные направления и школы экономической теории? 
2. В чем 3аключается вклад в экономическую науку основоположников 

классической школы? 
З. Какова роль русской экономической мысли в развитии экономической 

теории? 

4. Определите предмет экономической теории. В чем заключается разни

ца в определении предмета экономической теории представителями 

классической школы и современной экономической науки? 

5. Каковы основные функции экономической теории? Определите место 
экономической теории среди других экономических наук. 

6. Какие уровни экономическоro анали3а вы энаете? Назовите Kpyr воп
росов, изучаемых микро- и макроэкономикой. 

7. Ч п такое диалектика? Каковы основные методы изучения экономичес
кой теории? 

8. В чем сущность альтернативной стоимости? 



rnaвa 2. О&ЩИЕ ПРО&ЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

8 goм.юй rl1088 мы рассмотрим общие yctI08ИA ра38И1МА И Ф!lIКЦИОНИ
РО8ОНИА 3КОНОМИЧ8СКИХ систем, бo3oebIe ПОНАТИЯ зкономической теории, 

раскроем сogepжaниe OCН08НbIX, YJI108bIX npaбпeм 3кономической opro
НИ3ОЦИИ общество. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРО&nЕМы, crОRЩИЕ 
ПЕРЕА О&ЩЕcrвОМ. 
В" ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПРО&АЕМА 

3КОНОМИЧЕСкоrо 

ВЫ&ОРА 

Основная экономическая проблема. с которой 
сталкивается любое общество. - это пробле
ма экономического выбора. Мы уже рассмот
рели понятие альтернативной стоимости то-

вара или услуги. определили. что это то коли

чество других товаров или услуг. которым надо пожертвовать. чтобы 
получить данный товар или услугу. Экономический выбор соверша

ется везде: на фирме. выпустившей компьютер. в правитenьственных 
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учрежденИЯх, в бесприбыльных орraнизациях, при покупке одежды, 

продуктов питания и т. д. Обществу необходимо принимать решения 
о том, какие товары и услуги следует производить 'ИJJи покупать), а 

от производства (или покупки) каких нужно отказаться, т. е. необхо
димо выбирать наилучший (оптимальный) вариант использования 

имеющихся экономических ресурсов. Проблема выбора носит всеоб
щий характер, поэтому изучение способов распределения ограничен
ных ресурсов для достижения разнообразных целей некоторые эко
номисты называют в качестве предмета экономической теории. 

В процессе выбора общество сталкивается с необходимостью реше
ния трех фyндa..weнmaльнbIX вanpocoв 3КVНQ.4IU1CU:.тo? (какие товары и 
услуги и в каком количестве производить ), как? (с помощью каких ре
сурсов и технологий производить нужные людям блага) ид.IUIICOrO? (кто 
будет покупать произведенные товары и оплачивать их). от ответа на 
эти вопросы зависят цель развития общества и ero приоритеты, распре
деление ресурсов, а также cnoco6 арzaнU3tЩUU 3IWНOAШЧeCJWй ЖU3НU об
щества - тот ИJJи иной вид экономической системы. 

Истории развития человечества известны сле

дующие виды экономических систем: 

1. ТрадиционНая эконо.мика. Она встречает
ся в современном мире редко, в основном в сла

боразвитых странах и изолированных племе
нах. Это экономическая система, основанная на традициях и обыча
ях. Ассортимент продуктов и услуг, производимых в таких обществах, 

не меняется в течение десятков и даже сотен лет. Все делается так, 

как делали предки. Технический прогресс внедряется крайне слабо. 

Первичными здесь являются религиозные и культурные ценности, а 
экономическая деятельность считается вторичной. 

ВМАЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

2. Ко.мандная экономика. Вопросы что? как? и для KOro? произво
дить решает roсударство. Эта система характеризуется, как правИJJО, 

общественной собственностью на средства производства и централи
зованным планированием. причем план здесь носит директивный ха

рактер. т. е. имеет силу закона. Ресурсы между предприятиями рас

пределяются централизованно через плановые органы. Плановики ре

шали, какие товары и услуги должны быть произведены, и кто их 
будет получать: они планировали уровень заработной платы, норму 
процента, прибыли. ренты и т. д. Следует отметить, что не всегда об
щественная собственность на средства ПРОИЗ80.ll.Ства - характерная 
черта командной системы: например. в гитлеровской Германии эко-
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номикой управляли централизованно, а собственность была частиой. 

Тaюu.i образом, командная экономическая система - это крайний слу
чай, где государство контролирует все сферы общественного произ

водства. 

з. Рыночшц Э"ОНOAIи"а, UJlи чистый "аnиталUЗAC - другая край
ность - государство почти не вмешивается в экономику. Это харак

TepJtO для капитализма эпохи свободной конкуренции ( .пусть идет, 
как идет. ). данная экономическая система характеризуется, как пра
вило, частной собственностью на средства производства. Именно ры
нок через систему цен определяет что? как? и для кого? произво

дить. Мы уже знаем из гл. 1, что согласно npaвилу • невидимой руки. 
А. Смита в экономике свободного рынка отдельные люди, руковод
ствуясь собственной выгодой, направляются .невидимоЙ рукой. 

(рынком) для реализации интересов дрyrих людей и общества в це
лом (производят товары И услуги для удовлетворения потребностей 
общества). В настоящее время чисто рыночных экономик не суще
ствует, поскольку государство при любой экономической системе ока
зывает хотя бы минимальное вмешательство (ликвидирует отрица
тельные эффекты рынка, производит общественные товары. осуще
ствляет эмиссию денег), а вместе с тем роль государства сводится к 

БОльшему: проведение социальной, денежно-кредитной, финансовой, 

антимонопольной, внешнеторговой политики и т. д. Следует подчер
кнуть, что не всегда частная собственность на средства производства -
характерная черта чистого капитализма: например, в Югославии во 

времена существования СЭВ (Совета Экономической Взаимопомо

щи) экономическая система была рыночной (рыночный социализм), 

а собственность на средства производства - общественной. 
4. Смешаншц з"оно.ми7Са. В реальной действительности большин

ство экономических систем являются смешанными. Это экономика, 
в которой элементы государственного регулирования переплетают

ся с элементами рыночной экономики. Влияние оказывают также 

обычан и традиции. Смешанная экономика сочетает частный и госу
дарственный сектор, конкурентно-рыночное и государственное регу

лирование, опирается на многообразие форм собственности и типов 
хозяйствования;но при этом национальные модели имеют существен
ные различия. Выделяют шведскую модель экономики, где очень ве

лика роль государства в обеспечении экономической стабильности и 

перераспределеиии доходов; японскую модель, которая характе

ризуетCJI развитым планированием и координацией деятельности 
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правительства и частного сектора, а также американскую, немецкую 

и другие модели. И в настоящее время, когда мы говорим о статусе 

рыночной экономики, конечно же, подразумеваем не чистый капита

лизм, а смешанную экономическую систему. 

Там, где существуют качественные ступени экономического разви

тия общества, наблюдаются и переходные со-

ПЕРЕХОАНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

стояния, которые характеризуют процесс 

преобразования экономических систем. Дан-
ный процесс породил переходные экономи

ки различных типов и видов, которые изучает теория переходной 
экономики, или теория трансформационных nроцессов. Содер
жанием переходной экономики является качественное преобразова
ние существующей экономической системы, превращение ее в но

вую. При этом меняются отношения собственности, способ взаимо
связи производства и потребления, распределения ресурсов, 
механизм хозяйствования, цель и средства экономического разви

тия, мотивы поведения, хозяйственное право и прочие главные сла

гаемые экономической системы. Когда новая система начинает раз

виваться на собственной основе и обеспечивать условия дальней
шей жизнедеятельности, тогда переходный период м.ожно считать 

завершенным. 

К отличительным чертам переходной экономики относятся: 
• сочетание элементов прежней и новой экономической системы; 

• неустойчивость, нестаqильность развития экономики; 
• инерционность, связанная с обеспечением непрерывности эко

номического развития; 

• историчность, оБУСЛQвленная ограниченностью переходной 
экономики во времени; 

• альтернативность, т. е. возможность выбора конкретных вари
антов преобразования; 

• самобы'l'НОСТЬ и специфичность. 
Особенностью переходного периода в России было то, что перед 

обществом встал вопрос: возвращение от несовершенного социализ
ма к капитализму или переход к информационному, гуманистичес

кому обществу. В настоящее время Российская Федерация получила 
официальный статус страны с рыночной экономикой: за последнее 

десятилетие ХХ в. экономическая система нашей страны обрела пол
ный набор рыночных институтов. Поэтому можно сказать, что пере
ходные процессы в России близки к своему завершению. Проблемы, 
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характерные для переходного периода, во многом сейчас решены, и 

экономический рост уже не носит ~восстановительного» характера, а 

служит базой для нового экономического развития. Однако, несмот
ря на то, что рыночные отношения в российской экщюмике стали 

преобладающими, она пока находится в зоне неустойчивости, когда 

еще не определен вариант дальнейшего развития в так назЬiваемой 

точке бифуркации, т. е. разветвления экономической системы. И в 
выборе дальнейшего развития экономической системы огромную 
роль должно сыграть государство, а не стихийные начала рынка. Ос

нову нового экономического развития должна составлять не сырье

вая направленность, необходимость- выбора которой продиктована 
интересами рынка, а долговременная экономическая стратегия госу

дарства, где за основу будет принят приоритет наукоемких отраслей -
авиакосмической, биотехнологий, информационных и телеко~муни
кационных услуг. 

Несмотря на то, что с начала ХХI в. наблюдается подъем россий
ской экономики, по уровню экономического развития страна не дос

тигла еще уровня 1989 г., предшествующему началу периода падения: 
в 2003 г. ВВП России составил менее 75% ВВП 1989 г. и, по прогно-• зам специалистов, в 2008 г. составит только 93%. 

2.2. БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

Так как производство в конечном счете ведется ради удовлетво

рения потребностей людей, то здесь мы остановимся на таких поня
тиях, как потребности людей и экономические ресурсы. В экономике 
существует две аксиомы, которые прямо или косвенно связаны со 

всеми проблемами, изучаемыми экономической теорией: 
1) потребности общества безграничны; 
2) экономические ресурсы ограничены, или редки. 

Под потребностями понимается желание потре
ПОТРЕБНОСТИ И ИХ бителей приобрести и использовать товары и 
КЛАССИФИКАЦИЯ услуги, которые доставляют им полезность -

степень получаемого людьми удовольствия. 
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Потребности являются главным ДВИЖУЩИМ МОТИВОМ человеческой де

ятельности. Они имеют сложную структуру. Так, выделяют neptJIIЧНbIe 
nompe6нocmu ( одежда, питание, жилье) и ВmOPt.I'IНfIIe (кино, театр, спорт, 
музыка). Иногда их делят на nредAlembl nepвoй нeoбxoдшюcmu (пища, 
одежда, жилье и т. д.) И npeдAlembl poawшu (яхты, самолеты, шубы из 
натурального меха и пр.). Нужно отметить, что данная КJIaссифика.ция 

весьма условна. То, что является предметом роскоши 4ЛJI одного чело

века, может быть предметом первой неоБХОДИМОСТИ Д1IЯ другого, и что 
несколько лет назад считалось роскошью - сегодня является предме

том первой необходимости (например, компьютеры). Потребности де
лятся также Haмamepua.1lbные (хлеб, одежда, автоМобиль и пр.); coцu
Шlьные (ТРУД, общение) и духовные (знания, изучение культурного на
следия). К материальным nompe6нocm.JU1 отиOCJl1'6r: 

1) потребности в материальных товарах; 
2) потребности в услугах (ремонт автомобиля, консультация 

юриста); 

З) потребности частных предприятий (например, иметь производ

ственные здания, машины, склады); 

4) .10требности правительственных ведомств (строительство ав
тострад, школ, Uольниц). 

С течением времени потребности имеют тенденцию к росту. у дов
летворение потребностей происходит при помощи потребления благ. 
Различают свободные 6лаlа, имеющиеся в неоrpaниченном количе
стве (воздух, например), и эконOAIU1UJC1Шe, т. е. ограниченные по мас

штабам. Экономическая наука исследует блага экономические. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ 

И ИХ ВИАЫ 

Степень удовлетворения потребностей людей 
напрямую зависит от экономических ресурсов 

и факторов производства, которые имеются в ог

раниченном количестве, т. е. редки, а использо

вание их в одной сфере исключает возможность 

одновременного использования в другой. Экономические ресурсы и 

факторы производства - понятия близкие, но не тождественные. 
Экономuческие ресурсы - запасы, источники, возможности, еще не 
вовлеченные в процесс производства. Факторы nроuзвoдcmвa - это 

ресурсы, участвующие в процессе производства. Экономические ре

сурсы подразделяются на маmepuallЬНые и людские. Материальные, в 
свою очередь, - на естественные - сэемля. и U1Ul8cmuцшnotые - ска

питал •. Людские ресурсы делятся на труд НIJeAIHЫX pa6omншco8-
стру д. и nредnpuнuмameлeй - спредпринимательская способность •. 
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Указанные четыре фактора производства - труд, земля, капитал 

и предпринимательская способность - необходимы для любого про
изводства. В настоящее время с возникновением теории 4НОВОЙ эко

НОМИКИ. (информационной) экономисты выделяют среди основных 

ресурсов еще один фактор производства - UНфоРAUlцию (бa3J;.I дан

ных, электронные архивы и т. д.). Часто информацию также считают 

особой разновидностью такого фактора, как научно-технический про
гресс. Чем больше и быстрее качественная информация внедряется в 
экономику, тем выше жизненный уровень народа, а также экономи

ческий потенциал страны. Термин .uнфорAUlцuонное общество. за
нимает все более прочное место в экономической науке. Именно на

ука и информация, проникая во все области человеческой деятель
ности, оказывают революционизирующее влияние на развитие всех 

остальных факторов производства. По данным Всемирного Банка и 

Программы развития ООН, сегодня на нашей планете физический 

капитал (нaJtопленные материальные блага) составляют лишь 16% 
общего достояния, природные богатства - 20, а интеллектуальный 
капитал, т. е. накопленные вложения в человека - 64%. Информаци
онный ресурс как основа инфОрмационно-телекоммуникаЦИf)ННОЙ 
революции представляет тот фактор, на основе которого формирует

ся новое напр3вление экономического развития. Увеличение доли ин
теллектуального капитала уменьшает сырьевую составляющую эко

номики, заменяя добывающие отрасли наукоемким производством. 
Активное внедрение информационной составляющей в экономичес

кую деятельность всех хозяйствующих субъектов особенно необхо
димо с точки зрения распространения высоких жизненных стандар

тов. для России с ее огромной территорией и крайне неравномерным 

распределением по регионам медицинских, образовательных и куль
турных учреждений равенство возможностей в пользовании услуга

ми стало критически важным. 

В то же время экономистами учитывается и большая роль факто
ров развития nроuзводства - энергетического, технологического, 
организационного, экологического и др. Экономические ресурсы ред

ки, или ограничены. Согласно экономической теории ограниченны

ми являются те ре<!урсы, которые не могут быть свободно добыты или 
произведены в любых количествах. 

В гл. 1 мы уже говорили, что предметом экономической теории яв
ляется система производственных отношений в единстве с богаТСТВОМ 
и ограниченностью ресурсов, их эффективным использованием, т. е. 
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nр06ле.ма эффe1mшвнОlО UCnШbЗ08aНUJl ресурсов - одна из основных 

пр06лем экономической теории. ЭкОНOAlll'feCJCIUI вффeкatulНOC1llЬ 
показывает взаимосвязь между количеством получаемой продукции 

и количеством применяемых ресурсов, т. е. охватыВает проблему .зат
раТЫ - выпуск •. Чем больше продукции можно выпустить при дан
ных затратах, тем выше экономическая эффективность. 

Исходя из того, что экономические ресурсы ограничены, или ред

ки, а потребности общества безграничны, можно сделать вывод о том, 
что потребности в товарах и услугах полностью удовлетворить не
возможно. Это, конечно же, не относится к удовлетворению потреб
ностей в конкретном товаре или услуге: например, одна операция 

аппендицита исчерпывает в ней потребность человека. Таким обра
зом, имеются пределы в производственной деятельности человека. 

2.З. ПРОИЭ80АCI1IEННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ИХ грАницы. КРИВАЯ 
ПРОИЗВОАСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Мы уже знаем, кроме того, что имеются границы производственных 

возможностей, обществу всегда необходимо принимать решения о том, 
какие товары и услуги следует производить, а от производства каких 

следует отказаться, т. е. экономика постоянно сталкивается с проблемой 
выбора. Способ решения этой проблемы проиллюстрируе .. с помощью 
rqnuюil~~. Онапокаэываетмаксималь
но возможный выпуск продукции при полном использовании данных 

ресурсов и технологии. Допустим, в обществе производится 1'ОЛЬко два 

вида товаров - продовольственные товары (ПТ) и инвестиционные то

вары (ИТ); технология проиэводства и количество используемых ре

сурсов неизменны, а производство ведется эффепивно. Тогда граница 

производственных возможностей будет иметь вид кривой АБ (рис. 2.1). 
Полностью используя ресурсы, общество может произвести либо 

А единиц потребительских товаров, либо Б единиц инвестиционных 

товаров, либо может находиться в любой другой точке на кривой про
изводственных возможностей (АБ). На этой границе общество будет 
(в каждой точке) производить максимально возможное при данных 
ресурсах количество продукции. В реальности же оно выбирает ка
кой-то однн вариант (одну точку на кривой АБ), что зависит от мно-
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жества факторов - экономических, 

исторических, политических, соци

альных и т. д. Если общество захо
чет одновременно производить 

больше и инвестиционных и потре
бительских товаров (точка М вне 
кривой производственных возмож

ностей), то имеющихся ресурсов 

будет явно недостаточно, т. е. про
изводство вне границы производ

cTBeHHых ВОдможностей невозмож

но. Однако увеличение выпуска 

обоих видов товаров (прорыв про

блемы выбора) возможно при эко-

ит 

Б 

А ПТ 

Рис. 2.1. Крнвая пронзводственных 
возможностей 

номическом росте - увеличении экономического потенциала стра

ны. Ero рост может быть обусловлен увеличением производственных 
ресурсов, например, за счет открытия новых месторождений полез

ных ископаемых, освоения новых земель и т. д., либо за счет различ
ных нововведений, т. е. научно-технического прогресса. ТОГД;I кри

вая производственных возможностей сдвинется вправо (см. рис. 2.1 ). 
Любая точка внутри кривой производственных возможностей (точ
ка Е, например) указывает на неполную занятость ресурсов, на их 

неэффективное использование. В то же время это говорит о наличии 

резервов в обществе, что помогает в экстремальной ситуации резко 
увеличить объем выпуска одного товара, не сокращая производства 
другого. Экономика страны чаще всего недоиспользует свой эконо

мический потенциал. Это связано как с безработицей, так и с други
ми причииами - неэффективным управлением, структурными изме

нениями, с банкротством предприятий и др. 
Количество товара, от которого следует отказаться, чтобы полу

чить дополнительное количество другого товара, называется UCeнeN

НЫNII (8"OНO~CJaUDl) издержками этого товара, т. е. мы вновь 

сталкиваемся с поиятием альтернативной стоимости. Здесь необхо
димо различать B~HeHHыe издержки на производство дополнитель

ной единицы товара и общие вмененные издержки. Причем произ
водство дополнительных единиц одного товара влечет за собой жер
твование все возрастающим количеством другого товара. В этом 

заключается qIIIНOC8IЬ зtIJUIНII 8O.J1НIсмаю",а ~ uзiJер
жert. на нашем графике (см. рис. 2.1) производство каждой дополни-
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тельной единицы потребительских товаров будет требовать все боль
шего сокращения npoиэводства инвестиционных товаров. этим объяс
няется вorнyтocть вверх кривой npoизводcneиньц ВОЗМОJЮlостей. 

2А. С0&СТ8ЕННОСТЬ КАК экOНOМttЧECКAJl 
КАТЕГОРИЯ. BWIЫ CO&CТВE.I.oc:nI 
В РОССИicкой ФEJlEPALlИИ 

СУЩНОСТЬ 

ОТНOWЕНмИ 
СО&СТВЕННОСТМ 

Главной определяющей чертой и ф~итом 

любой экономической системы является преоб
ладание той или иной формы собственности на 
средства производства. Что же такое собствен-
ность? Рассматривая отношения собственности, 

необходимо выделить npaв06ЬU! (юридичесJCИе) и Э"ОНDACU14eC1CUe от

ношения собственности. 
Первые характеризуюr отношения собственников (CyUьeJCТOB соб

ственности) К И\lУЩеству (объектам собственности). Так, в Граждан
ском кодексе Российской Федерации содержание прав собственнос
ти сводится к тому, что собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. 

Экономические отиошения собственности, т. е. c~ь 

'"'" ''''~ "aмezopu, представляют собой отношения меж
ду людьми по поводу присвоения, владения, пользования и распоря

жения различными благами (объектами собственности). Отношения 
собственности порождены ограниченностью имеющихся ресурсов, 
т. е. только экономическое благо может иметь собственниJCa. Ограни
ченность ресурсов ведет к образованию и появлению цены. А это зна
чит, что все, имеющее цену, должно иметь собствеННИlCов, а все, име
ющее собственников, должно иметь цену. Свобод;ные блara - солнеч
ный свет, звезды, морская вода, воздух и т. д. - собственников не 
имеют. Кроме Toro, чтобы возникли отнощения собственности, необ
ходимо сообщество не менее двух человек: если человек живет на нео
битаемом острове, никаких отношений собственности не возникает. 

В мировой экономической литературе выделяют два основных 
типа отношеннй собственности: частная и обществеННaJI. 

Частная с06ственнocmъ характеризует такой тип присвоения, 
при котором интересы отдельноro человека или группы Jlюдей до-
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минируют над интересами общества. для рыночной и смешанной 
экономихи частиая собственность на средства производства имеет 
ключевое значение. Коrда все права собственности сосредоточены 
в руках одноro физическоro или юридическоro лица, то rоворят об 
абсолютной частиой собственности. Собственник может передавать 
часть прав друrим лицам (на определенных условиях), при этом 

различные комбинации распределения прав порождают разные фор
мы предпринимательской деятельности (индивидуальное предпри

нимательство, хозяйственные товарищества, хозяйственные обще
ства и т. д.). 

Общественная собcmвенностЬ характеризует такой тип присвое
НИЯ, при котором интересы (как индивидуальные, так и обществен

ные) реализуются через их оптимизацию на основе взаимноro соrла

сования. Необходимо иметь в виду, что в таком виде об отношениях 
собственности можно roворить только абстрактно, в чистом виде в 
реальной жизни их не существует. решJьныe О11Шoшeнuя собственно
сти складываются в зависимости от исторических, культурных, на

циональных, демоrpaфических. и иных особенностей даиноrо обще
ства, образуя основу ero экономической системы. 

В Гражданском кодексе рф, как и в 

8ОРМЫ СО&СТ8ЕННОСТИ основном законе - Конституции рф, 
В РОССИАской ФЕАЕРАЦИИ признается частная, rocударственная и 

муниципальная формы собствеиности. 

Час",NQJI Co6att8eнн0c88. выступает в виде собственности rpаж
дан и юридических лиц - коммерческих инекоммерческих орraни

заций, в том ЧИCJIе и общественных объединений (до принятия Граж
данскоro кодекса рф (часть 1, 1994 r.) собственность общественных 
орraнизаций выде.лялась в отдельную форму). Объектами частной 
собственности может быть любое имущество, не изъятое из rpаж
данскоro оборота, причем без каких-либо количественных и стоимо
стных оrpаничений: жилые дома, квартиры, дачи, rаражи, земель

ные участки, предметы домашнеro хозяйства и личноro потребле
ния, денежные средства, ценные бумаrи, средства массовой 
информации, предприятия нестратеrическоrо назначения и т. д. 

Частная собственность предполаraет свободу предпринимательства 
и потребительскоrо выбора. 
Г~с~выступает в виде собственно

сти Российской Федерации и ее субъектов. Она представляет собой 
имущество, закрепленное за rocударственными предприятиями или 
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.." ф •• =~.F а ana 8WOa:wuaer. ~aJ6c, .. 1IIIO-

CТ1I r'OpO..:ICUIX • tt.'ПoC1DU ~ • .IpYПIX му.мпм-е .а о&

pa.1OARJIt. Aиa.юпrчво гoq~ сc6cпnпюcтw JIY1IIUIII
na..п.1W1 co6c:твellJlOCn ~ СО6ОА lIII}'1IRCТ1IO. зu:peo..w:в
ное за "уиипкmu"ны". пpeIOlpllП1lJl ... ldJUI ~~. R 

муииuипa.п.иую uэиy, т. е. срелства бaoд.rra. ~ ~ не 
при~Шtt муниципад.ЫПП. предпрllПИDd • учреалеи ..... 
Виды икушества, каторые МОГУТ находиn.cJd YO.."IЫtO В государствен

НОЙ ИJlR IfyRИПllпа.1ЬИoia собст8евиOCТll. O~ 3аЕОИ0 ... 
Г~ коаекс рф IIpЦycмaтpввaeт OlIJ"'2П'8we AU 8СеХ со&
cтвe1fRИК08 rapaитии IП пра.8 по 8JdaJIeиJIЮ. JЮn308aJDIdD. pacDopJI

.еииJO C80Rlf ИМ}'DIecr8OIf. При im)If co6Jno.ueтt:a ПРИИIOШ равной 
3aDDIТV всех форм со6с:твеИIlOC1'll. 

В правовом аспеltП 0ТН0JJJeИJUI c:06cтweииocти и ЭJtOdIOIIJIЧeCIDIt' 
arиОJUeИJlJl1't!CНО C8JI3aВЫlfe'.1ЦJ собой. Пepвwe зaxpenDSЮТ. зако
нах те эконо .. ические отиошенИJd, которые CJtJlallN"3~ мezдy 
ЛЮДЬМИ В проu ессе прои3ВОJICТ1Ia. В.жD:ке ВPeIIIJd ЭТ1I да вaua 0'ПI0dIJe

ний собственности o6muwoт CallOCTOJrтem.dlWlf двк;кевием. 
В 9О-х гт. ХХ в. В России ВCТaJd вопрос О npeoбpaэoSlllllll rocyдар

ствен1fOЙ собствеННОСТИ в частную, т. е. О Sф •• _ •• ; Ее qeJlb -

формированне широкого слоя частньах собственников, ПО8ЫJПeНJte 

эффеКТИВНОСТИ ДeJJТeЛЬности предпрИJdТIIЙ, coэ.uниe конкурентной 
среды, де.,онопоJJИЗaЦИJJ экономики и др. Первый этап прохQJUIJI в 

форме lJa!I'll!11'fOй npruюmuзaцuu (бесплатной). В результате 70" про
.,ышленных предприятий переШJIИ в частную собственность, стал:о 

ра3виll3ТЬCJ1 .,алое предпринимательство. С 1994 r. начался второй 
этап - платная приватизацИJd, которая проходила путем выкупа 

объектов собственности. В настоящее время основиaJJ ДOJUd ВВП со
здается в неrocударствениом секторе экономикн. Государство AJUd по
лучения необходимой ему продукции и услуг выступает в роли их 
покупателя у частного сектора через систему rocyдарственных зака-

3оВ, которые распредeЛJJlOТСЯ на аукционах и тендерах. 

• • • 
8 gaннoй rllOll8 МI:II ......... что 0CН08tt0М ~'II.18CИOМ npoбneмoй 
мnмтa. npoбммa lМOНOМИЧ8CКOf" 8tIIбopo. 8 npoцecce 8t'O обще
СТ8О СТOllМИ8Q8ТCA с нeo6xogммocтblO pewe ... трех фyнgaмeнтonbНblX 
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вonpocое tкономики: что? кок? и gпA кого? npoиз_ogить. от ответа 
но ,ти _onpocы З08ИСИТ тот МИ иной В"9 ;,кономической системы, в 

СВАJИ с чем быnи проонопизироеоны основные виgы ;,кономических 
систем, особое внимание уgе/1etЮ при ;,том теории перехogной ;,ко
номики. Также нами быnи рассмотрены g_e аксиомы ;,кономики: no
требности общество безгроничны; ;,кономические ресурсы ограниче
ны, ми реgки. В СВАЗИ с;,тим ВЫАмено сущность потребностей и ;'КО

номических р8сурсое, О также goнo их КI1OCсифИКОЦИА. При ;,том мы 

остоН08И/1ИСЬ но npoбneме ;,ффективного иcnoпЬ30ВОНИА ресурсое кок 
ogной И3 основных праб/18М tкономической теории. Способ реwеНИА 
пpoбneмы IМIIбора npoимIOCТриposoн с помощыо кривой произвog
стеенных возможностей. 3geCb мы рассмотрели сущность вмененных 
(Jкономических) изgержек и зоконо их возраСТОНИА. В xoge изучеНИА 
мотеpиonо gонной Г/10еы быnо также отмечено, что опреge/1АlOщей 

чертой и фунgоментом /1lОбой ;,кономической системы АМАеТСА пре

об/1Оg0ние той МИ иной формы собственности но cpegcтso произвog
ство. 8 С_АЗИ С ;,тим мы россмотре/1И сущность отноweний собстsенно
сти (npo808OЙ м tкономический аспекты) и формы собственности в Рос
сии в соотвеТСТ8Ии С Гражgoнским KogeKcoм РФ. 

~ -..-с ...... _ ... _-
1. В чем сущность основной экономической проблемы, с которой сталки

вается любое общество? 
2. Назовите три фундаментальных вопроса экономики. 

З. Что такое экономическая система, и какие экономические системы вам 

известны? 

4. Каковы основные черты переходной экономики? 
5. В чем сущность двух ахсиом экономики? 
6. Что понимаетсJil под потребностями людей и какова их структура? 
7. В чем отличие экономических благ от свободных? 
8. Чем отличаются факторы производства от экономических ресурсов? 

Какова классификация экономических ресурсов? 

9. Что такое экономическая эффективность? 
10. Нарисуйте кривую производственных возможностей и проаиалиэируй1'е ее. 
11. В чем сущность 3акона возрастающнх вмененных издержек? 
12. Что такое собственность как экономическая категория? 
13. Каковы основные формы собственности в Российской Федерации? 



rnaBa э. РЫНОЧНАЯ ОРГ АНИЭАЦИЯ 
ХОЭЯЙСТВА КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

8 goннc.й ГОО88 МЫ nogpoбнее noзнокомимся с рыночной системой хо-
3АЙСТ8080НИЯ, gogим onpegene .... noнAТИIO -pbIНOК-, росaюrpим его 
ocнoeНble функции, причины 8О3НИКНOS8НИА, О также СУЩНОСТЬ pbIНOЧНO

го меХОНИ3МО. Но npeжge, чем мы nepeйgeм к россмотp8НИlO pbIНOЧНOЙ 

оргони3ОЦИИ ХОJАЙСТ80, ОСТОНО8ИМСА НО НОтуропЬНОМ ХО3АЙСТ88 кок фор

ме oproНИ3ОЦИИ :м<ономики, np8gwecтеоеовweй pbIНIЩ. 

3.1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ OPrAHM3AЦMM 
О&ЩЕСТВЕННОГО ХО3ЯЙСТВА 

Самой элементарной формой opra-
НАТVРAl\ЬНАЯ еоРМА ниэации экономики является ""'1/-
ОPrАНИ3АЦИИ ЭКОНОМИКИ РQЛЬНМ X03II.u:..flO - это тип opra-

низации проиэводства, при котором 

люди про изводят продукцию лишь для удовлетворения собственных 

потребностей. Преобладание натуральноro хозяйства - важнейшая 
черта традиционной экономической системы. H""'1/PlIJI."ыii "рО

дyrma - это материальное блаro, имеющее определенную потреби-
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тельную стоимость. П~ CJllOIUWCIII., по утверждению 
классиков, - это полезность вещи, ее способность удовлетворять ка
кую-либо потребность человека в товарах и услугах. 

В натуральном хозяйстве наиболее просто решаются фундамен
тальные вопросы экономики: что? как? ДЛJIкого? производить. И оп

ределяют это собственники, работники хозяйства, ориентируясь на 
внутрихозяйственное потребление. 

К оеновиым Чep11llJМ нщпураАЪНОW хозяйatuш относятся: 
• ЭtJACXНY1IIOCmЪ хозяйства прояв.л.яется в том, что семья, община 

или поместье опираются на собственные производственные ре
сурсы. Дnя натурального XOЗJIЙства характерно самоо6еспечение; 

• nPU.AII!Н8НIIe yнuвepcaлыuJlO труда означает, что работник выпол
няет все виды работ (работник-универсал), как правило, с помо
щью простейших орудий труда (мотыги, лопаты, грабли) и кус
тарного инструмента. Обычно это малопроизводительный труд; 

• npsutCш хOЗllйcmвеннш связи, т. е. производство связано С по
треблением напрямую, без товарного обмена; 

• :roзяйcmsеннш связи строятся по 8epтиКllAи: 

собствеННИIC(rocподин) 

~ 
надсмотрщик 

~ 
подневольный работник 

При этом характерна зависимость подневольного работника от 
собственника землн И капитала; 

• внвзхоно.мuчecrwe пpuнужденue "труду означает, что применя
ЮТCJI различные виды насилня, Korдa подневольных людей, на

пример, СГОНJIЛи на работу под страхом расправы. 
Натуральное хозяйство предcтaJlJUlJlо собой NpOCJfftНJ~

с..о (кorдa производство из года в год ОСУЩecтвJlJlется в прежних мас

unaбax) и хаpaкtepизовалось крайне медленными темпами роста. 
Более развитым и сложным типом органи-

PIIIНOI( 11 ПPllЧIIНЫ зации хозяйства является товарное, или ры-

EI'O 803НIIIUI08ВIII. ночное производство. По мере развития 

рынка ero содержание обогащалось, что 
находило свое отражение в экономической науке. Первоначально 
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lJI80К 8pta'aauJlcoбoIlI!!CТOoбмI!вa "iМJ • _.ре-..... .... • ..,na~ С 8OOiUI'-- ... .-:r PIIIIOIt na.w ~ со-
БОА OOWВ Joeapo8 DPII ......... .IIeII8'. С 81*"1 ... paбtнe:I CILOI. 

..... аса I тоеар, iJOIIUeII8!I8 PIiIIII3 J.JeIIIВП c".ar, 8LtD.18JIO pwв
а .. т. JL P!IiIIIOII Щ8Jбpe1ает M""'&aud .......... Ер. ,..,... - Э'IO COIIO

кyпиocn. Э&OIIOIIOI"М!I оты;а:иd ~ .. oбмrнa iOМPOiI 
при l10IЮIIDf дeнrr; форма opr3ИJI3alDIR DDIIIic. ва. 06ecnнwwal1QA1l 
6OJI« эффас. иМiOt PemeIIIIe ЭIiDМJМИ...есua npo68eм. Пpo88OJlC'11lO 
/Oi8p08.IOiiiiIJUlYII' nePII04 Pa:1IiOW&bi ~""IIOcтpoll 
(7-8 тvc. JrJ иaэalI), COXJIIIIIIVIOCЪ JIO 1I3ПIJП.IIIIeA. ~ J1fIIНЖ4 
~ТOII8PW иJleRW1L ~ - ~и...,uaieJlll.J:O-
торме DPQC1'38JIeIIЫ nxy.upc / вом. фиpмaмt, дuмuw:iIItЙC ........ и Т. Д. 

На'W/O )"IeИИ1O О pwнoчной cJllCТnle W3IIЙC'r1Ю8iUOO 6 ... ,'10 no.oo-
:RНO Л CIWН'l'Oll, 8.11aJ1Ы1eAmeм раз8И'О 8 ТРУJIU a8CrPIIICXOrO ЭКOfID
lfНC1'3 Фpилpмu фон ХаАец Л мapowuaa и ДPYnIX ЭlWНOIOICТ08. Мы 

'f7U энаем, crro Л Смит обнаружил 8 PblНO'IIIOA CJIC"reIfe ЭItOIIOIПI'IeC
киА IЮpfIДОJ(, который был назвав kМ IJpин11ИIJOМ 411etlИдlDfol РУКИ. 
(см. гл. 1 - 2). 06ае. М ......... 8OЗJIJII(ff()8eрынхал Сwит 
нa3Ь18ai естественную оrpaиичeнность. щюиэводcтвeнвwx ВОЗIЮЖIID

СТеА '1е..108elCa, порождающую разделение труда в обществе и хозяй
ственную обособленность произво.аителей. 06щeaueнн0e ~ 
труда - это специализация на nPOНЭВОДстве IWCOro-.ли60 продухта ИJIИ 
услуги. хoзяйcmseююe o6oco6лeюJe npouзtЮiJumeAeй означает, что соб
ственник самостоятелен, хозяйственные решения прllJfИ)(3eТ сам, на 

свой страх и риск. исходя из личных интересОВ. Итах, DpoИЗВОДствен

ные возможности человека оrpaничены по сравнению с еro потребнос
тями. Человек лJo6ыx склонностей и спосо6l1OC'reЙ может работать и 
прои.1ВОДИТЬ только В одной кaJCой-ли60 области (либо нескольких). 
поэтому ДJIJI удовлетвореиия еro многочисленных потребностей не06-
'ХОДИИ обмен одноro продупа труда на другой. А Смит roвoрил, что 
общественное разделение труда и хозяйственное обособление npoиз
водителей помогают расширить границы npoизводcтвeиRых возмож

ностей в условиях оrpaиичеикости ресурсоВ. он писал, что moбые6Jlara 
поступают в обмен потому. что они оrpaннчены. И wы уже 31U1eК, ЧТО, 8 

отличие от свободных благ. такие мara Н83ЬП1U)'J'CJ[ ЗICORоМRЧeCiDtIIИ. 
К основным VPmtl.М pwночной орuuшзtJЦ1lU хOЗJllcтвa OТROCII'I'CЯ: 

• ~ ~ труда, привоДlПltее к 1C8'1~18eII.ю. 
дифференциации ТРУДОВОЙ ДeятeJiЬИОСТИ И способствующее со
существованию различных видов труда; 
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· .omxpыmoe. хoзяйcmвo, означающее, что продукты ПРОИЗВОДЯТ
св не ДJUI личного потребления, а для продажи друrим лицам, 
т. е. идут на рынок; 

• косвенные,оnocpeдованныеЭКОнaNuчеcxueсвязи,т.е.производ
ство с потреблением связано через обмен, рынок; 

• хозяйcmгeнные связи строятся по lОРUЗOНтaJlU, т. е. на основе 
договоров, при этом потребитель обладает правом выбора то

варов, что является одной из форм экономической свободы; 
• oтcymcmвue внеЭКОНOAIUЧ8СКОlО npuнужденuя к труду - сам ра

ботник испытывает потребность и материальную заинтересо
ванность в труде, увеличении выпуска продукции и качествен

ном улучшении изготовляемых товаров. 

Продукты труда при рыночной системе хозяйства принимают эко

номическую форму товаров. 

3.2. ТОВАР М ErO СВОЙСТВА 

МАССИКИ О ТОВАРЕ. 

мм СВОИСТВА 
ТОВАРА. 

ЗАКОН СТОИМОСТИ 

То.ар - ЭТО продукт труда, созданный 

для обмена путем купли-продажи. Пред

ставители классической школы утвержда

ли, что товар обладает двумя cвoйcmвaACи: 
1) потребительной стоимостью; 
2) стоимостью. 

Потребительной стоимостью, как нам уже известно, обладал и про
дукт труда в натуральном хозяйстве. Что же такое стоимость? По ут

верждению классиков, товары обмениваются на рынке, следователь
но, чmo-то делает возможным обмен различных по качеству товаров. 
Этим общим знаменателем, который объединяет многообразный мир 
товаров, является труд, необходимый обществу, т. е. CJIIоIIAЮCJIIЬ. Со
гласно учению классической школы, стоимость, т. е. воплощенный в 

товаре труд, имеется еще до обмена. В обмене же проявляется вне
шняя сторона с-mимости - .меноеШI C8IOIUCOCJIIb. Это те пропорции, 
в которых один товар обменивается на другой. Наличие у товара двух 
свойств - потребительной стоимостн и стоимости - классики объяс
няли двoйcmвeнHыАс XaPmCтePOAI труда, воплощенного в товаре. С од
ной стороны, это It~ труд, т. е. конкретный вид деятельно
сти, создающий потребительную стоимость (полезность вещи): труд 
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гончара, повара, ткача, слесаря и т. д. Конкретный труд различается 

по целям, характеру производственных операций, результатам. С дру
ГОЙ стороны, это a6cmptucJl8НwU труд, т. е. труд вooQще, как затраты 
энергии в физиологическом смысле слова. Абстрактный труд созда
ет стоимость товара. Итак, фермер, например, вырастил помидоры, 

т. е. создал потребительную стоимость. Но его интересует стоимость 
товара, поэтому он везет помидоры на рынок. Рынок - это .судья., 

который .признает. или .не признает. частный труд фермера (труд, 

затраченный на выращивание помидоров). Частный труд фермера, 

согласно положениям учения классиков, должен быть признан необ
ходимой частью общественного труда (помидоры должны быть куп
лены), только тогда стоимость будет реализована, т. е. стоимость

это не просто труд, а труд, нужный обществу, поэтому представители 

классической школы говорили об 06щеC1fUJенно не06Х0duAcoAc "'P!I
аг. Стоимость товара измеряется ООщеC1fUJенно нe06xoiJrиcы.м рабо
IfIUC flJИJNгнгJN, т. е. временем, затраченным на производство подав

ляющей части товара, созданного в обществе, при средних уровне про
изводительности труда, интенсивности, оснащенности рабочего места, 
квалификации РJ.ботника. В сельском хозяйстве же - это затраты 
времени на обработку худших по плодородию и местоположению 
участках, при условии, что там производится подавляющая часть про

дукции. Такие условия наэывались ООщеC1fUJeнNО НDp.JlUVПJНЫJllfl ("..
,..,.,HЫМU) условиями производства. 

Классики считали, что все товары обмениваются согласно их об
щественной стоимости, величина которой определяется обществен
но необходимым рабочим временем, затраченным на производство 

этих товаров, т. е. речь шла о законе эквивалентного обмена това
ров - за"онг CJIIOIUCOCJllII. Каков же механизм действия закона сто
имости? допустим, товар Х про изведен в недостаточном количестве, 

а товар У - в избытке. Тогда превышение предложения товара Унад 
спросом на него вызовет падение цен на этот товар ниже его сто

имости. В результате производство товара У становится невыгод

ным, его производство снижается, и производители вкладывают 

деньги в производство более выгодного товара - Х, чтобы получать 
экономическую прибыль. В результате предложение товара У со
кращается, что приводит К повышению цен на него, а увеличение 

производства товара Х - к падению цен на него. Отсюда следует, 
что цена будет двигаться по направлению к стоимости, и в тот мо
мент, когда спрос и предложение уравновесятся, цена совпадет со 
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стоимостью. Но это будет наблюдаться непроДолжительное время, 
так как проиэойдут отклонения в другую сторону. Таким образом, 
по мнению классиков, закон стоимости в стихийном порядке регу

лирует размеры производства и соотношение между производством 

различных товаров. 

Иначе объясняют пр06лему соизмерения 
ТЕОPIUI ПPE.AEAЬНOl товаров при обмене представители теории • 
nOl\E3llOC11l о ТОВАРЕ предельной полезности (К Менгер, Ф. Ви-

зер, Е. Бем-Баверк). По их мнению, в ос

нове обмена лежит полезность товара, а не труд. По мере насыщения 
потребности в данном товаре его предельная полезность убывает (под
робнее см. гл. 5). Цена товара определяется предельной полезностью 
последней единицы. В данном случае теория предельной полезности 

непосредственно противопоставлялась трудовой теории стоимости. 

В экономической литературе и сейчас имеются сторонники и про
тивники теории предельной полезности. К недостаткам относят то, 

что при решении вопроса о влиянии спроса на цены товаров игнори

ровалось проиэводство и применялся субъективно-психолоI'}1 'Iеский 
подход к исследованию; авторы теории предельной полезности опи

рались на метод робинзонады, при этом предложение товаров на рын
ке оБЪЯВЛJIЛось неизменным; не учитывался тот факт, что субъектив
ная оценха одного и того же товара разныии людьми различна: субъек

тивная оценка хлеба у богатого и бедного человека различается, 
однако они платят одннаковую цену за равное количество хлеба и 
т. д. В то же время многие экономисты отмечают, что проблемы взаи

модействия спроса и предложения в ценообразовании, вопросы вза

имосвязи полезности и стоимости, соотношения платежеспособного 
спроса и цен, затронутые в этой теории, являются важными для по

НИМaJIИJI функционирования товарного производства. На основе по

нятия предельной полезности экономисты впервые смогли постро

итъ кривую спроса и 06ьяснитъ ее свойства. А такие положения и 
выводы маржиналистов, как функция полезности, закон убывающей 
предельной пол~ности, максимиэация благ для потребителя, кривые 
безразличия, бюджетное ограничение и другие используются сегод
ня во многих экономических теориях. 

По нашему мнению, трудовая теория стоимости и теория пре

дельной полезности отражают разные стороны одного и того же про

цесса: первая ~ ООъеlCТИВные отношения между людьми, а вторая -
DоведеRИе людей 8 экономических отношениях. Теория стоимости 
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нуждается в дальнейшем развитии в связи с ростом доли услуг в ва

ловом внутреннем продукте, а также широком использовании зна

ний и информации. 

В истории человечества было МН8Жество револю-
OC06EНHOCТ1l ций, но столь масштабных, которые принципиаль-
ИНФОРМАЦИИ но меняли бы жизнь общества, его культуру, ми-

• КАК ТОВАРА ровоззрение, тип общения, всего три: 
1. Аqюрно-ре.меCJleННШl peвoAЮЦIUI, в результа

те которой охотничьи и собирательские племена перешли к аграр
ным и ремесленным обществам с элементами урбанизма. 

2. ИндуcmpuaдьНйSl революцUJI, начавшаяся более 300 лет назад, 
была порож:дена возникновением машинного щюизводства и приве
ла к радикальным изменениям в системе знаний, науке, культуре. 

В результате возникло индустриальное общество. 

3. Инфор.маЦUOННйSl ревo.moЦUJI, свидетелями начального этапа ко
торой мы стали, ведет к возникновению ~,ooo.C8Мa. 
Создание информационного общества означает, что важнейшим щю
ДУКТом деятельности становится ЩЮИЗВОДСТВО, эксплуатация и ИСПWlь

ЭО8аНие услуг и знаний, причем удельный вес знаний в структуре ва

лового внутреннею продукта непрерывно повышается. Знания стали 

главным товаром и главным продуктом производства. Подлинно ин

формационное общество должио обеспечить правовые и социалЬИhlе 
гарантии того, что каждый граж:данин, находящийся в любой точке 

страны, в любое время может получить всю информацию, необходи
мую для его жизнедеятельности. Общество ДWlЖНО обеспечить и всю 
требуемую для этого информационную теХНWlоrию, включая компь
ютеры, средства связи, программное обеспечение, базы данньп: и т. д. 

ИнфоРAUlII,Мmmог nPOUЗflodCJfUIО - это общественно необходи
мая деятельность людей, связанная с щюизводством, хранением и пе

ремещением информации. Продуктом информационного производ

ства является uнФОРJtШII,rUI, которая принципиально отличается от 
продукта материального производства. Она получает собственное 
движение в общественном воспроизводстве, не совпадающее с дви
жением материального продукта. Перечислим основные O11UWШЯ UН

фор.маЦUU от .материального npoдyюna: 
1) информационный щюдукт может ИСПWlЬ30ваться во многих про

цессах производства, протекающих одновременно в разных местах; 

2) в качестве предмета труда выступает первичиая информация, 
а средствами труда - способы ее преобразования и передачи; 
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3) информационный продукт не расходуется при ero использовании; 
() информация подвержена только моральному износу. 
Компьютеризация производства и расчетов, информационные 

сети типа интернет открыли новые возможности для развития ин

формационного общества. 

3.3. ВО3НИКНОВЕНИЕ, СУЩНОСТЬ 
И ФУНКЦИИ _НЕГ 

Как известно, .монархом., управляющим всей ры

AEНЬПI и ИХ ночной системой, являются деньги. В экономической 
ЭВОAlOЦИЯ науке существуют разные представления о сущнос-

ти денег. Одни считают деньги просто счетной еди

ницей, придуманной людьми для удобства, другие рассматривают их 
как продукт государственной власти, созданный для обслуживания 
обмена товарами. Подлинно нзучное объяснение природы денег дал 

К. Маркс: дl!НЫfl - это товар особого рода, выделившийся l'з мира 
остальных товаров для выполнения функции всеобщего эквивален

та при обмене. Когда деньги выступают посредником в товарном об
мене, товарный обмен превращается в товарное 06рашение. Каким 
же образом из процесса обмена возникли деньги? Эволюция денег -
это своеобразные стадии их развития. где можно выделить следую

щиеэnoxu: 

1. Эпоха mоварных aeнez. Это были ракушки и меха, масло и 
соль, скот, рабы, сигареты и водка, из металлов - бронза, железо, 
медь. Эпоха товарных денег характеризуется бартерными сделка
ми. Если бы бартер сохранился, то разделение труда было бы ми
нимальным, и многие виды деятельности просто не возникли бы: 
например, экономист захотел сделать стрижку, следовательно, он 

должен был бы найти парикмахера, который захочет послушать 

лекцию об экономике. 
2. Эnoxа uдea.lzbHЫX денег. Эта зпоха связана с использованием в 

обращении монет из серебра и эолота. Золото имело ряд преимуществ 
перед дрyntми товарами: износостойкость (сохраняемость), портатив

ность (в малом объеме концентрируется значительная стоимость), од
нородность, делимость, узнаваемость и др. В настоящее время золо

томонетиого обращения в мире нет. Материал из золота приобрета-
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ется в качестве обычного товара в вИ.!(е ювелирных изделий. Но, на

ряду с другими материальными ценностями (недвижимостью, пред

метами искусства и пр.), золото выступает в качест}'е основы обеспе
ченности и устойчивости денежного обращения. 

З. Эпоха 6уАШЖНЫХ денег. Первые бумажные деньги появились в 
Китае в ХН В., В ХУН в. - в Америке, в ХУIII в. - во Франции, Анг

лии и России. Можно выделить два пути возникновения бумажных 
денег: 

• первый - через 4ПОРЧУ монет •. Все, кто мог печатать деньги, 
обнаружили, что монеты, напечатанные недавно, и те, которые 

были в обращении и уменьшили свой вес, имеют одинаковую 
стоимость. Поэтому сознательно начали уменьшать долю бла
городных металлов в монетах. Постепенно монеты стали делать 

из сплавов не6лагородных металлов. В России, например, с ХН 
по ХУН в. содержание серебра в 1 руб. снизилось в 11,5 раз. 
Затем начали печатать казначейские векселя, т. е. обязательства 
государственной власти; 

• второй - через ,,~ еехси. - обязательство пред
нриниматf'ЛЯ уплатить в опред~енный срок деньги за получен

ные в кредит товары. Сначала он обращался только между дол
жником и кредитором (простой вексель), но постепенно им стал 

расплачиваться и кредитор (переводной вексель). Со временем 

крупные банки сами стали выпускать бумажные деньги, кото
рые и называются 6aнкN08UU111. Вначале они свободно обме
нивались на золото, а к 30-м гг. ХХ в. обмен бумажных денег на 
золото был прекращен прахтически во всех странах (за исклю

чением США). В России такой обмен был прекращен в 1914 г. 
В то же время появление векселя означало возникновение со

временных денег - кредитных. 

4. Эпоха современных денег. С середины 30-х гг. ХХ в. начала 
функционировать система обращения кредитных и бумажных де

нег, при которой золото было вытеснено из обращения. Появились 
новые деньги, которые часто называют "pedu .. HWAlU dеНЫlLJ/lu. 
К ним относят, в первую очередь, векселя, платежные поручения 

и чеки. Чех - это приказ банку, выписанный владельцем денеж
ного вклада о выдаче с его счета денег лицу, указанному в чеке. 

Первые чеки появились в Англии в 1683 г. В настоящее время в 
развитых странах основная масса операций купли-продажи това

ров осуществляется без бумажных денег, т. е. мы говорим о разви-
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тии безиаличного денежного оборота. Использование электронной 
техники при проведении безналичных расчетов привело к появле
нию эJlе"тронных денег. Новая ступень в развитии современных 
денег - появление nAacти"oBых "apmOlle". Они различаются на
значением, функциональными и техническими характеристиками. 
Так, с точки зрения назначения различают двусторонние (напри

мер, карточки MOCKoBcKoro метрополитена) и мноюcmоронние кар
точные системы, с помощью которых можно осуществлять расче

ты в магазинах, ресторанах (в том числе и в других странах), полу

чать бумажные деньги в банкоматах и т. д. В соответствии с 

функциональными характеристиками различают "редитные и де
бетовые карточки. Первые связаны с предоставлением кредита 
банком при покупке товаров и услуг (В заранее orOBopeHHblX раз
мерах), а вторые - со списанием денег со счета владельца карточ

ки строго в размерах вклада. 

Использование в обращении современных денег имеет ряд преиму
ществ перед бумажным денежным обращением: сокращаются издерж
ки обращения (не требуются расходы на хранение и перевоэку денег), 
ускоряется денежный оборот, безналичные расчеты более удо{,ны. 

Сущность и роль денег проявляются в их функ-

.vнкuии AEНEr ЦИЯХ. Представители классической школы выде
ляют пять фУН1Щий денег: 

1. Мера cmоwюcmu. Эта функция заключается в приравнивании 
стоимости товара к определенному количеству денег. Наличные 

деньги здесь не обязательны, т. е. они присутствуют идеально. С фун
кцией меры стоимости связано свойство денег служить масштабом 
цен. Масштаб цен не является постоянной величиной: в ходе инф
ляции покупательная способность денег падает, а цены растут. При
мером MrиoвeHHoro изменения масштаба цен является дгнo.мllНa
I4IU1 - иЭ'Ьятие из обращения одних денежных единиц и замена их 
другими, имеющими иную покупательную способность. Одновре
менно в таком же соотношении пересчитываются цены, тарифы, 

заработная плата и т. д. Последняя деноминация рубля в России 
была проведена lIа рубеже 1997-1998 rr., когда в обращение были 
выпущены деньги нового образца, причем 1 новый рубль равнялся 
1000 старых рублей. 

2. Средство обращения. Здесь деньги играют роль посредника при 
обмене товаров и услуг. При выполнении этой функции деньги дол

жны присутствовать реально. Для того, чтобы деньги Функциониро-
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вали в качестве средства обращения, они должны быть, во-первых, 
санкционированы государством на выполнение этой роли и, во-вто

рых, пользоваться всеобщим признанием. 

3. Средство накопления. Эту функцию деньги могут выполнять, 
когда продавец, получив их за свой товар, не расходует их сразу. 

Здесь деньги должны быть реальными и полноценными, т. е. иметь 
стабильную покупательную способность. Предприятия накаплива
ют деньги для инвестиций, осуществления периодических выплат 

и т. д. В то же время население накапливает деньги для покупки то
варов длительного пользования, на ~черный дeHЬ~ и пр. Выполне

нию деньгами функции средства накопления способствует их абсо
лютная ликвидность - быстрая способность превращаться в това
ры и услуги. Накопление денег в наличной форме называется 

тезаврацией. В России она очень распространена, так как до сих 
пор существует опасность потери вкладов в банках или блокирова
ние доступа к ним. 

4. Средство платежа. Эту функцию деньги выполняют при про
даже товаров в кредит, уплате налогов, возврате денежных ссуд, вып

лате заработной платы и т. д. Здесь возникает известная нам уже фор
ма денег - кредитные деньги. Особенностью этой функции является 
существование разрыва во времени между движением денег и товар

но-материальных ценностей. Здесь обращаются не сами деньги, а пла
тежные обязательства, выраженные в деньгах. Деньги выполняют 
функцию средства платежа, когда служат средством погашения пла

тежного обязательства. 
5. Мировые деныи. Эта функция проявляется в рамках междуна

родных экономических отношений, когда деньги используются в ка

честве международного платежного средства, для определения ми

poBыx цен на товары и услуги, для формирования валютных резер

вов отдельных стран и международных экономических организаций, 
валютных накоплений населения и фирм. Здесь речь идет о выпол

нении деньгами четырех ранее рассмотренных функций: меры сто
имости, средства обращения, средства платежа и средства накопле

ния, но только в международных масштабах. 
Представители других школ рассматривают две последние функ

ции как производные от трех первых. 

С различными теориями денег мы познакомимся более подробно 
в гл. 16 .. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная полити
ка государства •. 
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3.4. РЫНОК И МЕХАНИ3М 
ЕГО ФVНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРА РЫНКА 

И ЕГО ФУНКЦИИ 

Современный рынок характеризуется сложной 

структурой и развитой инфраструктурой. 

Структура рынка - это внутреннее строение, 

расположение, порядок его отдельных элемен

тов, а также их удельный вес в общем объеме. Рынок можно класси
фицировать по ряду признаков: 

1. По типу экономических отношений: 
• свободной конкуренции; 
• монополистический; 
• монополистической конкуренции; 
• олигополистический; 
• смешанный. 
11. По характеру nроuзводu.моlO продукта: 
• товаров и услуг; 

• капиталов; 

• рабочей силы; 
• научно-технических знаний; 
• земли идр. 
111. По способу хозяйствования: 
• командно-распределительный; 
• государственно-регулируемыЙ. 

IV. По характеру продаж: 
• оптовый; 
• розничный. 
У. По отрасля.м: 

• автомобильный; 
• сельскохозяйственный; 
• машиностроительный и т. д. 
VI. По nравовому положению: 
• легальный; 

• теневой. 
УII. По географическому nрuзнаку: 
• местный; 
• национальный; 
• мировой. 
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Большинство из этих pьnпtOв мы рассмотрим В COOТIeaC I 8УЮЩИХ 
темах. В струхтуре рынка большое энаЧeиJlе имеет его ....".,,.,,,а
."". - хомплекс организаций и учреждений, обесп.ечИ&alOщих иор
мальный режим Функционировання отдельных рынхов. К ней. как 
правило, относят биржи, банки, страховые компании, торговые Jl.OMa, 
магазины, склады, аукционы, фонды, торгово-промыпшенные пала

ты, службы 38НJIТOCТИ, рекламные агентства и пр., а также транспорт
ную и информационную системы. 

Рынок выполняет многообразные функции, в хоторых раскрыва
ются его содержание и роль. В экономичесхой теории различают сле

дующие фyющuu pыHКIl. 

1. Расnpocmранение инфор.мации, необходимой дJlJI человека в 
мире экономики (uнфoрАШЦUОННllSl). Эта информацня воплощена в 

ценах, которые сообщают о наличии и массе нужных нам товаров и 
услуг, издержках на их ПРОИЗВОдСТВО и т. д. Рынок дает информацию 

похупателям и продавцам о соотношении спроса и пpeдJlожеНИJl, что 

позволяет им ориентироваться в постоянно менJlЮЩИХCJI условнях. 

2. РеZYJlщювание nponopцuй 06щгcmвенноlO гocnpo&l3flOiJcт (рг
ZYлupy7иЩfJSl). Через спрос и предJIОЖЕ:ние, конкуренцию, кwreбaння 
цен рынок обеспечивает рациональное распределение ресурсов по 
отраслям и регионам, что способствует их развитию. 

З. CmUAlYJlIlpoвaHue эффexmи8НOlО%OЗSIЙcm8OtЮНWl (cmw.yJlupy70-
ЩfJSI). Рынок стимулирует развитие научно-технического npof1)ecca, 
заставляет снижать себестоимость продукции, повышать качество то
варов и услуг, поскольку только так можно выжить в современной 

конкурентиой борьбе. 

4. Распределение и 06.мен национaJlЫЮlO npoдyкma (paalpeдмu
meJlbНllSl). Рынок обеспечивает распределение и обмен созданного 
продукта между различными группами людей в соответствии с полу

чаемыми доходами. 

5. Санирующая. эта функция заключается в том, что рынок сочи
щает. экономику от нерентабельных предприятий, которые разоря
ются и терпят банкротство. 

Перечисленные выше функции рынка предстаВЛJIeY собой рыноч
ный способ решения триады экономических праблем: что? как? и для 
кого? производить. 

сущность 

РblНOчноrо МЕХАНИЗМА 

Мы уже отмечали, что рыночная систе

ма обладает определенным внутренним 
порядком и подчиняется определенным 



Глава З. Рыночная организация хозяйства 53 

закономернOCТJDI, способна самореГУJlИРОватьси И эффективно ФУНК
ционировать.~ NUQIaf3., - это механизм формирования цен 

и распреде.ления ресурсов, взаимодействия продавцов и покупателей 

товаров и услуг по поводу усraновления цен, объема производства и 
его структуры. Рыночный механизм функционирует в соответствии с 

системой экономических законов: закона стоимости, законов спроса и 

пpeJUJожения, закона убывающей предельной полезности, закона убы
вающей отдачи и т. д. Действие этих законов проявляется через OCНO(J

ньte 1i/leAleН77IbI AUallЮlЗAШ pblНЩ К которым относятся: 

1)цена; 

2)спрос и предложение; 

3) конкуренция; 
4) государственное регулирование экономики. 
Идеальную картину рынка 

и его механизма представляют р 

собой кривые спроса и nредАО
женWl. График зависимости 

спроса (D) от цены (Р) имеет .. 
вид нисходящей кривой, а 

график зависимости предло

жения (S) от цены (Р) - вос- РО 
ходящей (рис. 3.1). В точке 
пересечения этих кривых дос-

s 

-- D 

тигается рыноouюе p"tJНoee-

сме. Цена, при которой оно ~ Q 
имеет место (Ро)' называется Рис. З.1. Рыночное равновесие 
р"."оеесно. "'0., а объем 
спроса и предложения (<20) - p".НfНlecным 06ЫАСОАС. Равновесие 
никогда не бывает статичным, оно постоянно меняется под влияни

ем то спроса, то предложения. На месте оно стоит только на графи
ке. Рассмотрим АСианUЗAC уcmaномeнuя рыночного равновеCШt. 

Если спрос на товар превышает предложение, т. е. какой-то товар 

производится в меньшем JCOJIИЧестве, чем это нужно обществу, то ры
ночная цена на He~ растет, и ПРОИЗВОДитeJlи получают 6оnьшие дохо
ды. это побуждает производителей из других отраслей, где доходы 

меньше, вкладывать свои средства в данную отрасль. Производство 
товара расширяется, и если достиrnет такого момента, что предложе

ние превышает спрос, то цена, а вместе с ней и доходы, падают. Тогда 
средства из этой отрасли пеpenиваются в дрyлtе, где доходы выше. 
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Если .механизм цен характеризует одну сторону рыночной систе
мы, то другой ее стороной выступает конкуренция, механизм которой 

также обеспечивает решение триады экономических проблем: что? 
как? и для кого? производить. 

Рыночная конкуренцuя - это соперничество между участника

ми рыночного хозяйства за лучшие условия приложения капитала, 

рынки сырья и рынки сбыта. Конкуренция выступает в качестве силы, 
уравновешивающей рыночные цены. Чем сильнее конкуренция сре

ди продавцов, тем больше превышение предложения над спросом, в 
результате рыночная цена падает, и это ведет к свертыванию произ

водства. Чем сильнее конкуренция между покупателями, тем больше 
превышение спроса над предложением, в результате рыночная цена 

растет, производство товаров становится выгодным и расширяется. 

Фридрих фон Хайек рассматривает конкуренцию как «обнаружива
ющую~ процедуру, т. е. процедуру открытия новых товаров, которые 

нужны потребителю, и новых, более прогрессивных способов их про
изводства. 

В экономической теории различают следующие .методы конку
рентной борьбы: 

1. Ценовая конкуренция, ши «война цeH~: товары с одинаковыми 
потребительными свойствами продаются на рынке по различным 

ценам. Данный метод был характерен для ранних этапов развития 
свободного предпринимательства, но не потерял своей актуальности 

и в наши дни. Однако сегодня резкое снижение цены на товар приво

дит к аналогичным действиям конкурентов, в результате позиции 

фирм на рынке не меняются, а прибыли снижаются. Поэтому чаще 

применяется другой метод конкурентной борьбы - неценовая кон
куренция. 

2. Неценовая (товарная) конкуренция. Центр тяжести борьбы пе
реносится в такие сферы, как новизна, качество, высокий техничес
кий уровень производства продукции, уровень после продажного сер

виса ИТ. д. 

3. Лишение конкурентов рынков сырья и рынков сбыта, кредитов. 
4. Пере.манивание специалистов. 
S. Финансовые .махинации. 
6. Про.мышленныЙ шпионаж и др. 
По степени развития конкуренции в экономической теории 

выделяют совершенную и несовершенную конкуренцию. На со
вершенно конкурентном рынке ни покупатель, ни продавец не 
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способны влиять на рыночную цену, в то время как при несовер
шенной конкуренции производитель или потребитель способны 
влиять на рыночную цену. Рынок несовершенной конкуренции 

подразделяется на АСОНО"ОJlllс1ltll'СгС"!lЮ "ОН"!lргНЦIlЮ, которая 

связана с умением производителя выпускать особые, дифферен
цированные товары; ОЛIlIО"ОЛIlЮ, где действует небольшое коли

чество фирм, каждая из которых может влиять на рыночную цену, 

R АСОНО"ОЛIlЮ, означающую господство на рынке только одного 
производителя. 

Известно, что рыночный механизм обеспечивает не только 
подъем экономики, но и способствует обострению социальных от
ношений равенства, не гарантирует полной занятости и стабильно

го уровня цен, не создает стимулов для производства обществен

ных товаров (национальная оборона, охрана общественного поряд
ка и т. д.), не способствует развитию фундаментальных научных 
исследований, сохранению невоспроизводимых ресурсов и пр. Это 

вопросы, относящиеся к функциям государства. Вот почему в каче

стве одного из элементов механизма рынка мы назвали государ
CтetmHйe реlулuрованuе э"ономuки. 

• • • 
8 gанной rl1a8e БЫ/1И рассмотрены такие формы организации об
щественного nРОИ38ogства, нан HaтypanbH08 и рыночное ХОJАЙСТ80. 

8ЫАснена сущность рынка и причины его 8О3НИКН08еНИА, струнтура 

и ФУНКЦИИ; ра3/1ичные точни 3р8НИА относитеl1ЬНО nрироgы Т08ара, 

при ,том раСнрЫТЫ особенности таного тоеара, нан информаЦИА. 

Также мы раССМОТр8I1И ,вOI1IОЦИ1О geHer, их сущность и фуннции; рас
нрЫ/1И 8нутреннее сogержание рыночного механиэма и его ОСН08-

ные '118М8НТЬ1. 

~ ..... см ...... ,. ••• _. 

1. Какие основные Формы ор~иэации обществеииого ХOЗllЙства вы зиаете? 
2. КaJcOBЫ осиовиые черты натуральной формы организации экономики? 
З. В чем сущность рынка и каковы причины его возникновения? 
4. Назовите основные черты рыночной организации хозяйства. 
5. Какими двумя свойствами обладает товар согласно воззрениям предста

вителей классической школы? 
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б. как ООъяСНJlIOТ пpo6Jlему соизмеренИJI товаров при обмене прелстави-
тели теории предельной полезности? 

7. Что означает сщдаиие ннформационноro общества? 
8. Каковы основные ОТЛИЧИJI информации от материаЛьноro продукта? 
9. Что такое дены"И н какова их ЭВОЛlOция? Назовите основные функции 

денег. 

10. Какова струхтура рынка н еro основные функции? Что понимaeтcJI под 
ннфраструктурой рынка? 

11. Что такое рыночный механнзм? Назовите еro основные элементы. 
12. какую роль в рыночном механизме играет конхуреНЦИJl? Каховы основ

ные мe1O.IW JCOIIJC)'peнтнoA 6opio6w? 
13. К.аХО8 pom. гocyдapcтвeHHoro peryлкроваиИJl в РЫНOЧ1l8М механизме? 
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rnaвa 4. СПРОС И ПРEдI10)l(ЕНИЕ. 
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 
ЭЯАаичнocrь СПРОСА 
и ПРEдI10)l(ЕНИЯ 

~ начнем изучение itТOfO pcugeno itКCIНCIМИЧeO<ОЙ теории С T~ cnpo
са и npegnoжения: nogpoбно рассмотрим вonpocы рыночнoro ценооб

ра3080НИЯ и его 8I1ИAНИ0 на хо3AЙCТ8eННylO npaктику. при itTOМ noзноко

МИМСА с noнA'ТМЯМИ спроса и npegnoжения. механиэмам обраюеония 

равновесной цены. а также с ~ спроса и npegtЮЖениА. РО3-

работOННQA мoget1b cnpoc:a и npegtЮЖ0НИА A8I1AeTCA общей и может бbm:. 

nрименима н moбому рынну. бygь то рынок нegвижимости. автомоби

лей. ycлyr общественнoro питания. napикмaxерских ycnyr и т. 9. 

4.1. СПРОС. 3АКОН СПРОСА. 
НЕЦЕНОВЫЕ дЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА 

Cnpoc - это количество товаров, которое 
СПРОС. ЗАКОН СПРОСА покупатель хочет и может купить за опре

деленный период времени (матежеспособ
ная потребность). Объем спроса, или спрос надо отличать от объема 
покупок. Если, например, законодательным путем устанавливается 
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цена на бананы - 10 рублей за 1 Пlлограмм, то спрос будет очень вы
соким. Однако очень мало продавцов захотело бы продавать бананы 
по такой цене. Поэтому фактический объем покупок оказался бы очень 
маленьким. Таким образом, объем спроса определяется только пове
дением покупаreлей, тоща как объем покупок - как покупателями, так 
и продавцами. СущностьзtlltOlUJ crqии:a состоит в обратной зависимо
сти между ценой товара и спросом на него при прочих равных услови

ЯХ, т. е. спрос на товар увеличивается, Korдa цена на него падает, и, на

оборот, спрос на товар уменьшается, Korдa цена на него растет. Каковы 
же причины существования обратной связи между ценой и спросом? 

1. Чем ниже цена, тем больше склонность людей, ранее покупав
ших этот товар, купить его еще. 

2. Более низкая цена дает возможность людям, которые ранее nе 
моrли позволить себе покупку, при обрести этот товар. 

Эти две причины называют эффеК8lОАС дохода, т. е. снижение 
цены увеличивает покупаreльную способность населения. Например, 
снижение цены на говядину позволяет купить ее больше тем, кто рань
ше покупал недостаточно, а также дает возможность приобрести ее 
тем, кто раньше не Mor себе этого позволить. 

3. Низкая цена на товар побуждает покупателей уменьшить по
требление более дорогостоящих товаров-заменителей. 

эту причину называют еще эффermtОАС 3~. Например, 
при снижении цены на говядину у покупателей появляется стимул 

приобретать ее вместо более дороrocтоящих свинины, телятины и пр. 
Эффект дохода и эффект замещения совмещаются и приводят к 

тому, что спрос на товар увеличивается при снижении цены на него. 

Связь между ценой и спросом на любой товар может быть представ
лена в виде ШкaJlЫ cnpoса на этот товар, которая представляет собой 
таблицу, отражающую обратную связь между ценой на товар, напри
мер, на бананы и спросом на Hero (прочие факторы, о которых мы 
будем говорить позже, остаются неизменными) (табл. 4.1). 

--

Таблица 4.1 
WIC8INI спроса на бананы (данные гипотетические) 

ц.н.,,'~py6. ~ noтpe6ttoc:n 811J1OAr11П С_Wl. 
СОСТOllщей u трех .. ~. кr 

30 0,5 

23 1 , 

14 2 

8 4 
- - - - -- ---------------~ 
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Из табл. 4.1 ВИДНО, что У покупателей существуют намерения при
обретать бананы по данной цене, но не ясно, какая из четырех воз
можных цен реально существует на рынке. Спрос. при этом должен 

относиться к определенному отрезку времени - дню, неделе, меся

цу, году, иначе нет смысла в сравнительном анализе. 

Характерную для закона спроса обратную зави
КРИВАЯ СПРОСА симость между количеством товара, которое по-

требитель желает и в состоянии купить (Q) по 
каждой из этих цен (Р) при неизменности прочих факторов, можно 

показать на графике с помощью кривой cnpocа (D). Обычно она явля
ется убывающей (рис. 4.1). 

р 

30 

20 

10 , , 
-1-- ----- .. -t---- ... -... -~-----
, , , , D 

о 

2 3 4 

Рш:. 4.1. Кривая спроса 

Охарактеризуем кривую спроса: 

1. Любой точке на кривой спроса D соответствуют определенные 
значения двух переменных: цены (Р) и количества товаров (Q), на 
которое предъявлен спрос. 

2. Кривая спроса имеет отрицательный наклон, поскольку с рос
том цены спрос падает. 

3. Крутизна наклона может быть большей или меньшей, так как у 
различных товаров спрос неодинаков. 

4. Сам по себе наклон кривой спроса - это графичесКaJ1 иллюс
трация закона убывающей предельной полезности (см. гл. 5). По
лезность каждой новой потребленной единицы блага меньше, чем 
предыдущей, так как происходит насыщение потребности. Поэтому 
покупать больше товаров потребитель будет только по более низ
кой цене. 
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5. Движение вдоль кривой спроса означает изменение величины 
спроса, т. е. причиной изменения величины спроса является измене

ние цены на данный товар. Например, цена на услуги парикмахерс

ких увеличилась - число клиентов снизилось. Остальные факторы 
спроса остаются при этом неизменными. Если же эти факторы (неце
новые детерминанты) изменяются, то кривая спроса сдвигается либо 
влево, если спрос уменьшается, либо вправо, если спрос увеличива
ется. Тогда мы говорим об изменении спроса, или объема спроса. 

К основным неценовым детерминантам спроса 

относятся: НЕЦЕНОВЫЕ 

АЕТЕРМИНАНТЫ 

СПРОСА 

1. Доходы потребителей. В отношении боль
шинства товаров повышение дохода при водит к 

увеличению спроса. Товары, спрос на которые из

меняется в прямой зависимости от изменения дохода, называются то

BapaJtl.u высшей категории, или НОРJНальными товара;ни: увеличе
ние дохода способствует увеличению спроса на мясо, фрукты, юве
лирные изделия, автомобили, шубы из натурального меха и т. д. 
Кривая спроса на эти товары сдвигается вправо. На товары низшей 
категории (маргарин, ношеная одежда, шины, бывшие в употребле
нии, и пр.) спрос изменяется в противоположном направлении от 

изменения дохода. С увеличением дохода спрос на эти товары сокра

щается. Кривая спроса при этом сдвигается влево. 

2. Цены на взаимосвязанные товары. К взаимосвязанным относятся 
товары взаимозаменяемые (субституты) и взаимодоnолняемые (комп
лементарные товары). Товары называются взаимозаменяемыми, если 

увеличение цены одного из них ведет к росту спроса на другой. К взаи

мозаменяемым товарам можно отнести медь-алюминий, сливочное мас

ло-маргарин, говядина-свинина и т. д. В случае повышения цены на 

свинину кривая спроса на говядину сдвигается вправо. Товары называ

ются вэаимодополняемыми, если увеличение цены одного из них вле

чет за собой снижение спроса на другой: автомобиль - бензин, кофе в 
зернах - кофемолка, молоток - гвозди, DVD-плейеры - компакт-дис

ки и т. д. В случае повышения цен на DVD-плейеры снижается спрос на 

компакт-диски (так как меньше людей будет покупать DVD-плеЙеры). 
Кривая спроса на компакт-диски сдвигается влево. 

З. Вкусы потребителей. Вкусы и предпочтения потребителей фор
мируются под влиянием предпочтений, принятых в обществе, обыча
ев, образования, моды, рекламы и т. д. При их изменении кривая спро
са на отдельные товары может сдвигаться либо вправо, либо влево. 
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4. Ожидаемые в будущем цены и доходы. Например, спрос на автомо
били в данном месяце может быть выше при любых ценах, если ожида
ется рост цен в будущем месяце. Кривая спроса на автомобили сдвинет
ся вправо. Или другой пример: можно купить компьютер уже сейчас, 

если вскоре ожидается повышение заработной платы. При ажиотажном 
росте спроса в случае инфляции кривые спроса на многие товары сдви

гаются вправо. 

5. Численность потребителей на рынке. Увеличение числа потре
бителей на рынке обусловливает повышение спроса. Так, повыше
ние рождаемости приводит к увеличению спроса на детские коляски, 

товары для детей, детские социальные учреждения и т. д. Кривая спро

са на эти товары сдвигается вправо. 

4.2. ПРЕДnО)l(ЕНИЕ. ЗАКОН ПРЕДnО)l(ЕНИЯ. 

ПРЕААОЖЕНИЕ. 

НЕЦЕНОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРЕДnО)l(ЕНИЯ 

ЗАКОН ПРЕААОЖЕНИЯ. 

КРИВАЯ ПРЕААОЖЕНИЯ 

Предложение товара - это количество 

товара, которое продавцы желают и мо

гут поставить на рынок в течение неко

торого периода. По аналогии со спросом, 

предложение необходимо отличать от 

объема продаж. Допустим, законодательным путем цена на бананы 
была установлена 200 руб. за 1 кг. Тогда их предложение было бы 
очень большим, но так как немногие покупатели согласились бы по
купать бананы по такой высокой цене, объем продаж был бы очень 
маленьким, т. е. предложение определяется только поведением про

давцов, тогда как объем продаж - поведением как продавцов, так и 

покупателеЙ. 
Сущность за"она предложения состоит в прямой зависимости 

между ценой и I(оличеством предлагаемого товара: с повышением 

цены предложение товара возрастает, а со снижением цены - сокра

щается, так как в случае роста цены производитель получает боль
ший доход (при неизменных издержках). 

По аналогии со спросом, существует и шкала предложения, на 

основе которой на графике строят кривую предложения. Обычно она 
является возрастающей (кривая S), так как показывает прямую связь 
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Рис. 4.2. Кривая предложения 

между ценой (Р) и количеством предлагаемого товара (Q) (рис. 4.2). 
Повышение цены с РО дО Р. приводит к увеличению предложения с 
~дo Q •. При построении кривой предложения мы также исходим из 
того, что неценовые факторы, Влияющие на предложение, остаются 
неизменными. Охарактеризуем кривую предложения: 

1. Положение и угол наклона крнвой определяются главным 06-
разом издержками производства товара. Фирмы не будут постав
лять товар на рынок, пока цена не пере кроет издержки на его про

изводство. 

2. Кривая имеет положительный наклон (направлена вверх), по
казывая тем самым, что между ценой и предложением существует пря

мая связь. 

3. При движении вдоль кривой предложения, например, из точки 
А в точку В (см. рис. 4.2) изменяется ВеАUtШна предложения товара, 
т. е. причиной изменения величины предложения служит изменение 

цены на данный товар. Остальные факторы предложения остаются 

при этом постоянными. Если же эти факторы (неценовые детерми
нанты) изменяются, то кривые предложения сдвигаются либо впра
во, если предложение увеличивается (кривая 5.), либо влево, если 
предложение умеиьшается (кривая 52)' Тогда МhI говорим 06 измене
нии предложения, или объема предложения. 

К основным неценовым детерминан
НЕЦЕНО8ЫЕ АЕТЕРММНАНТЫ там предложения относятся: 
ПPEAl\ОЖЕНМЯ 
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1. Цены на pecypcы. Снижение цен на ресурсы уменьшает издерж
ки производства на единицу продукции и тем самым увеличивает 

доходы производителя (при неизменной цене). Кривая предложения 
сдвигается вправо. Например, снижение цены на' кожу увеличивает 
предложение обуви, изготовленной из этого материала. 

2. ТexнoJlOlШl npouзвoiJcmвa. Любое усовершенствование техноло
гии создает (в конечном счете) возможности для удешевления про

изводства продукции, так как издержки на производство единицы 

продукции снижаются, а это, мы уже знаем, приводит к увеличению 

предложения. Кривая S (см. рис. 4.2) сдвигается вправо. 
з. НШЮlU и доmaцuu. Повышение налогов приводит к увеличению 

издержек на произвоДство единицы продукции, а значит, к уменьше

нию предложения товаров. Кривая предложения сдвигается влево. 

Увеличение дотаций, наоборот, сдвигает кривую предложения впра

во, т. е. предложение увеличивается. 

4. Цены на другие moвapbl, ~ые moй же фиpNOii. Фирма, 
выпускающая два вида товаров, сократит производство одного, если 

повышается цена на другой товар. Например, фирма производит фут

болЬНldе и баскетбольные мячи и при этом работает на границе своих 
производственных возможнос-reй, т. е:nOJDlОСТЬЮ использует имеющн

еся ресурсы. Тогда при повышении цены на футбольные мячи фирма 
сократит производство баскетбольных мячей, увеличив производство 
первых. Кривая предложения баскетбольных мячей сдвинется влево. 

5. Ожидания uз.мeнeния цеН. Производители могут ожидать изме
нения цен в будущем, и это в свою очередь может повлиять на их же

лание поставлять товары в настоящее время двояким образом: 
• ожидание повышения цен на дорогостоящие товары, например, 

автомобили, может существенно сократить их предложение в 

данный момент. Кривая предложения автомобилей сдвинется 
влево; 

• ожидание повышения цен в отраслях обрабатывающей промыш
ленности может побудить фирмы расширить производство этой 
продукции уже сегодня. Кривая предложения сдвинется Вправо. 

6. Чш:.ло nродавцов нарьшке. Чем больше число продавцов, тем боль
ше предложение товаров. Кривая предложеНИJI сдвигаетеJl Вправо. 

7. Прочие. К ним относится увеличение спроса под ВЛИJIнием рос
та доходов, рекламы и других маркетинговых меропрИJIТИЙ. 

Теперь, рассмотрев JЮНЯТИJI спроса И предложения, мы можем вы

яснить, каким же образом устанавливается рыночное равновесие. 



'лава 4. Спрос и предложение, рыночное равновесие 65 

4.3. IlЭAММQAEЙС1'ВМЕ СПРОСА 
М ПPEдllOЖЕНМJI: 

rIOНR11IE 

~ночноrо 

1'А8Н08ЕСМЯ 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Реальная цена на любом рынке и фактический объем 
покупок и продаж определяются в результате взаи

модействия спроса и предложения. Мы уже знаем 

из гл. 3, что состояние экономики, при котором спрос 
и предложение СОВП.адают, называется рыночным 

равновесием; объем спроса и предложения, а также цена, при кото

рой оно имеет место - равновесными объемом и ценой. На графике 
рыночное равновесие достигается при пересечении кривых спроса (D) 
и предложения (5) (рис. 4.3). Рассматривая рыночное равновесие, мы 
предполагаем, что рынок, хотя бы в первом приближении, является 
рынком совершенной конкуренции, т. е. отдельные продавцы и по

купатели не могут влиять на рыночную цену. 

р 

РI 

Рэ 

Р2 
D 

О, Q, ~ Q 

Рш:. 43. Устойчивое рыночное равновесие 

Разность Meqy спросом и предложением называется uз6ыJllO.,
".... CfIIНКOAt. Если избыточный спрос положителен, т. е. спрос боль
ше предложения, то имеет место дефицит товара. Рыночная цена 
на него растет. Если избыточный спрос отрицателен, т. е. спрос мень
ше предложения, то имеет место nepenроизводcmво товара на рынке. 
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Продавцы не могут его продать, и цена на этот товар снижается. Та

ким образом, покупатели и продавцы двигают цены по направлению 
к равновесной цене, которая устанавливается, как мы знаем, в точке 

равновесия. Рассмотрим взаимодействие спроса и предложения, а 

также установление рыночного равновесия на примере ~паутинооб
разной~ модели, или модели ~паутины~. 

·ПАУТИНОО6РА3НАЯ~ 

МОАЕАЬ РЫНОЧНОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

При рассмотрении модели ~паутины» не

обходимо помнить, что: 
1. Поведение покупателей иллюстриру

ет кривая спроса, а поведение производи

телей - кривая предложения. 

2. Предложение реагирует на изменение цены с некоторым отста
ванием по времени (лагом), т. е. сегодняшнее предложение опреде

ляется ценой предыдущего периода. 

3. Спрос реагирует на изменение цены мгновенно, т. е. сегодняш
ний спрос определяется ценой текущего периода. 

р 

Здесь возможны три варианта: 

• устойчивое равновесие, когда ~паутина~ закручивается к точке 
равновесия. Кривая спроса является более пологой, чем кри
)3ая предложения (см. рис. 4.3); 

• неустойчивое равновесие, когда ~паутина» раскручивается от 

точки равновесия. Кривая спроса является более крутой, чем 
кривая предложения (рис. 4.4); 

• цена совершает постоянные колебания вокруг положения рав
новесия. Кривые спроса и предложения располагаются под оди
HaKoBыM углом друг к другу (рис. 4.5). 

s р 

s 

D 

Q Q 

Рис. 4.4. Неустойчивое равновесие Рис. 4.5. Постоянные колебания цены 
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Рассмотрим случай первый - устойчивое равновесие (см. рис. 4.3). 
Допустим, под воздействием внешних факторов система вышла из со
стояния равновесия и оказалась в точке А на кривой спроса. В этой 

точке потребители по цене Р\ предъявляют спрос на Q\ единиц това
ров. По ЭТОЙ высокой цене Р\ производители произведут <2z единиц 
товаров (точка В на кривой предложения). Итак, по цене Р\ спрос ра

вен (4, а предложение - {4. На рынке наблюдается перепроизводство, 
равное отрезку АВ, а значит, следует ожидать снижение цены. Действи

тельно, {4 единиц товаров потребители согласны купить по цене Р2 
(точка С на кривой спроса). По этой· низкой цене Р2 производители 
произведут c2s единиц товаров (точка М на кривой предложения). Итак, 
по цене Р2 предъявлен спрос на {4единиц товара, а предложение равно 
C2s. На рынке наблюдается дефицит товара. равный отрезку МС, а зна
чит, следует ожидать повышения цен. И действительно, Qз единиц то

вара потребители согласны купить по более высокой ценеРз (точка N 
на кривой спроса). Далее рассуждаем аналогичным образом и видим, 
что спаутина. все более закручивается к положению равновесия. В ре
зультате устанавливается равНQQeCие спроса и предложения. Таким об
разо .. , спаугинообразная. модель помогает понять механизм в lЗимо
действия спроса и предложения на рынке. 

4А. ЭRAСТИЧНОСТЬ СПРОСА 
М ПPEJUК)_НМR 

Итак, мы уже знаем, что спрос на товар и его предложение зави

сят от цены и неценовых факторов. Однако необходимо знать, и UK в 
~ omнoшeнuu из .. еияются спрос и предложение под воз
действие .. указанных факторов. эта задача решается при помощи по
нятий эластичности спроса и предложения. 

ЦEНOIWI 

ЭAAC11lЧНOCТlt 

СПРОСА 

ЭJUJC8111VUJCJf8 - это мера реагирования одиой 

переменной величины на изменение другой. 

Э~arPOaJ NO.,.е, или ~8.lI«
....нос:ме. arpoaJ, представляет собой процеитное 
изменение величины спроса на товар, вызванное 

1 %-ны" из .. енением его цены, при неизменности прочих фахторов, 
ВЛИЯЮЩИХ на спрос. Она из .. еряется "оэффициенто" эластичности 
спроса по цене (Ed). Рассмотрим более подробно этот покаэатель. Если 
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Q ~ это кQЛИЧество спрашиваемого товара. а Р - его цена, то коэф· 

фициент эластичности спроса по цене равен: 

%Аа 
E~ = %АР' 

где Е,_козффициент эластичности спроса по цене;" Q - проценткое изме' 
нение количества требуемоro товара; % Р - процентное изменение цены. 

Напомним, что процеитиое изменение перемеииой равно абсолют· 
ному изменению переменной, деленному на первоиачальное значе 
ние переменной, и умноженному на 100%: 

%Аа = (4 - а1 х 100%. 

Точно также 

%АР= Р2-РI х1ОО%. 
Ра· 

Коэффициент эластичности спроса по цене обычно предcтaвJlJlе" 
собой отрицательную величину, так как кривая спроса показывае 
обратную зависимость спроса от цены (если числитель положитель 
ный, то знаменатель отрицательный, и наоборот). Но экономlu:ты все 
го мира ипюрируют отрицательный знак коэффициента эластичное 

ти и показывают только его абсолютную величину. Однако коэффи 
циент эластичности спроса по цене может быть и положительны. 
это бывает в следующих случаях: 

1. Для таких товаров, как соль, спиЧ1СИ, хлеб и т. д. увеличени 
цены не приводит к снижению спроса (цены на эти товары должИl 

находиться под контролем государства). 

2. Когда рынки заполнены товарами, потребность в которых H~ 
сыщена. Тогда небольmое снижение цены не приведет к увеличеНИI 
спроса (он может даже уменьшиться). 

3. На рынках ряда продовольственных товаров (например, каРТ( 
фель, макароны). Если уровень экономического развиТИJI стран! 

очень низок, то основная масса населения тратит на их прнобретени 
ббльшую часть доходов. В случае общего повышения цен спрос Ii 
эти товары еще более возрастает. В мировой экономической лите~ 
туре это явление получило название ~ 1'uффeu. 



Глава 4. Спрос м предложение. рыночное равновесие 69 

4. В случае безудержной инфляции, когда повышение цен спо
собствует ажИОТЭJКНому росту спроса. 

Спрос называется ~ по цене, если данное процентное 
изменение цены ведет к большему процентному изменению спроса 
(коэффициент эnacтичности БОльше 1). Например, уменьшение цены 
на апельсины на 33% привело к увеличению спроса на них на 50% (Ed -

- 1,5), т. е. спрос на апельсины эластичен по цене. Если спрос эласти
чен по цене, то ее снижение приводит к увеличению общей выручки 
за счет увеличения объема продаж (рис. 4.6). При первоначальной 
цене (Р1) общая выручка (произведение цены Р1 и количества товара 
Q1) равна площади прямоyroльника P1AQ10. Если цена снизится дО 
Р2' то спрос увеличится до ~. Общая выручка при этом будет равна 
площади прямоугольника Р /З~О, что, очевидно, больше, чем перво
начальная выручка. Следовательно, если спрос эластичен по цене, то 

предпринимателю выгодно снижать цены. 

Спрос называется Нeэ.JlQCМlIlCNtIUC по цене, если данное про цент

ное изменение цены ведет к меньшему процентному изменению спро

са (коэффициент эластичности меньше 1). Например. цена на товар 
увеличилась на 3%, а спрос при этом уменьшился только на 1% (Ed -

- 0,3), т. е. спрос на данный товар неэластичен по цене. Если спрос 
неэластичен по цене, то уменьшение цены приводит к уменьшению 

общей выручки: потеря выручки, вызванная снижением цены, ока-

р 

Р1 

Р2 

о 

__ 7 ___ L 
I 
I 
I 
I 
I I 

:+: 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

01 О, 

PU€. 4.6. Изменение выручки 
при 3JПICТИЧНОN спросе 

р 

D 

о 

D 

D, 

о 

Pи€. 4.7. Совершенно 
эластичный н совершенно 

незластичный спрос 
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зывается больше прироста выручки за счет расширения объема про
даж. Предпринимателю в этом случае не выгодно снижать цену. 

Спрос имеет ео..НIA'9Ю эластичность, если.процентное изме
нение цены ведет точно к такому же процентному изменению спро

са. Коэффициент эластичности спроса по цене здесь равен 1. В слу
чае единичной эластичности изменение цеиы не приводит к изме

нению общей выручки: потеря выручки, вызванная снижением 
цены, будет равна приросту выручки за счет расширения объема 
продаж. 

Спрос таюке может быть совершенно неЗJIастu"ньuc и совершен· 
но эласти"ным. В первом случае покупатели абсолютно никак Hf 

реагируют на изменение цены (кривая спроса D на рис. 4.7, Е,,- О). 

Примером совершенно неэластичноro спроса может быть спрос н:! 
жизненно необходимые лекарства. Во втором случае покупатели пс 
данной цене приобретут любое количество товара, а если цена ПQ· 
высится, то не при06ретут ничего (кривая спроса DI на рис. 4.7, Е, 
здесь равен бесконечности). С совершенно эластичным СПРОСОN 
сталкивается небольшая конкурентная фирма на большом рынке 
Если такая фирма назначит более высокую цену, то она потеряеl 
всех покупателеЙ. 

ЦЕНОВАЯ 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

ПРЕААОЖЕНМЯ 

ЦeнtНUUl~~,или8JUlC· 
1II1I'OfOCJItЬ npeOJIOЗIUНJUl JIO."е, показывает чув. 
ствительность предложения к изменению рыноч· 

ной цены. Она представляет собой процентное из· 
менение величины предложения товара. выэваннос 

1 %-ным изменением его цены, при неизменности прочих факторов. вли· 
яющих на предложение. Ценовая эластичность предложения измеря· 

ется коэффициентом эластичности предложения по цене (Е.). 

Е = %.:1Q . --
%АР' 

где Е, - коэффициент эластичности предложения по цене; %ЛQ - процент 
ное изменение количества предлагаемого товара; %i1P - процентное изме 

нение цены. 

Предложение называется ~ по цене, если данное про 
центное изменение цены ведет к большему процентиому изменени. 

предложения. Коэффициент эластичности здесь больше 1 (кривая 5 
на рис. 4.8). 
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, ~ ~ 
р 

S, 

Q Q 

Рис. 4.8. Эластичность 
предложения 

Рис. 4.9. Крайние случаи 
эластичности предложеНИJI 

Предложение называется нea.JUU:llllllfH .... по цене, если данное 

lроцентное изменение цены ведет к меньшему процентному измене

IИЮ предложения. Коэффициент эластичности здесь меньше 1 (кри
lая S2 на рис. 4.8). 

Предложение имеет ~ эластичность, ес.1И процентное 
Iзменение цены ведет точно к такому же процентному изменению 

lредложения. Коэффициент эластичности предложения по цене здесь 

laBeH 1 (кривая SЗ на рис. 4.8). 
Кроме того, эластичность предложения также может принимать 

:райние значения - совершенно э.лaanuчнoe (кривая SI на рис. 4.9. Е. 
IЗВeн бесконечности) и аОС0JI1017I1Ш нeэJШC1nUЧ1We (кривая S2 на рис. 4.9, 
~ - О). Примером абсолюrnо эластичного предложения может служить 
:ривая предложения труда на совершенно конкурентном рынке тру

LЗ, а примером абсолютио неэластичного предложения - кривая npeд
южения земли. 

.МСТИЧНОСТЬ 

:ПРОСА по АОХОАУ 

как нам уже известно, изменения в доходе 
потребителя влияют на изменения объема 
спроса: для нормальных товаров кривая 

спроса сдвигается вправо, а для товаров низ

lIей категории - влево. Чувствительность спроса к изменениям в 

(оходе потребитe.лJJ измеряется при помощи эластичности спроса по 

(оходу. Э.IIlIaIIIIIfНOC .. C1tpOCtllIO iJozOOti- это процентное измене
[ие спроса, вызванное 1 %-Hым изменением дохода: 

Е _ %~Q ,- -~ 

%41' 
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rдe Е, - коэффициент зластичности спроса по доходу; % ~Q - процентиос 
изменение ХQJIИЧества спрашиваемоro товара; % Ы - процентиое изменение 
дохода. 

Для нормальных товаров эластичность спpq::а по доходу - ве· 

личииа положительная (Е,>О), так как с увеличением дохода спрос 

на эти товары увеличивается; а для товаров низшей катеroрии - от· 

рицательная (Е,<О), так как с увеличением дохода спрос на эти то· 

вары уменьшается. Спрос на предметы роскоши обычно эластичеl 
по доходу (Е,> 1 ), а предметы первой необходимости имеют неэлас 
тичный спрос по доходу (Е,<l). У богатых людей с ростом дохощ 
доля потребительских расходов, приходящаяся на предметы первоi 

необходимости, такие, как хлеб и обувь, падает. У бедных же БОль 
шая часть доходов тратится на предметы первой необходимости 
Таким образом, по мере того, как страна становится богаче (расте' 
уровень блаroсостояния общества), отрасли, производящие товарь 
низшей категории, сокращают выпуск продукции. Темпы роста от 

раслей, производящих товары первой необходимости, ниже сред 
них, а темпы роста отраслей, ПРОИЗВОДЯЩИХ предметы РОСКОШJII 

выше средних. 

Как нам уже изJteCтио, спрос на товары зависи' 
ПЕРЕКРЕCТНAJI также от цен на взаимосвязанные (взаимозаменя 

ЭААСТИЧНОСТЬ емые и вэаимодополняемые) товары. ДЛЯ ТОГ( 

чтобы выявить количественно эту зависимость, 
экономике используется понятие перекрестиой эластичности. Пере 

JqМCJfIIUUI ЭJIIICJJIIPUfOCМI. CllJЮCа JIO l4eNe - это процентиое измеНЕ 

ние спроса на один товар, вызванное 1 %-ным изменением цены дру 
гого товара: 

%~a 
Е ----, 
iI-%~ 

где ~ .. - коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене товара 
по отиriшению х товару j; "04<2; - процентное изменение спроса на товар 
Щ - процентное изменение цены Toвapaj. 

ДЛЯ взаимозаменяемых товаров коэффициент перекрестной эш, 

стичности положителен (Еу>О), так как с повышением цены на оди 
товар увеличивается спрос на другой (повышается цена говядины· 

растет спрос на свинину). Чем больше положительный КоэффИЦi 
ент эластичности между любой парой товаров, тем с большей легкое 
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тью покупатели заменяJOТ один товар другим. для взаимодополняе

мых товаров коэффициент перекрестной эластичности отрицателен 
(Et<O), так как с ростом цены на один товар снижается спрос надру
гой (повышается цена DVD-плейеров - снижается спрос на компакт
диски). Высокая отрицательная перекрестная эластичность свиде

тельствует о важной дополняемости товаров. 

СПРОС М ПРЕААОЖЕНМЕ 
В КРАТКОСРОЧНОМ 

М АОМОСРОЧНОМ ПЕРМОААХ 

Сейчас мы поговорим о времени, в 

течение которого покупатели и про

давцы реагирYJOТ на изменение цен, 

т. е. о краткосрочной и долгосроч-

ной кривых спроса и предложения. 

КptDaxoqюouuua ~ crqин;d покаэывает зависимость спроса 

от цены в случае, если покупатели не полностью приспособились к 
ее изменению. Например, когда цена на нефть, а значит, и на бензин 
резко возрастает, покупатели не могут сраэу на это среагировать, так 

как имеют марки автомобилей, потребляющие большое количество 
топлива. Спрос на бензин окаэывается неэластичным по цене в крат
косрочном периоде (кривая спроса D. на рис. 4.10). Со временем одни 
покупатели продадут свои автомобили и станут польэоваТЬСJl обще
ственным транспортом, другие сменят автомобили на малолитраж

ные и т. д., т. е. в долгосрочном периоде спрос становится более элас
тичным, а, следовательно, кривая спроса сдвинется и станет более эла
стичной (DL на рис. 4.10). Таким образом, ioмOcptI'INIJJI JqnUIlUI 

CIIJIOCd покаэывает зависимость спроса от цены в ситуации, когда по-
купатели имеJOТ возможность пол

ностью приспособиться (адаптиро
ваться) к ее изменению. Долгосроч- р 
ные кривые спроса в целом более 
эластичны, чем краткосрочные. При 
дальнейшем повышении цен про

давцы нефти (бензина) могут ока
заться в затруднительном положе

нии, когда цена на бензин начнет па
дать. Повышен~ цены, выгодное 
продавцам в краткосрочном перио-

де, чревато финансовыми затрудне

ниями в долгосрочном периоде. 

Q 

Дo.uoqюtIIUUI rtpIIlIlUI ..".а-
жеНIIJI показывает зависимость 

Рш. 4.10. Спрос • краТкосрочноМ 
и ДO.IIrocpoчиoМ перно./IU 
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np:.-gp мм сп ..... C8a~ .......... 8llUll8OINO:8'8OC'n 
JIODIOC'1W) Ор8 rюco&rn.aa а ~ _ EZLШЗD. .., н,. · Ц i II ... i.. 1IaIIpO'ПD.1U.UIX'1'J*P~'
" CIrТJ3IIIIЮ, DJr'.];a DpQIМ''D' IR IIQ.IIIO('YWI) uaD'1"Iip08iLUC'. It lDМf'
IISIШ QeIIК. ~ UPea.1O*Нi __ ..... 8Iq18TItOCpoolМlll"" 
JlВ.ueтcJI orpa.в1IЧeИВоА. тu DJ: 1IC1IO.~ IUOI p«~ы (pu
мер кaraзивa. участок эnuJI. оборУ401W1111r' 11 np.) м aюryт 6wть 
6wcтpo R:ЗIIRRIВI.. Моаво. аовечво. pllCliIIIpIIn. 811J1Y('1t ~". 
путем lIIIr.IIeIIU НO"IJIIП CIInI. C8epXypO'IнoI paбoтw • Т .•.• но по 
OТIIOCIIТe.IIЫIO lI0р0ro. В цeJlo .. ке крива8 ~H"" 60..~ з.,ас
ТII'IJIa ВlIo.uocpoчвом пepllQl(е, 'RМ в kpa-nrocроЧ1lOlll. Фwpма ..1о.,к

на lOIeТ1t apeIIIJI, 'IТ06Ы эaпycтwn.lIpOII38O.1I(ТI на lI080N nPЦnPИII
ТИН, купить 11 установить новое 060рУllОвание, ПWlготовитъ НОВЫЙ 
oepcoвaJI В пр. Рассматpивu ЭJIaCТ1IЧIIOCТЬ ~OЖf'IIИJI 80 BPf'''C'

НИ, экoIIoIoIcты в .... eJIJIЮТ еще в ........ f оеРII04. он насто..., .. -
ко кап, что ОРОИЗ80J(IIТe}ПI вообще не успевают отреагироватъ на 
изменение спроса и ценн. КрlПWl opeдJIa.eJlИJI злее .. будет C'08f'p
шенно НeэJlастИ'lноА. 

• • • 
8 gC::НtOA mQ88 мы PaCCМatP8fМ Т8OPI8O cnpoca м npegnoмeнмR: nQIНQO 
МOМIntCb С ПOНAТIWIМИ cnpoca М npegno __ • lCIt Н8Ц8НС' .... , фOInopo-

МИ. М87QII.,1IQМ oбpoIoeaI- Pa8tCI88OtDi Ц8НbI (но ПР •• " lInOJТМ
нooбpoJttoй» мogenи), о 1QКIМ8 С llllOC1М' IICКТbIO cnpoca .. npegnoмeнмR. 
краме ТOf'O. нами &dt ...."..1bI особ8.11OCТМ cnpoca .. nPegnOМeНМR • 
КРО1МОСРОЧНОМ м gOmXPCНtOМ napмogox 

~ ..... а.а ....... 1' •••• _ 

1. Что изучает МИlCpOэкономика? 

2. Что такое спрос и чем он отличается от 06ьема покупок? 
З. В чем сущность закона спроса? 
4. Каковы причины cyщecrвoвaния oбpmtоА CВII3И мear.дy ценой и слросом? 
5. Нарисуйте кривые спроса и предлоаенИJI и охарактеризуйте их. 
6. Какие неценовые детерминанты спроса вы можете назвать? ках они али-

.ют на спрос? 

7. Что такое предложение товара и чем оно отJIИЧIIeТCJI от объема 11PCI.IIPI? 
8. В чем сущность зuoна ПpeA1l0_еНИJl? 
9. кu нецен08ые факторы али.ют на предлоаеllИе? 
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10. Что такое рыночное равновесие? Рассмотрите рыночное равновесие на 
примере модели спаутины •. 

11. Что представляет собой ценовая эластичность спроса и предложения? 
12. Какие крайние случаи эластичности спроса и предложения по цене вы 

можете назвать? 
13. Что представляет собой эластичность спроса по доходу? Что такое пе

рекрестн~эластичность? 
14. Каково практическое применение теории эластичности? 
15. Чем характеризуются спрос и предложение в краткосрочном и ДОЛГО

срочном периодах? Что такое ItpaТ'IaЙШИЙ период? 



Гn.ва 5. ТЕОРИЯ ПОТРЕ&ИТEJlЬСКОГО 
ПОВЕдЕНИЯ 

8 ~ОЙ rl1088 мы npogoIIЖИМ изуче .... теории cnpoco: nocтроим iМ4O
нoммчe<иyIO мog8l1b noтpeбитenbcкorO noeege. МА. КотороА oбwIcнAeт. 
КОК 8КyctII И goxogы noтpeбмтeneй НaPAgY с ценами OnPeg8IINOТ спрос 

на Т080pbI И уcryи. 

Г\orpeбиrenboюe noeege'l18 ОБЬАСНАеТСА кок с noмoщыo теорм npegenb
ной noneJНOml. ток и на осноее теорм noтpeбит8tlbCКOl"O 8bIбopo. ogнo
КО. Н8СМ0ТрА на gвo pmныx nogxogo. резyntmП 0IЮ3bI808ТCЯ ogинoкo-
8ЫМ: и3 npoeиno МOКOIМИ3OЦИИ noneJНOml ogнoй теории можно 8bI8eCТИ 

npa8Иt1OМQКCИМИ3QЦИИ noneJНOml gpyroй. что мы и cgмoeм 8 ~ gaн
ной rl108bI. При рассмотpetИI noeegeНИА noтpeбитenя на рыже npegnc> 
tIOI"08ТCA. что noтpeбитeiIb - чмоеек po3yМНbIЙ. он ПbIТ08ТCA ток pocnpe
getIИJb С8ОЙ geнelКНblЙ goxog. 'П'ОБЫ nanyчиtb мaкcи.o.y.<I сQ8Oly1НOЙ по
nезности. Мы пре9поnагаем также. что потребитеnь 8е98Т сеБА 

poциoнot1bНO. и он ХОТА бы примерно nPegCТOВt'IA8Т себе. какое именно 
ygoeot1bCТ1IИ8 он ПО/1УЧО8Т от кOIКgoй nocnegyющeй egиte4ЦЫ noтpeбnAe

маго ТО8ОрО. Кроме тoro. пntЧНbIЙ noтpeбитeiIb ИCПbmII808Т БIogжe1нoe 

OIра ......... noпoмy ему ~ фopмиpoecmt 'f'OtY) noтpeбитenb
скую КОР3ИНУ. КотороА бы cOOТ88ТCТlO8QtlO его мoтepиotIbНbIМ 8OIМQЖ

НОСТАМ И 8 то же 8Р8МА npинocиno максимум c~ noneJНOCJИ. 

СноЧOl1O рассмотриМ noaege .... noтребитем но PbIНК8 с точки 3Р8НИА 
теории npegenbНOЙ none3НOCn1. а ЮТ8М - иcxogA ИJ noooжeнмй теории 
noтpeбитenbcкor 8bIбopo. 
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5.1. ТЕОРИR ПРЕДЕЯЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

I10НtIТIIE nOАЕ3НОСТИ 

и ПPEAEAЫt0t8 ПОАЕ3НОСТИ 

Концепция предельной полезнос

ти возникла в 40-50-х гг. XIX В., 
однако широкое распространение 

получила лишь в 70-х гг. после 
опубликования трудов У. Джевонса, К. Менгера, л. Вальраса и дру
гих экономистов. Используя концепции полезности и предельной по

лезности, можно описать потребительские предпочтения. ПОJlез
Н«8Ь - это степень удовольствия, полученноro потребителем от по

требления какоro-то блага. Оценка потребителем степени полезности 
для себя различных товаров (например, товар Х лучше, чем товар у) 
называется ~~ ""гimOtmleНМе.м. 

В конце XIX в. представители австрийской школы маржинализ
ма (к. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк) полагали, что для каждоro 
человека существует определенный количественный измеритель по

лезности, или измеритель счастья. Ученые с самого начала ввели в 
свой анализ слово смаржиналнзм. - использование предельных ве

личин. В данном случае речь идет о предельной полезности. ПpeiJcJrь

,... IIOJlе3НOCJIIЬ (мы ее будем обозначать ми - от англ. marginal 
utility) - это дополнительная полезность, полученная от потребле
ния последующей единицы данноro блага по сравнению с предыду

щей. Так как предельная полезность - это приращение общей полез
ности, то она (предельная полезность) является производной от фун

кции полезности. Экономисты считали, что каждое последующее 
блaro, удовлетворяющее данную потребность, имеет меньшую полез
ность, чем предЬU!Yщее, а при ограниченном запасе блага всегда име

ется спредельный экземпляр. (конечный), который меньше всего 

удовлетворяет конкретную потребность. Е. Бем-Баверк иллюстриро
вал это на при мере споселенца, избушка котороro одиноко стоит в 
первобытном лесу •. Он предполагал, что у поселенца есть пять меш
ков зерна, из которых первый - для тоro, чтобы не умереть от голо
да; второй - для улучшения питания; третий - для откорма домаш

ней птицы; четвертый - для приroтовления спиртных напитков; пя

тый - для кормления попугая, болтовню которого приятно слушать. 
По этой теории второй мешок зерна имеет меньшую полезность, чем 
первый, третий - меньшую, чем второй и т. д. Полезность пятоro меш

ка - это предельная полезность. Отсюда делался вывод, что стоимость 

данноro блага определяется полезностью предельноro экземпляра. 
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Со временем теория предельной полезности претерпела значи

тельные изменения: в ней выделяются кардиналисты (Дж. Нейман) 

и ординалисты (Парето, Хикс, П. Самузльсон). По теории кардина
листов полезность можно количественно измерить, т. е. потребитель 
способен определить, сколько именно добавочной полезности он по
лучает при потреблении дополнительной единицы товара Х или то

вара У. При этом экономисты используют вымышленную единицу 

измерения полезности - ютнль, что позволяет перевестн рассужде

ния о поведении потребителя в количественную плоскость. Ордина
листы же отрицают возможность количественного измерения абсо
лютных величин предельной полезности. По мнению П. Самуэльсо

на, полезность - это абстракция, означающая субъективное 
удовольствие, пользу от потребления продукта, и измерить ее невоз

можно. Мы будем использовать теорию предельной полезности в 
микроэкономическом анализе, заранее определив ее границы: нeJIbЭЯ 

э.мnиричеC1CU 8blЧиCJIить фymщию nOJleзности j(u). она нocum индекс
ный характер (1, 2, З, 4, 5 .. .). Важно Jfишь то, что БОльшая noлeзнocmь 
имеет 65льшую величину, чем .меньшая. Но НllC1COJrbКO б6JfЬШУЮ, эmolо 
никто сказать не .может. 

ЗАКОН V&ЫВАIOЩEЙ 
пPEAEЛЫtоА ПОАЕ3НОСТИ 

На примере споселенца, избушка 

которого одиноко стоит ... смы ви
дим, что австрийские ученые гово

рили о снижении предельной по

лезности, т. е. о насыщении. Ф. Визер подчеркивал, что убывание 
полезности распространяется на все жизненные процессы: от го

лода до любви. 

Сущность закОNll р .... mo..,; ~дельНОМ JIO.U.11WCIIIII состоит 
В том, что, начиная с определенного момента, предельная полезность 

снижается по мере увеличения массы потребляемого товара. Каков 
же механизм действия этого закона? Если хотя бw один из товаров 
по сравнению с другими имеет более высокую предельную полезность, 

то его потребление, спрос увеличиваются и цены pacтyr. В результа
те происходит отвлечение ресурсов к данному товару от производ

ства других товаров, предельная полезность которых ниже. Данного 

товара становнтся много, его предельная полезность снижается, т. е. 

спрос сокращается, цены снижаются, и происходит отвлечение ре

сурсов на производство других тоВаров, предельная полезность ко

торых выше. В конечном итоге данного товара становится мало и 

опять повышаеТСJ( его предельная полезность и т. д. 
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Чем больше товара потребляет потребитель, тем БОльшую сово
купную полезность он получает. eoemqpaNIUI (06,.,.) "CUгзнoc8ll 
(u) опредеJlJleтcJI путем суммирования покаэателей предельной По
лезности. ЕCJlИ потребитель получит отрицательную предельную по
лезность, то совокупная полезность будет уменьшаться. 

Закон убывающей предельной полезности может быть представ
лен CJlедующим примером (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Пpeдen ...... и совокупна. noneзность от пoтpe6nени •• 6пок 

KOIIIN8CnO nCnPeIn __ 
~ ~ 

i 1088p8(IUТ.) -.мocn. (мu) lIOII8IIIOCТIt ( u) 

о - о 
, 

1 4 4 

2 3 7 

3 2 9 

4 1 10 

5 О 10 -б -3 7 

в табл. 5.1 покаэаи прирост общей полезности, получаемой от по
требления каждого дополнительного яблока (предельная полезность), 
и совокупная (общая) полезность, получаемая от потребления яблОК. 
МЫ ВИДИМ, что при положительной предельной полезности общая по
лезность растет, но замеДJIJlЮЩИМСЯ темпом (К совокупной величине 

добаВJlJlется все уменьшающаяся величина дополнительной полез
ности). При отрицательной предельной полезности общая полезность 
снижается, так как к совокупной величине добавляется отрицатель
ная величина: при потреблении шестого яблока совокупная полез
ность снижается с 10 до 7. 

Закон убывающей предельной полезности можио проиллюстри
ровать и с помощью графика: по оси абсцисс отIcлaдыаемM количе
ство noтpe6JlJleMoro блara (количество яблОК), а по оси ОРдИНат - по
лезность единицы этого 6лага. Torдa график завИСИМОСТИ полезиос
ти к.аждого .блока от их общего количества будет иметь CJleдylDШИЙ 
вид (рис. 5.1). Иног.u кривая предельной полезности (MU) может 
сначала идти вверх (кorдa, нarrpимер, разыгрывается armетит, т. е. вто

рой кусочек я6.лока приносит большее удовольствие, чем пер8ы),' а 
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ми 

ми-о 

Q 

u 
A:/ rn8XU 

Q 

Раэдеllll. MMKPOtKOHOMMKI 

Pt.c. 5.1. ПреДeJI .. НU пOJle3-
ИOCТIo от потреблени. lI6лок 

Pt.c. 52. Со8окупнu полез
ИOCТIo от lIO'I'pe6лeIIIUI Jl6JlOIC 

затем - 8НИЗ. Если кривая предельной полезности опуститеll ниже 
оси абсцисс, то это означает, что очередное Jlблоко прииесло потре
бителю отрицатeJlЬИУЮ полезнocn.. 

Здесь необходимо обратить 8нимание на взаимосuэь rpaфиКО8 
предельной и совокупной полезиости (см. рис. 5.1 и 5.2). Кor.u oбvм 
потреблиемых Jlблох равеН О, совокупи .. и npeдельиu полезность 
1'aICЖe равны О. СовокупН8JI ПOJlезиocn. 8О3РаСТ8еТ прн 1'UOМ потреб
лении Jlблоlt, кor.u предельН8JI полезиocn. ПОЛОЖИтeJl ..... (фунlЩlUl 
воэрастает иа том участхе, rAeee проll3llOДllU 6OJIьmеО, т. е. ми> О). 
06JцaR полезиocn. достиraeт мucимума 8 точке А, rAe ~IWI 
полезнocn. равна О (фyвкцulWfClDIU .... 8101 1'011-' где ее npoиз-
80днaII ..-на О, т. е. ми - О). Co8OК)'JJ1WI IIOЛe3I1ОС'111 88'111118еТ yбw-
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вать при таком потреблении. Korдa предельная полезность отрица
гел.на (функция убывает на том участке. где ее производная меньше 
[). т. е. ми < О). Кривая предельной полезности идет вниз. а кривая 
t:овокупной полезности является выпуклой вверх. поскольку соглас

но закону убывающей предельной полезности общая полезность уве
личивается все более медленными темпами. 

Теперь. зная закон убывающей предельной полезности, мы мо
жем объяснить нисходящий характер кривой спроса: так как каждая 
последующая единица блага обладает все меньшей предельной по
лезностью. то потребитель станет покупать дополнительные едини
цы блага лишь при условии. что цена падает. С друroй стороны. убы
вающая предельная полезность заставляет производителя снижать 

цену в целях стимулирования спроса на свою продукцию. 

ПРА8ИАО ИАКСМИМ3AЦItМ 

nOl\E3НОСТИ 

Допустим. потребитель определен-
ную часть CBoero дохода тратит на 
приобретение товаров Х и У. Возни-
кает вопрос. на какое количество то

варов Х и У должен предъявит .. спрос покупатель. чтобы максимизи
ровать свою полезность? Предположим. что вначале потре(.итель 
оценивает предельную полезность товара Х больше, чем товара У. 
Torдa он начнет увеличивать потребление товара Х и сокращать по
требление товара У. Но согласно закону убывающей предельной по

лезности при увеличении потребляемоro количества товара Х ero пре
дельная полезность начинает снижаться. а предельная полезность 

товара У - увеличиваться. В конце концов. должно установиться ра

венство оценок предельных полезностей товаров Х и У. В такой ситуа
ции потребитель не будет тратить ни на рубль больше, чтобы при об
реети дополнительное количество товара Х, и ни на рубль меньше, 
чтобы сократить количество потребляемоro товара У. Создается иде
альное положение. Korдa человеку не выroдно потреблять одно блaro 
вместо дрyroro и вообще как-то менять структуру потребления. Лю
бое изменение приведет только к ухудшению ero блаrocостояния, т. е. 
покупатель склонен изменять структуру потребления. переключаясь 
с одиоro товара на друroй, последовательно продвигаясь к такому 

состоянИJO. Korдa меНЯ1ь уже ничеro не нужно. В этом заключается 

смысл fIf8OJJOflI aIIICOНIJ Гесс ... В таком состоянии достигается ра
венство tЩeНtЖ предельной полезности товаров Х и У. 

ТaJOO(обраэом.""...,. ... ~~с точхиэре
ния теории предельной полезности состоит в том, что nompг6umaъ 
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max доАжгн ~umъ (~) CtJOй дожод, чтобы 0fJIN0-

uunшe nргдеАъной noизнocmu " ценг 6ыJIo oдu~ au tIC8% mo
вapotJ, при эmo.AI дeн~ cpeiJcmгa доиаш бытъ ucтpawны nол
ноСтыо: 

МUЖ _МUy 
Р -р' 

z у 

где ми - предельнlUI полезность товаров Х и У; Р - их цена. 

Отношение ми / р показывает величину пределЬНОЙ полезносТlt 
в расчете на каждый затраченный рубль. Так, если предельная полез· 
ность от потребления второго яблока равна трем (см. табл. 5.1), те 
при цене единицы товара 10 руб. предельная полезность на 1 затра· 
ченный рубль равна 0,3. При рассмотрении максимизации блar ДJUI 
потребителя мы не можем сравнивать абсОЛЮПIые величины предель· 
ных полезностей различных товаров, так как цена у них разная. На· 
прим~р, нельзя сравнить предельную полезность первой машины JI 

первой кофеварки. Однако же предельные полезности в расчете H~ 

1 рубль сравнить можно. Что же произойдет, если цена товара ~ 
уменьшится? Здесь мы снова сталкиваемся с эффектами замещенИJ 

и дохода: 

1. После того, как цена товара Х уменьшилась, каждый рубль, зат 
раченный на приобретение товара Х, стал приносить БОльшую пре 
дельную полезность, чем рубль, затраченный на товар У: 

МU МUy __ ж> __ . 
~ р, 

Это означает, что для того чтобы достипtyТЬ равновесия, необхо 
димо переключать расходы с товара У на товар Х, т. е. будет происхо 
дить замещение товара У более дешевым товаром Х. 

2. В случае снижения цены товара Х реальный доход потре6итeJIJ 
увеличивается. PtIJ4llbHblU доход - это общая сумма благ, КОТОРУI 
мо_но приобрести на номинальный доход, т. е. выраженный в день 
гах. Общая сумма блar увеличится за счет дополнительного приоо 
ретения товаров Х И У. Максимиэация полезности будет уже при др:у 
гом наборе товаров Х и У, Korдa деньги (доход) будут истрачены пOJl 
ностью. 
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С про6лемой выбора, какие товары CJJeдyeт купить на свой огра
.нченный доход, а от кaJCИХ товаров CJJeдyeT отказаться, потребитель 

талкивается всякий раз, когда формирует свою потребительскую 
:орзину. Максимальная полезность достигается при выборе такой 

ютребительской корзины, которая, во-первых, удовлетворяет бюд
(етному ограничению и, во-вторых, содержит такое количество то

IЗ.ров, при котором отношение предельной полезности к цене одина

:080 для всех товаров. 

Теория предельной полезности позволяет по

IOTPE&II'ТEAIICКII нять, lCaК возникает дополнительная выгода, 
83J\ИWЕК получаемая потребителем при покупке това-

ров, или потребительский излишек. Помрг6м
lIUЫXIIIi 8WIIIIIIeIC представляет собой разницу между максималь

lOй ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той це
юй, которую он действительно платит при покупке. Каждая единица 

говара, при06ретенная потребителем, стоит столько же, сколько и 
lоследняя единица Но согласно закону убывающей предельной по

lезности первые единицы товара потребитель ценит больше, чем пос

lедние. Поэтому от покупки первых он получает дополнительную 

~Ы1ГOдy. Когда эта дополнительная выгода становится равной ,IУЛЮ, 

IЮтребитель перестает покупать товар. Например, человек готов за
I1латить 150 руб. за 1 кг говядины, но платит 110 руб. Сэкономлен
~ыe 40 руб. представляют его потребительский излишек. Если CJJo
IЮlТЬ потребительские излишки всех покупателей, то получим сово

купный потребительский излишек. 
Концепция потребительского излишка применяется для опреде

пения выгоды, получаемой людьми при покупке товаров, выражен

ной в денежных единицах. Несмотря на то, что изменение потреби
тельского излишка является приближенным показателем, он оказы
вается очень полезным для практических целей. 

пPEAEAЫtAJI nOАЕ3НОСТЬ и ПАРА,АОКС 

стоммостм ВОАЫ и 6ftllМlWfТ08 

долгое время многих лю-

дей волновал вопрос: чем 

определяется цена това

ра? Ко второй половине 

XVIII в. сформиревалось два альтернативных ответа на данный воп
рос. Первый заключалея в ТОМ, 'ПО цена товара определяется количе

ством вложенного в него труда (трудовая теория стоимости), а вто

рой - цена товара определяется его полезностью для ~. 
Согласно второй концепции товар, который нужен всем, будет стоить 
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дорого, а тот, который не нужен никому, не будет стоить ничего. А. с

мит сформулировал убийственный аргумент против этой концепции, 
получивший в истории экономической мысли название «парадокс: 

вода и бриллианты •. Он спрашивал, почему вода, которая столь не
обходима для жизни человека, имеет такую низкую цену, в то время 
как на бриллианты, которые могут быть совершенно не нужны, цена 
столь высока? Потому, - отвечал А. Смит, - что для огранки брил
лиантов необходимо большое количество труда, а добыча воды прак
тически ничего не стоит. Теперь, зная теорию предельной полезнос

ти, можно добавить: еще один стакан воды дает гораздо меньше до
полнительной полезности человеку, чем еще один бриллиант, поэтому 
люди в большинстве случаев готовы платить больше за дополнитель
ный бриллиант, чем за дополнительный объем воды. Однако умира
ющий от жажды человек в пустыне с готовностью отдаст все свои 

бриллианты за стакан воды. В этих условиях предельная полезность 
воды будет намного больше, чем предельная полезность бриллиан
тов. Таким образом, совокупная полезность воды не определяет спрос 
на нее. Потребители будут покупать товар до тех пор, пока отноше
ние его предельной полезности к цене равно этому отношению для 

всех остальных благ. Теперь становится ясно, почему большое коли
чество воды стоит дешево, несмотря на ее огромную полезность. 

ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ 
В ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕАЕНИЯ 

В теории поведения потребителей 
принимается во внимание и эко

номическая ценность времени. 

Время представляет собой цен
ный экономический ресурс. За 

один час работы человек в состоянии заработать 300, 400, 600 руб. и 
больше в зависимости от своего образования, квалификации, уме
ния и пр. Но, затратив этот час на отдых или потребление, человек 
несет убытки в виде потерянного дохода; он жертвует 300, 400, 
600 руб. и более, которые мог бы заработать за это время. Поэтому 
потребитель, оценивая предельные полезности потребляемых това
ров, должен учитывать и ценность времени, необходимого для по
требления этих товаров: знаменатели в правиле максимизации по

лезности должны включать не просто рыночную цену, а рыночную 

цену плюс ценность времени, затрачиваемого на потребление. На
пример, потребитель выбирает между покупкой билета на футбол и 
покупкой билета в театр. Рыночная цена билета на футбол равна 
300 руб., а билета в театр - 500 руб. Если предположить, что пре-
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дельные полезности последующих посещений футбола и театра оди

иаковы, то потребителю следует больше ходить на футбол, чем в 
театр. Но игра в футбол занимает больше времени, чем поход в те
атр. Предположим, чт06ы сходить на футбол, потребитель затрачи
вает 4 ч, а в театр - 2 ч. Тогда, при ценности времени для потреби
теля 300 руб. в час, .полная цена. посещения футбола составит 300 + 
+ 300 ·4 - 1500 руб., а посещения театра - 500 + 300 ·2 - 1100 руб., 
т. е. в действительности .полная цена. билета в театр ниже .пол
ной цены. билета на футбол. И с учетом фактора времени потреби
телю разумнее ходить в театр, чем на футбол. 

Учет ценности времени позволяет понять конкретные наблюдае
мые нами явления в реальной жизни. Например, почему неработаю
щий пенсионер, для которого время имеет низкую ценность, может 

тратить несколько часов в день в поисках более дешевых товаров, при 
этом ездить из одного конца города в другой, а управляющий банком, 
который ценит свое время гораздо выше, зайдет в ближайший супер
маркет и купит там нужные ему товары. Здесь, конечно, надо учиты

вать и разницу в доходах пеНСИQНера и управляющего банком. Время 
на рынке труда ценится тем выше, чем выше уровень получ .. емого 
дохода. 

5.2. ТЕОРИЯ ПОТРЕ&ИТЕЯЬСКОГО ВЫ&ОРА 

Мы уже знаем, что теория потребительского выбора (ординалист
ская теория) отрицает возможность количественного измерения по

лезности. Ординалисты (в отличие от кардиналистов) предъявляют 

к потребителю менее строгие требования: надо только определить, 
дает ли комбинация товаров Х и У БОльшую, меньшую или такую же 
величину полезности по сравнению с любой другой комбинацией этих 
товаров. И эту теорию они примеияют для объяснения схемы, по ко
торой потребители рационально распределяют свой ограниченный 

доход между неоБJОДИМЫМИ для них товарами. 

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОй МОAEI\И 
ПОТPE&IIТЕАЬСКОГО ВW&OPA И 

ОСН08НЫЕ l1PEAПOCЫAКII AНAAII3A 

Итак, задается функция 

полезности и - / (Q., (2., 
(2. ... ), где Q - количествО 
товаров Х, У, Z ... , потреб
ляемое потребителем. Мы 
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(ках и ординалисты ) будем рассматривать ФУНЮUlЮ полезности для 
двух товаров: и - f «l.., (2,), полагая, что верно для двух товаров, то 
верно и для любого количества (если на одной оси ,оордннат откла
дывать одно благо, а на другой - все остальные). Потребитель стре

мится максимизировать функцию полезности и - f (Q.., (2,) -+ тах, 
т. е. найти оптималЬНУЮ комбинацию двух товаров (Х и у), которая 

бы принесла ему наибольшее удовлетворение. В этом - задQtЮ ана
лиза. Выбор потребителя зависит от его желания и возможностей. Эrw
НОАСuчеC1CUй САСЫСЛ теории потребителыжого выбора состоит в том, что
бы совместить желания потребителя с его возможностями. 

В начале главы мы сделали некоторые предпосылки, необходи
мые для анализа теории потребительского поведения в целом. При 
рассмотрении теории потребительского выбора предполагается тах
же, что: 

1. Предпочтения nотре6итеАЯ уже СфоРАШр08aJШCЬ, Т. е. он спо
собен расставлять по порядку альтернативные наборы товаров либо 
он не делает различия между ними, т. е. безразличен к ним. Напри
мер, из двух наборов А и В, состоящих из разного количества товаров 
Х и У, потребитель предпочитает на6с;>р А набору В или одинаково к 
ним относится. При этом игнорируется стоимость наборов: можно 

отдать предпочтение набору А, а купить набор В, тах как его цена ниже. 
2. Транзuтивность предпочтений: если потребитель набор А, со

ставленный из двух товаров Х и У, предпочитает набору В, состав
ленному из этих же товаров, а набор В предпочитает набору С, то, 
следовательно, набор А будет предпочтителен нежеле набор С. эта 
предпосылка очень важна, тах как существуют случаи при принятии 

решений о производстве общественных товаров большинством голо
сов (теория общественного выбора), когда наблюдается парадокс го
лосования. Например, проблемы национальной обороны важнее стро
ительства туннеля, строительство туннеля предпочтительнее возве

дения плотины, а в результате, когда сравнивается важность 

проблемы национальной обороны и возведения плотины, последняя 
оказывается предпочтительнее первой (подробнее см. гл. 11). 

3. Большее колuчество товара nотребuтелъ предпочитает .мень
шему, так как потребитель - человек рациональный (при этом пред

полагается, что потребляемые товары - не aнrиблага, т. е. они не вре
дят здоровью потребителя). 

Все эти предпосылки образуют основу модели потребительского 
выбора. 
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&IOAI(EТНOE ОrPАНIlЧЕНIIЕ 
nOТРЕ&ИТEAJI 

Анализ возможностей потребителя 
проводится с помощью линии бюд

жетного ограничения. ЛuнlUJ 6юiJ-
жеmНОIО OlpaHU'IeHUJI показывает 

различные комбинации двух товаров, которые могут быть приобре
тены при фиксированной величине денежного дохода и при данном 

уровне цен на эти товары. Например, товар Х покупается по цене Р r' а 

товар У - по цене Р,. На покупку этих товаров потребитель тратит 
фиксированный доход /. Тогда уравнение бюджетного ограничения 
имеет вид: 

1- Р:. . Q., + Ру . (2,. 

Перепишем это уравнение относительно <4: 

(2, -1/P/I- Р:.· QjPy • 

Мы видим, что зависимос'Flt здесь линейная, следовательно, ли
ния бюджетного ограничения на графике имеет вид прямой и е, ~ мож

но построить по двум точкам. Начальная ордината равна /! Ру' а угло
вой коэффициент (Р jP) отрицательный и равен отношению цены 
товара Х к цене товара У. Расположение линии бюджетного ограни
чения зависит от величины дохода потребителя и изменения цен: 

а) если доход потребителя увеличится, то, следовательно, уве
личится количество наборов то
варов, доступных покynaтелю, Оу 
и линия бюджетного ограниче-
ния сдвинется вправо (рис. 5.3). 
И, наоборот, при уменьшении 
денежного дохода количество р 

доступных наборов товаров у 
снизится, и линия бюджетного 
ограничения сдвинется влево; 

б) снижение ЦlH товаров Х И 
у сместит линию бюджетного 
ограничения вправо (так ICaJ( это 

ЭlCВивалентио увеличеиию дохо

да). а рост цеи сдвинет лииию 
бюд*етного ограничения влево; 

О. 

Puc. 5З. Лини. бlODeтRОro 
оrpaинчення 
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в) снижение цены товара Х (при неизменной цене товара У) при

ведет к тому, что имея прежний доход, можно купить больше товара 
Х: нижняя часть линии бюджетного ограничения сдвинется вправо 

(см. рис. 5.3); 
r) снижение цены товара У (при неизменной цене товара Х) сдви

нет верхнюю часть линии бюджетноrо ограничения вверх, так как на 
прежний доход можно будет купить больше товара у (см. рис. 5.3). 

Итак, мы видим, что линия бюджетного ограничения отражает 
объективные рыночные характеристики (доход и цены). Но существу

ют еще и субъективные факторы, которые влияют на поведение по· 

требителя. Этими факторами являются различные вкусы потреби· 
телей и их nредn()1lтенu.я, которые анализируются при помощи кри' 

вых безра..lЛИЧИЯ. 

Потребительские предпочтеню 

КАРТА КРИВЫХ &Е3РАЭI\ИЧИЯ мы можем представить графичес· 
И ПРEAEl\ЬНАЯ НОРМА ЗАМЕНЫ ки, используя кривые 6езразли 

чия. KPU8aJ1 6гзразлnu - эп 
линия, соединяющая все точки наборов двух блаr, имеющих для по 
требителя одинаковую общую полезность, т. е. потребителю безраз 
лично, какой набор товаров (Х и У) выбрать. Допустим, потребитеЛl 
безразлично относится к наборам А, В, С, D, составленным из опреде 
ленн,)rо количества персиков и яблок, так как общая полезность эти; 
наборов для него одинакова (табл. 5.2): 

Таблица 5., 

Таблица беэра3llИЧИR 

нa60pw фруltТО8 Kon .. 'I8CТ8O neрсиlt08. ШТ. Коnмч8СТ80 JI6ncж. шт. 

А 12 2 

В 6 4 

С 4 6 

О 3 8 

По данным таблицы безразличия построим кривую 6езразличи 
(рис. 5.4). 

Каждая точка на этой кривой (а) представляет набор фрукто] 

общая полезность которых для потребителя одинакова. Но если м 
увеличим количество персиков и яблок (а наш потребитель боЛl 

шее количество блаr предпочитает меньшему), то перейдем на др] 
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Рис. 5.4. Кривые беэразличИJI 
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гую кривую беэразличия, которая будет расположена дальше от на
чала координат (а2 ). и любой набор фруктов, находящийся на этой 
кривой, будет лучше, чем любой их набор на кривой а., так как об
щая полеэность от потребления этих наборов увеличится. В своей 
совокупности все кривые беэраэличия представляют собой "tqnII!/ 
"J1IUIIIIX 6е;qюзлIlfCIUI. Карта кривых безразличия обеспечивает ран
жирование наборов потребительских товаров, т. е. распределяет на
боры по порядку: от наиболее предпочтительных до наименее пред
почтительных, но не укаэывает, насколько один набор предпочти
тельнее другого (нельзя, например, У"lверждать, что потребитель, 
купивший набор товаров, отобранных на кривой а2 , в два раэа до
вольнее того, который купил набор товаров, отобранных на кривой 

а.). На графике все кривые, расположенные вышеа1 (например, а2), 
находятся в эоне улучшения благосостояния потребителя, а кривые, 
расположенные ниже а1 (например, аз) - в эоне ухудшения его ма

териального положения. 

Таблица беэразличия и кривая беэразличия а. покаэывают, каким 
количеством персиков потребитель готов пожертвовать ради приоб
ретения двух ДОЦDЛнительных яблок. Вначале, чтобы получить два 

дополнительных яблока, он готов пожертвовать шестью персиками. 
для получения следующих двух яблок покупатель готов отказаться 
уже от двух персиков, а для получения еще двух яблок он откажется 
тoлыto от однoro персиха. Итак, мы видим, что по мере движения вниз 

по кривой 6еэразличия а1 покупатель roroв откаэаться от все меньшего 
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количества персиков. Поэтому кривая безразличия имеет выпуклую 
форму, т. е. вогнута вовнутрь, что отражает тот факт, что потребите
ли получают все меньше удовольствия по мере по-фебления все боль
шего количества товара. 

Количество товара У, которое потребитель согласен потерять с тем, 
чтобы получить дополнительную единицу товара Х и оказаться на 

том же уровне полезности, называетCII "peдиьнoi NOJUU* .J&IIfeНЬt 
(MRS) товара У товаром Х: 

МRS=- AQ, 
AQ,,· 

Знак .минус. вводится для того, ЧТОQЫ предельная норма заме· 
ны одного товара другим товаром была величиной положительной 
так как числитель будет всегда отрицательным. В нашем случае, от· 
казавшись от шести персиков ради двух дополнительных яблок, пре· 
дельная норма замены персиков яблоками равна трем (6/2); в слу· 
чае о гказа от двух персиков ради двух яблок норма замены буде'] 
равна единице (2/2); а в случае отказа от одного персика ради сле· 
дующих двух яблок предельная норма замены равна 1/2, т. е. толь· 
ко половину персика согласен отдать потребитель ради одного до· 
полнительного яблока. Величину предельной нормы замены одноn 
товара другим товаром отражает наклон кривой безразличия: npoве 
дем касательную к точке А на кривой безразличия (см. рнс. 5.4), тог,ц; 
tg а - - AQjQ,., что и является предельной нормой замещения, ко 
торая уменьшается по мере продвижения вниз вдоль кривой без 
различия. Но бывают случаи, когда предельная норма замены одно 
со товара другим товаром не снижается: 

1. Что касается взаимозамеияемых товаров, то потребитель в рав 
ной степени будет жертвовать определенным количеством товара: 
для приобретения одного дополнительного товараХ (ГОlUlДИlfа - сви 
нина, сливочное масло - маргарин и· т. д.), предельная норма замеНI 
будет величиной постоянной и кривая безразличия примет вид пря 
мой линии (рис. 5.5, а). 

2. В отношении взаимодополняемых товаров, когда потре6ле 
ние одного товара не возможно без другого (молоток и гвозди, тен 
нисные ракетка и мячик и т. д.), предельная норма замены буде 
равна нулю, а кривая безразличия будет иметь ПрЯМОУГОЛЬНУI 
форму (рис. 5.5, 6). 
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Рис. 5.5. Кривая безразличия для: 
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8, 

О. 

На этом мы завершаем анализ потре

РАВНОВЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ бительского выбора. т. е. совместим 
ПОТPE&МТEI\Я желания потребителя с его воз\южно-

стями. Мы найдем такой набор това
ров Х и У, который принесет потребителю наибольшую полезность. 
Напомним, что все комбинации товаров Х и У, которые потребитель 
может купить при данной величине его дохода и данном уровне цен, 

иллюстрирует линия бюджетного ограничения. Вопрос состоит в сле
дующем: какая из этих комбинаций товаров Х и У окажется наиболее 
предпочтительной для потребителя, т. е. принесет ему максимум по
лезности? Равновесное положение потребителя достигается в точке, 
в которой бюджетная линия касается наиболее высокой из всех дос
тижимых кривой безразличия (точка F на рис. 5.6). Возникает воп
рос: почему, например, равновесное положение потребителя дости
гается не в точке м? Ответ: потому, что двигаясь вниз по бюджетной 

линии и перераспределяя свой доход в пользу товара Х, потребитель 

попадает на другую кривую безразличия, которая расположена даль

ше от начала К09рдинат, а здесь общая полезность от потребления 
товаров Х и У будет больше. В свою очередь возникает следующий 
вопрос: почему, например, оптимальный набор благ, при носящий по
требителю максимум полезности, достигается не в точке Ю Ответ: 

потому что она оказывается за пределами бюджетной линии, а, сле
довательно, недоступна потребителю. В точке касания наклон кривой 
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Рис. 5.6. Равновесное положение 
потре6итеJUI 
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безразличия равен наклону 
бюджетной .Ilинии. Так как на
клон кривой безразличия отра
жает предельную норму замены 

одного товара другим (MRS
- -blJ.;/ ~Q..),анаклонбюД)l(ет
ной линии - отношение цены 

товара Х к цене товара У (tga -
- Р j Р,), то равновесное поло
жение потребителя достигается 

при условии, что предельная 

норма замены одного товара 

другим товаром равна обратно

му отношению цен: 

MRS-Pz/Py• 

В3AIIМОС8Я3Ь ТЕоРИА 
ПPEAEAblIОА ПОЛЕЗНОСТИ 
И ПОТРЕ&ИТЕАЬСКОГО ВbI&OPA 

I\.aK мы уже отмечали, между тео
рией потребительского выбора и 
теорией предельной полезности 

сушествует определенная взаимо-

связь: из правила максимизации 

полезности одной теории можно вывести правило максимизации по

лезности другой. Рассмотрим кривую безразличия на рис. 5.7. Перей
дя из точки А в точку В на кривой безразличия, потребитель получа-

Qy 

~Qy { 

~ 

~Qx 

а 

Рис. 5.7. Кривая безразличИJI 

Qx 
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r дополнительное количество товара Х (A~), потеряв некоторое 
оличество товара У (AQ,). дополнительная полезность, полученная 
Т потреблеНИJI дополиителыюго количества товара Х, paвнaAQ.. . миж> 
полезность, потерянная вследствие меньшего потреблеНИJI товара 

" раана -AQ, . ми,. ИсхOДJl из того, что потребитель остался на то .. 
~e уровне полезности, двигаясь QOJlb одной Н той .е кplUlOA 6езраэ
ИЧИJI, то та ПOJle3ность, которую он приобрел вследствие потребле

:ия большего количество товара Х. равна той полезности. которую 
'н потерял ВСЛeJ(C1'1UIe потребения wньшего количества товара У: 

АЧ, ·МU. -АQ,·МU .. ИJIИАQ,/АQ,, -мu./мu,.ноAQ,/ АЧ, -Р./Р, 
cor ласио теории ординалистов преде.'lЬная норма замены одного то
ара дрyrик равна обратному отношению цен). с.,едовате.,ьно: 

ми./мu, -p./p~ или ми./р. - МU,/Р,. 

Итах, из прави.1а махсlOOl3aЦИИ по.,езности теории оp.:umaлис

'08 1I0OI IIblIIeДИ прави..'10 IIUCНМизauни по.lезности теории Dpдина

IИСТО': п~ь до.'DRR так .t8Cпре.1е.,ить свой доход, чтобы noc
leAНd рyБJu.. 3a1pa'leBнwA на поlCУПКУ а.;юго вид;. ТО8аРО8. ори. 
IOCИJI бы oдииaIt08УЮ Пpe.!lельнyIO ПQJIезность. Т. е. Jleйc:nитeJп.во, 
IКмcnpII на .ua ра311WX 1IQI1X0JIa К понемиию п~е1. ре3уЛЬ
~T ОD3blвancJI WUI&aК08bIM. 

• • • 
s gattМD81 mQ88"'~ ТeOPI8Q ncnpe&nмIICиoro noeeg8 .... с 
rcмм JP8IМ' 18OPI88 ~ ro..lOCТМ" теормм ~ 
'О..бора a....:мn. ~ ~ .. C080IYМJЙ ntw88lOC111; 

...... ~ ........ ВQММIX8I .. ;~.:>
IOН ~ ~ nanuнocтм. 'о 1QМIII8 ~ МOIa8 IBG

... ro..lOCТМ CamQOIO ~ ~. дonee ... nOCrPaIWМ 
lIIOgМb noт~o 8tIIбopo •• c88t С .... ~ .. ~,... 

.-о ~ orpa ... -. IIICIPIY МP8III бaipaItw .... 'о 10IIII8 ре

..... ~ QIQ'88O ncnpe&nмIICиoro мора. 001 1 rn8 ........ 

I.n~ С 8t'O. ем tetDC1N8'- т. 8. НOUdI Ра8НО88СНО8 l'iOIШ 11 .. 

~""CDlIIQQIO~~"НQIIDt8Ц."''''''''8G
М88!J1~ _.~ro..lOCТМ"~D 

lIW6CIQa 
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~ ..... aw,...._r.,.. • 
1. Каковы основные предпосылки теории потребительского поведения? 
2. Чем отличаются кардиналистская и ординалист~ теории потреби 

тельского поведения? 

3. Объясните различие между предельной и совокупной полезностью. КaJ 

они свя3аны между собой? 
4. В чем сущность закона убывающей предельной полезности? ОбъясниТ1 

механизм его действия. 

5. Сформулируйте правило максимизации ПOJlезности с точки зрения тео 

рии предельной полезности. Что означает равенство оценок пределЬНЫJ 

полезностейтоваров? 

6. Объясните. в чем состоит эффект замещения и эффект дохода с ТОЧКJ 

зрения теории предельной полезности. 

7. Что такое потребительский излишек и как он возникает? 
8. В чем состоит парадокс противоречия между предельной и общей по 

лезностью? 

9. как в теории потребительского поведения учитывается временной аспект' 

10. Каков экономический смысл теории потребительского выбора? В чеl 
сncтоит задача анализа? 

11. Что показыьает линия бюджетного ограничения? как она зависит от дохо 
да и цены товаров? Чему равен наклон линии бюджетного ОIJIaНИЧения? 

12. Что такое кривая безразличия? В каких случаях кривая безразличия иМЕ 
ет линейную и прямоугольную формы? 

13. Что представляет собой карта кривых безразличия? 
14. Чему равна предельная норма замены одного товара другим? 
15. Сформулируйте правило максимизации полезности с точки зрения тес 

рии потребительского выбора. 
16. Какая существует взаимосвязь между теорией предельной ПOJlезНОСТI 

и теорией потребительского выбора? 



rnaвa 6. ТЕОРИЯ ПРОИ3ВОДСТВА 
И.ИРМЫ 

)т oнonию криеой cnpoco (noeegения noтребит8l18Й) neреXQ9ИМ IC оно
ИJY нриеой npegtJOlК8НИA, Т. е. бygeм 0Н0I1И3ир080ТЬ noeegeние про-
38OgИТ8I1A. МЬА yeиgим, что мeжgy ТеОРИАМИ пpoииogcтво и noтреб

ения еСТЬ мнoro oбщero. 

lpoи3вogcтвo - 0СНО8НОА oбnoctb g8АТ811ЬНОСТИ фиpмbI. от Toro, ком 

юботоет кoмnoниA, 80 мнoroм J08ИCИТ, goбbeтСА оно утеха иnи нет. *" 
>eК1WIНOCТb ее 3О8ИОЦ нonpимep, ОТ тoro. кокой набор npoи3809CТ88Н

lbIX фокторое - Tpygo, J8МI1И, кorмтono И gp. оно npивneкoeт, чn:ЮbI 
РОИ388СТИ неоБX09lWЫЙ ОБЬеМ fIP09!IЩИИ. ~ g8AТe11bНOC
И~J08ИCИТИОТ~С11ОСобностей~, 
arOPbМ не ТOI1bКO не gonжeн БОАТЬСЯ ноеаторство, но еще и o6nogc:nb 
IOPOМ ~, сможет 1104 тот иnи иной Н08bIЙ npogyкт. Н080fI Т8ХНО
lOrИA иnи ноеый мarepиan ИМеТЬ коммерческий ycnex. 
8ОРИА nPOМ3809CТ8O ИJYЧ08Т Т8XНCIt1OI'МIO npoи3809CТ8O но фирме, т. е. 
ipOЦ8CC, 8 xoge которого 83OММOgeЙC1'8И8 фoктopos nPOМ3809CТ8O 30-

l8PW08ТCR fIbn#КOМ roтosoй ~. 1lpegcт08И8 Т8XНOf101'ИO про
lJ809CТ8O 8 форме' npoи3809CТ88IlЮЙ ~ И иcnotIbJyA l'IPOI4I8Og

:ТВeНttYIO фyнмI..u«), ПOКOIММ, ком М81.18ТCA 8bIY:М npogIJI4Щ84 фмpмbI, 
lOf'9O ИIf .... UOТСА npoa_agcтвeжыe фoктopbt. но внoчone росмроем 
:ogepIIOI •• ПOНIПИA «фирма-, ~ чем фирма ОТIМЧQ8Т

"ОТ npegnpwnиA, ОТ0КЖ8 россмотрим 0Ctt08НbI8~ 

lO8bI8 фopмbII'I08CWМММOТ8I1bCТ8O. 

~ 
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6.'. ФИРМА КАК ЭКОНОМИЧЕскиi 
СУ&ЪЕКТ 

понятия .ПРЕАПРИЯТИЕ. 

И •• ИРМА· 

ПреihtРJUl",uе - это учреждение 1 

форме фабрики,.завода, фермы, ма 

газина, шахты и т. д., которое выпол 

ияет функции по производству и рас 

пределен ию товаров и услуг. Предприятие является самостоятель 

ным хозяйствующим субъектом. Оно обладает правом юридичеСКО[1 
лица, производит и реализует продукцию, выполияет работы, оказы 
вает услуги. Все эти работы осуществляются трудовым коллективOI 
на основе использования имущества, которое составляют основны 

фонды и оборотные средства. К основным источникам фор.мирова 
ния имущества предприятия относятся: 

1) денежные и материальные взносы учредителей; 
2) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг; 
3) доходы от ценных бумаг; 
4) кредиты; 
5) капиталовложения и дотации из бюджетов всех уровней; 
6) блаГОТВОРИ'rельные взносы и т. д. 
Ранее мы ~ же отметили, что предприятие обладает правом юрид~ 

ческоro лицз. Эro означает, что оно имеет расчетный счет в банке; м( 

жет строить свои отношения с другими предприятиями И гражданам 

на основе хозяйственных доroворов; распоряжаться выпускаемой пре 

дующей и прибылью, которая остается после уплаты налоroв; сзмостс 
ятельно выбирать системы, формы и размер оплаты труда. а также пл; 

. нировать текущую деятельность и определять перспективы развития. 
Предприятие несет ответственность за соблюдение доroворны 

обязательств, кредитных договоров, расчетной дисциплины, тре&: 
ваний к качеству выпускаемой продукции и т. д. В противном случ~ 

оно уплачивает штрафы и неустойки, а также возмещает причинеl 
ные убытки (при этом оно не освобождается от выполнения CBO~ 
обязательств). Предприятие, систематически не выполняющее сва 
обязательства, может быть объявлено банкротом. Материальная О' 
ветственность наступает также при несоблюдении требований paЦl 

ональноro использования земли и других природных ресурсов, за. 

рязнении окружающей среды и пр. деятельность таких предприяти 
может быть приостановлена. 



Глава б. ТеоРИЯ ПРОИ38ОДства И ФИРМЫ 97 

Чем же предприятие отличается от фирмы? фмр.... - это opra
ниэация, которая владеет предприятием и ведет на нем хозяйствен

ную деятельность. Если фирма владеет только одним предприятием, 

то тогда эти понятия совпадают. Но фирма может владеть и несколь

кими предприятиями. Тогда возникают объединения горизонтально

го, вертикального типа или конгломераты. При юрuзoнmaлЬНОАС типе 

объединения все предприятия, которыми владеет и управляет фир
ма, находятся на одной стадии npoизводства. Например, фирмы, вла

деющие мaraзинами розничной торговли .Рамстор., .СедьмоЙ кон

тинент., .Кодак., .Икеа. и т. д. При верmи7ШЛЬНОАС типе объедине
ния фирма владеет и управляет предприятиями, находящимися на 

различных стадиях npoизводственного процесса. Например, крупным 

сталелитейным фирмам принадлежат рудники и угольные шахты, 

известияковые карьеры, прокатные станы, кузнечные, литейные цеха 

и пр. KOНl.lllМ4epamы - это фирмы, владеющие предприятиями, кото
рые оперируют в различных отраслях и рынках. Например, .Газпром. 

помимо основной функции через дочерние предприятия на всей тер

ритории России осуществляет деятельность в таких отраслях, как 
производство хлебобулочных и·кондитерских издели Й, меда, кружев, 

изготовление автомобильных шин и т. д. 
В настоящее время отработана четкая система классификации 

фирм по целому ряду критериев: виду хозяйственной деятельности 
и хараюnepy операций фирмы делятся на промышленные, торговые, 

транспортные, страховые, лизинговые, факторинговые, инжинирин

говые и т. д.; характеру c06cmвeннocmи - государственные, частные 
и смешанные; npuнадлежнocmи капитала - национальные и между
народные и пр. 

rPAЖAAIIСКИ" КОАЕКС ре 
0& ОСНОВНЫХ OPrAНII3АЦИОННЫХ 
8ОРМАХ ПРЕАПPIIНИМАТEI\bCТВA 

Любая предпринимательская 
деятельность осуществляется 

в рамках определенной opra
низационной формы. от нее 

зависит и npaвoвoe положение 

фирмы, которое определяет формы отчетности, порядок налоroo6ложе
ния npиБыJlи, порядок ликвидации и другие аспекты. Знание правового 
положения фирм. позволяет дать ответы на такие вопросы, как: 

• кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам 
фирмы; 

• кто будет оплачивать долги в случае банкротства; 
• кто имеет право заключать контракты от имени фирмы и др. 
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Основные организационно-правовые формы предпринимательс

кой деятельности в нашей стране закреплены в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, часть первая (1994 г.) (рис. 6.1). 

Организационные формы предприниМW8ЛЬСТВ8 

Индивидуальные 
предприниматели 

Коммерческие 
организации 

Некоммерческие 
организации 

Рис. 6.1. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 
деятедьности в Российской Федерации 

Индивидуальные nредприниматеJlи - это физические лица, осу 
ществляющие различные хозяйственные операции от своего имею 

и несущие полную неограниченную ответственность всем своим иму 

ществом по обязательствам фирмы. Их торговые книги обычно не 
доступны для третьих лиц, поэтому получить достоверную инфор 

мацию, касающуюся их деятельности, не всегда возможно. Индиви 

дуальный предприниматель занимается предприниматеЛЬСКОJ 

деятеЛЬНОСТЬJ(J без образования юридического лица. Однако на неГI 
распространяются правила, которые регулируют деятельность юри 

дических лиц, являющихся коммерческими организациями. Коммер 

чеcкuе организации в качестве основной цели своей деятельности пре 

следуют извлечение прибыли. НекоAtACерчеС1<ие организации таК01 
цели перед собой не ставят. 

Коммерческие организации существуют в следующих форма 

(рис. 6.2). 

t' 

Коммерческие организации ) 
I 

I Т l 

Хозяйствен- Хозяй-
Произ- Государственные 

ные товари- ственные 
водствен- и муниципальные 

щества общества 
ные кООП8- унитарные 

~T"'BЫ~ предприятия 

Рис. 62. Формы коммерческих организаций 
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Слово СnpeдIIpИЯl1fе. в Гражданском кодексе рф употребляется 1UЛЬ

ко по 011fOшению к государственным и муниципальным организациям. 

Хозяйственные товарищества (объединения лиц, товарищей) в 
рф MOryT создаваться в форме полного товарищества и товарище
ства на вере (коммандитного товарищества). 

Полное moваpuщество - это объединение двух и более лиц, кото

рые лично участвуют в делах товарищества и несут полную солидар
ную ответственность по его обязательствам не только вложенным 
капиталом, но и всем своим имуществом. При солидарной ответствен

ности кредитор вправе требовать исполнения долга как от всех дол
жников совместно, так и от любого в отдельности, причем как в части 
долга, так и полностью. Все полные товарищи имеют право предста

вительства при заключении сделок. 

Товарищество на вере - об~динение двух и более лиц, где одни -
полные товарищи (или действительные члены товарищества) - не

сут полную солидарную ответственность по обязательствам то Iвари
щества как вложенным капиталом, так и всем своим имуществом, а 

другие - вкладчики - только в размере своего вклада. Заключать 

сделки MOryT только действительные члены товарищества. Для со

здания товарищества на вере необходимо. чтобы был хотя бы один 
действительный член и один вкладчик. 

Хозяйственные общества (объединения капиталов) в России мо
гут создаваться в следующих формах (рис. 6.3): 

r '1 
Хозяйственные общества 

I 

Общество Общество 
Акционерное 

с ограниченной с дополнительной 
общество 

ответственност~ю ответственностью 

l ЗАО J l ОАО J 
Рис. 6.3. Формы хозяйственных обществ 

06Ш1!cm8O с оzvаниченной ответственностью (000) - это объе-
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000 отвечают по обязательствам только в пределах своих вкладов. 
Паевое свидетельство, дающее право на получение прибыли, не яв' 
ляется ценной бумагой, не может делиться и передаваться третьим 
лицам (или только с согласия других членов общёства). ИмуIЦeC1'В(J 
принадлежит всем участникам общества на праве общей ДWlевой с06-
ственности, что означает четкое определение доли каждого участни' 

ка В общей собственности. 000 может создаваться одним или не· 
сколькими лицами. 

Общество с дОnOJlнительноu ответственностью учреждается ТЗJC' 
же одним или несколькими лицами и тоже является объедииениеll 
капиталов учредителей. Однако, в отличие от 000, его участник} 
несут СWlидзрную ответственность своим имуществом в одинаково. 

для всех кратном размере к стоимости их вкладов. При этом крат' 

ность определяется учредительными документами общества. 
Акционерное общество (ЛО) - это объединение капиталов nyтe. 

выпуска акций. Число вкладчиков практически не оrpaничено. Лк 
ционеры не несут ответственности по обязательствам фирмы пере; 
кредиторами, их имущество полностью обособлено от имуществ; 
фирмы. Они рискуют понести убытки в пределах стоимости принад 

лежащих им акций. Заключать сделки может одии или несколью 
директоров, входящих в правление. Акционерное общество оБЯ3ЗН4 
ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности. Основными до 
кументами финансовой отчетности являются баланс, а также сче' 
прибылей и убытков. ЛО действуют в форме 3йК]JblmDЮ акционерно 
го общества (ЗЛО) и открытою акционерного общества (ОЛО; 
В ЗЛО акции распределяются только среди учредителей, в ОЛО пре 

водится открытая подписка на выпускаемые акции и осущесТВЛЯе1 

ся их продажа всем желающим. Высшим органом управления в Л< 

является общее собрание акционеров. К преимуществам ЗJЩионе~ 

ного общества относятся возможности мобилизации крупных финЗlI 
совых ресурсов, а также быстрый перелив капитала из одной отрасл 
в другую. Однако отделение управления от собственности часто пр., 

водит к тому, что управляющие действуют в собственных интереса; 
отличных от интересов акционеров. 

Проuзводственныu "oonepатив (артель) также отиосится к ко. 
мерческим организациям (см. рис. 6.2). Это добровольное объедин« 
ние граждан для совместной производственной и иной деятельное 

ти. Членство в производственном кооперативе основано на лично 

трудовом участии и объединении имущественных паевых взноса 
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~сленность участников кооператива должна быть не менее 5 чело
к Высшим органом управления является общее собрание участни
IB кооператива, исполнительным органом - правлеlfие и его пред

датель. Если число участников превышает 50 человек, то может 
~TЬ создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль 
iд деятельностью правления. Производственный кооператив зани

iется производством, переработкой, сбытом промышленной, сельс
)хозяйственной и иных видов продукции, а также торговлей, быто

~M обслуживанием и т. д. 
Государственные и .муниципальные унитарные предприятия (см. 

к. 6.2) - это коммерческие организации, имущество которых яв

lется неделимым и принадлежит им либо на праве хозяйственного 
~дения, либо на основе оперативного управления (федеральное ка
~HHoe предприятие). Имущество находится либо в государственной, 
/160 в муниципальной собственности. При этом предприятия отве
iЮТ по своим обязательствам всем закрепленным за ними имуще
rвoM, но не несут ответственности по обязательствам собственника 
х: имущества. Правовое положеlfие этих предприятий определяется 

iUC Гражданским кодексом РФ, так и законом о государственных и 
униципальных унитарных предприятиях. 

К не1Со.м..мерчеС1ШАС орzанuзацUЯJII (см. рис. 6.1) относятся потре
ительские кооперативы, целью которых является совместное удов

етворение материальных потребностей их участников, обществен
ые и релиmозные организации, фонды и т. д. 

Заключать договоры можно не только с головной фирмой (основ
ым обществом), но и с ее филиалом, а также дочерним обществом. 

~иал не имеет юридической и финансовой самостоятельности и 
ействует от имени и по поручению основного общества или товари
~eCTBa. Дачерн.ее хозяйственное общество юридически самостоятель
ю, но находится под контролем основного хозяйственного общества 
!ли товарищества. Оно не отвечает по долгам основного общества, 
,днако последнее несет ответственность по долгам дочернего, если 

'бытки получены по вине основного общества. Если более 20% голо
ующих акций АО tfли более 20% уставного капитала 000 принад
(ежат другому обществу, то такие АО или 000 называются завш;u
CbLACU хозяuственнblAШ обществамu. 

Из всех организационно-правовых форм предпринимательства 

I России самой популярной и действенной оказалась акционер

lая форма. Акционерные общества обеспечивают основную часть 
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производства ВВП. Сформировался сектор малого предприниматеЛI 

ства, идет процесс становления сектора гocyдa~твeHHЫX и мунищ 

пальных унитарных предприятий. Но основной задачей вразвити 

предпринимательства остается обеспечение взаимодействия малOI 

и крупного бизнеса. 

6.2. ПРОМЭВОJlСТ80 в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 

в экономической теории под~~тpaJ 
nOНЯТМЕ туется любая деятельность по использованию е< 
ПРОИ3ВОАСТВА TecтвeHНblX ресурсов для получения материальнь 

и нематериальных благ, т. е. под производство 
экономисты понимают, например, выращивание пшеницы, ее у60рк 
транспортировку, хранение. Сюда же относятся и услуm врача, чт 

ние лекции преподавателем, постанрвка спектакля и т. д. Между мат 

риальным инематериальным производством существует много разлl 

чий, поэтому предложить единую теорию производства до сих пор нl 

кому не удалось: роль общей теории производства выполняет TeoPl 
AUlmeplUJЛЬНОlО "роuзsодcmSQ -- процесс превращения про из во. 
ственных ресурсов в продукт. Методолоmчески теория ПРОИЗВОДСТl 

во многом симметрична теории потребления, однако основные катег 
рии производства имеют объективную природу, а не субъективную, к<l 
например, полезность, и могут быть измерены в определенных един. 
цах меры (например, в штуках), а не в условных единицах - ютилЯJ 

Фирмы в процессе производства товаров и услуг используют мн 

го различных видов затрат, или производственНblX факторов: труд, зеl 

ЛЯ, капитал, информация и предпринимательская способность. Ког, 

мы говорим о производстве и его факторах, то следует различать I 
действие в краткосрочном и долгосрочном периодах. кpmtuwcpotun.. 

называется период, в течение которого хотя бы один производстве 

ный фактор остается неизменным. Факторы, которые не могут изм 
няться В данный период, называются фиксированными производстве 

ными факторами. В краткосрочном периоде фиксированными факт 

.рами обычно являются здания и оборудование фирмы, т. е. капип 
Расширения производства можно достичь, используя больше тру Д2 
сырья (удлинение рабочего дия, например). Следовательно, коли~ 
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гво переменных факторов можно изменить в краткосрочном перио

~, постоянный же (фиксированный) является ззданным. ДОJUOCJЮ"

ьuc называется период, в течение которого фирма может изменить 

:е факторы производства, т. е. и производственные мощности, рас

[ирив производственные помещения за счет строительства и рекон

rpукции, приобретения нового оборудования и т. д. В зависимости от 
rpacли имеются значительные отличия краткосрочного и долrocроч

ого периодов: д.ля того, чтобы расширить производственные мощнос
и пошивочной мастерской, достаточно один или два дня, а д.ля того, 

тобы построить новый автомобильный завод - 8-1 О лет. 
Любая фирма, приступая к произ

IРОИ3ВОАСТВЕННAJI ФУНКЦИЯ водству какого-либо товара или 
I КАРТА И3ОКВАНТ услуги, должна получить инфор

------------. -- мацию об альтернативных спосо
ах производства данной продукции. Например, открывая новый про

.овольственный магазин, необходимо принять решение о том, какую 
асть помещения отвести под витрины, где поставить кассовые аппа

laTbl, сколько должно быть витрин-холодильников, как часто laвo
ить продукты в магазин и т. д. Все фирмы стремятся быть эффек
'ивными производителями. Для достижения этой цели они должны 
[спользовать такие методы производства, которые являются эффек

'ивными как с технологической, так и с экономической точек зре

[ия. Способ А считается fIIeXNOJIOlfltleCJШ эфф~ по сравне
(ию со способом В, если он предполагает использование хотя бы од
юго ресурса в меньшем, а всех остальных не в большем количестве, 
[ем способ В. Способ В считается технологически неэффективным 

10 сравнению со способом А. Если же способ А предполагает исполь
ювание одних ресурсов в большем объеме, а других - в меньшем, чем 
:пособ В, то эти способы несравнимы по их технологической эффек
гивности; оба они рассматриваются как технологически эффектив
ible (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Выбор техноnofИчески 3ффеКТИ8нoro способа прои380Дства 

Способы пpoмиoдcтu ТРУА 3eмn. к_м 

Д 10 5 14 

В 20 3 14 

С 10 5 25 
-
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Способ С является технологически неэффективным, так как ис 

пользует больше капитала, чем способ А. Спосоры А и В ЯВЛЯЮТСJ 
технологически эффективными: при способе А используется БОЛЬШ4 
земли, но меньше труда, чем при способе В, т. е. они несравнимы. Пос 

ле того, как фирма выбрала технологически эффективные способь 

производства (А и В), она должна выбрать 8"OНOACIIVCJnI аффехмu 
НЬtU способ, который минимизирует стоимость факторов, используе 
мых в производстве. То есть фирма должна выбрать наиболее деше 
вый способ производства. Это уже зависит от соотношения цен н. 
ресурсы. Если труд оценивается очень дорого, то экономически эф 

фективным будет способ А, если высока стоимость земли - то спо 
соб В. Все технологически эффективные способы производства, дос 
тупные для данной фирмы, обобщаются производственной функци 

ей фирмы. ПроuзвoiJcrrtВeннtUI Ф!JНХЦIUI указывает максимальныi 
объем выпуска продукции (Q), который может произвести фирма Прl 
любом заданном наборе факторов производства. В теории производ 
ства традиционно используется двухфакторная производственн3J 

фУНlщия вида Q - f (L, К), характеризующая зависимость межд: 
максимально возможным объемом выпуска (Q) и количеством ис 
пользуемых ресурсов (труда и капитала). Два фактора производств, 

берутся потому, что удельный расход сырья и материалов слабо за 
висит от объема выпуска, а также для удобства графического отобра 

жения. Графически каждый способ производства может быть представ 
лен точкой на кривой, которая называется И30квантой. ИзохеtIНМtJ -

к к 

К, 
р, 

р2 

~ 

L, 4 L L 

Рис. 6.4. Карта изоквант Рис.6.5. Ломаная иэокванта 
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то линия, на которой расположены все сочетания производственных 

)аКТОРОВ, использование которых обеспечивает одинаковый объем 
ыпуска (подобно тому, как в теории потребления кривая безразли
ия характеризует один и тот же уровень полезности). Но в отличие 

IT кривых безразличия каждая изо кванта характеризует количествен
ю опреде_lенный объем выпуска продукции (рис. 6.4). Чем дальше 
IТ начала координат расположена изокванта, тем больший объем вы

lycKa она представляет. для выпуска 200 единиц продукции нам не
юходимо иметь либо К1 единиц капитала и L1 единиц труда (точка А), 
IИбо К2 единиц капитала и L2 единиц труда (точка В), либо лю60С 

IРУГ<>е сочетание факторов производства на изокванте Q.]" Совокуп
юсть изоквант называется ICIIpIfIO'; 1UOJC8lINJJI. Изокванты MOI)'T иметь 
f><IЗличную конфигурацию. Производственники считают наиболее ре

,IЛИСТИЧНОЙ ломаную изокванту, которая преДIIO.lагает лишь несколь

ко методов производства (р) (рис. 6.5). 
Однако экономическая теория обычно оперирует гладкими изо

квантами (см. рис. 6.4), так как их можно рассматривать как некоторое 
изменение ломаной (если увеличить ЧИС10 методов производства, бу
дет ~ножество точек излома, и тогда .10маную изо кванту можно пред

ставить в виде гладкой). для идеально взаимозаменяемых факторов 

производства испо.1ЬЗУется лuнейная И30кванта (рис. 6.6). Она пока
зывает. что объем выпуска, равный ~, может быть получен с помо
щью либо только капитала (точка А), либо только труда (точка С), .1ибо 
с ИСПО.1ьзованием обоих факторов (.1ю6ая другая точка на изокванте). 

:l кт - р 

/ 
~ 

о, 

/ 
о, 
~ 

r. I L 
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Например, на дорогах может быть установлена аппаратура авто

матического контроля скорости движения автомобмлей, которая фик
сирует превышение скорости, номер машины и т. д., либо эту функ
ции могут выполнять сотрудники ГИБДД. В случае жесткой допол

няемости ресурсов замещение одного фактора другим невозможно, 

т. е. объем производства может быть осуществлен только тогда, ког

да труд и капитал используются в определенной пропорции. В этом 

случае И30кванты имеют форму прямого yr ла - nРЯМОУZOJlЬная изо

кванта (рис. 6.7). 
Например, при обслуживании такси нужен один водитель и одна 

машина. Производительность не увеличится, если будут использо
ваться два водителя и одна машина, так как имеется только один спо

соб производства (р). Такие изокванты иногда называют изокванта

ми леонтьевского типа, по имени американского экономиста русско

го происхождения В. Леонтьева. Именно он положил этот тип 

И30кванты В основу разработанного им метода .Затраты - выпуск., 
за который получил Нобелевскую премию по экономике. 

Задача РУКОIJОДИТеля фирмы - в~брать на изо кванте такой на
бор производственных факторов, при использовании которого ми
нимизируются издержки и максимизируется прибыль. 

6.3. ПРОМ380Jlа&О В КРАТКОСРОЧНОМ 
ПЕРИОдЕ 

совокУПНЫА,СРIAНИА 
И ПPEAEAЫfЫА ПPQAУКТЫ 

Здесь мы рассмотрим производство 

в краткосрочном периоде, т. е. будем 
оперировать краткосрочной произ

водственной функцией, когда капи

тал является фиксированным производственным фактором, а труд -
фактором переменным. Представим, например, швейную ыастерскую, 
где имеется постоянное количество оборудования, но меняется ко
личество рабочих. Необходимо принять решение, сколько людей на
нять и сколько одежды сшить. Для этого нужно знать, как растет объем 

готовой продукции по мере увеличения переменного ресурса - тру

да (L). Для этого мы вводим понятие coeotqJflНOlO ~ (ТР
totaJ pтodua), т. е. размер выпуска. Кривая совокупного продукта (тр) 
показывает зависиыость между затратами переменного фактора 
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lапример, труда) и итоroвым объемом произведенной продукции. 

I>гда объем трудозатрат равен нулю, совокупный продукт (ТР) тоже 
{левой (рис. 6.8). Но если, например, удобрения использовать в ка
~TBe переменноro ресурса, то урожай может быть получен и без 
tесения удобрений. В таком случае кривая совокупноro продукта 

iчнется выше начала координат. При увеличении трудозатрат со

жупный продукт растет и достигает максимума в точке А, а дальше 

ачинает снижаться. До точки А использование каждоro дополни

~льного рабочеro увеличивало производительность оборудования, 
осле точки А дополнительные затраты труда становятся .антиэф
IСКТИВНЫМИ •. Дальнейшее движение не является эффективным ни 
технологической, ни с экономи-

еской точек зрения, и производ

тво здесь не является частью 

IРОИЗВОДСтвенной функции. По

rrOMY движение за точку макси
taльноro выпуска продукции мы 

юозначили пунктирной линией 
:предприниматель не будет уве-· 
1Ичивать количество труда боль
не, чем L I ). Дополнительный 

)бъем продукции, получаемый 
rIрИ увеличении переменного 

фактора на одну единицу, назы

вается "I'eдгJlЬHЫJN "I'~ 
переменноro фактора производ

ства (МР - тarginal product). Он 
определяется как частная произ

водная совокупноro продукта по 

данному ресурсу. Предельный 

продукт тру да - это разница 

между совокупным продуктом, 

произведенным последующим 

рабочим и пред~дущим. Пре
дельный продукт в какой-либо 
точке на кривой совокупного 

продукта равен углу наклона 

кривойсовокупногопродуктав 

этой точке, т. е. углу наклона 

ТР 

МР 

АР 

ТР -.... 
А .... 

L L 
Рис. 6.8. СовокупиыЪ продукт 

APL 

, 
\MPL L 

~. 6.9. Преде.льныА (MPL) 

и средний (APL) пр<>ду1tты труда 
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касательной, проведенной через данную точку. Динамика предель
ного продукта, например, труда, проходит следующие важные ста

дии (рис. 6.9): 
• на первой стадии при низких объемах затрат труда предельный 

продукт положителен и возрастает, сделовательно, дополни

тельный работник добавляет к совокупному продукту больше, 
чем предыдущий; 

• на второй стадии предельный продукт все еще положителен, 
но убывает, каждый дополнительный работник добавляет к со
вокупному продукту меньше, чем предыдущий. 

В точке А предельный продукт равен нулю (это соответствует 
максимальному объему выпуска). И ниже точки А предельный про
дукт становится отрицательным. С этого момента происходит сни

жение совокупного продукта. Эффективность исключает возмож

ность отрицательного предельного продукта, поэтому эту часть кри

вой мы также обозначили пунктирной линией. Объем выпуска 
продукции, приходящийся на единицу используемого фактора, на

зывается cpeдHUМ npoдYKmOJН этого фактора (АР - average product), 
т. е. это частное от деления совокупного продукта на количество пе

ременного ресурса: 

тр тр 
MPL =- аАРк = 

L ' К ' 

где AP
L 
и АРк - средние продукты труда и капитала соответственно; тр

совокупный продукт; L и К - количество труда и капитала. 

Средний продукт в какой-либо точке на кривой совокупного про
дукта измеряется наклоном линии (тангенсом угла), идущей из нача

ла координат к этой точке. Средний продукт труда (APL) часто называ

ют nроuзводuтелъноcmъю труда. Чем выше средний продукт труда, тем 
больше продукции получает фирма на единицу использованного тру
да. Производительность труда зависит от количества применяемого 

труда, напряженности работы (интенсивности труда), используемых 
в производстве постоянных факторов и т. д. Кривые среднего и пре

дельного продукта тесно связаны (см. рис. 6.9). В точке пересечения 
кривых AP

L 
и MP

L 
величина среднего продукта максимальна (точка В). 

Там, где предельный продукт больше среднего, средний продукт воз
растает. Там, где предельный продукт меньше среднего, кривая сред

него продукта является убывающей. 
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Тенденция снижения предельного продукта 

IAКOН V&ЫIIAIOЩEЙ переменного ресурса получила название ЗIJ-
)ТА,АЧМ "OHIJ ,6"'81JЮll4еu nРО.,З80д.,,,,еJlЬНОС,,.., 

фtJrmюpotI fl/Ю1IЗ80дC1ll81J, или ЗIJКОНIJ ,6",
~ o",дaor.,: по мере увеличения какого-то производственного 
рактора при условии, что все остальные факторы остаются неизмен

tlыми, предельный продукт будет убывать, начиная с определенного 
момента. Представим мастерскую, где имеется определенное коли

чество станков (например, 10). Вначале здесь работали 3 работника, 
т. е. 7 станков прастаивали. Производство было бы неэффективным, 
так как наблюдался бы избыток капитала над трудом. По мере увели

чения работников до 10 предельный продукт возрастает. Однако при 
дальнейшем увеличении работников до 11, 12 ... 15 человек будет на
блюдаться избыток труда над капиталом, работникам придется сто
ять в очереди, чтобы поработать на станке. Предельный продукт тру

да будет уменьшаться. В конце концов, если в мастерской будет ра
ботать 100 работников, то производство вообще может остановиться 
(рабочие просто будут мешать друг другу). Закон убывающей произ
водительности факторов производства основан на предположении, 

что все единицы переменных факторов качественно однородн Ы, т. е. 

все работники имеют одинаковую квалификацию, специализаI.{ИЮ, 

обладают одинаковыми трудовыми навыками. Закон убывающей от

дачи применим только к определенной технологии производства. При 
каких-то технологических усовершенствованиях кривая совокупно

го продукта может сдвинуться вверх, что маскирует действие закона 

убывающей отдачи. 

6А. ПРОИЭВОДСТВО В ДОПГОСРОЧНОМ 
ПЕРИОдЕ 

Далее мы будем рассматривать производство в долгосрочном пе
риоде, т. е. оперировать долгосрочной производственной функцией, 

когда оба фактора (труд и капитал) являются переменными. 
Мы знаем, что производственная 

ПPEAEI\WIAJI НОРМА функция фирмы может быть пред-
ТЕХНОАorичЕСКО" ЗАМЕНЫ ставлена картой изоквант. Угол на

клона каждой и30Кванты характери-
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зует предельную норму технологического замещения (MRTS) одно
го ресурса другим (точно так же, как наклон кривой безразличия в 
теории потребления характеризует предельную н.рму замены одно
го блага другим). ПреiJeJrьНIUI НОРJIШ ~o,o З~U ка
питала трудом - это величина, на которую может быть сокращен ка
питал при использовании одной дополнительной единицы труда при 

одном и том же объеме выпуска (в теории потребления при одном и 

том же уровне полезности): 

!J.К 
МRTS=-

ы.' 

где MRTS - предельная норма технолоmческой замены капитала трудом; М -
сокращение капитала; М - увеличение труда (количества работнихов). 

Так же, как и предельная норма замены в теории потребления, MRTS 
является положительной величиной, поэтому в формуле стоит знак 

4МИНУС •. По мере движения вниз вдоль изокванты предельная норма 

технологической замены уменьшается. Чем больше капитала замеща
ется трудом, те\{ значительнее пада~ производительность труда: на 

долю каждого работника приходится меньшее количество продукции. 
Чем больше труда замещается капиталом, тем стремительнее снижа
ется его отдача: все меньше продукции приходится на единицу исполь

зуемого капитала. Предельная норма технологического замещения тес

но связана с предельными продуктами труда и капитала: 

МPr_!J.К 
МР.--ы.' 

к 

где MPL - предельный продукт труда; МРI( - предельный продукт капита

ла; М/М - предельная норма технологической замены капитала трудом. 

В долгосрочном периоде мы можем изменить 

ЭФФЕКТ MACWTA&A количество всех видов ресурсов. Когда они 
ПРОИ3ВОАСТВА увеличиваются, то масщтабы производства 

тоже увеличиваются. Под~ rrpo
uзвоdства понимается размер фирмы, характеризуемый объемом 
выпуска. Для анализа масштаба производства в экономической тео

рии используется понятие .mnдtItUl 0111 JlШCIIURtI6a., или ~ 

AtaC8J11a6a "роuзвodCJfUJа, т. е. необходимо определить, как изме
нится выпуск продукции фирмы, если возрастают пропорционально 
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спользуемые производственные факторы. Если увеличить объемы 

рименяемых ресурсов в n раз, а выпуск продукции увеличится так
се в n раз, то будет наблюдаться 1IOCМOIUIIUUI oмдatla о'" AUICJIlIIIa6a. 
lапример, при увеличении используемых ресурсов в 2 раза (и труда, 
[ капитала), объем выпуска тоже увеличится в 2 раза. В этом случае 
laсштаб деятельности фирмы не влияет на производительность ис
IOльзуемых факторов. Примером может служить крупное турагент

тво, которое имеет такие же издержки на одного клиента, что и не

Юльшое. Если выпуск продукции увеличивается больше, чем в n раз, 
"о имеет место ~OmdaWI o",NflCfIl1IUI6a. Например, при 
'двоении используемых факторов производства выпуск продукции 

rвеличивается более чем в 2 раза. Примером может служить автомо
)ильный сборочный конвейер. В случае положительного эффекта 

.tасштаба экономически выгодно иметь одну крупную фирму, произ
юдящую продукцию с меньшими затратами на одну единицу, чем не

:колько мелких фирм, где затраты на одну единицу больше. Причина
ioIИ возникиовения положительного эффекта от масштаба являются: 

• неделuмость nроизводства, т. е. какой бы маленькой не была 
фирма, для нормального функционирования ей I !еобходимы по
мещение (офис) с соответствующим набором оргтехники (те
лефон, факс, ксерокс), бухгалтер. По мере увеличения масшта
бов деятельности фирмы до определенных пределов ей не ну
жен дополнительный номер телефона, второй бухгалтер и т. д.; 

• специализация nроизводства - сосредоточение каждого работ
ника на выполнении какой-либо операции. Тогда производство 
ведется более эффективно; 

• существование mexнuчeской эконo.мuu до определенных пределов. 
Если выпуск продукции увеличивается менее чем в n раз, то имеет 

место ,быеаю ... oмдatla ом ~ctII1IIQ6a: для увеличения объема 
выпуска в 2 раза необходимо увеличить ресурсы более чем в 2 раза. 
Основная причина существования отрицательного эффекта масштаба 
заключается в том, что по мере роста фирмы управление ею стано

вится все более трудным делом, так как растут управленческие рас
ходы: владелец фирмы, генеральный директор, вице-президенты, уп

равляющие c~ro уровня, работу которых также нужно контро
лировать. Стиль управления компанией становится все больше 
бюрократическим, координация различных подразделений усложня
ется, т. е. при относительно высоких объемах выпуска продукции ха
рактерен отрицательный эффект масштаба. 

l 



• • • 
8 got*fOЙ гnaee расщотрена ТеОРИА npoи3809Cf8O и фирмы. Теперь МЫ 
JНOeМ, чем ОТI1ИЧ08ТСА npegnpиятмe от фирмы, какие npoea и обяюн
НOC"n1 имеюТ np8gnpиAТИA. На осноее fPaжgaнcмoro кogeKca РФ нами 
быnи расСМОТрены CXН08НbI8 oprcнeaциoннo-n формы npeg
nринимаТ8I1bСКОЙ gеАТetlьности. Также мы onpeg8I1ИI1ИCb С noнAТИAМИ 

C~, cpegнero и nP0getIbНOI"O npogyктos, np8get1bНOЙ нормы тех
нonorичecкой ЮМ8НbI (C8A3Q8 ее С npegetIbНbIМИ npogyктaми Tpyga И 

КQf1ИТQiЮ). мы 8bIA8ИtIИ cyщtЮCТb 3QКOНQ убbl8QlOЩ8Й отgaчи и onpege-
11W1И, КОК меняеТСА 8tJInYCК npogyкции фИpмbI& gamxpoчнoм nepиoge, 

Korga nponopциoнanьно И3М0НAIOТСА nр0и3&ogcтeeнныe факторы. 

~ ...,.ос .. "". ... .,.,._. 
1. Что такое предприятие и чем оно отличается от фирмы? 

2. Назовите основные источники формирования имущества предприятия. 

3. Что означает .право юридического лица.? 

4. Чем отличаются горизонтальный и вертикальный типы объединения 
предприятий от конгломератов? 

5. Какие организационно-правовые формы предпринимательства в России 

вы знаете? 

6. Что понимается под производством в экономической теории? 

7. Чt м отличается краткосрочный период от долгосрочного? 

8. Как выбрать технологически и экономически эффективные способы 
производства? 

9. Что такое изокванта и карта изоквант? Какие формы может иметь изо

кванта? 

10. Что означают совокупный, средний и предельный продукты? Как гра
фически можно показать их взаимосвязь? 

11. В чем сущность закона убывающей отдачи? На каких предположениях 
он основан? 

12. Что такое предельная норма технологического замещения одного ресурса 
другим? Как она связана с предельным продуктом труда и капитала? 

13. Для чего используется понятие отдачи от масщтаба? Что такое положи
тельный, отрицательный и постоянный эффект масштаба производства? 

14. Какую аналогию вы можете провести между теорией производства и 
теорией потребительского поведения? 



rnaвa 7. И3ДЕР)l(КИ производаВА 

IOCCМOTpes теорию npoизвogства, МbI выACНWIИ, как объем npoизвog

тва С8А3ОН с иcnat1ьзуемыми npoизвogственными факторами. мы уже 

наем, что ogин и тот же объем выпуска пpogукции может быть праиз

l0g0Н при pa3I1ИЧНOМ сочетании факторов npoизвogcтва. Теперь Ж3 нам 

leобхogимо выАСНКТЬ, как onpegеl1АеТСА OnТИМQ/1Ьное сочетание фак

·OPOS npoи3вogcтва (при минИМQ/1ЬНblX изgержках фирмы). ДnA :tToro 
",Ы gal1ЖНЫ узнать, что же npegСТО8/1АЮТ собой :tкономические изgерж

,и праизвogcтва в краткосрочном и gaлrocрачнам nepиogax, и чем они 

)ТI1ИЧOЮТСА от бyxratпepcкиx изgeржек. РоссмаТри80А теорию иэgepжек, 

О\Ы бygем иаogитъ из аксиомы об orраниченнастм и реgкости ресурс08 

• необхogимocти их :tффектмвнorо ИCПOI1Ь308ания 9J1A ygaet10ТSорениА 
ютребнастей l1юgеЙ. 

7.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И3ДЕР)l(КИ 
И ИХ ОТПИЧИЕ ОТ 6VХГAnТEРСКИХ 

&VXГМТЕРСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИЗАЕРЖКИ 

ИзiJерЖКaJNU "роuзвoiJc",ВQ называются за
траты на при06ретение вводимых факторов 

производства. Издержки производства могут 

быть представлены двумя способами. 
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ранее проиэведенные и невозместимые расходы. Невоэвратные из· 

дерЖJ(Jf не входят в зкономические издержки фирмы. это может БЫТI 
стоимость специальноro оборудования, изroтоuенного по заказ) 
фирмы, и применяемое только ею в связи со спецификой производ· 

ственной деятельности, а так как это оборудование не имеет альтер· 
нативноro применения, экономические издержки равны нулю. 

Издержки производства изучались многим} 

ТЕОРИЯ И3АЕРЖЕК экономистами. К. Маркс в .Капитале. рас 
К. МАРКСА сматривал издержки с позиций трудовой тео 

рии стоимости. В теории издержек он выделя; 

издержки производства и издержки обращения. Под uзOqJЖJUUCI 
NpОUЗ800C1II8а понимались затраты на заработную плату, сырье, ма 
териалы, энергию, амортизацию и т. д., т. е. те, которые входят в сто 

имость товара. Эти издержки показывают, во что обходится предпри 
ятию производство благ и услуг. По своему экономическому содер 

жанию они представляют себестоимость товара. НэiJерж". 
06ра..,WI связаны с процессом реализации товаров. Марксисть 
различали два вида издержек обращения: дополнительные и чистые 

ДOnОЛНUmeJlЬНl>le издержки - это из~ржки на упаковку, сортировку 
транспортировку и хранение товаров. дополнительные издержКl 

близки к издержкам производства, входят в стоимость товара и уве 
личивают ее. ЧucmbU! издержки - это издержки. связанные непосред 
ственно с торговлей, например. заработная плата продавцов. В соот 
ветствии с марксистской теорией они не увеличивают стоимость то 

вара, а возмещаются после его продажи из прибыли, созданной ] 
процессе производства. С помощью этих катеroрий К. Маркс стре 

мился всесторонне рассмотреть природу капитала н источники воз 

никновения новой (при6авочной) стоимости. 
Теория К. Маркса имела большую ценность, так как впервые мож 

но было учесть все затраты. Но в ХХ в. произошли изменения, свя 
занные, например, с необходимостью учитывать эффект экономии н 
масштабах производства, когда стало нужно определять изменен и 

издержек в зависимости от количества произведенной продукциl' 

Изменился и сам рынок. Так, чистые издержки, о которых говори. 

К. Маркс. стали необходимыми для создания товара, т. е., по суп 
стали издержками производства. Например, это маркетинговые ие 

следования, в том числе затраты на рекламу. Эти обстоятельства учи 

тывают современные концепции издержек, рассмотренные в работа 

А. Маршалла, д.С Мнлля, д. Робинсон и других экономистов. 
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Первый cnocа6 - издержки в виде стоимости израсходованных J>4 
сурсов В фактических ценах их при06ретения. ЭJот подход часто H~ 

зывают бухгалтерским. Б1J~ l13держ:аопредeJlЯJ01'CЯ ТОЛ] 
ко внешнwш, или я8ны.Ас,' издержками фирмы. это плата за ресурс 
поставщикам, не при надлежащим к числу владельцев данной фИРМI 

т. е. это плата за сырье и материалы, энергию и топливо, транспортны 

услуги, заработная плата, процент по заемным средствам и т. д. 
Второй cnoc06 - издержки в виде стоимостн других благ, кот( 

рые можно было бы получить при нанболее выгодном из всех во: 
можных способов применения производственных ресурсов (издеР)l 
ки упущенных возможностей). Такие издержки называются 8ICОНС 

Nll'lеCJПUCU, или 8ACeHeнHЫNM, а данный подход к рассмотреНИI 

издержек - экономическим. Концепция альтернативных издерже 

была предложена в 80-х п. XIX в. австрийским экономистом Ф. B~ 
зером, учеником и последователем К. Менгера, и развита в 90-х п. 

США. В России эту концепцию под названием .затраты обратно 
связи. разработал В.В. Новожилов в работе .Проблемы измерени 
затраТ и реЗУЛhтатов при оптималы~ом планировании •. В отечествеt 
ной литературе 60-х - 80-х гг. ХХ столетня вмененные издержки 

экономике называли .полными riриведенными затратами •. Экон< 
мические издержки возникают из возможности выбора между ра: 
личными экономическими решениями, т. е. мы видим, что фирмы, ка 

и общество в целом, сталкиваются с проблемой выбора. В эконом~ 
ческие, или вмененные, издержки включаются как внешние (явны 

или бухгалтерские, издержки), так и внутренние, или Neявные, издеI 
жки. Внутренние издержки определяются стоимостью ресурсов, не 

ходящихся в собственности владельцев фирмы. Они равны дене" 
ным платежам, которые могли бы быть получены за самостоятельн 
используемый ресурс при наиболее оптимальном варианте. Напр~ 
мер, используя свое собственное помещение под магазин, челове 
жертвует ежемесячным рентным доходом, который он мог бы пол) 
чать, сдавая помещение в аренду. Используя на своем предприяти 

собственный труд, человек жертвует заработной платой, которую о 
мог бы получать за такую же работу по найму. А, используя свои дeНl 
ги в собственном предприятии, человек жертвует процентом, которы 
он мог бы получить, положив эти деньги в банК. Элементом BHyтpe~ 
них издержек является NOPAC4JI.NlUI rIpII6t.u. - это минимальна 
плата, необходимая для того, чтобы удержать предпринимательски 
талант в рамках данного предприятия. Она появляется в том случаl 
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06щая выручка равна экономическим издержкам. Если же 06-
Bыp}"ID пре_ьuп8еТ экономические издержки, то ПOJl.ВJUleтcJlмо

JIIIeCJUU ..".6ыа - доход, полученный сверх нормальной при
и. Экономическая прибыль связана с риском и 06ладанием моно
~ной властью. В. повседневной жизни под прибылью пони мается 
юсть Между общей выручкой и бухгалтерскими издержками. Эко
исты называют такую прибыль ~OiI rrpм6ыJn,ю. Имен
)кономическая, а не бухгалтерская прибыль служит крнтерием 
рективности использования имеющихся у предприятия ресурсов. 

у каждого из этих подходов к рассмотрению издержек имеется 

я 06ласть применения. При прииятии управленческих решений 
юльзуется экономический подход, а в цепях ведения учета на пред

~ии и для налоrooбnожения - бyxranтeрскиЙ. Бухгалтер оцени
~T эффективность деятельности фирмы в прошлом; его, как прави

, иитересует ее финансовый баланс. Руководитель, примеияющий 
JНОМИЧеский подход, интересуется прежде всего перспективами 

IpMbl; он думает о предстоящих издержках и о том, как их снизить 

гем самым повысить рентабельность производства. 
Рассмотрим различие между ~xranтеjx:кими и экономическими 

Iдерzкaми, а также между экономической и бухгалтерской прибы
,ю на следующем примере. Допустим, предприниматель располага

. наличными дены-ами в размере 1 МnH руб. (банковский процент -
)%). Используя деньгн полностью в производстве (покупая обору
:>вание, сырье, материалы, рабочую сипу и т. д.), производит какой
ибо товар. Из отчетов на конец года следует, что он произвen и про
ал ПРОдy1tЦии на сумму 1 МnH 100 тыс. руб. В этом случае бyxraл
ерские издержки равны 1 мли руб., бухгалтерская прибыль -
00 тыс. руб. (разница между выручкой и бухгалтерскими издержка
IИ). Экоиомические издержки составляют 1 млн 200 тыс. руб. (если 
)ы предприниматель положил свои деньги в банк под 20% годовых, 
го в конце года получил бы 1 МnH 200 тыс. руб.). Экономическая при
)ыль его отрицательна и равна -100 тыс. руб. (разница между вы
ручкой и экономическими издержками). Это означает, что, делая свой 

выбор в пользу проиэводства, предприниматель отказался от альтер
нативного исполЬSования своих денежных средств. И в результате 

он потерял возможность заработать еще 100 тыс. руб. 
В экономической теории различают еще один вид издержек, ко

торые всегда на виду, но их игнорируют, принимая экономические 

решения. это ~. UiJq"",,. Они предстaвJIJIЮТ собой 
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В теории издержек, так же, как и в теории производства, различа

>т краткосрочные и долгосрочные периоды деятельности фирмы. 

7.2. издЕРЖКИ ПРОИ3ВОАСТВА 
В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОАЕ 

Мы уже знаем, что в краткосрочном периоде хотя бы один фак
-ар производства остается неизменным, и обычно это капитал. По
,тому краткосрочный период часто называют периодом фиксирован

IЫХ мощностей. В краткосрочном периоде издержки делятся на по

тоянные и переменные. Постоянные издержки (ЕС - /ixed cost) -
'то издержки, величина которых не меняется в зависимости от изме

lения объема производства. Они являются обязательными и суще
:твуют, если даже фирма ничего не производит - это затраты на со

~ержание зданий, сооружений, оборудования, административно-уп

lавленческие расходы, арендная плата, заработная плата охраны, 

:траховые платежи и т. Д. К ПОС'f.оянным издержкам обычно относят 
I неявные, т. е. внутренние издержки фирмы. ПереJNeнNые uilерж
ш (УС - variable cost) - это издержки, величина которых меняется в 
lависимости от изменения объема выпуска (затраты на сырье и мате
талы, заработную плату рабочих, энергию, топливо и т. д.). Разли
lие между постоянными и переменными издержками имеет большое 
Iначение для каждого предпринимателя. Так, постоянные издержки 

iаходятся вне контроля администрации фирмы, они являются обя
laтельными и должны быть оплачены независимо от объема выпус
саемой продукции. Переменными издержками предприниматель мо

кет управлять. 

Сумма постоянных и переменных издержек образует tllJлotIые. 

ми c08mqpaHые' мздержки (ТС - total cost) - это денежные расхо
~ы на производство определенного объема продукции. Представим 
кривые постоянных, переменных и валовых издержек на графике 

(рис. 7.1). Постоянные издержки (ЕС) равны площади, ограниченной 
)Сью абсцисс и ЛИllией Ес. Переменные издержки (УС) равны пло

щади, ограниченной снизу линией Ес, а сверху - кривой тс. Или же 
:>ни равны площади, ограниченной снизу осью абсцисс, а сверху -
кривой переменных издержек. Валовые издержки (ТС) равны пло

щади, ограниченной кривой ТС и осью абсцисс. 

JII 
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Рис. 7.1. Постоянные (РС), переменные (VC) и валовые (ТС) издержки 

Для предприятия важны не только общие расходы, но и средние 
издержки (АС - average cost) - это издержки в расчете на единицу 
выпускаемой продукции, т. е. А С = ТС / Q. Именно средние издержки 
используются для сравнения с ценой, которая всегда указывается на 

единицу продукции. Также различают средние постоянные издер
жки (АРС) - постоянные издержки, приходящиеся на единицу вы

пускаемой продукции, и средние nере.м.енные издержки (А VC) - пе
ременные издержки в расчете на единицу продукции, т. е. АРС = РС/ Q, 
а А VC = AC/Q. Величина средних издержек и средних переменных 
издержек определяется тангенсом наклона луча, проведенного из на

чала координат до точек на кривых ТС и VC, соответствующих опре
деленному объему производства. На рис. 7.1 средние издержки в точке 
А равны тангенсу наклона луча, проведенного из начала координат к 

этой точке. Теперь рассмотрим кривые средних издержек на графике 

(рис. 7.2). Так как постоянные издержки не меняются, то при увели
чении объема выпуска продукции средние постоянные издержки 
(АРС) снижаются, т. е. сумма постоянных издержек распределяется 

на большее количество продукции, и величина их стремится к нулю. 

Кривые средних издержек (АС) и средних переменных издержек 

(А VC) сначала падают, достигают минимума, а затем начинают расти 
согласно закону убывающей отдачи. 
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ниже средних, кривая средних издержек убывает, так как к сумме 
валовых или переменных издержек добавляется.величина, меньше 
средней. Когда предельные издержки выше средних, кривые среДНИ]! 

издержек возрастают, поскольку к сумме валовых или переменныJI 

издержек добавляется величина, больше средней. 
Следует заметить, что между средними переменными издержка· 

ми (А УС) и средним продуктом труда (APL), а также между предель· 

ными издержками (МС) и предельным продуктом труда (MPL) суще· 
ствует обратная зависимость, порождаемая действием закона убыва· 
ющей отдачи. Поэтому кривая средних переменных издержеl 

представляет собой зеркальное отражение кривой среднего продук' 
та труда, а кривая предельных издержек - кривой предельного про' 

дукта труда (рис. 7.3). 

7.3. ИэдЕР)I(КИ ПРОИ3В0ДСТ8А 
В ДОПГОСРОЧНОМ ПЕРИодЕ 

Напомним, что в долгосрочном периоде все факторы производств; 

являются переменными, т. е. это период меняющнхся мощностей. 

Если в краткосрочном пери 
АолrОСРОЧНЫЕ ВАЛОВЫЕ, оде фактором, определяю 
СРЕАНМЕ и ПРЕАЕАЬНЫЕ И3АЕРЖКИ IЦИМ конфшурацию кривы 

валовых И средних JQЦерже! 

является закон убывающей отдачи, то в долгосрочном периоде этим фu 
тором является характер отдачи от масштаба. Исходя из того, что вдoлrc 
срочном периоде нет постоянных издержек, то кривая дWlrocpoчных ш 

держек (LTC -Iong-пm tOtaJ сost) всегда исходит из начала координат. 
Из теории производства нам известно, что во многих произво.п 

ствах возрастающая отдача от масштаба сменяется при достижени 
определенного объема выпуска продукции убывающей отдачей. Пс 
этому конфигурация кривой долгосрочных издержек тоже измеНJi 

ется: до определенного уровня объема производства она будет выпу! 
ла вверх, а сверх этого объема выпуска - выпукла вниз (рис. 7.4 
Причем кривая долгосрочных издержек (LTC) является огибающе 
для бесконечно большого количества кривых краткосрочных вал( 
Bых издержек (STC) (рис. 7.5). Кривая краткосрочных валовых издеl 
жек лежит выше кривой долгосрочных издержек при любом объе,. 
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Рис. 7.5. ВзаиМОСВJl3Ь до.1ГОСРОЧНЫХ 
(LTC) и краТICосрочных 
(SТC) вa.JlOBЫX издеРАСек 

BьmyCкa, за ИСКJlючением того объема производств:l, где эти кривые 
соприкасаются. В JlОЛГОСРОЧНОМ периоде также выделяют предеJIЬ

ные и средние иэдерJККИ. дOJUOCIЮ'lН1lU CPeiJНи мзdqж,," (и с) -
это до..посрочные издержки, приходящиеся на е.1.ИНИЦУ выпускаемой 

продукцни, т. е. ис - LTC/Q. На графике долгосрочных издержек 
(см. рис. 7.4) долгосрочные средние издержки в какой-либо точке 
(например, точке В при объеме выпуска Q,) определяются тангенсом 
наклона луча, проведениого из начала координат к этой точке. дм

,~~ мзdqЗJCJnl - это дополнительные издержки, 
связанные С выпуском одной дополнительной единицы продукции в 

ДOJlГOCрочном периоде, LМC - MTCjliQ. На кривой долгосрочных 
издержек (см. рис. 7.4) долгосрочные предельные издержки опреде
ЛЯЮТCJI тангенсом наклона касательной, проведенной к какой-либо 

точке (например, точке А), соответствующей опреде.ленному объему 

выпуска продукции. Так же, как и в краткосрочном периоде, в долго

срочном периоде CPeiJНUe uздepЖfCU дoamшnom мuнwtуАШ при mmшtI 
~ ~. "ozдa они pa8ны предельным (рис. 7.6). Когда 
долгосрочные предельные издержки меньше средних, кривая долго

срочных средних издержек убывает. поскольку к сумме общих издер
.ек добавляется вeJIИЧИНa, меньше средней. Когда дOJlгосрочные пре

дельные издержки бoJIыпe сре11НИХ. кривая ДOJlгосрочных средних 
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Рис. 7.6. Долгосрочные средиие (ИС) Рис. 7.7. ВэаИМОСВR3ь краткосрочных 
и долгосрочные предельные (LMC) и долгосрочных средних издержек 

издержки 

издержек возрастает, так как к сумме общих издержек добавляется 
величи на, больше средней. Кривые долгосрочных и краткосрочных 
средних издержек также находятся в определенных соотношениях. 

Предприятие всегда функционирует в условиях KOPOTKOro периода, 

но планирует свою деятельность на длительный период. Допустим, 

фирма рассматривает три альтернативных варианта размеров пред

приятия: маленькое, среднее и крупное. Покажем соответствующие 

им кривые краткосрочных средних издержек (SAC) на графике 
(рис. 7.7). Кривая долrocрочных средних издержек в этом случае бу
дет представлять заштрихованные выпуклые части кривых краткос

рочных средних издержек. При множестве вариантов развития пред

приятия кривая долгосрочных средних издержек (LAC) является 
плавной огибающей кривых краткосрочных средних издержек. Кри
вая ис, так же, как и SAC, имеет U-образную форму, что связано с 
отдачей от масштаба: при положительной отдаче она убывает, а при 
отрицательной - возрастает. 

ВЫ&ОР .АКТОРОВ ПРОИ3ВОАСТВА, 

МИНИМИ3ИPVЮЩМХ И3АЕРЖКМ, 

ИЛИ УСЛОВИЕ МИНИМ~ЦМИ МЗАЕРЖЕК 

Теперь нам необходи
мо решить вопрос, с 

которым сталкивают

ся все руководители 

фирмы: какое сочета
ние факторов производства I!ыбрать, чтобы достичь определенного 
объема пронзводства с минимальными издержками? 
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Возьмем два переменных фактора: труд (L) и капитал (К). Цена тру
да (P

L
) равна ставке заработной платы, а цена капитала (Р к) - арендной 

плате. Допустим, что труд и капитал приобретаются на конкурентной 
основе, поэтому цена труда и капитала - величины постоянные. Опре
деление оптимального сочетания факторов производства аналогично 

выбору потребителя, максимизирующего полезность. Роль кривой без
различия в теории производства (см. гл. 6) выполняет изокванта, т. е. 
линия, показывающая все сочетания производственных факторов (тру

да и капитала), использование которых обеспечивает одинаковый объем 
выпуска продукции. Роль же бюджетной линии выполняет uзо"оcma -
линия, показывающая все сочетания факторов производства (труда и 

капитала) с равными валовыми издержками, т. е. на изокосте все соче

тания труда и капитала имеют одинаковую стоимость. 

Как же выглядит изокоста? Валовые издержки на производство 

определенного вида продукции можно рассчитать как сумму затрат 

на оплату труда и арендуемый капитал по формуле: 

ТС= Р . L + Р ·К 
L К' 

где те - совокупные издержки; P
L 

- цена труда, или заработная плата; L -
количество работников; Р к - цена капитала; К - количество используемого 
капитала. 

Отсюда выразим, чему равен капитал: 

те ~ xL. К---
- Рк РК 

Мы видим, что это уравнение прямой линии с отрицательным 
угловым коэффициентом - PL/PIO т. е. tg а = PL/PIO что говорит об 
отрицательном наклоне прямой (в теории потребления это - наклон 

линии бюджетного ограничения, равный отношению цены товара Х 
к цене товара У). Точка пересечения ИЗ0КОСТЫ с осью ординат - ТС/РК' 
а с осью абсцисс - TC/P

L 
(рис. 7.8). 

Допустим, фирма хочет достичь объема выпуска с2о и потратить 
на приобретение факторов производства величину, которую показы
вает изокоста с (рис. 7.9). Ни одно сочетание факторов производства 
при валовых издержках с не позволяет произвести с2о единиц про

дукции. Выпуск единиц продукции с2о может быть осуществим при зат
ратах с2 , когда изокоста С2 пересекает изо кванту С20. Здесь желаемый 
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Рис. 7.9. Выбор факторов производ
ства. мииимизирующих издержки 

BьmYCK продукции может быть достигнут при использовании К. ка
питала Ii L. единиц труда (точка А) . .(Iибо К2 единиц капитала и L2 

единиц труда (точка В). Если мы будем двигаться вниз по И3ОlCосте 

С2 ' то увидим, что имея те же затраты, можно произвести больше еди
ниц продукции, например. Q •. Следовательно, точки А и В не явля
ются оптимальными. Оmимальной будет точка, где самая нижняя 
изокоста допускает объем выпуска продукции (4. Это будет точка 
касания И30кванты <20 и и30кocты С. (точка f), которая определяет 
набор факторов производства (Ко и Lo)' МИНИМИЗИРУЮЩИХ издержки. 
В этой точке углы наклона изокванты и изокосты равны. Из гл. 6 мы 
помним, что наклон И30кванты показывает предельная норма техно

логическогозамещения (MRTS- -М/М - MPL/MPK), аyroл нахло

на И30косты - отношение цены труда к цене капитала (tg а - PL / Р к). 
Следовательно, когда фирма минимизирует издерЖJCИ, то: 

МPL PL МPL МР 1( 
--=-, или --=--. 
МРI( РК PL РК 

Таким образом, оmимзльным является такое сочетание труда и 
капитала, когда отношение предельного продукта труда к цене труда 

равно отношению предельного продукта капитana IC цене капитала. 
или когда последний рубль, израсходованный на труд, дает тот же 
прирост выпуска продукции, что и последний рубль. израсходован-
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ный на капитал. При оптимальном сочетании факторов производства 

любое изменение комбинации при меняемых ресурсов не улучшит 
положенИJI преДПРИJIТИJI. 

7А. ПУТИ СНИ.ЕНИR И_'.ЕК ФИРМЫ 

Снижение издержек является одним из важнейших направлений 

обеспечения конкурентоспособности предприятий. Экономисты 
предлагают следующие пути сниженИJI издержек фирмы. 

1. На каждом преДПРИJIтии должен проводиться профессиональ
ный анализ издержек. включая определение их структуры и степень 
необходимости. Все лишние затраты следует ликвидировать. а нуж
ные издержки сократить до максимума. Такие меры позволяют су

щественно снизить переменные издержки. 

2. Необходимо адаптировать предприятия к существующему пла
тежеспособному спросу. Больщую помощь здесь оказывает проведение 
маркeтинroвых меропрИJIТИЙ по формированию и увеличению спроса 

на готовую продукцию. что способствует росту объема производства, а 
значит. уменьшению средних постоянных издержек фирмы. 

3. Для сниженИJI издержек немаловажное значение имеет и ре
формирование организационной структуры предприятия. Если ос

новные фонды не имеют перспективы роста загрузки (обычно это 
вспомогательные цеха). то их можно продать или сдать в аренду. Вспо
могательные цеха MOryт быть преобраэованы и в малые предПРИJI
ТИJI. ЧТО касается объектов социальной сферы. то сдача их в аренду 
или передача в муниципальную собственность может существенно 
ослабить позиции фирмы. привести к конфликту руководящеro со

става с трудовым коллективом. 

4. Необходимо постоянно обновлять оборудование фирмы. так 
как значительный процент изношенности повлечет расходы на ero 
содержание и ремонт. В перспективе такая политика приведет к сни

жению эа:rP8т на}1РОИЗВОДСТВО продукции. 

5. Необходимо максимально использовать факторы. способству
ющие положительному эффекту масштаба ПРОИЗ80ДСТва (см. гл. 6): 
специализация ПРОИЗ8Одства. техническая экономия и др. ведь рост 
объема производства продукции приводит к снижению средних из

держек. 
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6. Эффект масштаба производства можно увеличить также за счет 
горизонтального и вертикального объединения предприятий, входя
щих в состав одной фирмы, а таюке за счет созданJtя конгломератов 

(подробнее см. гл. 6). Мы знаем, что последнее предполагает диверси
фикацию производства, т. е. проникновение на различные рынки. Это 

позволяет предприятиям, принадлежащим одной фирме, совместно ис

пользовать производственные мощности, научно-исследовательские 

разработки и подразделения, сбытовую сеть, рекламу, репутацию тор
говой марки и т. д., что таюке при водит к снижению средиих издержек. 

7. Необходимо увеличивать возможности для производства по
бочной продукции из отходов основного производства, а таюке .по

путных. продуктов. Но это возможно только в условиях крупномас

штабного производства, где эффективная утилизация отходов таюке 

будет приводить к снижению средних издержек. 

8. Взаимовыгодное переплетение интересов крупных банковских 
структур и промышленных фирм, т. е. создание Финансово-промыш

ленных групп (ФПГ) также, в конечном счете, при водит к снижению 

средни'{ издержек. Сильная финансово-промышленная группа спо

собна обеспечить собственными силами аккумуляцию финансовых 
ресурсов, контроль над эффективным их использованием, благопри
ятные условия для инвестиционной деятельности, поддержку и раз

витие широкомасштабнЬJX научных исследований и разработок, меж
отраслевое перераспределение ресурсов и т. д. 

• • • 
в goннoй глоее МbI россмотpei1И СУЩН<Х1Ь экономических И3g8pЖ8Н И их 

отl1ИЧИ8 от бyxronтepcких ~8Н. ОСТOН08Иl'lИCb но noнA1ИAX нopмonb

НОЙ. бyxromepcкoй и экономической npи6buIи. о ТOНIК8 Н88OJ8POТНbIX 
.вgeрж8Н фирмы; россмотpenи cтpyкtypy И3g8pжек 8 Краткосрочном 

nepиoge. 8bIACНИ8. что же npegcт08l1AlOТ собой nOCТOAННbl8. nepeмeн

НbIe, 8OI108bIe И3g8pЖКИ фирмы. О также cp89Iмe и nPeg8I1bНbI8 ИJ98Р
ЖМИ. РассматриваА И3g8pЖКИ npoи3809CТ8O 8 gonrocpoчнoм nepиoge. 
МbI 88eI1И noнAТИА gonrocpoчнbIX cpegниx И nPegeпbНbIX .вgeрЖ8К. noкo-

30fIИ 8ЮИМОС8А3Ь goлгасpcн4bIX и краткосрочных 8OtI08bIX ИJ98PЖек. о 

TOКIК8 gonrocpo'ИIIX И краткосрочных cpegниx ИJ98PЖ8Н. ИJyчeниe тео

рим ИJ98PЖ8Н nOJ8Ol1WlO нам ПОНАТЬ. каким же ОБРО3ОМ 8bIбиpoeтся 
0ПТИМ0I1bН08 сочетание ресурсов gt1A npoииogcтao onpegeпeннoro 

объема npowщии с МИНММOt1bНbIМИ ютратоми. О также КOМ08bI 00108-
НbIe пути смижениА И3g8pж8Н фиpмbI. 
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~ 8 .... l1li .... _."._ 

1. Что такое издержки производства и какими двумя способами они могут 
быть предстаВJIены? 

2. Чем ОТJlичаются экономические издержки от бухraлтерских издержек? 
3. Что такое нормальная прибыль? 
4. как рассчитываются бyxraлтерсltaJl и экономичесltaJl приБЫJlЬ? 
5. Какой вltJIЗД В изучение издержек производства BHecJla марксистская 

теоpиJl? 
6. Что преАcтaвJUlЮТ собой постоянные издер&КИ и чем они ОТJlичаются 

от перемевиых издержек? 
7. Знаете Jlи вы определенИII ооJloltyIlиых издержек, среднИХ и предельных? 

8. При каком объеме производства средние издержки достигают мини
мума? 

9. Как связаны между собой средние переменные издержки и средний 
продукт труда, а также предеJlьные издержки и предеJlЬНЫЙ продукт 

труда? 
10. Назовите факторы, определяющие конфигурацию кривых совокупных. 

средних и пределъных издержек в краткосрочном и ДОJlrocрочном пери

одах. 

11. какая кривая показывает ~сочетанИR факторов производства с оди-
наковыми валовыми издержками? 

12. Сформулируйте правИJlО минимизации издержек. 
13. В чем сходство теории издержек и теории потребитеJlЬСКОro выбора? 
14. Каковы пути сниженИII издержек фирмы? 



Гnава 8. ТИПbl РblНОЧНblХ структур. 
СОВЕPWЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
И МОНОПОЛИЯ 

РассматриваА теорию фирмы, теории Прои380gcтв0 и И398ржек, мы 

бpot1и некую абстрактную фирму. Ogнoкo фирма существует не 8 68з-

8озgYUJНOМ npocтpaнcтee, она nOCТOAННO стanниеоетСА с конкуренцией. 

NIЫ уже 3НО8М И3 гл. 3, что конкур8НЦИА npegcт08t1A8T собой сonepничe
СТ8О меж9У учоспмками pынoчнoro ХО3АЙСТ80 3Q лучшие yctЮ8ИA npoи3-

aogcтвo, куми-npogoжи тО8Ор08 И ycnyr. П~тому 8 ~той И cnegyющей 

rt1080X мы рассмотрим yc:n<>8ИA рыночной конкуренции. Ho'*f8М С иgе-
0I1bНbIX рыночных структур - С088pw8ННОЙ Конкуренции И 88 nP01М8О
nonoжности - МOНOПOJ1Ии. 

8.1. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. 
СОВЕPWЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
И ЕЕ ПРИЗНАКИ 

Условия, В которых протекает 

ПОНЯТИЕ рыночной структуры рыночная конкуренция, 060-

значаются терминомрыноо«ная 

C1ItJ11PmI1flЮ. Она определяется количеством и размером фирм, харак-
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rePQМ .... 1ycuelllOl ИММ "PQAYкции. Лt'1"1COCТWO пода на рынок и ухо
.u с ,",го. ~ etOНТPWUI над ценawи. АОСТУПНОСТЫО иифор
МIЩU .. т. А. В IIItOIЮМИ'М'tcOЙ 1t'I01*" pa3JI1IчaJOт ~ 0CN0IIНtIIfI"..
NOIINwe .. ,..,.,..... или .... PWНКQ: 

') r.омсршеннu. или с8О6ц,.иu. конкуреНЦИJl; 
2) .. им.. МОltOnOЛlUIМ .. оио"сонНJI; 
З) NOИOnWlМCТttЧ«tcU tcOttJCyPeнцИJI; 

4) OJtиronМ"JI. 
Пеp8U ".ТОpaJI рыночн~ CТPYlCТypы относ.'JlТСJl K~. или 
~. типам рынO'IНац t'ТPYnYp. В ЧИСТО" 8ltдe они встре
чаtuТCJI крайне реАКо. реал .... о существующие рынки .. oryт ЛИШЬ 60-
.!It'e МА" "f.Het' при6лиuтЫJI к ннм. К соверюенноА КОНlCуренц"н 
МWltHO отЖ\t'11I РЫИlCи се..ЪС)(ОХЩIIАственн~ прс:щ,vкции. рыбной про
"ЫUL.'ЮНttoст". а таюке JU!lНOK цениых бу ...... IIptlMepo .... ОнО"OJI .... 
"01)'1' ('JlУ."'" yt:JlУГИ .А3роф,юта •• 6wашем ССС Р. а "онonсонии -
МНННСтept'nюoбopoнw ....... ~ единспе .. иым покуnaп-..IIeМ тру
~ oфttцеров. Трет ... 11 ЧttТllepтаа рыночныt" {"ТрУКТУРЫ ОТНОСJIТCJI К 
~...-. ТIЩам рыночных cтpynyp. так кu: oxвaTbl8lUOT oчt"ttЬ ши

рок'" дм&.na:lOИ рыиtcOВ. К МQ~IICТНЧf'('mA ко!' куреицн" отно
CJln'JI сфера 6aнIC08CK"X )'CJIyr. t't'Tb ресторанов и пек.арен. с I'&IIЦIIИ 
rехоОСЛУJkll8аllНJI. pыH1t1l ст .. рад .... ых ПОрошКОВ ... ....,... тyмnнoA 
IlQAW н т. А. ПРМ*РОМ МtIfOI1O.UIИ мoryт с.лу • ..,... pwиц пpoиз8Qlt
С'Т ... ста..,н, uтомо6к.WЙ. ~ X~""Hкoa. КОМllЫОПРОВ 
.. "р. ~ю pblttO'tНУЮСТРУIC1'YPУ"Ы 6y~ ХА~ТЬОт.-uь
но. а celltaC раесМ61'р11" самую ПРОС-ТУIo IIX ИIIХ - rowpuIeИИУIo кон

КУреиЦU).. 

(4 •• 63.1111 .......... -1110 

COМJIU88ММ ... .,...... pblж>чиoI П)))ТI)'PЫ. при ltOТOPOI1 

• • 001 •• ' • ~ суllltC'n)'nO'lNЬ6o..u.uюe 1ФiUI'Ie-
C'nOфирм.~QUO

~""ИJUA~~~IQUIIO. DPII'I8I u-.дu .... 
~»OT~ _ М08C'1' .... .urn. иа *ну мшуеaeмol~. 
~ uк и t"e OOтpe6мТUM (lЮICYцатeJl .. ). 
KQ(~""""'''~ 1ЮИ~"ОТИOCJr'КJlС'" 

~w.>ЩМt: 

')~)I'ItТ .. -,..... &Jtwuoro ~.-.enu tItМPМ; 
~)8ICe~~~QIUUIU08yll)~ T.~. 
~~ ~ у DJ(OI'O ~rм\& lIOICyaan (8IQttI08U 
,,~~ ЦWY'f\"'Ц)Тt);. · 
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Р 3) ни одна из фирм в отдель
ности не может ОJCaЭывать влня

D = MR = AR ние на рыночную цену, так как 
РО I занимает очень малую долю 

рынка. Совершенно конкурент

ная фирма является спрайс-тей

кером. (price taker), т. е. ценопо
лучателем; она принимает цену 

на свой товар как данную, не за-

Q 
висящую от объема продаваемой 

продукции. Кривая спроса на 

Рис. 8.1. Кривая спроса совершенно продукцию совершенно конку-

конкурентной фирмы рентной фирмы является абсо-
лютно эластичной (рис. 8.1). Это 

означает, что фирма может продавать любое количество продукции, 
которое она может произвести, по рыночной цене РО или по любой 
другой более низкой цене. Но при цене выше РО спрос будет равен 
нулю, так как фирма потеряет всех своих покупателей (точно такую 

же продукцию П(J цене РО они MOryт купить И У других фирм). А более 
низкую цену (ниже РО) фирма устанавливать не будет, так как она 
может всю продукцию продать по рыночной цене; 

4) свободный вход В отрасль и выход из нее. Любая фирма может 
приступить к выпуску продукции, уже выпускаемой другими фир

мами. Если же фирма хочет выйти из дела, то она не сталкивается ни 

с юридическими, ни с технологическими, ни с финансовыми барье
рами. Всегда могут найтись покупатели, готовые приобрести то, во 

что фирма вложила свои деньги, т. е. считается, что в данном случае 

невозвратных издержек нет; 

5) равный доступ к информации: у покупателей и продавцов име
ется полная информация о товаре (ценах, производственных издер

жках и т. д.), а все производители обладают одинаковой информаци
ей относительно технологии производства этого товара. Таким обра
зом, информация распределена симметрично. 

Валоеоii doxoiJ (TR), получаемый 
СОВОКУПНЫR, ПРЕАЕАыtЫR фирмой, равен цене товара (р), ум
и СРЕАНиR АОХОА ФИРМЫ ноженной на количество проданных 

единиц товара (Q): 

TR-P· Q. 
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НрtЮeлъ"."i iJoхoiJ (MR) - это увеличение валового дохода в ре
зультате увеличения выпуска продукции на одну единицу. Его мож

но определить как производную от совокупного дохода: 

MR = t1TR /t1Q. 

Среанмм дохoiJ (AR) - это доход, получаемый от продажи одной 
единицы продукции: 

AR= TR/Q. 

Так как для совершенно конкурентной фирмы все единицы про

дукции продаются по одной и той же цене, то средний доход равен 

цене: AR - р. Q/Q. При продаже одной дополнительной единицы 
продукции к совокупному доходу прибавляется величина, также рав

ная цене (MR - Ро )' т. е. кривая спроса совпадает с кривыми среднего 
и предельного дохода (см. рис. 8.1 ). Для других рыночных структур 
данное равенство не выполняется. 

8.2. ОПPEдEIIЕНИЕ ОПТИМАЯьнorО 
О&'ЬЕМА ПРОИЭВОDСТ8А СОВЕРШЕННО 
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМОЙ 
В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОDE 

в краткосрочном периоде выбор оптимального объема производ
ства, максимизирующего прибыль (или минимизирующего убытки), 

осуществляется в два этапа: 
1. Выбор оптимального объема производства, если фирма соби

рается что-либо производить. 
2. Решение вопроса относительно целесообразности производства 

вообще. Может быть, есть смысл временно прекратить производство 
для того, чтобы минимизировать убытки. 

ВЫ&ОР О&ЪЕМА ПРОИЗВОАСТВА, 
МАКСИМИЗИРУЮЩЕrо ПРИ&ЫI\Ь, 

ЕСАН 8ИРМА СО&ИРАЕТСЯ 

чтo.мt&О ПРОИЗВОАИТЬ 

Необходимо отметить, что су

ществуют два подхода к опре

делению оптимального объема 
производства продукции. Пер

вый включает сравнение вало
вого дохода с валовыми издер-
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Р 

РО 

мс 

D=MR 

а, ~ а2 Q 

Рш:. 82. Выбор оптимального объема 
проиэводства, если фирма собирается 

что·либо проиэводить 

Раздел 11. МИКРО3КОНОМИК. 

жками: прибыль будет макси· 
мальной, когда разница меж· 

ду ними будет максимальной. 
Второй более распространен· 
ный подход называется пре· 

дельным, т. е. сравниваеТСJ! 

предельный доход с предель· 

ными издержками. Исходя и~ 

Hero, формулируется 1IpamLlUJ 

.IIUlXCllAШЭIII4IШ npu6ЫJ11l, ко· 
торое является обязательным 
для всех рыночных структур: 

nрибшь AUl"СUAlальна, "оzдtJ 
nредeJIЬНЫЙ доход фирмы ра· 
вен npeдeJIьHыAI uздepЖI«JJtC (НIJ 
участ"е, где кривая nредель· 
ных издерже" возрастает), 
т. е. MR - мс. Если дополни· 

тельный доход. полученный от продажи одной дополнительной еди· 
ницы продукции (MR), превышает дополнительные издержки про· 
изводства этой единицы продукции (МС), то ее следует производить. 

так как она увеличивает прибыль. На рис. 8.2 при более низком чем 
с4 объеме производства (например, (4) предельный доход боЛЬШf 
предельных издержек, поэтому прибыль может быть увеличена за СЧе1 
производства дополнительных единиц продукции. 3аштриховаННaJ! 

часть рис. 8.2, нахОдJIшаяся ниже линии цены (Ро), - это потеря при· 

были за счет недостаточного объема выпуска продукции. При боЛеЕ 
высоком чем с4 объеме производства (например, (4) предельный до· 
ход меньше предельных издержек, поэтому прибыль может быть по· 
лучена за счет сокращения объема производства. 3аштрихованНaJ! 
часть фигуры, находящаяся выше линии цены, - это потеря прибы· 
ли за счет чрезмерно большоro объема выпуска продукции. Оптималъ· 
ным для фирмы будет объем выпуска {4, где предельный доход ра· 
вен предельным издержкам. Для фирмы совершенноro конкурента 
правило максимизации прибыли заключается в выборе тaкoro объе· 
ма производства, при котором цена равна предельным издержкам (тaJC 

кaкMR - РО' тоРо - МС). 
Таким образом, исходя из правила максимиэации приБЫJJИ фирма 

выбирает оптимальный объем выпуска при условии, что она собирает· 
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си что-либо проиэводить. Так завершается первый этап определения 
оптимального объема производства, максимиэирующего прибыль. 

РЕШEНIIЕ 8OI1POCA 
О ЦЕАЕСООSPА3НОСТИ 

ПРОМ311ОАСТВА ПРОАУIЩМII. 
OnРЕАЕАЕНIIЕ OnТМMAI\WIOfO 
О&ЪЕМА ВЫПУСКА 

На втором этапе фирма должна 

решить, а стоит ли вообще начи

нать npoиэводство? для этого она 
сравнивает цену своей продукции 

(РО) со средними издержками 
(АСо). Если цена больше средних 
издержек (РО > А Со) (рис. 8.3), то 

фирма получает экономическую прибыль с единицы продукции, рав
ную РО - АСо. Экономическая прибыль при производстве (20 единиц 
продукции равна площади заштрихованного прямоугольника (РО -

- АСо)· (20. в этом случае фирме необходимо осуществлять выпуск 
продукции на уровне оптимального объема производства «20). 

Если же цена меньше средних издержек (РО < АСо), то это означа
ет, что перед фирмой стоит задача не максимизации прибыли, а ми
нимиэации убытков. В этом случае при принятии решения о начале 
производства товара фирма должна сравнивать цену продукции со 

средними переменными издеpilCК3МИ. 

Если цена больше средних переменных издержек (РО > AVCo) 
(рис. 8.4), то производить следует, так как цена покрывает не только 
средние переменные издержки, но и часть постоянных, которые в 

краткосрочном периоде фирма несет даже в том случае, если ничего 

р мс 

{ I Р. ~~//H//H.! :z: о V/Hh 
АСа 

Q, Q 

Pu&.8З. Выбор оптимального 
объема производства, когда цена 

(РО> бо.llьше средних издержек (А Со> 

Р 
АС 

АСа 

Р. 

AVC1. 

Q, Q 

Pu&. 8.4. МИИИ"ИЗIЩJUI убытков 
в случае, когда цена (Р.> бол .. ше 

средних пере .. еииых издержек (А УСО> 
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не ПРОИЗВОДИТ. Если бы фирма приняла решение о свертывании про
изводства, то убытки были бы равны площади большого заштрихо

ванного прямоугольника (АСа - А VCa) . <20 - сумме постоянных из

держек. Если же фирма осуществляет деятельность, то ее убытки со
кращаются до той величины площади ЭТОГО прямоугольника, которая 

находится выше линии цены (АСа - Ро) . <20. Если же цена меньше 
средних переменных издержек (Ро < А VCo)' т. е. не покрывает даже 
их, то это означает, что фирме нужно временно прекратить свою дея

тельность (рис. 8.5). В этом случае убытки будут минимальными. 
Если бы фирма работала, то ее убытки были бы равны площади заш
трихованного прямоугольника, лежащего выше линии цены (АСо -
- Ра) • <20. Когда же фирма закрывается, то ее убытки уменьшаются 
до верхней части этого ПРЯNОУГОЛЬНИка, т. е. равны сумме постоян

ных издержек фирмы (АСа - А VCo) . <20. Таким образом, в краткос
рочном периоде фирма может нести убытки, так как она надеется на 
получение прибыли в будущем. 

KPlltlQII "реiJ.JIоженlUI совершенно 
КРИВАЯ КРАТКОСРОЧНОГО конкурентной фирмы показывает, ка

ПPEAl\ОЖЕНИЯ кой 06Ъем продукции она будет произ-
водить при каждой возможной цене. 

На рис. 8.6 точка А, в которой предельный доход равен предельным 
издержкам и соответствует оптимальный объем производства <20, яв
ляется в то же время и точкой, лежащей на кривой предложения фир

мы. При повышении рыночной цены с Ро дО Р1 оптимаЛьный объем 

Р АС Р 
мс 

Р, Ас., 

AVc., 
Р. РО I '< '" ·1; 7'

~ Q 

Р. 
Р. 

Рис. 8.5. Минимизация убытков в случае, 
когда цена (Р.) меньше средних перемен

ных издержек (А УС.) 

О: , , 

а. о.. ~й, Q 

Рис. 8.6. Кривая предложения 
совершенно конкурентной 

фирмы 
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роизводства будет равен Q" а точка В, лежащая на пересечении кри
ых предельного дохода и предельных издержек, будет в то же время 

очкой, лежащей на кривой предложения. При снижении рыночной 

евы до минимума средних издержек (Р2 ) фирма находит точку бе
убыточности С, которая тоже лежит на кривой предложения фир
IЫ. да.lее при снижении цены фирма переходит от стратегии макси

lизации прибыли к стратегии минимизации убытков. Наконец, при 
,ене РЗ ' которая равна минимальным средним переменным издерж

ам, фирма находится на грани остановки: покрываются только пе

оеменные издержки, в то время как убытки равны сумме постоянных 
lздержек. Поэтому цена РЗ называется ценой прекращения производ
тва. При цене ниже РЗ фирма ничего про изводить не будет, т. е. D 
IВЛЯется самой низкой точкой на кривой предельных издержек, ко

орая в то же время может быть и точкой, лежащей на кривой пред
южения фирмы. Таким образом, кpuвая nредло:женlUl совершенно 
;онкурентной фирмы совпадает с кривой предельных издержек для 

(ен, превышающих минимальный уровень средних переменных из

(ержек. Цена, равная средним переменным издержкам, называется 

feНO'; npeкpaw,гн1Ul npouзводC1JUJQ, а цена, равная средним издерж
,ам, обозначает на графике точку, называемую ffIOIUtО'; 6U1/6ы",о.,
'0C'1fIU. Кривая краткосрочного предложения фирмы - совершенно

'о конкурента является восходящей по той же самой причине, что и 

<ривая предельных издержек (так как кривая предложения является 

{астью кривой предельных издержек): вследствие действия закона 

(бывающей отдачи. 

Краткосрочная рwно.,ная (О"'РQслевая) "ривая nредло:женlUl 
lюлучается путем суммирования объемов производства всех фирм. 

8.Э. МАКСИМИЭАЦИЯ ПРИ&ЬШИ 
М ВЫ&ОР оmИМAJlЬНОГО О&ЬЕМА 
ПРОИЭВОАС1'ВА СОВЕРШЕННО 
КОНКУРЕНТНОЙ .ИРМОЙ 
В.IOПГОСРОЧНОМ ПЕРИОАЕ 

Мы знаем, что в долгосрочном периоде фирма может изменять 

используемые факторы производства, включая размер предприятия. 

Все виды затрат в долгосрочном периоде являются переменными. , 



1Зб PIJAen 11. МИКРОJКОНОМИКI 

Выбор оптимального обыма ПРОИЗ80Д
IIЫ&OP OПТIIМААWtOfO ства. максимизирующего прибыль в 
О&ЫМА ПРОМ311QACТIIA долгосрочном периоде. аналогичен 

краткосрочному периоду с той лишь 

разницей. что здесь реЧЬ идет о долгосрочных кривых. При этом за

дача минимизации убытков перед фирмой не стоит. Криваи спроса 
фирмы предстаВЛJlет также горизонтальную линию О, .• равную цене 
РП (рис. 8.7). В краткосрочном периоде фирма будет максимизиро-
88ТЬ прибыль при объеме производпва ~,. соответствующем точке 
пересечения кривых краткосрочных предельных издержек и Ilpe
дельного дохода (SMC - MR). Кривая краткосрочных средних из
держек (SAC) находится ниже линии црны. поэтому" краткосроч
ном периодt' фирма будет получать положительную экономическую 

приБЫЛh. равную (РП - SACo)· ~. Мы помним. что долrocрочнuкри
вая преДt'ЛЬНЫХ и;<держек (LMC) lIepeceKaeT кривую долгосрочиых 
средних издержек (иС) в точке минимума последних. А кривая дол

госрочных сре/tllИХ издержек JlвляетСJl огибающей кривые краткос
рочных ('редних издержек. 

В долгосрочном периоде ФUРJIIО NОКCIlJIIuзuруem сгою при6ЫА" 
nри током o6ыJllt! nроuзводство, при котором дoAIOCPO"Hblf1 пpedи,,
ные 1L1держкu potlHbl цене. т. е. при цене РО фирма выбирает об-ьем 
прои;tводства, равный Q, (расширяя тем самым размер преДПРИJl
тия). 8 этом случае et' валовая "рибыль увеличится до величииы 
(РО - LACo) Q, (площадь заштрихованного ПР.llмоуmЛЬНИlCа иа 
рис. 8.7). Высокая положип'льная ;~кономичt'скaJI прибыль пабуж-

р 

sмe 

I cIа«< «(~ • Р. k<tr«««. '" 
~ 
~ 

Q, а, 

Рш:. 8.7. Получение экоиомическоЙ 
прибыли 8 долrocро.rnом пt'pиоде 

.. 
Q 

р 

Р. 

Р, 

5, 

Q, 
Q -~ 

, Q 

Рис. 8.8. Изменение flpt'4Ло.е
ни" 8 OТJIIК' ли 



Глава В. Типы рыночных структур 137 

дает вкладчиков направлять свои ресурсы из дрyrих отраслей имен

но в эту отрасль, т. е. на рынке появятся новые фирмы, поскольку 

вход в отрасль и выход из нее в условиях совершенной конкуренции 

св060дны. На уровне же отрасли ПРОИЗОЙJlет следующее (рис. 8.8). 
При появлении новых фирм объем предложения на рынке вырас
тет с ~ до QI' т. е. кривая предложения (5\) сдвинется вправо в по
ложение 52' а рыночная цена упадет с РО до Р\. Приток новых фирм 
будет происх:одить до тех пор, пока долгосрочная кривая средних 
издержек не будет соприкасаться с новой линией цены, и фирмы не 
будут получать нулевую экономическую прибыль (нормальная при
быль, мы знаем, входит в состав экономической). Таким образом, 
наступает dОЛlосро.,ное рыно.ное pOtlHOtleCUe, при котором цена 
равна долгосрочным предельным издержкам и долгосрочным сред

ним издержкам: Р - LMC - ис (рис. 8.9). 
Долгосрочное конкурент

ное равновесие Нас1)'пает в том р 

случае, если все фирмы отрас

ли максимизируют прибыль, и 
если ни у одной фирмы нет сти- --

LAIC 

мулов для вхождения в отрасль Р. I '>-, , ,.., 

или выхода из нее, так как все 

получают нулевую зкономи

ческую прибыль. При зтом со

вокупное предложение отрас-

ли равно совокупному спросу_ 

В этом случае равновесная а, Q 

цена (РО> и будет ценой продук- Рис. 8.9. Долгосрочное равновесие 
ции отдельной фирмы. 

Долгосрочное равновесие наступает и в том случае, если фирмы в 

краткосрочном периоде будут нести убытки. Тогда ПРОИЗОЙJlет отток 
фирм из отрасли, совокупное предложение уменьшится, а цена воз

растет. И так будет происходить до тех пор, пока долгосрочная кри
вая средних издержек не будет соприкасаться с новой линией цены, 
и фирмы, в конечном итоге, опять не получат нулевую экономичес

кую прибыль. В долгосрочном периоде фирма продолжает свою дея

тельность только в том случае, если она возмещает все свои издерж

ки (так как они являются переменными). 

Таким об~м, на первом этапе фирма (при условии, что она 

собирается производить ПРОдylЩию) выбирает объем производства, 
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.. аксимизирующий при6ыль, при равенстве цены и долгосрочных 
предельных издержек. На втором этапе фирма так &е. как И В краТ

косрочном периоде. должна решить. а стоит ли вообще что-либо про
изводить? В додгосрочно" периоде фирма должна функциониро
вать только ТОГда. когда цена больше либо равна долгосрочным сред

ним издержкам (Ро ~ иС). в противном случае ее уход из отрасли 
неизбежен. 

КPIIIWI AONОСPOЧНOrO 
~ОЖЕНИII 

J(pIuии iJoAIOCpfI'CНO'o .,,«JJUnIUНIUI 
совершенио коикурентноА фиpwы пред

сгавляет собой часть кривой долгосроч-

кых предельных издержек, расположен

ную выше точки минимального уровня долгосрочных средних издер

жек. Эту точку называют .o.lroi 6гзw6"'.О.НОС.1I фирмы в 
долгосрочном периоде. Она играет ту же роль. что и точка прекраще

ння выпуска в краткосрочном периоде. соответствующая точке ми

нимума средних переменных издержек. Однако следует обратить вни

мание на то. что в долгосрочном периоде фир .. а не временно закры
вается, а совсем уходит из O"q)3сли. На р.ис. 8.1 О долгосрочные средние 
издержки (иС) достигают минимума в точхе В при выпуске Q. еди
ниц продукции и цене Р., которая является долгосрочной ценой бе

зубыточности фирмы, т. е. наименьшей ценой, ПР" которой фирма 
может лишь возместить свои издержки. Кривая предложения фир

мы - это часть кривой предельных издержек, расположенная выше 

точки В и включающая ее. 

Р 

LМC 

.1 РО I 9f ". f s 

Р, 

a,~ Q 

Рис. 8.10. KpМUJI JlOJV'OCРОЧНОro 
пре.моаенlI.I 

Долгосрочная кривая предло

жения фирмы более эластична. 
чем краткосрочная кривая пред

ложения, т. е. увеличение цены в 

долгосрочном периоде вызывает 

больший прирост пpeдJlожения, 
чем в кратхосроч:ном периоде. Мы 

уже знае .. , что это происходит по
тому, что фир .... имела время, llJ'O

бы приспособиться К изменив
ШНМСJl УCJIовИJtМ. 

В долгосрочном периоде, как 

и в краткосрочном, ~HO.НWJO 

(01J)8CЛевую)..."", ..".а.о..
NIUI МО&НО построить путем СЛО-
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жения объемов производства всех фирм при каждом значении цены. 
Но в долrocрочном периоде необходимо просуммировать объемы про
изводства всех фирм, потенциально существующих на рынке, так как 

фирмы могут свободно входить в отрасль и выходить из нее. В этом 
состоит отличие рыночных кривых предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. При этом отраслевая кривая предложения в 

долrocрочном периоде более эластична, чем в краткосрочном. 
Знание самой простой модели рынка (совершенной конкуренции) 

позволяет перейти к рассмотренню более сложных рыночных струк
тур. В отличне от рынка совершенной конкуренции на несовершенно 

конкурентных рынках покупатели либо продавцы могут воздейство

вать на рыночную цену. К несовершенно конкурентным рынкам отно

сятся монополия и монопсония, олиroполия и монополистическая кон

куренция. Сейчас мы рассмотрим одну из этих рыночных структур, 

также относящихся к идеальным, но являющуюся противоположнос

тью совершенной конкуренции - монополию и монопсонию. 

8.4. МОНОПОnИR и МОНОПСОНИЯ. 
ВИJIЫ МОНОПОПИЙ 

ПОНЯТИЕ МОНОПОI\ИИ 

И МОНОПСОНИИ 

МоноnоЛlUl - тип рыночной структуры, 

при которой действует только один про

давец и множество покупателеЙ. Если же 

рынок характеризуется наличием только 

одного покупателя и множества продавцов, то это - АЮНOnСОН1Ul. Мы 

уже знаем, что монопсонистом может быть rocударство, которое яв

ляется единственным покупателем некоторых видов вооружений или 

труда офицеров. Основное внимание мы уделим монополии, так как 

в условиях монопсонии будут действовать те же самые принципы. 
Будем рассматривать модель простой монополии, т. е. предположим, 

что не существует ihuJерcuф .. "t.ЩUJI.,. - продажи разным потреби
телям продукции по разной цене, монополист всю свою продукцию 

продает по единой цене. 

К основным признакам AtОНOnOЛUU следует отнести следующие: 

1. На рынке действует только одна фирма, производящая данный 
продукт. Следовательно, поведение фирмы-монополиста аналогич-
но поведению отрасли в целом. 
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2. Монополист производит уникальный продукт, не имеющий 
заменителей. Покупатели либо покупают его, либо 06хоДЯТCJI без него. 

З. Фирма-монопWПfСТ воздействует на рыночную цену. Криваи спро
са у монополиста имеет слрицательный наклон. Монополист сищет. ту 

цену, которая принесет ему максимальную прибыль. Поэтому его назы
вают сискателем цены., или сдиктующим цену. (price-seaтcher) .• 

4. Вступление в отрасль заблокировано, т. е. существуют экономи
чесюtе, техничесюtе, юридичесюtе и другие барьеры ДIIJI входа в отрасль. 

5. Имеются ограничения в доступности информации, например, 
технологические, когда фирма держит в секрете технологию произ

водства своей продукции. 

ВМАЫ 
монополии 

В экономической теории различают следующие 
виды моноnoлuu (в других экономических изданиях 
может встречаться иная классификация): 

1. ЕcmесmвенНШl AWНОnй.llШl. Orрасль является 

естественной монополией, когда производство любого объема продук
ции одной фирмой обходится дешевле, чем его производство двумя 

или более фирмами. Основная причина существования естественной 
монополии - экономия от масШ1ёiбa проиэводства (центральное ото
пление, водоснабжение, газоснабжение и т. д.). В качестве примера ес
тественных монополий в России можно привести с Газпром. , РАО 
.ЕЭС., железные дороги и др. Если бы эти отрасли были конкурент
ными, ТО они несли бы убытки. С естественными монополиями тесно 

связаны монополии, которые базируются на владении уникальными 
природными ресурсами. 

2. Закрытая МОНОПОЛИЯ. Правительства большинства стран в це
лях ускорения научно-технического прогресса предоставляют изоб

ретателям права на временные монополии путем выдачи патентов (так 

шло становление всемирно известных фирм .Ксерокс., сПолароид., 

сджилетн и др.) и лиценэий (например, право на торговлю оружи
ем или телевещание). 

З. Открытая монополия. Открытыми монополиями часто явля
ются фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой продукцией -
стоваром-пионером •. Но с течением времени на рынке появляются 
конкуренты и монополия превращается в олиroполию. 

Некоторые фирмы могут одновременно относиться как к есте
ственной монополии, так и к закрытой монополии: например, фир

ма, имеющая как государственную лицензию, так и эффект эконо

мии от масштаба про"изводства. В то же время закрытая монополия 
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со временем (когда истечет срок действия патента) может стать от

крытой. Естественная монополия тоже станет открытой, если в кор

не изменится технология ПРОИЗ80ДСТва и эффект экономии от масш

таба будет сведен на снет •. 

ЦЕНА и ПРEAEAЫtЫА 
АОХОА ПPII МОНOnOАИИ 

р 

D 

1'" Q 
1 '. 

ТR 1 
1 

Как мы уже говорили, монополист в ка

честве заданной принимает убывающую 
кривую спроса, которая может быть рас

считана с помощью эконометрики либо 
методом проб и ошибок, т. е. объем про
даж можно увеличить только за счет сни

жения цены. Поэтому в условиях моно

полии предельный доход всегда ниже зна
ttения цены, "роме единичного объема 
eыnyClCa: если монополист увеличивает 

объем производства, то цена снижается 
и по этой цене теперь продается вся про

дукция, включая и ту, которая была вы
пущена раньше. Следовательно, если 

производится одна дополнительная еди

ница продукции, то монополист получа

ет прирост дохода в размере цены этой 

единицы ПРОДУКЦИИlа минусом того, что 

потеряет вследствие продажи ранее вы

пущенной продукции по новой более 
Q низкой цене. Рассмотрим конкретный 

Рис. 8.11. Взаимосвязь пример (табл. 8.1). 
предельиого и совокупного Мы видим, что фирма получила до-

доходов полнительно 1 О руб. за счет продажи тре-
тьей единицы продукции, но потеряла 4 руб., так как две первые еди
ницы продукции теперь продаются не по 12 руб., а по 10 руб. Поэто-

Таблица 8.1 

цена и пределltНый ДОХОД при монополии 

KontNeCТ8O ЦеН. СО80llYПНЫМ Пpeдen.,НЫМ 

npoмиo,ueмИ -еди-цу АОход.руб. АОход. руб. 
npo,QIЩМм, ШТ. ПflOAYlЩММ, руб. 

2 12 24 -
3 10 30 б 
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му предельный доход меньше цены (6 < 10), т. е. кривая предельного 
дохода расположена ниже кршюu спроса. Рассматривая на графике 
(рис. 8.11) кривую предельного дохода (MR), следует учесть, что она 
пересекает горизонтальную ось в точке, в которой совокупный доход 

(TR) достигает своего максимума. В тех случаях, когда предельный 
доход положителен, совокупный доход возрастает, когда же предель

ный доход отриuaтелен, совокупный доход уменьшается. Очевидно, 

что монополист выберет такой объем npoизводства, максимизирую
ЩИЙ прибыль, при котором совокупный доход будет увеличиваться (по

ложительный участок кривой предельного дохода) . 

•. 5. ОПРЕДЕПЕНИЕ монопопиаом О&ЬЕМА 
ПРОИЭВОJlСТВА, МАКО1МИЭИРVIOЩЕГО 
ПРИ&ЫnЬ, В КРАТКОСРОЧНОМ 
И JlОПГОСРОЧНОМ ПЕРИОJIAX 

КРАТКОСРОЧНЫМ 
ПЕРМОА 

в краткосрочном периоде задача выбора опти

мального объема производства, максимизирую
щеro прибыль, так же, как и в условиях сво6од-
ной конкуренции, решается монополистом в два 

этапа. На первом этапе он выбирает объем производства, максимизи

рующий прибыль, при условии, что фирма собирается что-либо про
изводить. Вспомним правило максимизации прибыли, которое явля
ется обязательным для всех рыночных структур: nри6ы.ль...,акCUAUlJIЬ

на при maKOAI 06ье...,е nроuэводcmва, при которо.АС nреде.яьныU даход 
фuр...,bt равен nредельнЬt.AC uэдержкQ.AC, т. е. MR - - МС (на участке, 
где кривая предельных издержек возрастает). Цена (РО) продажи оп
тимального объема продукции определяется с помощью кривой спро
са (рис. 8.12). 

На втором этапе монополист решает, а стоит ли производить во

обще? Если цена больше средних издержек (Ра > АСа)' то фирма-мо
нополист получает экономическую прибыль с единицы продукции. 
В этом случае ей обязательно нужно производить на уровне опти
мального объема производства (рис. 8.13). Экономическая прибыль 
будет равна (РО - АСа) . <4 (площадь заштрихованного ПРJlМoyroль
ника), где РО - цена продукции, АСа - средние издержки, а <4 - оп

тимальный объем выауска продукции. 
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pt мс 
р 

МС 

Р. 

D АСа 

Q. Q 

Рис. 8.12. Выбор монополнстом 
оптимальноro объема производства 
при условии, что он со6ираeтcJI 

что-либо проиэводить 

Q. Q 

РиС. 8.13. Выбор оптимальноro 
объема производства монополис

том, Korдa цена (Р.) больше средних 
издержек (АС.) 

Если же цена меньше срел.них издержек (РО < АСо), то перед фир
мой будет стоять задача не максимиэации прибыли, а минимизации 
убытков. Это может произойти во время экономического спада, ког
да доходы потребителей уменьшаются, и спрос на ПРОДУКЦIIЮ сокра
щается. В этом случае при принятии решения, производит, или нет, 

фирма должна сравнивать цену продукции со средними переменны

ми издержками (рис. 8.14, а). 
Если цена (РО) больше средних переменных издержек (А УСО)' то 

начинать DpOизводство целесообразно, так как цена покрывает не толь

ко средние перемеННblе издержки, но и часть постоянных, которые в 

краткосрочиом периоде монополист несет даже в том случае, если ни

чеro не DpOизводит. Убытки в этом случае будут равны (АСо - Ро) . с2о 
(площадь эаштрихованноro BepxHero прямоугольника) и они будут 
меньше убытков, чем те, которые понесла бы фирма, если бы не про
изводила с2о единиц продукции: убытки были бы равны сумме посто
янных издержек ЕС - (АСо - А УСо) . с2о (площадь большого зawтри
ховаииоro прямоуroльиика). 

Если же цена РО меньше средних перемеииых издержек (А УСО)' т. е. 
не покрывает даже их (рис. 8.14, 6), то зто означaer, что фирме нужно 
времеиноcвepAyn.пpoизвoдcrвo. В зтом случае убытки булyr МИНЮWIЬ
ИЬDOI, т. е. равны сумме постоаиных иэдераек ЕС - (АСо - А УСО) . <20. 
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р АС 

A/1~ AG. 

p.~ A~~ 
Р. 

Avc;. r.-xLL./~ 

q, Q q, 
• tJ 

Рис. 8.14. МииимизаЦИJl убытков, когда цеиа: 
а - больше средних перемеииых издержек; 
6 - меньше средних переменных издержек 

АС 

Q 

Если бы фирма работала, ее убытки были бы равны (АСо - Ро) . (4. 
Таким образом, в краткосрочном периоде монополист, так же, КaJ( и 

фирма - совершенный конкурент, может нести убытки, поскольку 

он надеется на получение прибыли в будущем. 

АО"ГОСРОЧНыА 
ПЕРИОА 

В долrocрочном периоде оптимальный объем про-
изводства достигается при равенстве долrocроч

ных предельных издержек и долrocрочного пре-

дельного дохода (при условии, что монополист со

бирается что-либо проиэводить). Долгосрочная равновесная цена будет 
определяться долrocрочной кривой спроса. Так завершается первый 

этап выбора оптимального объема производства монополистом. 

На втором этапе фирма-монополист таюке решает вопрос, а сто

ит ли проиэводить вообще? В условиях долгосрочного равновесия 
фирма-монополист должна функционировать хотя бы безубыточно, 
т. е. цена на ее продукцию должна быть не меньше дoлrocрочных сред

них издержек (рис. 8.15). Экономическая прибыль эдесь равна IL'1o

щади заштрихованного прямоyroльника (РО - LЛСо)' (4. в против
ном случае монополисту следует уйти с рынка. Ситуации минимиэа

ции убытков эдесь быть не может. 
как же определяется дoлzocpoчное paвнoвecueфирмы-монополиста? 
Для естественной монополии графики краткосрочного и долго

срочного равновесия совпадают, меняется только интерпретация кри

вых. В случае открытой монополии, когда высокая цена стовара-пи

онера. привлекает KOItкypeHТOB, рынок превращается волигополию. 
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в случае же закрытой MOH~ 

полии (наличие патентов и 

лицензий) происходитспеду

ющее: когда законы изменя

ются или отменяются вооб
ще, монополист вкладывает 

большие дены-и в собствен

ных юристов и лоббистов, 
которые бы защищали зак
рытую монополию. Это ве

дет к повышению издержек, 

т. е. кривая долгосрочных 

средних издержек сдвинется 

вверх. В то же время высо

кие экономические прибыли 
заставляют потенциальных 

конкурентов производить 

товары-заменители, и когда 

они выйдут с ними на рынок, 

спрос на продукцию моно

полиста уменьшится. Этот 

двоякий процесс (рост дол

госрочных средних издер

жек и уменьшение спроса) 

приведет к тому, что фирма

монополист достигнет поло

жения долгосрочного равно-
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Рис. 8.15. Получение экономической 
прибыли МОНОIIОЛИСТОМ в долгосрочном 

периоде 

Р LМC 
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LMR 

00 Q 

весия, и ее экономическая Рис. 8.16. Установление долгосрочного 
прибыль будет равна нулю. равно8еСИJI 

Кривая долгосрочных сред-

них издержек (LAC) будет касательной к кривой спроса (D L) 

(рис. 8.16). 
Отметим, что с одной и той же кривой предельных издержек мо

гут пересекаться несколько кривых предельного дохода - все зави

сит от расположения кривой спроса, т. е. одному и тому же количе

ству товара могут соответствовать разные цены. Поэтому для фир

МЫ-МОIIОПОЛИСта отсутствует закономерная связь между рыночной 
ценой и КOJIичеётвом предлагаемого товара, т. е. в условиях монопо
лии нельзя построить кривую предложения. 
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8.6. ЭПАаичнOCIЪ СПРОСА 
ПРИ монопопии. 
монопопьнАЯ ВnAaь 

ЭААСТМЧНОСТЬСПРОСА 

ПРИ МОНОПОАМИ 

Мы знаем, что эластичность спроса по 

цене - это мера чувствительности спро

са к изменениям цены. Коэффициент 

эластичности спроса по цене показыва

ет, на сколько процентов изменился спрос при изменении цены на 

1%. Причем, если кривая спроса эластична, т. е. коэффициент элас
тичности снроса по цене больше единицы, то снижение цены настоль
ко увеличивает объем спроса, что совокупный доход возрастает. Если 
спрос неэластичен, т. е. коэффициент эластичности спроса по цене 

меньше единицы, то снижение цены увеличивает объем спроса на 
столь М,UlУЮ величину, что совокупный доход уменьшается. Теперь 
вспомним о взаимосвязи совокупного дохода и предельного дохода 

монополиста (см. рис. 8.11). Мы отмечали, что когда предельный до
ход положителен, совокупный доход возрастает; когда предельный 

доход отрицателен, совокупный доход уменьшается; коrда предель

ный доход равен нулю, совокупный доход достигает максимума. Те

перь можно сделать обратные выводы из того, что нам известно об 
эластичности спроса по цене (рис. 8.17): 

• когда совокупный доход увеJlичивается, кривая спроса эластич
на (Е, > 1), т. е. nредеJlЬНЫЙ доход nалoжumелен; 

• когда совокупный доход уменьшается, кривая спроса неэлacmuч
на (Е, < 1), т. е. nредеJlЬНЫЙ доход ompuцaтeJleн; 

• в точке, где совокупный доход макCUAЮAен, коэффициент ЭJlас
mичности спроса по цене равен единице (Е, - 1), т. е. предель
ный доход равен НУJlЮ. 

Очевидно, что монополист выберет оптимальный объем проиэ
водства, максимизирующий прибыль, на эластичном участке кривой 
спроса (где совокупный доход увеличиваеТСJl) и будет избегать не
эластичного отрезка кривой спроса. Тогда не60льшое снижение цены 
приведет к существенному увеличению объема продаж и совокупные 
прибыли будут увеличиваТЬСJl. 

ПРА.МАО .IOAItWOrO ПМЬЦА· 
ПРИ ЦЕНОО&РА30IAНИИ 

На практике руководитеЛJlМ 
фирмы в определенный момент 

времени трудно опредеЛJlТЬ 

кривые предельного дохода и 
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предельных издержек. эгу инфор

мацию они обычно имеют только 
для изменяющихся в определенных 

пределах объемов производства, 

поэтому правило максимиэации 

прибыли (MR - МС) экономисты 
преобраэовали в универсальное 
,."".,uw.oo....-o.o 1IlIJIЫ4lI., кото-
рым польэуклся при ценообразова-

р 

нии: nревышeнue цены над nредел,,- ТR 

НЫАЩ uэдepЖКllМи ка" до.ля от цены 
равно величине, обратной э.ластич

ности спроса, ВЗRтой с отрица-

тельным 3НlJКlМC: 

Р-МС 

Р 
---, - E

d 
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D 

Q 

Q 

гдеР - цена;МС - предельные иэдер- Рис. 8.17 Эластичность спроса 
жки; Е.! - коэффициент эластичности при монополии 
спроса по цене для фирмы, а не отрас-

ли (для монополии - это не существенно, в отличие от других рыночных 

сч>уктур). 

На основе правила .60льшого пальца. можно получить 

р= МС/(1 + 1/Ed). 

Например, эластичность спроса по цене равна -4, предельные иэ
держкисостаВJIЯют9руб.,тогдаР-9/(1-1/4)-12руб. 

В условиях совершенной конкуренции цена бы равнялась пре
дельным иэдержкам (9 руб.). Исходя иэ правила .большого пальца. 
можно сделать вывод о том, что если спрос очень эластичен, то коэф

фициент эластичности (Ed) будет представлять большую отрицатель
ную величину, тогда I/Ed будет очень маленькая величина, и цена 
практически не будет отклоняться от предельных иэдержек. Таким 
образом, если спрос очень эластичен, монополист может рассчиты

вать на не60льшую прибыль. 

Moнoncw.нAR ElAAСТЬ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ. 

КОМФИЦИЕНТ АЕРНЕРА 

Если фирма может на

значить цену выше, чем 

предельные издержки и 
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тем самым получить дополнительную прибыль, то это означает, что 
данная фирма обладает монопольной властью; ее имеют монополис
ТЫ, ОЛИl'Ополисты И монополистические конкуренты. Способом из
MepeHНJI монопольной власти является величина, на которую цена, 

махсимизирующая прибыль, превышает предельные издержки (как 
доля от цены). Этот способ определенНJI монопольной власти (часть 
правила сбольшого пальца. ) был предложен в 1934 г. американским 
экономистом Аб6а Лернером и получил название _"м.. u ,мо
НOIIOJlьнoU 8JIt.1C111U Лернера, ИЛИ ~ Лepнqю: 

Р-МС 
L= . 

Р 

Значение коэффициента Лернера находнтся в диапазоне от нуля 

до единицы, т. е. чем он выше, тем большей монопольной властью 

обладает фирма. Коэффициент Лернера можно выразить и через ко
эффициент эластичности спроса по цене, т. е. 

1 
L=--. 

Е" 
При этом важно помнить, что большая монопольная власть не 

гарантирует высоких прибылей. У не60льших продовольствеННЫJl 
магазинов, работаюших в ночное время, больше монопольной влас· 
ти, чем у супермаркетов, но прибыли у них меньше, так ках объем 
реализации значительно ниже, а средние постоянные издержки выше 

чем у универсамов. 

Каковы же источники монопольной власти? В конечном счен 

причиной монопольной власти является эластичность спроса ДЛJI 
фирмы (L - -1/ Ed). Почему же одни фирмы имеют более эластичнук 

кривую спроса, а другие - менее эластичную? Чем определяется эла· 

стичность спроса для фирмы? 

К основным источникам монопольной власти относятся: 
1. ЭластUf4НОсть pblH0f4HOlO спроса. Кривая спроса монополисте 

совпадает с кривой рыночного спроса. Тогда эластичность СПрОи 

фирмы и эластичность рыночного спроса совпадут. В случае же, ког, 
да в отрасли действуют несколько фирм, эластичность рыночноГ< 

спроса устанавливает нижний предел для эластичности каждой фир' 

мы, т. е. эластичность спроса по цене лю60й фирмы в отрасли не 1'40' 

жет быть меньше, чем эластичность рыночного спроса. 
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2. КОАuчеcmво ФUР.AII на [ШНКI!. МОНОПОЛЬНaJI власть каждой фир
мы в отрасли снижаетси по мере ТОГО, как увеличиваетси КOJIичество 

фирм на рынке (при прочих равных условиях). Ведь чем больше кон
курентов, тем более эластичен будет спрос фирмы, т. е. при повыше
нии цены можно быстро потерить покупателеЙ. 

э. ВэаU.Allодeйcmвuе .AIIежду ФUР.AIIШtu: 
• в случае агрессивной ценовой конкуренции фирмы обладают 
минимальной монопольной властью. Спрос на их продукцию 

очень эластичен: любое повышение цены приведет к потере 

покупателей; 

• в случае сговора, что во многих странах считаетси нарушением 

антимонопольного законодательства, эластичность спроса мо

жет быть невысокой, и тогда фирмы будут обладать большей 

монопольной властью. 

Известно, что власть монополии способствует неэффективному 
распределению ресурсов. Замена конкуренции монополией при водит 

к повышению цены и сокращению выпуска продукции, вследствие 

чего возникают социальные издержки, т. е. монопольное равновесие 

не ивлиетси эффективным с точки зрения общества. Однако в неко
торых СЛУЧaJIХ, когда монополия ивлиетси естественной, она будет 
единственно эффективной. 

РассмотреННaJI выше простаи модель монопол 11 и может быть рас

ширена. Мы предполагали, что все единицы продукции мо, ополист 

продает по одинаковым ценам. Но монополии могут назначать раз

личные цены дли разных категорий покупателей, т. е. осуществлить 

I4nин11fЮ ;п,cкpu.мuнацuю. Например, в музеих устанавливаетси низ
КaJI стоимость входного билета для школьников, студентов и пенсио
неров (их спрос более эластичен, чем у остальных посетителей) и 
очень высокаи - для иностранцев (их спрос совершенно неэласти

чен). Примером ценовой дискриминации может служить и установ

ление высокой цены на первые просмотры кинофильма с последую

щим ее снижением при поступлении картины в массовый прокат. 

Различные формы ценовой дискриминации часто используются фир

мами для увеличении прибыли. 

• • • 
8 goннoй rtlO88 мы 8bIfКНИtМ, коними бwoIoт ~ CТ~. 'f1'O 

преgcтoenяeт сМой соиpweННОА МОНКУРеНЦИА И ее npoти8OfЮIIOlII

нocn. - МOНOnC:ntA И МOНOnCОНИА. Теперь мы JН08М. как • YCtI08МRI сс> 
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вepweнной ~ и мottOПQtИII OnPegenA8ТCA 0П1ММ0IIbНbIЙ объем 
npaвeogcтвo. макCИМИJИPYlOЩИЙ npибыnb. и чем ОТI1ИЧ08ТCA g8IIТ8I1b
НОС1Ь ma: фирм 8 нратжхрочном И go«ocpoчнoм nepиogox. при пом 

мы россмотpenи такие катeropии. как 8OII08OЙ goxog фирмы. ее cpeg
tИi и npegetlЬНbIЙ goxogtll. О также сфopмynиpoeotl4 nP08W1O ~ 
зоции npи6blnИ gnA всех рыночных СТрук1Ур. Кроме тoro. мы 8bIACНИf1И. 

что np89CТ08I1AeT собой npoвиno .бonыuoro ПOI1bцо- при ценооброэо-

8ОНИИ. что такое МOНOПOI1bНОА вnocnt и нон ее И3МepМJb. о также КОКО-

8bI 0CН08НbIe ИСТОЧНИКИ МOНOПOIIbНOЙ 8I1OCТИ. 

~ ... рес .. /f/IIIII-nIfI8II-
1. Что обозначается термином .рыночная структура.? Какие основные 

типы рыночных структур вы знаете? Приведите примеры. 

2. Что lJредставm,ет собой совершенная конкуренция и каковы ее основ· 
ные черты? Назовите характерные признаки моиополии. 

3. Зиаете ли вы определения валового дохода фирмы. предельного и сред

него доходов? 

4. Сформулируйте правило максимизаnии прибыли. В чем особенность 
этого правила для совершенно конкурентной фирмы? 

5. Каковы основные этапы определения оптимального объема проиэвод
ства, максимизируюшего прибыль, совершенно конкурентной фирмой 

и монополией? 

6. Можете ли вы графически проиллюстрировать выбор оптимального 

объема производства, максимизирующего прибыль. совершенно конку
рентной фирмы и монополии? 

7. В чем особенность определения оптимального объема выпуска продук
ции. максимизирующего прибыль, в долгосрочном периоде? 

8. Что представляет собой кривая lJредложения фирмы совершенного кон
курента в краткосрочном и долгосрочном lJериодах? 

9. Как 'lIафически выглядит установление долгосрочного равновесия фир-

мы в условиях совершенной конкуренции и монополии? 

10. Сформулируйте правило .большого пальца. при ценообразовании. 
11. Что такое монопольная власть и как она измеряется? 
12. Каковы источники монопольной власти? 



Гnава 9. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 
И ОЛИГОПОЛИЯ 

Как И!8еСТЖ), noмwю чистой мcжonotIИИ существует еще gвa типа PbI
НОЧНbIX cтpyкtyp, ОТНОСАЩИХСА н несоееpweнной нонкуренции - ПО 0I1И

ГOnOl1ИR И МОНОnot1истичеСМОR ноннуренЦИR. В gaнной ГlЮве МЫ раССМОТ

рим 0CН08НbIe черты ~ТИХ мogeпей рынка, onреg8llение onтw. Ot1ЫIOrO 

объема npoи38OgCТ80, маНСИМИ3ИpylOЩ8ГО npибыnь, 8 нратносро'*ЮМ 

И gOl1ГОСРОЧНОМ nepиogax, nOКО30Т8IIИ иэмереНИR нонцентрации рын

на, а также осноенbI8 МogeJ1И OI1ИГOПOl1ИИ. Кроме ТОГО, бygeт ygeлeНО 

внимание sonpocaм ОНТИМOНOГlOl1bНОГО реrynиpoeOНИR 8 России. 

9.1. монопопиаИЧЕСКAR КОНКУРЕНЦИЯ 
и дEJmIIЬНOCТЪ МOНOnOnИСТИЧЕСКИ 
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ 

ПОНRТМI МОНОnO"ИСТИЧЕскоR 
КОНКVPIНЦИИ .. ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

MOHO"OJlUC",u.,ecrttul rtOHrtll

Pefa41Ul - тип рыночной СТРУК
туры, при котором множество 

фирм проиэводят дифферен

цированные товары. Продук-
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ция этих фирм является близкой, но не полностью взаимозаменяе
мой, т. е. каждая из множества мелких фирм выпускает продукт, не

сколько отличающийся от продукции конкурентов. Количество фирм 

на рынке может достигать 25, 40, 60 и т. д. К монополистической кон
куренции относятся рестораны, пекарни, станции техобслуживания, 
производство зубной пасты, мыла, дезодорантов, стирального порош

ка, рынок лекарств, лыж, велосипедов и т. д. 

Теория монополистической конкуренции была впервые описана 
Эдвардом Чем6ерлином в труде .Теория монополистической конку

ренции. (1933 г.) и независимо от него Джоан Робинсон в работе 
.Экономическая теория несовершенной конкуренции •. Как видно из 
названия, модель монополистической конкуренции совмещает моно

полистические и конкурентные аспекты. Каковы же основные черты 

МОНОIIОJl истической конкуренции? 

1. Как и в условиях чистой монополии, монополистически конку
рентная фирма имеет убывающую кривую спроса, т. е. является .ис

кателем цены., а ее предельный доход (MR) меньше цены (рис. 9.1). 
2. Как н 8 условиях совершенноii конкуренции, доступ других 

фирм на рынок свободен, а потенциальная возможность получить 
прибыль привлекает новые фирмы с конкурирующими марками то
варов, снижая экономические прибыли до нуля. 

3. Отсутствие взаимной зависимости фирм и не возможность тай
ного сговора. 

4. Экономическое соперничество влечет за собой как ценовую, так 
и неценовую (товарную) конкуренцию. 

р 

D 

Q 

Рис. 9.1. Цена и предель
ный доход при МОНОПQ,/lис
тической конкуренции 

Именно убывающая кривая спроса, от-
ражающая существование дифференциации 

продукта, отличает монополистическую 

конкуренцию от совершенной конкуренции. 

Если монополистический конкурент снизит 
цену, то спрос на его продукцию воэрастет, 

поскольку часть покупателей начнут приоо

ретать товар его фирмы, а не других. Но не 

все покупатели переключатся на продукцию 

фирмы с более низкой ценой на товар, так 
как многие из них являются приверженца

ми продукции определенной марки, предпо

читают своего парикмахера и массажиста, 

кому-то нравится именно эта продавщица и 
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именно по этой причине он приходит в этот магазин, или он располо

жен недалеко от дома или работы. Таким образом, продукт дифферен
цируется no КQt4ecmвy, услугам, размещению, вместе с тем могут быть и 
MHW4Ь11! различия, созданные посредством рекламы за счет более удач
ного дизайна, упаковки, использования торговой марки. Теорию мо

нополистической конкуренции не сложно понять, рассмотрев кратко

срочное и долгосрочное состояния равновесия для фирмы. Тем самым 

мы увидим, как фирмы определяют объем производства и устанавли

вают цену, при которых прибыль будет максимальной. 

МАКСИМИ3АЦМЯ ПРИ&ЫI\И 

И ОПРЕАЕАЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 

О&'ЬЕМА ПРОИЗВОАСТВА 

В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОАЕ 

Спрос в условиях монополис-

тической конкуренции ЯВЛЯ

ется зластичным по цене, но 

лишь до определенных преде

лов. Он намного более эласти-
чен, чем в условиях чистой мо

нополии, так как здесь имеется большое число конкурентов, про
изводящих практически взаимозаменяемые товары. Степень 

ценовой эластичности спроса в условиях монополистической кон

куренции зависит от количества конкурентов и степени диффе

ренциации продукта. Чем больше конкурентов, тем эластичность 
спроса по цене будет выше (при увеличении цены можно быстро 
потерять покупателеЙ). Чем меньше дифференциация IIродукта, 

тем эластичность спроса также будет выше (чем незначительнее 

будут отличия продукции одной фирмы от продукции другой фир

мы, тем быстрее покупатели переключатся на продукцию с более 
низкой ценой). 

В краткосрочном периоде в отрасли имеется фиксированное чис

ло фирм. Кривая спроса (D), мы знаем, является убывающей, а кри
вая предельного дохода (MR) расположена ниже кривой спроса 
(рис. 9.2). Исходя из правила максимизации прибыли (см. гл. 8), фир
ма будет максимизировать свою прибыль, производя такой объем про
дукции, при котором предельный доход (MR) будет равен предель
ным издержкам (МС). Цену (ро)' соответствующую оптимальному 

объему выпускаемой продукции (~), покажет кривая спроса D. На 
этом завершается первый этап определения оптимального объема 
производства, максимизирующего прибыль (если фирма собирается 

что-либо прои;водить). 
На втором этапе монополистический конкурент, так же как со

вершенный конкурент и монополист, решает, а стоит ли производить 
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Рш:. 9.]. Выбор оптимальноro объема Рис. 93. Выбор оптимальноro 
производства, Korдa монополистичес- объема производства монополисти-
кий конкурент собирается что-либо ческим конкурентом, когда цена (Ро) 

проиэводить больше средних издержек (А Со) 

вообще? Если цена больще средних издержек (РО > АСо), то фирма 
получает экономическую прибыль (рис. 9.3) (площадь заштрихован
ного прямоуroльника), равную (РО - АСо) . <20, где РО - цена товара, 

АСо - средние издержки, (2е - оптимальный объем выпуска_ В этом 
случае ей обязательно нужно производить на YJЮвне оптимальноro 
объема производства. 

Если же цена меньше средних издержек (РО < А Со), то это означа
ет, что перед фирмой стоит задача не максимизации прибыли, а ми

нимизации убытков. В этом случае при принятии решения произво
дить или нет фирма должна сравнивать цену продукции со средними 

переменными издержками. 

1- Если цена больше средних переменных издержек (РО > А VCo)' 
то проиэводить следует, так как цена покрывает не только средние 

переменные издержки, но и часть постоянных, которые в краткосроч

ном периоде монополистический конкурент несет даже в том случае, 

если ничеro не производит (рис. 9.4, а). Если бы фирма не работала, 
то ее убытки бblJD( бы равны сумме постоянных издержек (АСо - А VCo) )( 
х <20 (площадь большоroзаштрихованного прямоуroльника). В слу
чае если она работает, т. е. выпускает <20 единиц продукции, ее убыт
ки сокращаются д? величины (АСо - Ро) - <20 (площадь верхнего заш
трихованного прямоугольника). 
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Рис. 9.4. Минимнзация убытков, когда цена: 
а - больше средних переменных нздержек; 
6 - меньше средних переменных издержек 

2. Если же цена меньше средних переменных издержек (РО < А VCo)' 
т. е. не покрывает даже их, то это означает, что фирме нужно времен

но свернуть производство. В этом случае убытки будут минималь

ными (рис. 9.4, 6). Если бы фирма работала, то ее убытки были бы 
равны (АСо - Ро) ~ (площадь большого заштрихованного прямо
угольника), в случае же если фирма работать не будет, то ее убытки 
будут раВны только сумме постоянных издержек (АСn - AVCn) ~ 
(площадь верхнего заштрихованного ПРЯМОУГОЛЫlИка). Таким обра
зом, в краткосрочном периоде монополистический конкурент, также 

как монополист и совершенный конкурент, может нести убытки, так 

как надеется на получение прибыли в будущем, а его поведение ана
логично поведению монополиста. 

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРМ&ЫI\М И OnРЕАЕАЕНИЕ 

ОnТИМAAЫlоrо 06'ЬЕМА ПРОИЗВОАСТВА 

В АОАrосрочном ПЕРИОАЕ 

в долгосрочном пе

риоде оптимальный 

объем производства 
достигается при ра-

венстве долгосроч

ных предельных издержек и долгосрочного предельного дохода (при ус

ловии, что фирма собирается что-либо производить ). Долгосрочная рав
новесная цена будет определяться долгосрочной кривой спроса. На этом 

завершается первый этап выбора оптимального объема производства. 
На втором этапе перед фирмой-монополистическим конкурентом 

также встает вопрос: а стоит ли вообще начинать npoизводство? Здесь 
следует отметиТь, что в условиях долгосрочного равновесия фирма дол

жна функционировать хотя бы безубыточно, т. е. цена на ее продукцию 
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Рис. 9.5. Получение экономической прибыли монополистическим конкурен
том в долгосрочном периоде 

ДOJlЖНа быть не ниже долrocрочныx средних издержек (рис. 9.5). Пло
щадь заштрихованного прямоугольника (РО - исо) • <20 - это полу

чаемая экономическая прибыль. В противном случае (РО < исо) мо
нополистическому конкуренту следует уйти с рынка. Ситуации ми

нимиэации y6ЫТJCOB здесь быть не может. 

АО"ГОСРОЧНОЕ 
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

как же определяется долгосрочное рав
новесие фирмы - монополистического 

конкурента? 

На долговременном этапе получе

ние экономической прибыли будет стимулировать другие фирмы к 
вступлению на рынок. Это приведет к следующему: 

• спрос на продукцию функционирующих на рынке фирм умень

щится, так как увеличится количество товаров-заменителей; 

• приспосабливаясь к новым условиям конкуренции, существу
ющие на рынке фирмы увеличат расходы на рекламу, улучшат 

технологические и конструктивные свойства товаров и пр., в 

результате чего увеличатся и средние издержки. 

этот двоякий процесс будет продолжаться до тех пор, пока не ос
танется экономич~1OIX прибылей, привлекающнх новые фирмы. Цена 

будет равняться средним издержкам и фирма - монополистический 
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Рис. 9.6. YcтaHoВJIeHHe долгосрочного равновесня при монополистнческой 
конкуренцин 

конкурент получит нулевую экономическую прибыль. Приток новых 
фирм в отрасль прекратится (рис. 9.6). Кривая долгосрочных сред
них издержек (иС) в условиях долгосрочного равновесия является 

касательной к кривой спроса (D;r. 
Конечно же, фирма, получающая экономическую прибыль в крат

косрочном периоде, не будет стоять в стороне и наблюдать, когда кон
куренты догонят ее И начнут отбирать прибыли. Она постарается по

мешать установлению на практике долгосрочного равновесия путем, 

во-первых, совершенствования своего товара и увеличения разноо6-
рйЗШi (дифферtмЦIШЦUu) продуктов, а, во-вторых, путем увеличения 
06ье.ма fНЛ'JШAIЫ и улучшения ее rшчecmва. 

Считается, что если совершенствование товара адаптирует про
ztyКY к потребительскому спросу, то реклама, наоборот, приспосаб
ливает потребительский спрос к продукту. Цель рекламы - увели

'1ить долю фирмы на рынке и усилить желание потребителей поку
Гlaть именно этот товар. Следует отметить, что среди экономистов нет 

~диного мнения относительно рекламы: существует много сэа. и мно

:0 спротив •. Среди положительных моментов рекламы называют 
Jредоставление информации о товаре, стимулирование его измене

шя, расширение производства и т. д. Несмотря на то, что средние 

"здержки фирм возрастают, увеличение объема продаж покроет их. 
К отрицательным скачествам. рекламы относят тот факт, что основ

f3Я цель - не инфОрмировать покупателей, а убедить их сделать по
супку. В то же BpeМJI если конкуренты DpOведут такую же рекламную 
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кампанию, то это будет способствовать росту средних издержек и 

цены, а доля фирм на рынке останется прежнеЙ. 

МOНOnОI\ИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНоет .. 

Как видно из рис. 9.7, при 
оптимальном объеме про
дукции (Q.), выпускае
мой фирмой-монополис-

тическим конкурентом, цена (Р.) все же превышает предельные из

держки (LMCo), т. е. фирма еще будет обладать монопольной властью 
(например, ее фирменная марка является уникальной), что приво

дит К чистым убыткам общества (площадь заштрихованного прямо
угольника). Но, подобно монополисту, монополистически конкурен
тная фирма не снизит цену, чтобы повысить объем предложения за 

пределы той точки, в которой предельный доход равняется предель

ным издержкам. Кроме того, при монополистической конкуренции 

фактический объем производства фирмы меньше того, который ми
нимизирует средние издержки, т. е. цена больше минимальных сред
них издержек. Это означает, что фирмы имеют резервные производ

ственные мощности, которые являются неэффективными. Если бы в 

отрасли было меньше фирм и каждая производила бы большее коли
чество продукции, то такое же количество товаров можно было бы 
произвести при более низких средних издержках. 

Исходя из этих предположений, некоторые экономисты утверж

дают, что монополистическая конкуренция выражается в слишком 
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Рис. 9.7. Чнстые убытки общества прн 
монополистической конкуренции 

большом количестве запра
вочных станций, супермар

кетов, ресторанов и т. д., 

функционирующих впол

силы и устанавливающих 

нео6основанно завышенные 
цены. Но, несмотря на высо

кие цены, каждый получает 

лишь минимальную при

быль, необходимую для про

должения бизнеса. 
Возникает вопрос: яв

ляется ли монополистичес

кая конкуренция социально 

нежелательным явлением? 

Есть две причины, которые 
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Выделяют следующие основные черты ШUlOrIOAUU: 

1. Небольшое количество фирм, господствующих на рынке; на рос
сийском рынке автомобилей - это .ВАЗ., .ЗИЛ., .г АЗ., .КамАЗ •. 

2. Продукция может быть однородной (производство алюминия) 
или дифференцированной (производство автомобилей). 

З. Ограничение доступа на рынок новых фирм. К естественным 

преградам относятся эффект AUJсшта6а, который может сделать не
прибыльным сосуществование многих фирм на рынке, так как для 
этого нужны большие финансовые средства (речь идет об естествен
ной олигополии) и nатентование и .IIuцeнзuрованue производствен

ных технологий. Вместе с тем фирмами могут быть предприняты и 
стратегuчеacuе действия, затрудняющие вступление новых фирм в 
отрасль. Например, фирмы могут угрожать конкурентам, что пере

полнят рынок товарами и снизят тем самым цены. Но время от вре

мени приток новых фирм все-таки происходит. 

4. Каждая фирма способна оказывать влияние на рыночную цену 
товара и зависит это от характера взаимодействия фирм. Значитель

ное влияние на цену оказывает тайный сroвор фирм. 

5. Всеобщая вэаимозависимостьфирм. Олиroполист должен пред
видеть реакцию конкурентов на изменение ценовой стратегии фирмы, 

учитывая при этом, что конкуренты также постараются спрогиозиро

вать ситуацию. Зависимость поведения каждой фирмы от реакции кон

курентов называется ОJlfUО1l0JШCJJnIICеско'; 8ЗQIL1/IОСfJRЗЫО. Именно 

всеобщая взаимозависимость - отличительная черта олиroполии. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТEI\И 

ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

РЫНКА 

Когда на практике изучают ту или 

иную структуру рынка, используют 

такую еro характеристику, как "ОН

цгнmpaЦUR рынка, под которой по-

нимается степень преобладания на 
рынке одной или нескольких фирм. Простейшим показателем, харак

теризующим концентрацию рынка, является кoэффIuI;ueнm "0JЩгН

"."...,., - процентное соотношение всех продаж, которое высчитыва

ется для определенного числа фирм. Наиболее распространенным счи

тается .доля четыpeI фирм. (объем продаж четырех фирм делится на 
объем продаж всей отрасли). Может бьггь и .додя шести фирм. и .дол.я 
восьми фирм. и т. д. Следует отметить, что этот показатель имеет огра

ничение: он не учитывает разницы между монополиями и олиroполи

ями, так как коэффициент концентрации будет одним и тем же там, 

где одна фирма доминирует на рынке, и где, например, четыре фирмы 
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делят рынок. этот недостаток преодолевается с помощью индекса Гер
финiJaл.R, рассчитываемого путем возведения в квадрат процентной доли 
рынка каждой из фирм и суммирования полученных результатов: 

К, - d/ + d2
2 + ... + d/, 

где n - число конкурирующих фирм, d. - доля рынка n-й фирмы в процентах. 

С увеличением концентрации индекс Герфиндаля увеличивается; 

максимальна его величина Д)lJI монополии, где она равна 1 О()2, т. е. 10000. 
Теперь мы перейдем к выбору оптимального объема производ

ства и цены при олигополии. Подчеркнем, что общей модели поведе
ния олигополиста при выборе оптимального объема производства, 
максимизирующего прибыль, не существует. Так как выбор зависит 
от поведения фирмы в ответ на изменения действий конкурентов, то 

могут возникать различные ситуации. В связи с этим выделяют сле

дующие основные моде.llи ОЛUZOnО.llUU: 
• MoдeJ!ь Курно; 
• O.IIUZОnoJlUЯ, основанная на maйнОАС сюворе; 
• O.IIUlОnO.llUЯ, не основанная на maйнОАС сюворе (дилемма заклю

ченного); 

• NO.IIчa.lluвыU сговор: .IIидерство в ценах. 

МОАЕАЬ КУРНО 

(АVОПОI\ИИ) 

МодеJlЬ Курно была представлена в 1838 г. фран
цузским экономистом Августином Курно.Дуоnо

.llUЯ - это частный случай олигополии, когда на 

рынке конкурируют друг с другом только две фир

мы. При построении этой моде-

ли предполагается, что фирмы ~ 

производят однородный товар 

и что известна рыночная кри-

вая спроса. Максимизирую
щий прибыль объем производ

ства первой фирмы (Qt) изме
няется в зависимости от того, 

как, по мнению ее руководства 

(топ-менеджеров), будет расти 
объем произвбдства второй 

фирмы (Q2). В результате каж-
дая фирма строит свою кривую 

реакции (рис. 9.8). 

Кривая pealЩИя 
фирмы 2 

Равновесие 
Курно 

/' Кривая 
/" реакция 

фирмы 1 

аl 

РиС. 9.8. Равновесие Курно 
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Кptuии PetIКI4UU каждой фирмы говорит о том, сколько ока будет 
проиэводить при предполалаемом объеме проиэводства своего конку
рента. При равновесии каждая Фирма устанавливает объем проиэвод
ства в соответствии со своей кривой реакции, поэтому равновесный 

уровень объема проиэводства находится ка пересечении двух кривых 
реакции. это равновесие называетСЯJНl8Н08еcue.м IЧnnю. При нем каж
дый дуополист устанавливает объем проиэводства, который waксими

эирует его прибыль при данном объеме проиэводства конкурента. Рав
новесие Курно является примером того, 'По в теории игр называется 

равновесием Нэша, когда каждый игрок, играющий в покер, делает наи

лучшее, что можно, при заданных действиях оппонентов. В итоге ни у 

одного игрока нет стимула, чтобы изменить свое поведение. Теория 
игр была описана Джоном Нейманом и Оскаром Моргенштерном В 

работе. Теория игр и экономическое поведение., вылущенной в 1944 г. 

ОJ\ИГОПОJ\ИR, 

ОСНОВАННАЯ 

НА ТАЙНОМ СГОВОРЕ 

Тt.lмны'; Cloeop - фактическое соглашение 
между фирмами отрасли с целью установ

ления фиксированных цен и объемов про
иэводства. Во многих странах тайный сго-

вор считается неэаконным. К факторам, спо-

собствующим тайному сговору, относятся: 

а, 

• наличие право вой базы; 
• высокая концентрация продавцов (олигополистов); 

• примерно одинаковые средние иэдержки у фирм в отрасли; 
• невоэможность проникновения новых фирм на рынок. 
Предполагается, что при тайном сговоре каждая фирма будет вы-

Конкурентное 
равновесие 

I Равновесие 
--;...-- Курно 

~<:~a 
~ 

Рис. 9.9. Кривая контрапз 
при тайном СГ080ре 

равнивать свои цены и при пони

жении, и при повышении цен. При 

этом фирмы производят однород

ную продукцию и имеют одинако

вые средние издержки. Тогда при 

выборе оптимального объема про
изводства, максимизирующего 

прибыль, олигополист ведет себя 
подобно чистому монополисту (см. 
гл. 8, рис. 8.12-8.16). Если две 
фирмы сговорились, то они строят 

"ptltl1/Ю "OHmpt.lJCJfUl (рис. 9.9), НО
казывающую различные сочетания 

объемов производства двух фирм, 
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которые максимизируют прибыль. МЫ ВИДИМ, что тайный сговор зна
чительно выгоднее для фирм, чем не только совершенное равнове

сие, но и равновесие Курно, так как они будут производить меньше 
продукции, установив при этом выше цену. 

олиrОnOАИЯ,НЕОСНОВАННАЯ 

НА тААНОМ crOВOPE 

Если же тайного сговора нет (а в 

большинстве стран, таких как 
США, Россия, некоторых евро-

пейских государствах, он являет

ся неэаконным. - ПpuA4. авт.), то олигополисты при установлении цены 

сталкиваются с дuлe.м.мoй заключенных. Это классический пример тео
рии иl1> в экономике: двух заключенных обвинили в совместном совер
шеНии преступления; они находятся в отдельных тюремных камерах и 

не MOryт поддерживать связь друг с другом. Если оба сознаются, срок 

тюремного эаключенWI каждого составит 5 лет. Если оба не сознают
ся - дело не будет доведено до конца, и каждый получит по 2 года тюрь
мы. Если один сознается, а другой нет - то первый получит 1 год тюрь
мы, адрyroй - 10 лет. Матрицу возможных результатов см. на рис. 9.10. 

Перед заключенными стоит дилемма: признаваться или не при

знаваться в совершении преступления. Если бы они могли догово
риться, чтобы не признаваться, они бы не признались и получили бы 
по 2 года тюремного заключенWI. Но даже если бы такая возможность 
существовала, они не могут доверять друг другу. I.сли один не при

знается, то он рискует, что другой этим воспользуется. Поэтому, что

бы не делал первый, второму всегда выгоднее признаться. Тогда, ве

роятнее всего, признаются оба и пойдут в тюрьму на 5 лет. 

з..-........ ..... .• 

Рис. 9.10. Дилемма заключенного 

с I 
'1 

высокая низкая 

Рис. 9.11. ДИЛt'мма эаключt'нного 
дл.ll ОЛНГОПОЛИЙ 
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олигополисты часто сталкиваются с дилеммой заключенных. Пред

положим, что две фирмы - единственные продавцы на pынJce. Они стал
киваются с дилеммой, какую цену установить, высокую ИJIИ низкую? 

Если договорятся и установят оба высокую цену, то получат по 20 млн 
руб., если оба установят относительно низкую цеl;l)' - то получат по 

15 млн руб., если одна из фирм установИт высокую цену, адрynaя- низ

кую, то первая фирма получит 10 млн руб., а вторая - 30 (за счет пер
вой). Матрицу возможных результатов см. на рис. 9.11. Очевидно, что 
каждой фирме выгодно установить относительно низкую цену, незави

симо от того, как поступит конкурент, и получить по 15 млн руб. Дилем
ма заключенных объясняет жесткость цены при олигополии. 

МОЛЧАЛивый СГОВОР: 
ЛМАЕРСТВО В ЦЕНАХ 

Существует еще одна модель поведения в 

условиях олигополии, основанная на мол

чаливом тайном соглашении - .Jlидер-
сmво в ценах., когда доминирующая на 

рынке фирма меняет цену, а все другие ей следуют. Ценовому лидеру 

с молчаливого согласия остальных отводится ведущая роль в уста

новлении отраслевых цен. Он может объявить 06 изменении цены, и, 
если его расчет верен, то остальные фирмы также повысят цены. В ре

зультате отраслевая цена изменяется без тайного сговора. Если же 
фирмы не поддерживают лидера, то он отказывается от увеличения 

цены, причем при частом повторении под06ной ситуации происхо
дит смена лидера на рынке. 

9.3. АНТИМОНОПОПЬНОЕ РЕГVПИРОВАНИЕ 
в РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

Для противодействия монополизации рынков и защиты конку

ренции государство разрабатывает законы, на основе которых мож
но выявлять и наказывать фирмы, обладающие монопольной влас
тью. Оно создает организации, которые проводят антимонопольную 

политику и поддерживают предпринимательство, помогают в созда

нии новых фирм, противодействующих монополизации рынков и 

разрушающих ее. Еще в 1908 г. в России была предпринята попыт
ка создания антимонопольного законодательства. Но принятие за

конодательного акта было сорвано организацией российских пред

принимателей. ТолЬ«о в 1991 г. появился закон о борьбе с монопо-
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лиями и недобросовестной конкуренцией. В настоящее время к ос
новным законодательным актам по антимонопольному регулирова

нию в России относятся: Конституция Российской Федерации, За
кон са конкуренции и ограничении моиополистической деятель

ности на товарных рынках. 1991 г. (в редакции Законов РФ от 
1992 г. и Федеральных законов от 1995 и 1998 п.), Федеральный 
закон са защите конкуренции на рынке финансовых услуг. 1999 Г., 
указы Президента Российской Федерации, постановления и распо
ряжения Правительства РФ. Например, в 1996 г. было принято По
становление Правительства РФ са Реестре хозяйствующих субъек
тов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 про
центов •. Федеральным органом исполнительной власти, т. е. 
федеральным антимонопольным органом, является Федеральная ан
тимонопольная служба (ФАС)·. В Законе са конкуренции., в час

тности,устанавливается: 

• запрещаются дейстilия фирмы, занимающей доминирующее по
ложение на рынке, если их результатом оказывается существен

ное ограничение конкуренции и ущемление интересов других 

участников рынка, в том числе отдельных граждан; 

• запрещаются монопольные сговоры о ценах, изъятие товаров с 
рынка для поддержания дефицита, раздел рынка, попытки ог

раничения доступа на рынок конкурирующих фирм; 

• подлежат наказанию фирмы, занимающиеся недобросовестпой 
конкуренцией. К ней, в частности, относятся: 

- распространение ложных сведений о товарах и фирмах конку

рентов; 

- обман покупателей относительно реальных свойств и качества 
товара; 

- незаслуженное принижение в рекламе качества товаров конку

рентов; 

- незаконное использование чужих названий и товарных знаков, 

а также копирование формы, упаковки и внешнего оформления то

варов конкурентов; 

- похищение у конкурентов их коммерческих секретов, а также 

технической, производственной и торговой информации. 

• До 2004 г. - Министерство Российской Федерации по антимонопольной 
политике и ПО4дерJК.Jte предпринимательства. 
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Предметом регулирования Федерального закона .0 защите кон-

куренции на рынке финансовых услуг. являются отношения, влия

ющие на конкуренцию на рынках ценных бумаг, банковских услуг, 
страховых услуг и финансовых услуг и связанные с защитой конку

ренции на данном сегменте рынка. ФАС, проводя государственную 
антимонопольную политику, осуществляет управление в области 
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической де

ятельности и недобросовестной конкуренции. ФАС создана для раз
вития предпринимательства и конкуренции на товарных рынках, 

обеспечения контроля над соблюдением законодательства Российс
кой Федерации о защите прав потребителей и рекламе, регулирова

нии и контроле деятельности субъектов естественных монополий в 
области связи и на транспорте. 

Однако в настоящее время в Р~сии существует следующий ком

плекс Пlюблем в области государственного антимонопольного регу
лирования и обеспечения добросовестной конкуренции: 

1. Недостатки антимонопольного регулирования политики обес
печения добросовестной конкуренцl\И наиболее остро проявляются 

в сфере ценообразования. до сих пор не выработано действенных ме
ханизмов пресечения нелегальных сговоров участников рынка в це

лях завышения цены; отсутствуют четкие и научно обоснованные ме
тодики регулирования цен в естественных монополиях и высокомо

нополизированных отраслях экономики (топливно-энергетический 

и химико-металлургический комплексы). Вследствие этого растет ин

фляция издержек и ценовые диспропорции, подрывающие финансо

вое положение предприятий обрабатывающей промышленности, сфе

ры услуг и агропромышленного комплекса. 

2. Сохраняется неудовлетворительное положение с защитой прав 
потребителей. Проверки качества товаров народного потребления 

продолжают фиксировать очень высокую долю непригодных к по

треблению товаров, в особенности импортного производства. 
З. Процессы концентрации собственности также остаются вне 

поля зрения органов антимонопольного регулирования. Вследствие 

этого формируются крупные горизонтальные монополии, контроли
рующие целые отрасли. В ряде случаев этот контроль устанавлива

ется зарубежными компаниями, которые скупают акции российских 
предприятий, в том числе оборонной промышленности. 

Из сказанного выше следует, что, несмотря на предпринимаемые 

в России меры по акmмонопольному регулированию, поддержке кон-
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куренции, защите прав потре6ителей, стимулированию малого пред

принимательства и реryлированию деятельности естественных мо

нополий, сохраняется актуальность совершенствования антимоно
польного законодательства и повышения эффективности его испол

нения. 

• • • 
8 goннoй rl108e бbIno рассмотрено geятetIbНOCТb мoнonorмaмчecми кон
Hyp8НМ!IX фирм И onиronot1ИЙ. Теперь мы зноем, нон мoнonanиaиЧ8С

НИЙ Нонкурент 8bIбиpoeт onтммatIbНbIЙ объем npoиJ8OgCТ8O 8 краткос
рочном м gorrocpoчнoм nepиogax, и кок устоноапиваетСА gOnrOCP<Нt08 

раеноеесие фирмы. При ИJyчetИI onиrononиcтичecoro типа РЫНО'*1ОЙ 
структуры быno ygмeнo особое внимание 0CН08НbIМ МOgeпAМ OIIИГOПO

IIИИ И 0CН08НbIМ юgaчом oнnvюнonot1bНOГ р8rytМp08QНИй • России. 

~ • ..".CIItI/1f118 -Nfl--
1. Ч то такое монополистическая конкуренция и каковы ее основные черты? 
2. Какие виды дифференциации товара вы можете назвать? Приведите 

примеры. 

3. Как устанавливается краткосрочное равновесие фирмы - моиополис, 

тическоro конкурента? 
4. Каким образом монополистический конкурент выбирает ОПТI IМальный 

объем производства. максимизирующий прибыль в долгосрочном пе
риоде? 

5. Как устанавливается долгосрочное равновесие фирмы - монополисти

ческоro конкурента? 

б. Каковы способы увеличения прибыли в условиях монополистической 

коикуренции? 

7. Что такое олиroполия и каковы ее основные характеристики? 

8. Какие основные показатели измерения концентрации рынка вы можете 

назвать? 
9. Почему не существует общей модели олигополии? Какие основные мо

дели олиroполии вы знаете? 

10. как олиroполист выбирает объем производства, максимизирующий при
быль. в краткосрочном и долгосрочном периодах при тайном сговоре? 

11. Сформулируйте основные направления антимонопольноro регулирова
ния в Российской Федерации. 



rnaвa 10. РЫНКИ ФАКТОРОВ 
ПРОИ3ВОДСТВА 

До сих пор наше внимание БЫl10 сосреgаточено на рынках готовой 

проgукции, которую фирмы прogают, а пакупатеnи покупают. 8 gaH
ной гnаве мы буgем рассматривать рынки факторов произвоgства: 

рынок рабочей сипы, капитала, земnи и преgприниматеnьства, rge 
уже фирмы выступают покупатеnАМИ, а gомаwние Х03Айства (в сово

купности с фирмами) - проgавцоми. ТеОРИА спроса на :,кономичес

кие ресурсы АSnАеТСА общей gnА всех факторов произвogства, ogHa
ко преgnожение неnЬ3А преgставить в общих категориАХ, так как об

СТОАтеnьства, возgействующие на преgnожение, ро3l1ИЧНы gnА РО3НЫХ 

факторов произвogства. При :,том мы буg8М изучать микро:.кономи

ческий аспект рынков ресурсов. ПОНАТИА рынка Tpyga, занАТОСТЬ, без
работица, биржа Tpyga и gругие буgут россматриваТЬСА в розgеnе 
макро:,кономики. 

10.1. ТЕОРИЯ СПРОСА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Во многом рынки факторов производства похожи на рынки това

ров и услуг: здесь также IIрименимы теория спроса и предложения и 
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предельный анализ. Однако же существуют некоторые отличия рын

ков ресурсов от рынков товаров и услуг. Среди них можно выделить 

следующие: 

• на ресурсных рынках фирмы выступают покупателями, а до

машние хозяйства - продавцами (труд, например, предостав

ляется частными лицами нанимателям); 

• спрос на ресурсы является производным спросом. Фирмы по
купают ресурсы для того, чтобы использовать их для производ
ства других товаров. Никто, например, не захочет приобрести 
серную кислоту лишь как кислоту (она является составляющей 

при производстве других товаров, например, в химической про

мышленности). Именно производный спрос на ресурсы явля

ется наиболее важной характеристикой спроса фирм на факто

ры производства. 

СПРОС НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

В УСI\ОВИЯХ СОВЕРШЕННОН 
И HECOВEPWEНHOH КОНКУРЕНЦИИ 

КОН"!lрентный рыно" 
фа"",оров nроuзвод
с",ва - это рынок, на 

котором имеется боль-

шое количеСТIIО продав

цов и покупателей факторов производства, причем отдельный про

давец или покупатель не может влиять на цену VecypCOB. На несо
BeprlleHHO КОН"!lрентно.JIC рынке отдельные покупатели либо 
продавцы ресурсов могут воздействовать на цену ресурсов. В гл. 6 
мы рассмотрели такое понятие, как .предельныЙ продукт. (или 

.предельныЙ продукт в физической форме. ) - это дополнительный 
продукт, получаемый при увеличении какого-либо ресурса на одну 

единицу, когда количество других ресурсов остается неизменным. 

Также мы знаем, что в силу закона убывающей отдачи, начиная с 
определенного момента, с увеличением одного переменного ресур

са (например, труда) при условии, что все остальные факторы про

изводства остаются неизменными, предельный продукт снижается. 

Так как спрос на факторы производства есть производный спрос, 

фирма должна рассчитывать доход от продажи продукции, произ

веденной с помощью дополнительных ресурсов. Изменение дохода, 

получаемого при продаже дополнительной продукции, произведен

ной в резуль1"ате потребления одной дополнительной единицы ре

сурса (предельного продукта), называется предельной дохоihlос
IllЬЮ этого pec!lpca, или nредельнЬLJN rapoдt!Jt:1IIO.JIC в денежной фор
.мг, и рассчитывается по формуле: 
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MRP-мр·МR, 

где MPR - предельиаи доходность ресурса; МР - предельный продуlCТ дан
ного ресурса; MR - предельный доход фирмы. 

это равенство выполняется для любого рынка, независимо от ТОГО, 
является он конкурентным ИЛИ нет. Мы знаем, что на совершенно 

конкурентном рынке фирма имеет абсолютно эластичную кривую 
спроса, которая совпадает с кривой предельного дохода, т. е. предель

ный доход здесь равен цене. Следовательно, для фирмы совершенно

го конкурента MRP равна стоимости предельного продукта: 

MRP-Мр·Р, 

где MRP - предельная доходность ресурса; МР - предельный продухт; Р
цена товара. 

Представим кривую предельной доходности ресурса (МЯРО) в 
условиях совершенной конкуренции на графике (рис. 10.1), где P

L 
-

цена труда, L - количество труда. КРIf8аЯ МЯРО идет вниз, несмотря 
на то, что при совершенной конкуренции цена - величина постоян

ная. Она плавно понижается из-за закона убывающей отдачи (пре
дельный продукт убывает). Кривая предельной доходности ресурса 

для фирмы, обладающей монопольной властью (MRP
J
), будет круче, 

чем для фирмы совершенного конкурента. Она также имеет наклон 

вниз, поскольку кривые предельного дохода (MR) и предельного про-
дукта (МР) имеют наклон вниз. 

И предельная доходность ресур-
Р! , са такой фирмы - несовершен

L 

P&u:. 10.1. КРИ8&ll предельной доходно
сти ресурс. фирмы без монопольной 
ВJJaСТИ и облaдalOщей монопольной 

властью 

ного конкурента всегда меньше 

предельной доходности ресурса 

фирмы - совершенного конку

рента, так как по мере увеличе

ния выпуска ПРОду1Щии снижа

ется не только предельный про

дукт, но и предельный доход. 

KputJQJI "ргдгАъной доходно
сти ргсурса отражагт с"рос 

фuPJt8'Ь1 на этот ргсурс, так как 
каждая точка на кривой MRP 
показывает количество ресурса 
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(например, число рабочих), KOropoe бы использовала фирма при любой 
цене ресурса (ставки заработной платы). На рис. 10.1 видно, что спрос 
на ресурс возрастает по мере roro, как цена ресурса снижается, т. е. в 
результате изменения цены ресурса изменяется и требуемое его ко

личество. При неизменности прочих факторов это при водит к дви
жению вдоль кривой спроса на ресурс. Если эти прочие факторы из

меняются, ro происходит сдвиг кривой спроса на ресурс либо впра
во, если спрос увеличивается, либо влево, если спрос уменьшается. 

При рассмотрении факторов, приводящих 

HEЦEНOВbIE .АКТОРЫ к сдвигам кривой спроса на ресурс, необ-
СПРОСА НА РЕСУРСЫ ходимо помнить, что спрос на ресурсы яв-

ляется производным от спроса на готовую 

продукцию. К этим неценовым детерминантам относятся: 

• изменение спроса на выпускаемую npoдyкцuю. При прочих равных 
условиях изменение спроса на продукт, кoroрый производится при 

использовании данного ресурса, приводит к сдвигу спроса на эroт 

ресурс в roM же напраалении. Например, в результате изменения 
вкусов потребителей увеличивается спрос на мясо бройлеров. Эго 
приводит к росту спроса ка труд работников птицеводческих фаб

рик. Кривая спроса на труд сдвигается вправо; 

• UЗМ~ nроuзвoдume./lьнocmи фа"mоров nроuзводства. Увели
чение производительности труда при водит, l1апример. к увели

чению выпуска продукции при тех же затратах, т. е. увеличива

ется предельный продукт труда, а значит и предельная доход

ность труда тоже увеличивается. Это приводит к увеличению 

спроса на квалифицированный труд; 

• изменение цен на другие pecypcы. Воздействие изменения цены 
одного ресурса на спрос на друтой зависит от того, являются ли 

эти ресурсы взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. 

В случае взаимозаменяемых ресурсов, например, при производ

стве сельскохозяйственной продукции, труд и техника могут 

рассматриваtься как взаимозаменяемые ресурсы. Если снижа

ется цена на технику, то возможны два варианта: 

1) снижение цены на техническое оснащение предприятия (капи
тал) побуждает фирму покупать больше техники и меньше труда (за
мещать труд техникой), т. е. Эффe7(7f/ замещения труда техникой сни

зит спрос на ~д. Значит, кривая спроса на труд сдвинется влево. 

2) снижение цены на технику при водит к уменьшению средних из
держек фирмы, следовательно, выгодно будет производить большее 
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ltOJDIЧeC'ПМ) ~. что DpIl8eJte'f 1[ pony спроса на ~ peqpcw. 
ВItIШ'WII труд (крнваа CDp0C3 на ТPYl! CJUUQleтc. 8ПpUO). т. е'. будет 
l!ействовать эффп1rI O6М.WI ~_ 

МЫ ВII.IUIM. что эффкт замещенИ.R и эффкт об1.ема IIpQII)'1ЩМИ 
действуют в противоl1o.1loжных нaпpa8lIt'НИJIX: первый сни:.ает. а вто

рой увеличивает спрос на труд. 

В СА)'Ч3е взаимОДОlЮJlняеwьп ресурсоа. напрlORp. ДJUI перевозки 

пассажиров; ИСПOJlЬ3уЮТCJil 6енэин и труд ~. тог» снюениt' 
цен на бензин увеличит спрос на переВ03Юl. а слел.оваreJlЬНО. воэрас
тет ко.urчecтвo требуемых водителеА. т. е. криваа спроса на труд cлu

нется вправо. TaIOIM обраэом. изменение в цене В3aRМQlIOnOJlRJleмоro 
ресурса приводит к изме~НИID спроса на друтА ресурс в обратном 

нanрав.'1ении. 

Какое же КOJIИЧecnю ресурси8 
OIП'ММAAЬНOE ~ должна ИСПОJlIoЭОвать фирма, 

eAIП'OР08 ПРОИ38ОАСТ8А чтобы lIO.II)"ПtПo максимум при-
были? допустим. фирма у.е 

нaНJlJla определенное количество ра60ЧИJ: и теперь ЖO'IeТ энать, реН
табельно ли ЮUIJIТЬ еще ДОПOJlНJfТeJfUlО WUloro рабочеro. ~идно, 
что это имеет СМЫСJl. если ДОПOJIНRТeльный ДОХО.ll от рабочего (пре
дельная ДОХОДНОСТЬ труда) будет 6ольще, чем его заработная плата. 

Если предельная .IIОХОДНОСТЬ труда будет меньше. чем CТ1lВD заработ
ной платы, то фирме следует уволить часть рабочих. TOJ[bJ(O в том е,.,у
чае. если предельная ДОХОДНОСТЬ труда равна ставке заpa6anюA платы 
(цене труда), количество трудовых ресурсов бу.llет WUCИМИ3ИрО8аТЬ 
прибыль. Таким образом, AfD~ rrPU6bLtЬ О6МА. IDIШЬ.JO-
8tlНWI кaждow fJl!CYPCD дo..tжeн 6bl711b lrIDJaUI, "р" JCOIIIOpoAI ~ 
дoxoднocmb 311IOЮ fJl!CYPCD равна ~ ~ .. р«урса. 
~ ~Kllp«ypc" (MRC) - издерахи на при06ре

теиие дополнительной единицы данноro ресурса. 

Итак. npa8UAO AfQI(CUAalэtЩIRI npu6ъиu, uu ~oe 1IaIOAta.Ю
вaнue фаrmaоров lIРОuэвoдcmsa. MOJItHO выразить формулой: 

MRP-MRC. 

где МУ - предельная ДОХОДНОСТЬ ресурса; A/RC - пределЬНые И3Деp3ltки 
данноro ресурса. 

Вспомним правило минимизации издержек (см. ГЛ_ 7), гласящее, 
ЧТО оптимальным ~МИRИМИЭИРУIDЩИМ иэдерахи) 88J1J1eYCJI твое 
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сочетание труда и капитала, когда отношение предельного продупа 

труда к цене труда равно отношению предельного продупа капитала 

к цене капитала: 

~=МPK 
~ Рк 

Теперь мы можем добавить, что при этом предельная доходность 

ресурса должна быть равна предельным иэдержкам этого ресурса. 
Как уже отмечалось, теория спроса на экономические ресурсы 

является общей ДЛЯ всех факторов производства. Предложение же 
ресурсов нельзя представить в общих категориях, так как обстоятель
ства, воздействующие на предложение, различны для разных факто

ров производства. Поэтому далее мы рассмотрим отдельно рынки 

труда, капитала, земли и предпринимательскую способность. 

10.2. РЫНОК 1JIIУIIA 

Экономическая наука и хоэяйственная прапика 

ОСО&ЕННОСТИ приэнают, что труд является решающим фапором 

ТОВАРА .ТРУА. проиэводства, а работники - главной производи-
тельной силой. Проиэведенный продукт на 3/4 со

здается трудом наемных работников и на 1/4 - другими факторами. 
Товар СТРУД. является своеобразным товаром. К основным его осо
бeн.нocmsuc следует отнести: 

l)со6ственником товара .ТРУД. является сам работник. Способ
ность к труду продается на определенное время. При продаже обыч
ного товара продавец утрачивает право собственности на него, оно 

передаетси покупателю навсегда; 

2) труд - это живой, одушевленный товар; 

3) при купле-продаже рабочей силы отношения работника и пред
принимателя только начинаются и непрерывно продолжаются ВПJJОТЬ 

дО УВОJlьненИJI работника. При купле-продаже обычного товара про
давец и покупатель расстаются, как правило, друг с другом сразу после 

продажи ИJlИ t10КУПКИ товара; 
4)товар струд. нельзя поло]I(ить на склад на хранение; 
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5)товар .труд. оплачивается после того, как используется в те

чение определенного периода времени, т. е. работник как бы креди

тует покупателя; 

6)товар .труд. не уничтожается при использовании, а, как пра

вило, развивается и улучшается. 

ПРEAI\ОЖЕНИЕ ТРУАА 

ОТАЕдЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

и РЫНОЧНОЕ ПPEAl\ОЖЕНИЕ ТРУАА 

Решение каждого человека о 

том, какое количество труда 

ему предложить, зависит от 

многих факторов: уровня за

работной платы, учится ли он 
в институте, есть ли у него дети и престарелые родители и т. д. Мы 

рассмотрим воздействие фактора реальной заработной платы на ре
шения отдельных людей в области предложения труда. Pe4JIbHtuI 
зара60"'НtuI NЛa",а - зто то количество товаров и услуг, которое 
можно li:УПИТЬ на номинальную заработную плату, т. е. выраженную 
в деньгitX. Повышение ставки заработной платы влияет на предложе

ние труда отдельного человека двояким образом: 

• во-первых, при низкой заработной плате действует эффект 3Q.AIe

щенuя отдыха трудам. Чем выше реальная эарабarнaя плата, тем 
больше времени человек захочет уделить работе. Кривая предло
жения труда (5) на этом участке направлена вверх (рис. 10.2); 

• во-вторых, при относительно высокой заработной плате дей
ствует эффект дохода. Человек стремится больше отдыхать, со
кращая время, отведенное работе (отдых является .нормаль
ным товаром., и спрос на него с увеличением дохода увеличи

вается). Предложение труда падает. 

Таким образом, кривая предложения труда отдельного человека 

имеет изгибающуюся форму (см. рис. 10.2). Ее еще иногда называют 
обратной кривой предложения рабочей силы. Мы видим, что при низ
кой заработной плате функция возрастает - здесь преобладает эф
фект замещения отдыха трудом. Однако при заработной плате выше 
PLI , работник предпочитает сократить свой рабочий день, чтобы иметь 
больше свободного времени; функция на этом отрезке убывает. Р UJ -

минимальный уровень заработной платы, при котором человек со

гласен выйти на работу. Если заработная плата будет ниже PLO' то мо
тивации работать у человека не будет. 

Несмотря на то, что кривая предложения труда отдельного чело

века имеет изгибающуюся форму, в целом же криваярыночноlO пред

ложения труда возрастает: чем больше работников может принять 
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Рис. 10.3. Рыночная кривая 
преДJJожеНИII труда 

та или иная отрасль, тем выше должен быть предлагаемый ею уро
вень заработной платы (рис. 1-0.3). 

Кривая предложения труда в долrocрочном периоде будет более 
эластичной по заработной плате, чем в краткосрочном периоде, так 
как за некоторое время работники MOryr сменить специальность, окон

чить соответствующие курсы и т. д. 

Там, rде существуют оrpаничения в пред

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА ложении рабочей силы, работник полу
НА РЫНКЕ ТРУАА чает экономическую ренту. ЭкОНOAnl'Ceс-

JUUI ренма на рыюсг ",nда - это раз
ница между фактическим уровнем оплаты труда и тем минимальным 

уровнем, при котором работник соrласился бы продать свой труд. 
Например, речь идет о первоклассном хоккеисте, который настолько 

любит хоккей, 'ПО соrласился бы иrpaть при любой оплате труда, выше 
Р LO (рис. 10.4). Эrот факт отражает кривая предложения труда SL' Она 
является совершенно незластичной, так как число первоклассных хок
кеистов оrpaничено. Спрос на услуги хокхеиста показывает кривая 

спроса D
L
• Она зависит от размера прибыли, которую иrpoк может 

принести команде. Уровень заработной платы этого хоккеиста равен 
PL1 • Разница M.e7ll.ДY PL1 и PLO' т. е. излишек заработной платы по срав
нению с ее минимальным уровнем, необходимым для того, чтобы иr
рок захотел играть в команде, и является экономической рентой. 

В данном случае рента - плата за то, что данный хоккеист является 
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Pиr. 10.4. Экономнческая рента на рынке труда 

владельцем редкого ресурса - таланта. При найме L, количества иг
роков экономическая рента будет равна площади заштрихованного 

прямоугольника. Любой фактор прОизводства приносит ренту, если 

есть ограничения в его предложении. 

РЫНОК ТРУАА В УСАОВИЯХ 

СВО&ОAtfOA КОНКУРЕНЦИИ 

Рынок труда в условиях совершенной 

конкуренции характеризуется следу

ющими чертаА4U: 

1) большое количество фирм кон
курирует друг с другом при найме определенного вида труда; 

2) на рынке предлaraeтся большое количество труда рабочих, име
ющих одинаковую квалификацию; 

3) на рынке ни фирмы, ни работники не могут диктовать уровень 
заработной платы. 

Когда рынок труда совершенно конкурентен, фирма может нанять 

такое количество рабочих, которое она пожелает, по постоянной цене 
PL1 (рис. 10.5). Кривая предложения труда SL является совершенно 
эластичной. Она показывает, за какую заработную плату рабочие 

предлагают свой труд. Поскольку все единицы труда при совершен

ной конкуренции фирма покупает по одной и той же сцене. - зара

ботной плате, то предельные издержки труда (MRC
L

) будут постоян
ны и равны заработной плате, т. е. кривая предельных издержек тру
да совпадет с кривой предложения труда. Нам известно, что кривую 

спроса фирмы на труд предстаВJUlет кривая предельной доходности 
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Рис. 10.6. Равновесне на uтрасле· 
вом конкурентном рынке труда 

труда (MRPL). Точка равновесия Е находится на пересечеНИI1 кривых 

предельной доходности труда и предельных издержек труда, т. е. фир

ма наймет Lo количество рабочих. При этом общий доход фирмы бу
дет равен площади защтрихованной фигуры. 

Равновесие на отраслевом рынке труда устанавливается при пе

ресечении кривых спроса и предложения (рис. 10.6). В этой точке рав
новесная заработная плата равна PLI' а равновесное количество наня
тых рабочих - L,. Чем ниже заработная плата, тем больше будет ощу
щаться дефицит в работниках. Если же ставка заработной платы будет 
повыщаться и станет выше равновесной, то образуется излишек ра
ботников. Люди будут безуспешно пытаться устроиться на работу и 
согласятся на более низкую заработную плату, и все повторится сна
чала, пока заработная плата не дойдет до уровня равновесной. Таким 
образом, мы видим, что установление равновесия на отраслевом рынке 
труда можно рассматривать на примере уже известной нам модели 

4паутины •. Ра8новесная заработная плата (PLI ) определяет средний 
уровень заработной платы в отрасли и величину полной занятости. 

В качестве при мера монопсониста можно приве-

мoнoncoнмя сти правительство, которое нанимает офицеров 

НА РЫНКЕ ТPVAA на военную службу. 
На рынке труда отдельные покупатели обла

дают монопсонической властью, т. е. MOryт влиять на заработную пла

ту работников. К иcroЧНИJCaМl'онопсонической власти относятся: 
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• особая npuрода деловой активнocmи фирмы, т. е. фирма поку
пает какой-то вид трудовых ресурсов, который не покупают дру

гие фирмы. Эт.о может быть, например, труд медицинских сес
тер, который готова использовать одна больница в не60льшом 
городке; 

• размещение фирмы, когда она является единственным крупным 
нанимателем. Например, отдаленный рабочий поселок, когда 
работнику трудно уехать из него, т. е. работник как бы нахо
дится в сплену. у фирмы; 

• соглашение между нанuма/1leЛЯ.Atи путем образования картеля 
для ограничения спроса на рабочую силу: ее можно покупать 

по цене, ниже конкурентной. 

Какое же количество рабочей силы наймет монопсонист, и какую 

заработную плату он установит? Более высокая заработная плата, 
установ.rенная для при влечения дополнительного рабочего, выпла
чивается всем ра(ючим, поэтому предельные издержки труда будут 

превышать заработную плату. Из табл. 10.1 видно, что пяти рабcmtи
кам выплачивалась заработная плата по 10 ден. ед., т. е. эарабcmtая 
плата пяти рабочих составляла 50 деН.·ед. Для привлечения шестого 
работника установлена заработная плата 11 ден. ед. Тогда все шесть 
работников будут получать заработную плату 66 ден. ед. Предельные 
издержки, связанные с наймом шестого рабочего, будут равны 66 -
- 50 - 16 ден. ед. (а заработная плата составит 11 ден. ед.). 

Таблица 10.1 
Предельные издеР)l(КИ труда и ире6отн ... пnата 

при МОНОПСОНИИ на рынке труда 

Кonи'l«Т8O 3ара6отм8. 38тp8ТWН8 ПP8A8llWt_ 
H8HIIТWX МIIT8, мр86отму1о М8"У. ИIA8Р •• И тprA8, 

p86ootих .... n. А8И.8Д. ........ .... .... 
5 10 50 -
6 11 66 16 

Поэтому кривая предельных издержек труда (MRC
L

) будет рас

полагаться выше кривой предложения труда SL (рис. 10.7). Равновес
ный уровень занятости (L) устанавливается при равенстве предель
ных издержек труда и его предельной доходности (MRCL - MRP

L
). 

Заработная плата (PL1 ) определяется кривой предложения труда при 
данном уровне занятости. Мы видим, что монопсонист наймет мень-
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Рис. 10.7 РЫНОК труда в условиях моиuпсuнии 

шее количество работников, чем при совершенной конкуренции и 
будет выплачивать им меньшую заработную плату. На рис. 10.7 вид
но, что при совершенной конкуренции было бы нанято Lo количество 
рабочих при заработной плате.РLQ" 

МOНOnОI\И" НА РЫНКЕ ТPVAA. 
МОАЕА" АВУСТОРОННEIt МОНОnOl\ИИ 

Продавцы рабочей силы 
могут иметь монополь

ную власть. Примером 

монополиста на рынке 

труда в развитых странах являются профсоюзы, главная цель кото

рых - повышение заработной платы своим членам. 
Среди путей повышения заработной платы при монополии на 

рынке труда можно выделить следуюшие: 

1. Увеличение cnpoса на труд (рис. 10.8). Это может произойти в 
результате, например, увеличения спроса на готовый продуп, когда 

профсоюзы объединяются с предпринимателями при проведении 
рекламной кампании. Если спрос на труд увеличился с DLl до DL2, то 

LГЗвка заработной платы увеличивается с Pw дО PLI • 

2. Сокращение предложения труда (замкнутый тред-юнионизм). 
Образуются цеховые профсоюэы, которые объединяют рабочих толь
ко определенной профессии - столяров, водопроводчиков и т. д. Они 

вынуждают предпринимателей нанимать рабочих, являющихся толь
ко членами профсоюэа. Тем самым профсоюэы обеспечивают полный 
контроль над щ1едложением тру да. Затем они ограничивают членство 

в профсоюэах и тем самым сокращают предложение труда с Lo дО LI 

(рис. 10.9). Заработная плата при этом увеличивается с Р w до PLI • 
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Рис. 10.9. Сокращение пред.тю· 
.ения труда 

З. ~На8Я3Ыванuе. более высо"ой заработной платы (открытый, 

или отраслевой тред-юнионизм). Численность членов профсоюзов 
не ограничивается, но объединяются работники всей отрасли, на

пример, профсоюзы автомобилестрОителей, сталелитейщиков и т. д. 

Это может быть и закрытый профсоюз, но тогда 06ъединяютс.в толь
ко квалифицированные рабочие. В этом случае фирма находится под 
большим давлением профсоюзов, так как они могут полностью ли

шить ее предложения труда. Рассмотрим рис. 10.10. Если бы рынок 
был совершенно конкурентным, то равновесне было бы достигнуто 
в точке А, где было бы нанято Lo количество рабочих при заработ
ной плате P

LO
' При создании отраслевого профсоюэа, последний дик

тует фирме более высокую заработную плату - PLI' что приводит к 
изменению кривой предложения труда (с 5L без профсоюзов KPL1E5L 
с профсоюзами). Если ставка заработной платы будет ниже, чем та, 
которую требует профсоюз (PL), то рабочие не будут наниматься. 

На участке PL1E кривая предложения является абсолютно эластич
ной: любое количество рабочих будет нанято по ставке заработной 
платы PL1 • Из рис. 10.10 следует, что если продолжать нанимать ра
бочих дальше точки Е, то им придется платить более высокую зара

ботную плату. Предприниматель наймет такое количество рабочих 
по ставке PL1 , при котором предельные издержkи труда будут рав
няться предельной доходности труда. А на участке PL1E предельные 

издержки труда равны заработной плате PL1 , т. е. будет нанято L, 
количество рабоТАикав. 
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Рис. 10.10 . • НаВJlзывание. более высокой ставки заработной платы 

РЫНОК, на котором монополист TopryeT с монопсонистом, пред

ставляет собой ~N'НIOЮ МOН01IOJIJDO. Монопсонист будет стре
миться к установлению более низкой заработной платы, а монопо
лист - более высокой. В завКtИМОСТИ от расстановки сил результат 
бывает промежуточным. 

10.3. РЫНОК КАПИТАЛА 

КАПИТАЛ КАК .АКТОР ПРОИ380АСТВА. 
осноВНОА И о&ОротныА КАПМТАЛ 

питал может принимать различные формы: 

КtmUlfUlЛ - это все име-

ющиеся средства произ

водства, которые созданы 

и создаются людьми. Ка

1)осязаеАСЬU!, т. е. здания, сооружения, оборудование, машины, 

сырье, материалы и пр.; 

2)каnита.ловложенuя, улучшающие nлодоpoдue nочt1ы (мелиора
ция земли, например); 

J)человечеcкuй капитал, т. е. знания, умение, опыт, которые при

обретаются в процессе учебы и практической деятельности; 

4)денежный капитал. 
В производстве капитал подразделяется на основной и оборот

ный. 0CrUНIН0U 1tCIJIII8IIU - средства проиэводства, которые МНОГО-
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кратно используются в процессе производства и переносят свою сто

имость на готовый продукт по частям, по мере нзноса. Сюда отно

сятся: здания, сооружения, машины, станки и т. д. Износ - сниже
ние стоимости машины, которое происходит в результате ее исполь

зования или по истечении определенного срока (со временем). Износ 

бывает физический и моральный. Ежегодное списание части сто
имости основного капитала называется аАСорmизацueU. О6оро ... "",. 
IUIJIllJllaJI - средства производства, которые участвуют в процессе 

производства один раз и переносят свою стоимость на готовый про

дукт целиком. К оборотному капиталу относятся сырье, материа
лы, топливо и т. д. 

РАВНОВЕСИЕ 

НА РЫНКЕ КАПИТАЛА 

Предложение капитала в краткосрочном 

периоде может быть эластичным и совер

шенно неэластичным: 

1. Когда количество используемого ка
питала может меняться посредством перемещения из других отрас

лей, например, количество грузовиков, предложение капитала будет 
эластичным (рис. 10.11, а). 

2. Когда в отрасли используется узкоспециализированное обору
дование, то его предложение в краткосрочном периоде можно счи

тать совершенно неэластичным, так как его нельзя увеличить пугем 

перемещения из других отраслей (рис. 10.11, 6). 

РI( 

• 

РI( 

51( 51( 

/ 
к 

6 

Рис. 10.11. Предложенне капнтала в краткосрочном перноде: 
а - пgи условии изменении его количества; 

6 - при использовании узкоспециализированного оборудовании 

к 
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в долгосрочном периоде Рк 
количество предлагаемого 

капитала может изменяться 

во всех O1J>8CЛJIX, не зависи-

мо от того, узкоспециализи

рованным является о6орудо- Рк., 
вание или нет. Дополнитель-

ное предложение капитала 

может быть обеспечено по 
возросшим ценам. Напри-
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SK 

MRPK "" йК 

к мер, при расширении строи

тельства необходимо "ривле
кать дополнительное количе-

ство капитала, что приведет 

к росту цен на него, т. е. пред-

Рис. 10.12. Равновесие на рынке капитала 
8 конкурентной отрасли 

ложение капитала здесь будет иллюстрироваться возрастающей кри
вой предложения (см. рис. 10.11, а). 

Если же отрасль очень мала по сравнению с экономикой в целом, 

то изменения в спросе на капиТал этой отрасли не изменит цены на 
используемые в ней здания и оборудование. Тогда цена капитала бу
дет постоянной величиной, а кривая предложения SK - совершенно 

эластичной (рис. 10.12). долгосрочное равновесие будет установле
но в точке Е при пересечении кривых спроса D

K 
(она же кривая пре

дельной доходности капитала MRPK) и предложения SK' В этой от
расли будет использоваться КО количество капитала по цене Рк •. 

АИСКОНТИРОВАННАЯСТОИМОСТЬ 
И ОЦЕНКА &VАVЩИХ АОХОАО8 

Один рубль сегодня сто
ит больше, чем тот рубль, 
который будет получен 
через год (инфляция ис

ключается). Почему? Потому что эти деньги можно положить в банк, 
где они начнут приносить проценты. Сегодняшняя стоимость одной 
денежной единицы, выплаченной в будущем, называется дмcrtOНlflll
РО811ННО' ( ...... c08p&UННOi) С80 ..... 0CJII.ю: 

1 
ру=-

~ (l+r)~' 

ГДе ру. - ДИСКОН1'ИрованнlUI стоимость 1 руб., выплаЧеНИОro через" лет; r
ставка процента I долях единиц; ,. - количество лет, по прошестlИИ хото

рых выnлаЧИl1eтCЯ 1 деНежНIUI единица. 
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Так, стоимость 1 руб., полученного через rdд (при ставке проuен
та 20%), равна 1/(1 + 0,2) - 1/1,2 - 0,83 руб., т. е. 8з.коп. Это значит, 
что если бы мы сегодня положили в банк 83 коп. под 20% годовых, то 
через год получили бы 1 руб. дисконтированная стоимость 1 руб., 
полученного через два года, равна 1/( 1 + 0,2)2 - 1/1,44 - 0,69 руб. 
Мы видим, что дисконтированная стоимость 1 руб. падает по мере 
того, как дата его получения сдвигается в сторону увеличения перио

да. Причем, чем больше будет ставка процента, тем меньше будет дис

контированная стоимость. 

Зная, что такое дисконтированная стоимость, можно определить 

величину будущих доходов и оценить их: 

PDV =R+~+~+ ~ 
• (l+r) (1+r)2 ... (1Н)" , 

где PDV. - днсконтированная стонмость будущих доходов; R, R\, ~ ... R.
ожидаL'мыi\ дохо.'\ в данном году н в следующие n лет; r - процентная ставка 

в долях единнц (1lOpMa днсконта). 

При принятии решений по инвестициям используется критерий 

1fUCJIIO'; dш:xoюnllpOfUlННO'; CJIIOМAWCJIIII, представляющий собой раз
ницу между ожидаемыми доходам}{ от инвестиций и самими инвес

тициями. Если ожидаемые доходы будут больще, чем издержки на 

инвестиции, то новые инвестиции являются рентабельными, т. е. 

фирме необходимо подсчитать дисконтированную стоимость буду
щих доходов, ожидаемых от инвестиций, и сравнить их с объемом 
инвестиций: 

NPV"=R+~+~+ ... ~-I. 
(I+r) (l+r)2 (I+r)" 

где NPV. - чистая дисконтированная стоимость; 1 - инвестиции; R, R\, ~ ... R. -
ожидаемый доход в следующие n лет; r - норма дисконта (процеfП'НiUI cr.I.Вкa). 

Таким образом, NPV" = PDV. -1. 
Очевидно, что фирме следует ОСУЩестВЛJIТЬ капиталовложения 

только тогда, когда чистая прибыль положительна, т. е. если чистая 
дисконтированная стоимость больще нуля. 

СТАВКА ССУАНОГО CqJdныU1fPOJ4eНIf8 - это цена, уплачиваемая з< 
ПРОЦЕНТА использование денег. Мы использовали ссуд· 

ный процент в качестве коэффициента приве 
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дения при дисконтировании, отмечая при этом, что инфляция исклю

чается, т. е. мы использовали реальную процентную ставку. Реаль

НIUI rqюf4eН1J8lUUl crruuжа - это номинальная ставка процента за вы

четом ожидаемых темпов инфляции (в %). НОNuналЬНШlIlРОцен"
IUUI CIII4МJCQ - это процентная ставка, рассчитанная по текущему курсу 

цен. Если доход при дисконтировании определяется в реальном ис

числении, то и процентная ставка, используемая в качестве коэффи

циента приведения, должна быть реальной. И наоБО(ют, если доход 
берется в номинальном выражении, то используется и номинальная 
процентная ставка. 

10.4. РЫНОК ЭЕМnИ И ЭЕМEnЬНAJI РЕНТА 

Земля является производственным фактором, который не про

изводится, а имеется в наличии как природный объект, причем в 

ограниченном количестве. Из: практике между землей и капиталом 

не всегда можно провести четкую грань: ЗНачительная часть земель

ных уroдий в различных странах стала продуктивной благодаря ра
нее сделанным инвестициям в осушение болот, ме.lиорацИlО эемель 
и пр. Поэтому некоторая часть того, что мы Ha:JblBaeM эемлей, явля

ется результатом прошлых инвестиций и представляет собой про

изведенный фактор производства, а не данный природой. Кроме 

того, земля и капитал вместе образуют eell4ec,.eeнHoe 6ola,.c,.eo 
с"ран..,. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ 

РЕНТА 

Мы уже знаем, что любой фактор приносит ренту, 
если он оплачивается выше, чем это было бы не
обходимо для предложения этого фактора. Эконо-

мическая рента существует там, где есть ограни

чения в предложении ресурса. Поскольку земля имеется в ограни

ченном количестве, то, следовательно, она приносит земельную 

ренту. 3е.мельнШI рен..а - это доход от использования земли. П ред

ложение земли абсолютно неэластично, т. е. кривая предложения 

земли представляет собой вертикальную линию Sr(РИС' 10.1 З). Кри
вая спроса на землю (она же кривая предельной доходности земли 

Dr - MRPr ) отражает спрос фермеров на эту землю. Как и спрос на 

другие экономические ресурсы, спрос на землю является производ

ным спросом. Он зависит от технологий в отраслях, использующих 
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Рт 

Pn 

Рm 

т, 

йт, = MRPT, 

т 
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землю, а также от спроса не 

сельскохозяйственную про· 
дукцию. Согласно закон) 

убывающей отдачи (по от· 
ношению к земле это заКОII 

убывающего плодородЮl 
почвы) кривая предельно~ 

доходности земли плавне 

опускается. Величина зе· 

мельной ренты Рт• опреде· 
ляется пересечением кри' 

вых спроса и предложения 

Рис. 10.11. Образованне земельной ренты При использовании Т1 коли· 
чества земли земельная рен· 

та равна площци заштрихованного прямоугольника. При увеличе· 
нии спроса на сельскохозяйственную продукцию предельная доход· 

ность земли увеличивается и кривая спроса на землю сдвиraется 

вправо в положение пт,. Это приводит k увеличению земельной рен· 

ты с Рт• до Рт" но не увеличивает предложение земли, так как коли· 
чество плодородных земель ограничено. Следовательно, земельная 

рента не выполняет никакой побудительной функции; ибо кахой бы 
она не была, у общества имеется одинаковое количество земли, при
годное для производства сельскохозяйственной продукции. Поэто

му с точки зрения общества земельную ренту называют излишком: 
ею можно было бы пренебречь, и это бы ииках не отразилось на эко
номическом потенциале страны. 

ЦЕНА 

3ЕМАМ 

Земля, как и капитал, является благом длительного 
пользования, и ее сегодняшняя ценность зависит от 

того, что она может дать в будущем. Это бессрочный 
актив, который приносит доход вечно. для определе

ния сегодняшней стоимости земли необходимо использовать метод 
дисконтирования. Пусть земля ежегодно приносит одинаковый до
ход в виде земельной ренты, равный Л, тогда 

R R R 
PDV =--+--+ ... --, 

т (l+r) (1 + т)2 (l+r)" 

где PDVT - дисконтированная стоимость земли; ,. - ставка процента. выра

_eHН8JI в дOЛJlХ еди!'иц;,. - количество лет, в течение которых земля при

носит реН1)'. 
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Эта формула имеет бесконечное число слагаемых. Подсчитано, 

что большая часть современной стоимости бессрочного актива при
ходится на ближайшее будущее, а отдаленные платежи сегодня по
чти ничего не стоят. Поэтому для подсчета современной стоимости 

бессрочного актива существует более простая формула: 

R 
PDVr =-, 

r 

где PD V т - современная (дисконтированная) стоимость земли, т. е. цена зем

ли; r - ставка процента, выраженная в долях единиц; R - ежегодный доход, 
получаемый от использования земли. 

Мы видим, что уровень процентной ставки и уровень земельной 

ренты оказывают существенное влияние на цену земли. Но она зави

сит еще и от количества людей, готовых платить за право пользоваться 

землей в будущем. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

РЕН?А 

На практике все участки земли различают

ся по плодородию, климатическим услови

ям и местоположению. В результате не все 

земли приносят одинаковые доходы в виде 

земельной ренты. Более плодородная земля и лучше расположенная 

принесет большую земельную ренту. Ее называют дuфференцu(lЛЬ
ной рентой. Арендаторы будут больше платить за землю более плодо
родную и которая ближе расположена к потребителям, трудовым ре
сурсам и другим факторам производства (в крупных столичных цент

рах дифференциальная рента чрезвычайно высока). 

Как же образуется дифференциальная рента? Рассмотрим три 

фермерских хозяйства А, В и С, земля которых качественно неодно

родна, т. е. они различаются по плодородию почв либо по местополо
жению. Предположим, что издержки включают все расходы на опла

ту рабочей силы, техники, удобрений и другие вложения капитала, 
за исключением самой земли. Так как рынок сельскохозяйственной 

продукции близок к рынку совершенно конкурентному, то ферма А 

произведет с2о единиц продукции по цене РО (рис. 10.14). Разница меж
ду ценой и средними издержками (РО - АСо) представляет собой диф
ференциальную ренту, полученную с одной единицы продукции за 

счет лучшего качества земли. При производстве с2о единиц продук

ции дифференциальная рента будет равна площади заштрихованно
го прямоугольника. 
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Р AIC 

РО ~H~77 7/;.. 
Ас. 

Q. Q 

Рис. 10.14. "OJ\ученне дифференциаль
ной ренты фермой А 
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Р lrIC 

.......... ~ .......... ~ I------~.,r-~D' 

О, Q 

Рис. 10.15. Деятельность фермы В 

Ферма В не получит дифференциальную ренту, она только ком

пенсирует свои издержки (при этом она получит нормальную при

быль, которая входит в состав ЭКОНОМlfческих издержек) (рис. 10.15). 
Ферма С вообще не появится на рынке данной продукции, так как 

ее зеwли настолько малоплодородны либо неудачно расположены, что 
цена даже не покроет средние издержки (рис. 10.16). 

Дифференциальная рента - это 1I0нятие, которое свойственно не 

только рынку 3еwли. Она возникает в случае использования неодно-

Р 

АСо 

РО 

00 Q 
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родных ресурсов (каждого класса). В нашем примере с хоккеистами, 

который мы приводили при рассмотрении экономической ренты на 

рынке труда, более классные спортсмены получат более высокую 
дифференциальную ренту, так КaJ( хоккеисты тоже различаются по 

своим способностям. 
С точки зрения производителей всегда имеются альтернативные 

варианты использования земли. Ее можно использовать для выра

щивания пшеницы или кукурузы, или картофеля, можно использо

вать в качестве участка под дом или завод и пр. Поэтому, не смотря 

на то, что с точки зрения общества земельная рента считается излиш
ком, с точки зрения отдельной фирмы рентные платежи являются 

издержками, а дифференциальная рента стимулирует эемлевладель

цев к поискам оmимального использования земли. 

10.5. ПPEJlПРИНИМА ТEJlЬa&O 

-------------'. Труд, земля и капитал рассматрива
ПРЕАПРИНИМАТЕАЬСТВО ются экономической наукой как ос

КАК ФАКТОР ПРОИЭВОАСТВА новные факторы производства. Чет-

вертым важнеЙШИ\f фактором выс

тупает предпринимательство (предпринимательская деятеЛIНОСТЬ), 

или предпринимательская функция. Поскольку производство пред

полaraет реализацию какой-либо комбинации факторов производ
ства, то предприниматель является тем субъектом экономического 
процесса, который комбинирует эти факторы; формирует условия, 

необходимые для создания такой комбинации и постоянного ее вос

производства (рис. 10.17). 

~ 
~ 
8/ 

Предпринимательская 

~льноаъ.функция 
(комбинирование факторов 

производства ) 

Результат 

комбинирования - факторов 

производства 

Рис. 10.17. Комбинирование факторов пронзводства 
(предпринимательская деятельность, функция) 
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VС"ОВМЯ nOЯВI\EНИЯ 
ТОВАРА НА РЫНКЕ 

Раздел 11. Микроэкономика 

Для того чтобы товар появился на рынке в 

качестве объекта спроса и предложения, 
предприниматель (или ~акая-то опреде-

ленная группа людей) осуществляет цело

стный комплекс действий, в результате которых становится возмож

ным появление этого товара на рынке. Такой комплекс необходимых 
действий именуется деловой фун~. 

Сама по себе деловая функция включает два типа разнородных дей

ствий. Первый тип действий связан, во-первых, с созданием, а учиты

вая творческий процесс этого рода деятельности - созиданием пред

принимателем производительной структуры для производства конк

ретиого товара С конкретными характеристиками и в определенном 

объеме. А во-вторых, с обеспечением этим предпринимателем при со

здании (созидании) такой производительной структуры ее максималь

ной способности к выживанию, высокорента6ельной работы при лю

бых неблагоприятных условиях, а также при любом высоком уровне 
конкуренции. Этот тип действий называется npe~ьcк:oй 
фgнкцueil. Ее осуществление является исключительной способностью 
предпринимателя как носителя такой функции. Второй тип действий 

связан с необходимостью обеспечения жизнедеятельности созданной 

производительной структуры, обеспечением высокой рентабельности 

этой производительной структуры. ·Этот тип действий является yn
ptI4JIeНVCКOй (m. е. менеiJжерской) фyюni,ueil, исполнение которой 
является основной должностной обязанностью менеджера. Деловая 
функция, таким образом, включает в себя две разнородные функции: 

nредnpuншштельскую и управленчесКую. 
При этом если предпринимательская функция действует в тече

ние времени, необходимого для создания производительной струк
туры, и целевым образом направлена на зто, то управленческая фун
кция носит циклический характер и подлежит каждодиевному испол

нению в течение всего периода существования производительной 

Предприниматепьская I Производительная Управленческая 

функция TI структура -+ ФУН~ЦИА -.1 Товар 1 
(с участием предпринимателя) 

Рис. 10.18. деловая ФУНКЦIUI 
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структуры. это замечание носит весьма ус.ловн.ый характер, поскольку 

в реальной действительности на рынке происходят постоянные из

менения. Менеджеру зачастую приходится совершенствовать проиэ
водительную структуру, а, может быть, даже и активно участвовать в 
изменении профиля ее деятельности (рис. 10.18). 

Предприниматель относится к категории неэависимых хозяйству
ющих субъектов. Менеджер чаще всего выступает в качестве наемно
го работниц т. е. зависящего от предпринимателя (или собственни
ка, группы собственников), создавшего ту производительную струк
туру, в рамках которой этот менеджер работает как специалист. 

В реальных условиях, особенно в сфере малого бизнеса, часто на
блюдаются ситуации, когда одно и то же лицо концентрирует в себе 
исполнение и предпринимательской, и управленческой функций. 

Такой субъект сам создает свою собственную производительную 
структуру и сам ею управляет. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на то, что предпринимательская и управленческая функ

ции выступают в качестве разнотипных блоков действий. Это требу
ет от людей, ответственных за исполнение таких функций, разных 

личностных качеств. Предприниматель создает производительную 

структуру с максимальной способностью к саморазвитию, а менед
жер обеспечивает ее высокорентабельную работу. 

СУ&ЪЕКТ 

ПРЕАПРИНИМАТЕАьскоА 
АЕЯТEAЫlОСТИ 

Предприниматель Bblcrynaeт в качестве 

основною (базовою) субъекта создания 
(созидания) производительной струк

туры, неэависимо от страны, историчес-

кой эпохи, типа экономической систе

мы и социально-экономического строя. В качестве предпринимателя 

могут выступать: 

• частное лицо; 

• любое объединение частных лиц; 
• государство, к примеру, как это было у нас в стране на протя
жении всего периода советской власти, когда государство мо

нополизировало исполнение не только управленческой, но и 

предпринимательской функций. 

Предпринимательская деятельность развивалась параллельно с 

развитием человеческого общества. Теория же предприниматель
ства зародилась относительно недавно. И хотя многие исследовате

ли не замалчивaJlИ фигуру предпринимателя как активного субъек

та экономического процесса, но только имя Ричарда Кантильона со-
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хранилось В экономической истории в качестве праРОДИТеля тес 

рии предпринимательства в ее начальной версии. Появление ег 

первого труда, посвященного предпринимательской тематике, д~ 

тировано 1725 г. 
4Взрыв. научного интереса к предпринимательству стал mчетлив 

проявляться с начала ХХ в., когда в человеческом сообществе весьм 
зримо стали ощущаться последствия промышленной революции, н кOf 

да крупные производительные струюуры, многие из которых стали при 

обретать монополисmческий оттенок, постепенно превратились в ос 

НОВУ экономики. 

й. Шумпетер 

Принципиально важным (с точки зрения тео 

рии предпринимательства) событием того време 

ни явилось появление в 1912 г. работы Йозеф. 
IUумпетера 4 Теория экономического развития. 
Он охарактеризовал предпринимателя, прежд! 

всего, как новатора, т. е. такого субъекта экономи· 

ческого процесса, который использует новую ком· 

бинацию факторов производства (делает не то, ЧТС 
делают другие),.-r. е. созидает принципиально но· 

вую производительную структуру, которая выпускает совершенне 

новый для общества товар, и поэтому, по сути, занимает монополь· 
ное положение на рынке, получая свеРХllрибыль. Именно в этом слу· 
чае правильнее говорить о созидании новой производительной 

структуры, а не о ее создании. 

Дж. С. Милль 

Экономисты ХУ 1 II - Х IX вв. по-разному отно-
сились К предпринимателю и предпринимательс

кой деятельносm. Важная роль в этом смысле при

надлежит Джону Стюарту Миллю, благодаря ра

ботам которого термин 4предпринимательство. 
стал общеупотребительным среди английских 
экономистов. 

Наиболее важными с точки зрения роли и зна
чимости предпринимательства в современном 

экономическом процессе выступают два основных вопроса, по кото

рым в экономической науке пока еще нет единого представления. Во

первых, это вопрос 06 основных отличительных чертах nредприни
.мателя как главного субъекта предпринимательской деятельности, 
о чем было сказано выше, а, во-вторых, это вопрос о содержании пред
принимательской .функции. 
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СОАЕРЖАНИЕ 
ПPEA,ПPllllllМАТЕАЬСКО" 
ФУНКЦИИ 

При определеиии содержания предпри

нимательской функции исходят из 

того, что масштабы деятельности раз

ных предпринимателей могут сильно 

различаться: один создает достаточно 

крупное предприятие, второй же может сконцентрироваться на кус

тарном производстве матрешек, но алгоритм их действий по созда

нию производительных структур будет схож. В детализированной 
форме содержание предпринимательской функции включает в себя 
три основных 6.1W1Ш действии: 

• разработка идеи будущей производительной структуры (дело
вой идеи), технико-зкономическое обоснование ее рыночной 

перспективы и окончательная фиксация в целях дальнейшей 

реализации; 

• разработка и обеспечение финансовой, организационной, кад
ровой и т.п. процедур реализации деловой идеи; 

• создание производителbJ;lОЙ структуры, обеспечение ее выхода 
на режим окупаемости и получения прибыли, формирование и 
обеспечение выхода на npoфeccиональный режим ее управления. 

Самым объемным и сложным по содержанию (да и принципиаль
но важным) выступает первый блок действий. Фиксируемая предпри
нимателем деловая идея должна, прежде всего, быть реалистичной, т. е. 
ей должны быть свойственны очевидные перспективы: рынок действи

тельно щЮЯ8ИТ определенный интерес к товару, продукту, услуге; спрос 
действительно будет обеспечен - по крайней мере, предприниматель 

в этом должен быть убежден еще на стадии фиксации такой деловой 

идеи. Далее идея должна быть развернута в проект, т. е. предпринима
тель должен осуществить комплекс действий по деловому проектиро

ванию. Его содержание сводится к фиксации того, что конкретно при

дется сделать, и какие ресурсы потребуются для трансформации идеи 
в товар. Также (хотя бы на минимально допустимом уровне) необхо
димо определить экономическую эффективность, которую можно ожн

дать от реализации деловой идеи. Более точные расчеты проиэводятся 

при разработке бизнес-nлана, который, в свою очередь, выступает в 
качестве основы для принятия окончательного предпринимательско

0&1III(T 
ПРЕАПPl8НllМАТЕАЬСКоА 
AEЯТEAЫlОСТМ 

горешения. 

06ьeюnо.м предпринимательской дея

тельности, по поводу которого пред

приииматель вступает в экономнческие 
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отношения с другими субъектами деловоro процесса, выступает mo
вар. nродукт ИЛИ УСАуш - будущий результат его деительиости. 
Ключевыми xaparcmepu.cmu~u объекта предпринимательской де
ятельности выступают: качеcmвo nродукцuи, ее КOJIuчecmво, издерж
ки IIроuзводства. цена. уровень спроса и уровень предложения. На 
стадии реализации проекта интерес предnрииимателя концентри

руется вокруг таких ЭICономических категорий, как nepвоНlJ1UUbНЫЙ 

xanитaJl. необходимый и достаточный для реализации npoeICTa, и 
срок oКYnal!Jtlocтu npoeкma, т. е. тот временной период, в теченне 

которого предприииматель может полиостью вернуть вложенный в 

проект капитал за счет прибыли от текущей (иа стадии ЭICсплуата
ции проектноro объекта) деятельности с учетом изменения во вре

мени ценности денежной единицы, т. е. с учетом дисконтирования 

капитальных вложений. 

Предприниматель может базировать свою деятельность на nро
изводиl1leJIЬНОЙ (традициоиалистской или инновационной) деятель
ности или же на nocpeднuчecкой деятельности. Посредническая дея
тельность осуществляется на основе производства услуг, связанных 

В основном с перемещением товара от места ero проиэводства к мес
ту ero потребления, как, например, .:roрroвая деятельность. Третьим 
типом предпринимательской деятельности выступает сервш:ное npeд
nPUНUJlШmeAbC17IВО, т. е. специализация на производстве услуг, востре

бованных различными субъектами экономическоro процесса. Мар
кетинговая компания, к примеру,~пециализируется на ороиэводстве 

услуг, востребованных производителем. Банки же специализируют
ся на производстве услуг, которые востребованы как производителя
ми, так и потребителями. Сервисное предпринимательство, таким 

образом, нацелено на производство тех услуг, которые повы.шают 
комфортность функционирования основных субъектов экономичес
кого процесса. 

для предпринимателя большое значение имеет выбор организа

ционно-правовой формы, в рамках которой он может осуществлять 

свою работу. Выбор организационно-правовой формы - это фикса
ция статуса предпринимателя, т. е. закрепление за ним вытекающих 

из действующего законодательства прав и обязанностей. Предпри
ниматель может осуществлять свою деятельность или на индивнду

альной основе с получением статуса индивидуальною nредnрuнwш
me.u, или же в статусе юpuдuчeC7WlО .IIица в раэличных opn.низаци
онно-правовых формах (подробнее см. гл. 6). 
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Предпринимательская дея

тельность в любой ее момент 
сопряжена с рисками. Риск 

всегда присущ деловой акгив

ности, неотделим от нее, и предпринимателю бессмысленно ожидать 

наступления 6еэрисковой ситуации. 
Под риском понимается вероятность утраты или недополучения 

чего-либо. 

Риск - это разница между ожиданием человека при планирова
нии какого-либо действия и фактическим исходом осуществления 
такого действия (т. е. фактически получаемого результата) в реально 

проистекающей ситуации. 

Риск предпринимателя связан с необходимостью прогнозирова
ния им осуществления своих функций. Проблема заключается в том, 
что при планировании совершения каких-либо действий всегда су

ществует временной разрыв между моментом начала действий и по

лучением какого-либо фактического результата. При этом сама дли
тельность такого временного разрыва особого значения для рассмат

риваемой проблемы не имеет. Твкой разрыв может продолжаться и 
два месяца., и два ГОД но неэависимо от его длительности возникает 

необходимость предугадывания (а точнее - прогнозирования) ре
зультата тех действий или той работы, которая будет выполнена че

рез некоторое время. 

Проnюзuрованue представляет собой действие по описанию воз
можного варианта результата, на получение которого можно пола

гаться. Но исход, фактический результат, выступает следствием раз

вития той ситуации, в рамках которой предприниматель вынужден 

осуществлять свою профессиональную деятельность. А ситуация 

развивается под воздействием каких-то конкретных факторов или 

их совокупности, влиять на которые у предпринимателя нет воз

можности. Он может только лишь учитывать их наступление и тре

бования каждого из них. для того чтобы подстроиться под требова
ния таких факторов, их необходимо спрогнозировать. Прогноз же 

может осуществляться на основе оптимистического (ситуация из

менится к лучшему ... ), пессимистического (ситуация будет разви-
ваться хуже, чем она есть сегодня ... ) или нормального (ситуация 
останется такой же, как и сегодня ... ) вариантов развития событий. 
С ЭТОЙ точки зрения риск представляется явлением субъективным, 
а не объективным. 
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Очевидно, что предприниматель должен приучить себя к культу

ре прогиозирования и к детальному СТРУКТУРИРОВ<t,Нию возможных 

рисков. С этой точки зрения можно утверждать о возможности таких 

типов рисков, как: 

• риск прогиозирования цены товара, продупа, услуги; 

• риск прогиозирования объемов продаж; 
• риск прогнозирования издержек производства; 
• риск прогиозирования закупочных цен на исходное сырье, ком

плектующие, полуфабрикаты и другие приобретаемые для орга

низации производства ресурсы и т. д. 

Речь идет о сбытовом или производственном рисках. Но в прак
тической деятельности большое значение также имеют кредитный, 
валютный, инфляционный риски, а также риск неисполнения парт

нерами взятых на себя договорных обязательств. 
Кроме этоro, профессионально ориентированный предприниматель 

должен уметь минимизировать риски. ДЛЯ опытных предпринимате

лей нан более востребованный метод минимизации возможных рисков 
именуt'ТСЯ .правилом плохой поroды •. Содержание Taкoro метода сво
дится к тому, что из всех возможных расчетных показателей предпри

ниматель выбирает реальный (с ero точки зрения), но наименее для 
Hero предпочтительный вариант. Если при этом он стремится мини
мизировать риск по доходам, то он действует по принциny 4не более, 

чем ...• (например, товар будет нами реализовываться по цене, не бо
лее, чем ... и в объеме не более, чем ... ). Если же целью ero действий вы
ступает необходимость минимизаци:и риска по расходам, то он действу
ет на основе обратноro принципа - 4не менее, чем ...• (к примеру, при 
фиксации будущих цен на закупаемОе сырье он рассуждает по прин
циny: •... 3З сырье в любом случае мы заплатим не менее, чем ...• ). 

Теория рисков уже давно приобрела научный характер и оформи
лась в виде самостоятельной учебной дисциплины. Базировалась она 
на теоретических работах таких авторов, как дж.М. Кейнс, М. Фрид
мен, дж. Бьюкенен, г. Марковиц, А. Маршалл, А. Пигу и других блес
тящих мыслителей. 

• • • 
Томим обро3ом. в goжoй r/'1Q88 рассмотрен минpoIКOНOМИЧ8C cкneкт 
PbIНК08 факторов npoиJ809CТ8CI. Теперь АСНО. что теория mpocо fI8/'IAeТ
СА общей gм всех рЬНС081'1pOИ38OgCТ88Н pecypc08.1'1pм ее ИJYЧ8tИ4 
выяснено. чем ОТI1ИЧOIOТtА pblННИ факторов nPOМ38OgC1'8O от pblНН08 
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обbIЧНbIX тоеорое и yc:ty"; нон npegnpwиюretIb gonжен выбрать omм

МOI1bНbIЙ набор факторое 1'1pOI08OgCТ80. чтoбbI ncIofЧМТb МОНCИМO/1bНylO 
npи6bInb. 8 С8АЭИ с тем. 'fТO ТеОРИА npegnoжения фонторое npoи3809-
СТ8О не A8I'IA8ТtA общей 9IIA всех;мсОНОМИЧ8О4ИХ ресурс08. CНI poэge.ne
НbI на pbIНКИ тpygo. НCn4ТQt1Q И ММIМ. особое 8НИМCНI8 также ygмeнo 

такомуфактору~. НCIК~TМb04OAgeAТМbНOCYb. 
Росcмoтpettbl8OПpOCbl. C8МCII11bIe С cyбwктоми. обыктоми и рисмоми 8 

npegnpиI'ММOТ8I1bCКOЙ geAТ8t1bНOCtМ. с peonиюциeй npegnpинимoТ8IIb

снОЙ~. 

~ ...... CIII,... _ .... _ 
1. В чем отличие рынков фaxroров производства от рынков товаров и услуг? 
2. ЧТО такое предельная доходность ресурса и что она CYJl)ЗЖJIет? 

3. Знаете ли вы понятие предельных издержек ресурса? 

4. Каков должен быть объем использования каждого ресурса. чтобы при
бы.ль бы.ла максимальн'ой? 

5. В чем заключаются особенности товара струд.? 
6. Какую роль играют эффекты дохода и замещения отдыха трудом при 

решении человека о количестве предлагаемого тру да? 

7. Что представляет собой экономическая реJПa на рынке труда? 
8. Можете ли вы охарактеризовать рынок труда в условиях монополии и 

монопсонии? 

9. как БУАет устанавливаться заработная ПJlaта в условиях двусторонней 
монополии? 

10. Какие основные формы может принимать капитал? 
11. Чем основной капитал отличается от оборотного? 
12. Какой вид имеет кривая предложения капитала в краткосрочном и дол

госрочном периодах времени? 
13. Что такое дисконтированная стоимость. и в каких случаях при меняется 

метод дисконтирования? 

14. как образуется земельная рента? 
15. Чем определяется цена на землю? 
16. ПокaJltИте графически образование дифференциальной ренты. 
17. В чем заключаются специфические особенности предпринимательской 

деятельнOC11f ьк особой формы экономической активности? 
18. Как вы ПDнимаете содержание деловой функции предпринимателя? На 

какие отдельные компоненты можно разложить эту функцию? 
19. Через какие конкретные категории вы могли бы описать содержание 

предпринимательской функции? 

20. Что внступает в качестве 06ьекта предпринимательской активности? 
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И ПРОИ3ВОДСТВО 
О&ЩЕСТВЕННblХ ТОВАРОВ. 
АСИММЕТРИЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

:h"ой главой МbI завеpwoeм изучение ро39eJЮ МИК~ОНОМИКИ. И38ест

НО, что, несмотрА но пpинциn "нeвиgимoй руки. А. Смита, PbIНOК не мо
жет функционировать автомоПlЧ0СМИ но все 100%. Но нем встреЧOlOТСА 
трУ9НОСТИ, с котopbIМИ, кон npoвиnо, может сnpaвитъСА TOI1bKO гocygoP" 
СТ80. Сpegи причин их возникновенИА ~кOНOМИCТbI но3ь18о1от существова

ние внешних ~феКТ08 pblНКa, необхogим<>cтb npoи3вogcтво обществе1+

НbIX товор08, о также асимметричное роcnpegeление информации меж

gy участниками РblНОЧНОГО ХО3АЙСТво. Виgbl и объеМbI произвogство 
общественнbIX благ onреgeЛAlOТСА в гocygapcтвe nonктичесмими мето

goми, nyтeM ГOJ1O<08аНИА. П~тому в goнной главе МbI также рассмот

рим и некоторые вопросbl теории общественного выбора. 

11.1. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ 

ПОНЯТИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ 
Внешние эффекты имеют ме
сто, когда производство или 

потребление товара оказывает 
непосредетвенное воздействие на третьих лиц, не участвующих в пpn-
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цессе купли-продажи этого товара. При этом внешние эффекты не 

находят полного отраженИJI в рыночных ценах и представляют собой 
выгоды и издержки третьих лиц. Внешние эффекты MOryт быть от
рицательными, когда деятельность одной стороны приводит К издер

жкам другой, и noлoжumeльными, когда деятельность одной стороны 

приносит выгоду другой. Классическим примером отрицательных 

внешних эффектов рынка может быть загрязнение окружающей сре
ды. Например, химический комбинат сбрасывает отходы в располо
женное поблизости озеро. Эти отходы загрязняют воду, губят рыбу и 
птиц, наносят реальный ущерб здоровью людей. У химического ком
бината нет стимулов для учета внешних дополнительных издержек, 
которые выражаются в убытках рыбаков, охотников, снижении каче
ства жизни других людей, так как они не учитываются в рыночной 

цене продукции дaнHGrO комбината. В результате преДПРИJIтия, за
грязняющие окружающую среду, выпускают чрезмерное количество 

продукции (больше, чем это нужно обществу). В качестве отрицатель
ного внешнего эффекта рынка можно назвать и увеличение количе

ства безработных в результате внедренИJI научных достижений в про
изводственный процесс. Положительный внешний эффект возника
ет, например, когда фермер строит оросительную систему на своем 
участке, что приводит к улучшению качества по'{вы на территории, 

прилегающей к его ферме. Этим бесплатно пользуется фермер-сосед, 
увеличивая свое благосостояние. Или, например, незащищенные на
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, резуль
татами которых MOryт пользоваться третьи лица. и т. д. 

как мы уже говорили, внешние эффекты не отражаются в рыноч

ных ценах, поэтому они могут стать при'{иной неэффективности. По

смотрим, как же это происходит. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ВНEWНИХ 

ЭФеЕКТОВ 

для иллюстрации воздействИJI внешних эффек-
тов рассмотрим деятельность всех химических 

комбинатов, сбрасывающих отходы в близлежа
щие водоемы, в условиях совершенно конку

рентного рынка. Предположим, что комбинаты 
используют фиксированное коли'{ество факторов производства, т. е. 

объем выбросов может быть сокращен только эа счет сниженИJI объе
ма производства продукции. 

На рис. 11.1 кривая D - кривая спроса на продукцию химичес
ких комбинатов. С помощью ее измеряется rrpедедьНIiIЯ tnJl20дa потре
бителей, т. е. она совпадает с кривой предельного дохода. МС - кри
IWI предельных иэдержек, которая представляет собой кривую пред-
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Рис. 11.1. Экономическая неэффек
тивность при существовании отрица

тельных внешних эффектов рынка 
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ложения отрасли. Отраслевой вы

пуск продукции Q! определяется 
точкой пересечения кривых пре

дельноro дохода и предельных из

держек. Рыночная цена при этом 

будет равна Р!, 
Внешние дополнительные из

держки рыбаков, охотников и дру

гих лиц показываются на кривой 

rtpгOuьньи tIНeIIINМX uзiJержпс 
(МЕС), которая имеет наклон 

вверх для большинства отрица
тельных внешних эффектов, так 

как по мере TOro, как фирмы про
изводят дополнительный объем 

продукции, в окружающую среду сбрасываются дополнительные от-
ходы, поэтому предельные внешние издержки увеличиваются. 

Кр.lвая MSC представляет собой ~ ООщеC'IМeNН1IIe uз
iJepжJnI, которые равны сумме предельных издержек (МС) и предель
ных внешних издержек (МЕС), т. е. MSC - МС + МЕс. Эффективный 
для общества объем производства <4 находится на пересечении кри
вой предельных общественных издержек (MSC) и кривой предельно
ro дохода.. При этом продукция будет продаваться по более высокой 
цене Р2• Мы видим, что объем производства отрасли Q!больше эффек
тивного объема производства Q2' т. е. экономическая неэффективность 
проявляется как избыточное производство, вызывающее слишком 
большой сброс отходов. Отмечается и чрезмерное количество ресур
сов, используемых химкомбинатами при производстве именно этого 
товара.. Причиной неэффективности является неправильное ценооб
разование. Рыночная цена (Р!) слишком низка, она отражает только 
частиые предельные издержки фирм, а эффективной ценой будет цена 
Р2, которая отражает предельные общественные издержки, включаю
щие, как мы уже знаем, и предельные внешние издержки. Положитель

ные внешние эффекты, наоборот, MOryт привести к слишком малому 
объему производства и завышенным ценам. 

CnOCO&bl PEWEНMR ПРО&АЕМЫ 
ВНEWНИХ м.ЕКТОВ РЫНКА 

Возникает вопрос, каковы же 
способы решения проблемы 
внешних эффектов рынка, т. е. 

каким образом I\IОЖНО преодо
леть неэффективность, которая является результатом внешних эф-
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феКТО8? К основным способам решенИJI проблемы отрицательных 
внешних 8ффt!ктов рынка относятся: 

1. ~ юсудapcrмoм Нa.tOlll на mJjPOC speднъa orraoдoв (rua
mQ за ~). l1AtI8tJ .111 81II6POCЫ - это отчиcnения, взимаемые с 
фирмы 38 aauкдyю единицу объема вредных выбросов. Допустим, хн
мичесхий комбинат выпускает продукцию и сбрасывает вредные от
ходы вещества в близлежащий водоем. При ЭТОМ он выпускает чрез

мерное с ТОЧКИ эренlUI общества количество продукции Q. по цене Р. 
(рис. 1 t .2). Введение налora на сброс отходов сместит кривую предло
женu химического комбината влево - с 5 до 5 •. В результате будет 
ни6людатЬCJI сннжение выпуска продукции с ~ до ~ и повышение 
рыночной цены с Р. дО Р2' Тем самым выбросы химического комбина
та ('ОICplUЦlUOТСЯ, т. е. отрицательный внешний эффект уменьшается. 

2. y~ CmtlНдOPm08 ltO fIf1Iiipocшt.. 0.. а., .... 110 ...,..,,

сем - это УСПUЮ8Ленный законом предел концентрации вредных ве
щen1l В промыlWlениых aы6pocu. Если фирма допускает превышение 

::tтoro стаидарта. то она подверraeтcJI денежному lIПl*Pу, а ее управляю
щие MOryт понести yro.noвную OLВeiСiвеннОСТЬ. При этом размер ШJl)it
фов AQlUlteH бьm. бonыue стоимости 0ЧИC'I1fтeJLbНЬ сооружений. 

З. HCItOAЬ308tJНW ~..IIЩt'NЗIШ на сброс om.roдoв. Сначала 
опредеяJliUТСЯ предеяьные объеМЫ3aJl)ЯэненlUI (в И.llеа..ле - на уров
не оптимального выброса). Затем они дeJUП'CЯ на ог)ЗНИЧенное коли
ч~ лиценэиА (paэpeweиий) и pacпpocтpaIUUOТ среди вса пре.д

пpм811ll - IICТOЧJUIIt08 3IUJ)&1нet1ИJ1. Потом эти лицензии cтaвoiUIТCJI 

Р," S, 

S 

PI~---~ 
Р, ---- --\--

~C), Q 

F'W. ".2. caaat:мa OCneМa 8МJIyca
eIOI~ ....... ~ ....... 

вuon_ ...... 

Р 

Р, 

Р. I ,,~o, 

Q. Q 

Pw_ 113. р... w - JIIВIR .. 
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предметом купли-продажи. Фирмы, которые имеют высокий уровень 
предельных издержек на снижение уровня выбросов, приобретают 
дополнительные лицензии у тех, чьи издержки на эти мероприятия 

ннже. Равновесие наступает тогда, когда предельные издержки на 
снижение уровня загрязнения будут одинаковы для всех фирм. 

Рынок лицензий на сброс 011ЮДОВ иногда еще называют J1fIIIIIUUI rrPtI8 
ШI fIНeIIlНIU эффermrы. Посмотрим, как же формируется стоимocrь ли

цензии, на рис. 11.3, где Р - цена лицензии, а Q - количество лицензий. 

Кривая D представляет собой кривую спроса на лицензии, или на 
права загрязнения. Общее количество лицензий не изменяется и ус
танавливается в идеале на уровне оптимального загрязнения, т. е. 

кривая предложения лицензий 5 абсолютно неэластична. Равновес
ная цена лицензии устанавливается на уровне РО По мере роста чис
ленности населения спрос на лицензии увеличивается, т. е. кривая 

спроса На лицеНЗИII сдвигается вправо в положение D,. Но объем пред
ложения лицензий не изменится, следовательно, рост спроса на ли

цензии приведет только к повышению цены лицензии дО РI' общее 
же количество выбросов останется неизменным. 

4. Прuмененue meopeМЫ Коуза - etne один способ решения про
блемы внешних эффектов рынка. Теорема была впервые сформули
рована в 1960 г. и названа по имени английского экономиста Рональ
да Гарри Коуза. Суть ее состоит в том, что когда tmeШнue эффerarш 
затpazuвают Neзначuте.льное чиCJIО .Ilиц, cmowюcmь сш1Ш нeвeAUKa, 
а права собственности оговорены, то nр06.1lе."'у внешних эффектов 
можно решить путем частного СОl1lашенuя без вмешатедьcmва юсу
дарства. Когда же затрагивается значительное число лиц и стоимость 
сделки очень ве.1Ика, частные соглашения не могут решить пр06лему 

внешних эффектов (например, пр06лему кислотных дождей). Тогда 
здесь должно вмешиваться государство. 

Тахим образом, мы выяснили, что внешние эффекты являются од
ной из причин возникновения трудностей на рынке. Другая аналоП{Ч

ная причина - необходимость производства общественных товаров. 

".2. О&IQEСТ8ЕННЫЕ &IIAf' А 

ПОНЯТИЕ ЧАСТНЫХ 
М О&ЩЕСТВЕННЫХ sмr 

Б6льшая часть проиэводимых в обществе 
товаров предcтaвJUlет собой частные бла
га, т. е. предназначенные для личного по-
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требления. Товар называется частным, если, будучи потребленным 
одним лицом, он не может быть одновременно потребленным Дру~ми 
·лицами. Например, одежда: когда ту или иную одежду (предмет гapд~

роба) носит один человек, то в это же самое время никто другой носить 

ее уже не может. Но существуют еще и другие блага, которые мы мо
жем потреблять одновременно, причем независимо от того, платим мы 
за это или нет. Товар называется общественным, если, будучи потреб
ленным одним лицом, он при этом доступен для потребления други
ми. Примерами общественных товаров могут быть чистый воздух, маяк 
на берегу моря, национальная оборона, охрана общественного поряд
ка. Общественные блага имеют свои особенности, а именно: 

1) они являются неделuмы.ми, т. е. состоят из настолько крупных 
единиц, что не могут быть проданы индивидуальным покупателям; 

2) они неиск.лючае,М,ы, т. е. никто из людей не может быть исклю
чен из сферы их потребления. Частное благо - исключаемо: напри
мер, при продаже холодильника одному человеку исключается воз

можность купить его другим; 

3) предельные издержки для дополнительного потребителя paB1lы 
нулю. Например, когда маяк построен и введен в эксплуатацию, до
полнительное судно, пользующееся светом маяка, ничего не добавит 
к издержкам маяка. 

ПРОБЛЕМА 

ФРИРАААЕРА 

Значительная часть общественных благ не произ-
водится частными производителями из-за суще

ствования проблемы ~безбилетника~, или ~фри
райдера~ (jree-rider problem) - проблема бесплат

ного пользования благами. Люди действуют как пассажиры -
«зайцы~, которые понимают ценность про езда, но не хотят платить 
за него. Поэтому общественные блага не производятся в достаточ
ном количестве частными фирмами. Свет маяка виден всем, и если 

~ладелец судна не заплатит за него, то капитану все равно нельзя зап

ретить пользоваться сигналами маяка. Поэтому у частных фирм нет 

стимулов заниматься строительством маяка, так как его все равно 

никто не купит. Ведь выгода, приходящаяся на долю каждого судо
владельца, не может окупить издержек на строительство маяка. Но 

если каждый будет ждать, что заплатит другой, то ни маяка, ни долж
ного уровня национальной обороны и охраны общественного поряд
ка не будет.Для разрешения проблемы фрирайдера необходимо, что
бы государство обеспечивало производство общественных товаров за 
счет принудительных взысканий в форме налогов. 
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При выявлении спроса на обществен

ные товары существуют определенные 

трудности, так как люди пользуются 06-

ОПТИМАЛЬНЫ" О&ЪЕМ 
ПРОИ380АСТВА 
О&ЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

щественным товаром неэависимо от 

того, эаnлатили они эа него или нет, их nодлиннш предпочтения нельзя 
выявить. Поэтому показателей рыночного спроса на общественный 
товар либо вообще не существует, либо они эсщижены. Ведь если на
логи, вэимаемые с граждан на проиэводство общественных товаров, 
будут введены в соответствии с объявленным спросом, то у людей по
явится стимул обманывать тех, кто определяет спрос. Однако теорети

чески можно определить оптимальный для общества объем проиэвод
ства общественного товара. Здесь зкономиcты используют общий прин
цип, который применим и к частным благам: эффективный для 
общества объем проиэводства общественных товаров - это тот, при 

котором nредель/lШ издержки дм o6щecmвa равны ею rrpeiJeлыюй ВЫlO
де. Предельные издержки на проиэводство обществеlПfого товара пока
зывает кривая предложения, а предельную выгоду - кривая спроса. 

Кривая coвo"!/nнoгo спроса на общественный товар отличается от 

кривой спроса на частное благо. В случае определения совокупного 

спроса на частные блага складываются иидивидуальные кривые спро
са по горизонтали, т. е. общее количество этого блага, так как част
ные блага должны быть распределены между людьми, предъявляю

щими спрос на эти блага. В случае общественного товара нужно сум
мировать индивидуальные кривые спроса по вертиJ5ЗЛИ, т. е. цены, 

которые все потребители готовы платить эа этот товар. поскольку 
каждый человек получает для своего потребления весь проиэведен

ный объем общественного блага. 
Не все блага, проиэводимые под контролем 

КВАЭИО&ЩЕСТВЕННЫЕ государства, являются общественными. 
ТОВАРЫ К ним можно применить принцап исклю-

чаемости: улицы, автомагистрали, библио
теки, музеи, медицинское обслуживание. образование. На них можно 

устанавливать цены и тогда частные проиэводители способны обеспе

чить ими потребителей через рыночную систему. Однако рынок недо
статочно выделяет денег на их производство, так как имеют место бытъ 

значительные внешние эффекты. Тогда государство берет на себя часть 

их финансирования и производства. эти товары называются ftCНlЗl106-
мcгcmaeNlfЫAnl. Например, обучение в средней школе не является об

щественным товаром, поскольку при обеспечении образования для 
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дополнительного школьника предельные издержки повышаются и, как 

следствие, остальным ученикам уделяется меньше внимания. В то же 

время мы знаем, что обучение может быть как платным, так и бесплат
ным. Введение платы за обучение может исключить возможность не
которых детей получить образование в этой школе. 

Виды и объемы проиэводства общественных благ определяются 
в государстве путем голосования, поэтому теперь мы переходим к рас

смотрению теории общественного выбора. 

11.3. ПОРИЯ О&ЩЕcrвЕННОГО ВЫ&ОРА 

СVЩНОСТЬ ТЕОРИИ 

О&ЩЕСТВЕННОГО ВЫ&ОРА 

и ЕЕ ПPEAПOCЫJ\КИ 

Теорп общественного выбора рас
сматривает способы, с помощью кото
рых люди используют правительствен

ные учреждения для достижения лич-

ной выгоды. Эта теория получила 

всеобщее признание в 1987 г., а ее основателем считается джеймс 
Бьюкзнен, лауреат Нобелевской премии. 

Основной npuHЦUn теории общественного выбора состоит в том, 
что люди действуют одинаково как в роли частного лица, так и на 

политической арене. В роли потребителей они максимизируют по
лезиость, а в роли производителей - максимально увеличипают при

быль. да и занимая общественные посты, они также делают выбор 
исходя иэ личной выгоды. Причем предположение личной выгоды 

понимается не как постулат, который применим к каждому конкрет

ному человеку, а какра6очая гипотеза, т. е. теоретики общественно
го выбора не утверждают, что абсолютно все политики продают свои 
голоса. Однако всем известно, что существуют организации, которые 

тратят OIlЮмные средства, чтобы повлиять на голоса избирателей (их 
называют лобби). Они финансируют избирательные кампании, оп
лачивают вояжи кандидатов, гонорары за выступления и пр. с уве

ренностью, что за зти услуги они что-то получат взамен. И действи

тельно, законодатели, получив поддержку определенных финансовых 

кругов при проведении избирательной кампании, часто в дальней
шем поддерживают эти группы. Они принимают выгодные для них 

решения (законы), даже порой в ущерб общественным интересам. 
Поэтому гипотеза о личной выгоде при принятии решений в прави-
тельсгве считается вполне оправданной. 
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Таким образом. оIJТJiмальному при
нятию решений правительством ча

сто мешает эффermz осо6ьа uнтepe
сое. Предприниматели. постоянно 

находящиеся в поисках положительных экономических прибылей, ча
сто обращаются к правителъству. Фирме могут создать наиболее бла
гоприятные условия. когда она может продавать продуКЦИJO по более 
высокой цене, покупать ресурсы по более низкой цене, добиваться льгот 
по налогообложению и пр. Получение и защита ренты с помощью пра
вителъства называется lIOUCkOAlIlOJllUrl1Pleacoй peNIInIl. или просто 110-

Ш:КОАС ренмы При .погоне за рентой. не60льшое число хорошо ин
формированных людей при реализации какой-то программы получа

ют крупные выгоды за счет очень большого числа людей, которые несут 
не60льшие индивидуальные потери и при этом плохо информирова
ны и безразлично относятся к данной программе. 

СОГЛаСНО теории общественного выбора в целях получения под
держки и:юирателей политические деятели не будут объективно взве
шивать издержки и выгоды от различных программ, чтобы выбрать 
оптимальный вариант. как правило, они выступают эа такие програм

мы, которые повлекут за собой явные вblloды и отдаленные uздepжrcu. 
Так как политические деятели часто встречаются на сессиях и вне 

их, то это дает им возможность заниматься торговлей и обменом го
лосами, или JlОqIOJlЛUНlОАС (.перекатыванием бревна.), т. е. взанм
ной поддержкой. Суть лоrpoллинга состоит В том, что члены парла

мента выбирают несколько программ, которые важны для их округа. 
и обязуются проголосовать .за. по другим программам, предостав

ленным другими членами, которые оказали им поддержку. Как пра

вило, эти программы при прямом голосовании не принимаются. С по

мощью лоrpoллинга на первый план выдвигаются местные интере

сы, порой даже за счет общенациональных. Один иэ вариантов 
лоrpoллинга - это .бочонок С салом., или .общественное корыто •. 
Так называются законы, которые состоят из не60льших локальных 
проектов, например, постройка автодороги в определенной местнос

ти, монтаж систем связи и т. д., но за счет всех налогоплательщиков, 

т. е. за счет госбюджета. В этот .бочонок. все добавляется ссала., пока 
не наступает уверенность, что необходимое большинство голосов на
брано. И на голосование он выдвигается в качестве единого закона. 

ВЫЯВЛЕНИЕПР~ОЧТЕНИЙ 
И ГОЛОСОВАНИЕ 

Каким же образом принимаются 
решения о проиэводстве обще

ственных товаров? 
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Например, это может осуществляться с помощью голосования. 

Мы знаем, что для определения оптимального количества обществен
ного товара необходимо, чтобы соблюдалось правило равенства пре
дельных выгод пределЬНЫМ издержкам. Однако же при принятии ре

шений с помощью голосования часто оказывается, что эти решения 

яВJUlЮТСЯ экономически неэффективными. Согласно теории обще

ственного выбора принятие решений о производстве общественных 
товаров зависит от личных интересов голосующих. Здесь MOryт быть 
следующие случаи: 

1. Если затраты на производство общественных товаров делятся 
поровну между голосующими независимо от получаемой выгоды каж

дым, то будет существовать тенденция тратить денег меньше, чем это 

необходимо для общества, т. е. общественных товаров будет произведе

но меньше, чем зто необходимо. Например, общество, состоящее из не
скольких человек, принимает решение путем общего голосования об 
освещении УЛИЦЫ, на которой оно живет. Всем членам общества этот 
проект приносит выгоду, но выгода эта будет для каждоro различна и 

зависит от тoro, в каком месте расположен дом, насколько часто человек 

выходит на улицу в темное BpeМfl суток И т. д. Налоги все платят поров

ну. Допуcrим, что анализ издержек и выгод показал, что оптимальным 

для общества количеством фонарей будет семь. Однако путем голосова
ния будет принято решение об установлении только шести фонарей. 

2. Если затраты распределены неравномерно, ci выгода С'динако

ва, то общественных товаров будет произведено больше, чем это не
обходимо обществу. В нашем случае будет принято решение об уста

новлеиии восьмого фонаря. 
3. И только при затратах, пропорциональных получаемой выгоде 

каждым ГОЛОСУЮЩИМ, будет принято оптимальное для общества ре
шение. В иашем примере общество примет решение об установлении 
семи фонарей. При этом каждый будет все равно руководствоваться 

своей личной выroдой. 

ПАРААОКС roAОСОIlAНtIЯ. 

ТЕОРИЯ CPIAНIf'O И3&МРАТEAJI 

Таким образом, мы видим, что 
существуют трудности, связан

ные с принятием решений боль
ШИНСТВОМ голосов. Но есть еще 

одна про6лема,lCOТOpaJI называется ~ lUOCfНIaнкa. это си
ТY8.IDUI, когда путем roлосоll8ИИЯ нельзя определить приоритетность 

обществениъа J!pe.uJочтениА. Предположим, что общество, состоящее 
из трех избирателей (1, 11 и Ш), расставляет по порядку (ранжирует) 
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свои предпочтения относительно производства общественных това
ров: национальная оборона, строительство туннеля и возведение пла

тнны (табл. 11.1). Первый избиратель на первое место ставит нацио
нальную оборону, на второе - строительство туннеля, а на третье -
возведение плотины. Второй нзбиратель на первое место ставит стро
ительство туннеля, на второе - возведение плотины, а на третье -
национальную оборону. Третий избиратель на первое место ставит 
возведение плотины, на второе - национальную оборону, а на тре
тье - строительство туннеля. 

Таблица 11.1 

Парадокс ronocoваиМII 

~тoмp 
..-..- 1 

1 11 1М I 
Национа IbHaA оборона 1 3 2 I 
Туннель 2 1 3 l 
Плотина 3 2 1 1 

- ~ - - - - -

Проанализируем результаты ГОЛОСQвания. 

1. На nepBOAt этапе избирателн голосуют либо за национальную 
оборону, либо за строительство туннеля. Тогда первый избиратель 
будет голосовать за национальную оборону, так как у него она стоит 
на первом месте, а строительство туннеля - на втором. Второй изби
ратель будет голосовать за строительство туннеля, так как он у него 
стоит на первом месте, а национальная оборона - на третьеМ. Третий 
избиратель будет голосовать за национальную оборону, так как она у 
него стоит на втором месте, а строительство туннеля - на третьем. 

Результатом первого этапа голосования будет: двое против одного го
лосуют за национальную оборону, т. е. вопросы национальной оборо

ны более приоритетны, чем необходимость строительства туннеля. 
2. На второ.м этапе избиратели голосуют либо за строительство 

туннеля, либо за возведение плотины. МЫ ВИДIO(, что первый избира
тель будет голосовать за строительство туннеля, так как он у него сто
ит на втором месте, а возведение плотины - на третьеМ. Второй изби
ратель будет голосовать за строительство туннеля, так как его он по
ставил на первое место, а возведение плотины - на второе. А третий 

избиратель будет голосовать за возведение плотины, так ~oнa у него 
стоит на первом месте, а строительство ТУlПleлJI - только на третьеМ. 
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Таким образом. результатом BTOPOro этапа голосования будет: двое 
против oднoro голосуют за строительство туннеЛJl. т. е. прокладка 

туинеля необходимее. чем возведение плотины. 
как ПОДСJC8Зывает логика. если большинство избирателей пред

почlП'1UDТ националькую оборону строительству туннeлJI. а строитель
ство туннeлJI - возведению плотины, следовательно, вопросы наци

ональной обороны важ:Нf'e возведения плотины. 
э. Посмотрим. каков _е будет результат mpeтbelO этапа roлосо

ванИJiI, когда избиратели будут голосовать либо 38 национальную обо
рону, ли60эа возведение плотины. Первый избиратель будет голосо
вать 38 национальную оборону. так как он ее поставил на первое мес

то, а возведениf' плотииы - на третье. Второй избнратель будет 

голосовать за возведение плотины (она у него стоит на втором месте, 

а националЬНaJI оборона - на третьем). Третий избиратель будет го
лосовать тоже за возведение IIЛUТИНЫ, так как ее он поставил на пер

вое место. а национальную оборону - толькu на второе. Мы видим, 
что большинство избирателей предпочитают возведение плотины 
пр06лемам национальной обороны. что противоречит лuгике. 

Итц выбор nyreм большинства голосов МОЖt'Т привести К проти
воположным результатам, так как oтcyrcтвyeт 1J)8НЗитивность предпоч

тений. Голосование часто не П03ВOЛJ1ет сделать согласованный выбор, 
который бы отражал npeдnочтеНИJI общества. Тогда правительству очень 
трудно оnpeдemпь сне06ходимые. обществу общественные ТOfapbl. 

Еще один момент. на котором мы остановимся, это .мode.Jrь срН
не •• u6wp1UNJUl (избирателя-центриста). Она предполагает. что 
лицо. 38Ни ... ающее промежyroчную позицию при ПРИНJIтии решений. 
стаиовится центральной фиrypoй. опреДeлJlющей исход голосования. 
допусти .... что наши три избирателя проroлосовали за строительство 
туниеля. но у каждоro есть свой проеп: первый избиратель предла
гает построить ero за 500 ден. ед .• второй - за 700, а третий - за 

300 ден. ед. Какое же из этих предло_ений будет принято? В первом 
туре голосования участвуют средний по стонмости проект И какой

нибудь друroй. например. оцениваемый в 500 и 700 ден. ед. Тогда за 
500 ден. ед. будет голосовать первый избиратель н третий (он пред
л8ЛLII построить туннель за 300 ден. ед., поэтому. естественно. будет 
roлосовать хотя бы 38 сум",у в soo ден. ед.). во втором туре голосова
ния участвуют оnnь средний по СТОИМОСТИ проеп и оставшИЙся. т. е. 
oueH .... erod в stю ,/(еи. ед. и ЭОО дек. ед. за проет в 500 ден. ед. будут 
roлосовать первый и второй избиратели (тах ках второй голосовал 38 
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проект в 700 ден. ед., поэтому будет .эа. хотя бы за проеп в 500 ден. 
ед.). Мы видим, что победит избиратель-центрист. Теиденция следо
вать среднему избирателю (центристу) зачастую сдерживает приня
тие крайних решений, что очень важно, но не всегда гарантирует, что 

решения будут приняты оптимальные. 
На протяжении всего курса изучения микроэкономики мы исхо

дили из того, что потребители и производители имеют полную ин
формацию об экономических переменных, относящихся к их выбо
ру. Сейчас мы посмотрим, что происходит, если некоторые участни

ки рынка владеют БОльшим объемом информации, чем друтие, т. е. 

проанализируем случай асимметричного распределения информации. 

11.4. АСИММЕТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИR 

ПОНRТИЕ 

АСИММЕТРИЧНО" 
ИНФОРМАЦИИ 

Термин~uнфopAuщrut исполь
зуется в экономике при описании ситуаций, в ко

торых часть участников делового предпрнятия 

обладает важной информацией, в то время как 
другая часть заинтересованных лиц ею не рас

полaraет. Асимметричная информация характерна для многих ситуа

ций в экономике: как правило, продавцы товара знают гораздо больше 

о его качестве, чем покупатели; рабочие знают о своих способностях 
лучше предпринимателей, а УПpaБJUlющие энают о своих способнос
тях лучше, чем собственники предприятий. Теория асимметричной юt
формации может объяснить нам многие правила, действующие в эко
номике: почему, например, производители холодильников, телевизо

ров и прочих товаров предлагают гарантии покупателям; почему 

собственникам предприятий надо наблюдать эа поведением управля
ющих; почему фирмы заключают с работниками контракты, предус

матривающие систему стимулирования и пр. 

Рассмотрение асимметричной информации мы начнем с ситуа
ции, в которой продавцы имеют более точную информацию о каче
стве товара, чем покупатели. 

Впервые значение асимметричной информации о качестве това
ров было проанализировано Д.орджем Акерлофом. Рассмотрим не
определенность качества товаров на примере рынков страхования и 

кредита. 
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СТРАХОВАНИЕ 

И АСИММЕТРИЧНАЯ 

инеоРМАЦИЯ 

в повседневной жизни существует очень мно

го фaкroров риска - риск заболеть, быть or
рабленным и т. д. И люди MOryт защитить себя 
от последствий подобных событий посред

ством уменьшения риска путем страхования. Однако рынок страхова

ния также характеризуется асимметричной информацией о качестве. 

Работу страхового рынка может сделать проблематичной нe6лaroпри
JlТНый отбор, возникший вследствие асимметричной информации. 
Люди, покупающие страховку, знают намного лучше о состоянии сво

его эдоровЬJI, чем страховые компании. Так как именно люди, страда

ющие какими-либо заболеваниями, в большей степени желают стра
xoвaТЬCJl, то их доля в общем количестве страхующихся возрастает. это 
повышает цену страховки, что при водит к тому, что здоровые люди, 

взвешивая свой риск, предпочитают не cтpaxoвaТЬCJl. Тем самым доля 

страдающих каким-либо заболеванием людей еще больше увеличива
ется, что оПJIТЬ приводит К повышению цены страховки и т. д. до тех 

пор, пока на страховом рынке не останется лишь эта категория лиц. 

Таким образом, Korдa асимметричная информация приводит К не6ла
ГОПРИJIТНому m60py страхующмхся, деятельность страховых компаний 
становится невыroдноЙ. Поэтому во многих странах люди старше б5 лет 
сталкиваются с трудностями при медицинском страховании. Подоб

ные ситуации заставляют государство вмешиваться в вопросы меди

цинского страхования, особенно это касается пожилых люде,l, ниве

лируя последствия не6лaroприятного отбора. 
Асимметричное распределение информации также является при

чиной ТОГО, что страховые компании не MOryт полностью проконтро

лировать А40pшlъныi.i. риск. Эта проблема возникает в том случае, Kor
да после покупки страхового полиса застрахованный по халатности 

(или сознательно) увеличивает риск причинения ущерба, зная, что 
убытки покроются за счет страховки. Например, он может оставить 
неэапертой машину на стоянке, если она застрахована от угона или 

ограбления, или ездит по дорогам без должного внимания, застрахо
вав гражданскую ответственность. За счет асимметричного распре

деления информации страховые компании не MOryт полностью конт

ролировать недобросовестность поведения застрахованных людей. 
В результате моральный риск повышает страховые взносы и прино

сит прибыль нечестным людям за счет людей аккуратных и порядоч

ных. Поэтому перед заключением договора страхования, например, 
автомобиля, страховая компания может потребовать установить 
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противоугонное устройство, а также выянIпь,' имеетси ли у автомо

билиста гараж и т. д. от этого зависит и стоимость сТpuовки. Иначе 
бы рынок страховании не мог бы существовать. 

РЫНОК КРЕАМТА И АСИММЕТРИЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ. РЕПУТАЦИЯ 

И СТАНААРТИ3АЦИЯ 

Асимметричная информа

ции могла бы препитство
вать и функционированию 

кредитных рынков, напри-

мер, рынка кредитных кар

точек, если бы компании, выпускающие их, и банки не имели доступ 
к информации, хранищейси в центральном компьютере и позволяю

щей отличать добросовестных заемщиков от недобросовестных. Пред
положим, что произошло бы на рынке кредитиых карточек, если бы 
не было этой информации? Асимметричность информации на рынке 

кредита состоит в том, что должники лучше, чем кредиторы знают, 

будут они возвращать долг или нет. Компании устанавливают одина
ковый (роцент для всех заемщиков, что привлекает и ту категорию, 

которая плаппь не хочет. Эro ПРИ80ДИТ к повышению процента за кре

дит, что ОlUlть увеличивает долю неплательщиков (плательщики не 

хотят !L1атить высокий npoцент и не заключают договоры), процент за 

кредит снова повышается и т. д. В результате кредиты стали бы очень 
дорогими и честные заемщики не смогли бы ими воспольэоватьси. 
Поэтому дли частичного решения проблемы асимметричной инфор

мации и неблагоприятного отбора на кредитном рынке очень боль

шую роль играет обмен информацией о недобросовестных клиеитах. 
Без этого существование кредитного рынка было бы невозможно. 

Если продавцы не будут предоставлять информацию о качестве то

вара или услуги покупателям, низкокачественные товары вытеснят вы

сококачественные, и рынок работать не будет. Поэтому продавцы очень 
заинтересованы в том, чтобы убедить покупателей в высоком качестве 

своих товаров. Это достигаетси 80 многом за счет репутации фирмы. 

Например, человек делает покупки именно в этом мarnэине, так КaJ( 

последний славитси отличным качеством обслуживания, предприни
матель наймет именно этого работника на фирму, так КaJ( его пореко
меидовали надежные люди и пр. Иногда проблему неопределенности 
качества товаров может решить стандйpтnuзtJЦUЯ. Например, туристы, 
проеэжаи по скоростному шоссе, скорее всего зайдут пообедать в • Ро
стикс. или • Макдоналдс., чем в никому неизвестное кафе. 

Таким образом, мы увидели, что и государство, в частности на 

рынке медицинского страховании, и обмен информацией меЖJJ:У кре-
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ДИТНhlМИ компаниями, И репутация на рынке услуг MOryr способство

вать чаC11fЧНОМУ решению проблемы неопределенности качества то
вароВ. Другим важным механизмом, позволяющим преодолеть асим

метричную информацию, являются РЫНОЧНЬU! CUlНillIЫ. 

понtmIE РЫНОЧНОГО сигнАЛА. 

CIIПW\Ы НА РЫНКЕ ТPVAA 

Концепция сигналов рынка 

впервые была разработана Ми
хаэлем Спенсом, который по-

казал, что на некоторых рын

ках продавцы подают покупателям своего рода сигналы, содержащие 

информацию о качестве товара. 

Рассмотрим рынок труда, который является хорошим примером 

рынка с асимметричной информацией: работники знают гораздо боль
ше о качестве своего труда, чем наниматели. Для того, чтобы сигнал 

БЬUI значимым, нужно, чтобы он был таким, что с его помошью мож
но было бы отличить высококвалифицированного работника от низ
коквалифицированного. Значимым сигналом на рынке труда явля

ется 06раз0ванue. Здесь большое значение имеет и количество лет обу
чения, и полученная cTeneH'li, и репутация учебного заведения, 
выдавшего диплом, и пр. Фирмы рассматривают образование как сиг
нал о npoизводительности. Высокопроизводительные работники за

хотят получить образование, даже если это не способствует повыше

нию эффективности их работы. Они получат его для того, что(,ы иметь 

воэможность подать сигнал о качестве своего труда (но, в конечном 

итоге, конечно же, образование повышает производительность и дает 
дополнительные знания). 

Сигналы MOryr быть и на других рынках с асимметричной инфор
мацией: рынках телевизоров, холодильников, автомобилей и т. д. Фир

мы, npoизводящие высококачественную, надежную продукцию, пода

ют сигналы потребителям с помощью ю.paнrrruй и nopyчumeльств (в слу

чае, когда потребители не MOryT определить, какая марка лучше). 

Долгосрочные об.яза.тельства обходятся дороже производителю низко

качествеЮfого товара, ведь его надо чаще ремонтировать за счет фирмы, 

и она может разориться на бесплатном ремонте. Следовательно, гаран
тии MO)l[}fO оценивать как сигналы высокого качества товара, и потреби

тели будут согласны платить за такой товар более высокую цену. 

• • • 
Таким обрсвом, JOвepwoA ИJYЧ8НИ8 курса МИttpOIНOНOМИНИ. МbI npo-
0Н0I1И!IМp080I1 те тpygнocти, которые мotyт 8О3НИКОТЬ но рЬН48 МJ-JO 
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nробneМtII внеwних tффеКТ08. необхogимОСП1 npot'IJaogcтBQ обще

ственнbIX товаров и осимметричного росnреgмеНИА информации. 

В С8AJИ С пим в goнной Гl108е MtII ОСТOН08ИllИCb но noнtmм внеwниx * 
фект08 pbIННo. оБЬACНWIИ их 8ОJНИКновение. 8bIACНИI1И cnocобtll pewe
НИА tтой npoбll8Мbl но nримере JОГРАJНeНИА окружающей cpegbI. Ток

же мы россмотре11И особенности. nрисущие общecтвettНbIМ тоеором. 

YJНOI1И. кокие тPY9fЮCТИ 8ОJНИКОlOТ но pblНКe в C8AJИ с необxogимoc
тью их npoиэsogcт80. И кок onp8genAЮТСА В обществе 8И9t11 и oбbeмtII 

npoиJ8ogCТ8O обществеННbIX бnor. т. е. poccмoтpetМ теорию обществен

ного выбора. В gонной fl10Be мы токже ОСТОН08И11ИСЬ но nОНАТИИ 
асимметричной информации и npoбneмox. которые в C8AJИ с tтим мо

ryт 8ОJНИНоть но рынке. При tTOМ особое внимание быno обращено 

но нeonpegeneННOCТb КОЧ8СТ80 товорО8. 

~ ....... ~ lJIIII-nIfМ--
1. Какие причины В03никновения трудностей на рынке вы можете назвать? 

2. В чем сущность внешних эффектов рынка? Приведите примеры поло-

жительных и отрицательных внешнШI: эффектов рынка. 

3. Объясните возникновение внешних эффектов рынка. 
4. Какие способы решения проблемы внешних эффектов вы знаете? 
5. Что такое общественный товар и чем он отличается от частного блага? 

Каковы особенности общественных товаров? 
6. В чем заключается проблема .фрираЙдера.? 
7 Что иэучает теория общественного выбора и каковы ее основные пред

посылки? 

8. Почему теория общественного выбора рассматривается в курсе микро
экономики? 

9. Что в экономической теории называется поиском политической ренты? 
Приведите ПРlIмеры. 

10. В чем состоит сущность лоrpoллинга? 
11. Какие трудности при принятии решений о производстве общественных 

товаров вы можете назвать? 

12. В чем сущность парадокса голосования и модели избирателя-ценЧ'иста? 
13. Что понимается под асимметричной информацией? Приведиre примеры. 
14. К чему может привести неопределенность качества товаров? Покажите 

на примере рынков страхования и кредита. 

15. Какие сигналы рынка вы можете назвать? 
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Гnава 12. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА И СИСТЕМА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Мы приступаем н изучению нового разоеnа знономичесной теории -
МOllpO.1I0HOМIIIIII. Нам уже известно, что маНРОjнономина изучает 

jнономичесние АвnеНИА и процессы на уровне национального ХО3АЙ

ства в цепом, т. е. обьентом Н3УЧ8ННR маНРQjНОНОМИНИ АВnАЮТСА jHo
номичесние отмowеНИА, СВА3И и процессы, проАВnАющиеСА на наРО9-

НОХО3Айственном уровне. В ман~нонамине первостепенное значе

ние имеет изучение цепей, усnовий и резуnьтатов ра3ВИТИА 

национальной :tнономини, nOjToMY в 9анной гnаве основное внима
ние БУ9ет У9еnено таним вопросам, нан приоритетмые цепи манро

:tнономини, маНРОjнономичесние субъенты, особенности MaHpQjHo
номичесного анализа. Танже мы рассмотрим систему национальных 

счетов и ее основные поназатеnи. 

12.1. МАКРОЭКОНОМИКА И ЕЕ ЦЕПИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИКИ 

И ОСО&ЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Несмотря на то, что 

причиной возникно

вения политической 

экономии послужил 
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интерес к общему СОСТQЯНИЮ экономики, оформил ась макроэконо

мика в особый раздел экономической науки только в 30-х гг. ХХ сто
. летия. Способствовала этому работа Дж. М. Кейнса «Общая теория 
занятости, процента и дeHeг~, вышедшая в 1936 г. Дж. М. Кейнсом 
была доказана связь между ростом инвестиций и увеличением объе
ма производства, причем гораздо большим, чем рост самих инвести
ций. По мнению Дж. М. Кейнса, происходит это потому, что инвес

тиции приводят к мультипликационному (множительному) эффек
ту. Отсюда им делался вывод о том, что, воздействуя на инвестиции в 

национальном масштабе, развитие экономики можно либо притор
мозить, либо ускорить. Дальнейшее развитие макроэкономического 

анализа шло как по линии углубления и развития идей кейнсианства 
(неокейнсианство ), так и по линии их пересмотра с точки зрения клас
сической школы (неоклассики). Такие ученые, как Р. Харрод, А. Хикс, 
М. Фридмен, П. Самуэльсон и другие внесли большой вклад в раз
витие макроэкономики. 

В макроэкономическом анализе в основном используются те 

же методы, что и в микроэкономике, но анализ на макроэкономи

ческом уровне имеет свою особенность. Этой особенностью явля
ется оперирование агрегированными экономическими категория

ми. В макроанализе используются такие величины, как валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВИД), 

совокупный спрос и совокупное предложение, уровень цен в эко

номике, уровень занятости в стране, уровень безработицы и т. д. 
При этом также вводятся показатели, характеризующие динами

ку экономических процессов, например, темпы роста реального 

ВВП, темп инфляции, рост доходов населения и др. Таким обра
зом, макроэкономика исследует проблемы экономического роста 
и экономических циклов, денег и денежного обращения, инфля
ции, занятости, анализирует состояние государственного бюдже
та и платежного баланса страны и т. д. В условиях создания ин
формационного общества и усиления интернационализации хозяй
ственной жизни произошло расширение содержания предмета 

макроэкономики: теперь она изучает и мировую экономику. Раз

рабатываются открытые макроэкономические модели, которые 
учитывают влияние и внешних факторов на национальную эконо

мику: так, одной из основных целей макроэкономики является под

держание равновесного внешнеторгового баланса, а одним из мак
роэкономических субъектов - заграница. 
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в макроэкономике различают четыре 

экономических субъекта: 
1. Ceкmop дo..tcaшних xoзяйcтs. До

ОСНОВНЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СУ&ЫКТЫ 
машние хозяйства являются собствен

никами факторов производства, на:х:одящихся в частиой собственно
сти. За счет продажи этих факторов проиэводства, например, труда, 

домашние хозяйства получают свой доход, который распределяется 

на потребление и сбережения. Следовательно, домашние хозяйства 

проявляют три вида деловой активности: 

• предлагают факторы производства; 
• потребляют часть получаемого дохода; 
• сберегают оставшуюся ero часть. 
2. Пpeдnpuнuмameльc ceкmop. Он представляет собой совокупность 

всех фирм, зареmстрированных внугри страны. Мы знаем из микроэко
номики, 'IТO фирм;t ~ это орГclНИЭaЦИЯ., которая владеет предприятиями 

(или одним предприятием) и ведет на нем хОЗЯЙственнуюдeнreльность. 

Различают три вида активности предпринимательского сектора: 

• фирмы предъявляют спрос на факторы проиэводства; 
• производят товары и услуги; 

• осушеСТВ.1IЯЮТ инвестирование, т. е. подцерживают и развива

ют производственную базу. 
З. ГосударственНЫЙ ceкmop. В него входят все государственные ии

cтmyrыиучреждения.Госудаpcnюзанимаетсяпроизводством06щecrвeн
ных товаров (мы уже знакомы с про6лемой 4фрирайдера. ), ликвидацией 
отрицателЬНhIX внешни:х: эффектов рынка, выплачивает пенсии И поса
бия домашним хозяйствам, выдает субсидии предпринимательскому сек

тору, проводит денежно-кредитную, финансовую, антимонопольную 

политику и т. д. Источниками покрытия гocyдapcTBeнны.х расходов 

служат налоги, которые взимаются с домашних хозяйств и предпри

нимательского сектора. Еще одна важнейшая функция государства 

(в лице Центрального банка страны) - это эмиссия денег. Коротко 
экономическую активность rocyдapcтвeHHOГO сектора как макроэко

номического субъекта можно представить следующим обраэом: 

• rocyдapcтвo закупает блага, проиэведенные в предприниматель-
ском секторе, для своих целей; 

• взимает налоги; 

• обеспечивает экономику необходимым количеством денег. 
На самом же деле, как мы увидим в дальнейшем, роль государ

ства в экономике гораздо более значима. 
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4. Зazpaнuца. Она включает всех экономических субъекroв за пре
делами данной страны, а также иностранные государственные инсти

туты. Воздействие эarpaницы на отечественную экономику осуществ
ляетСJl путем взаимного обмена: товарами и услугами; капиталом; 

рабочей силой; национальными валютами и т.д. 
деятельность всех этих четырех субъектов макроэкономики рас

сматривается на четырех рынках: товаров и услуг, труда, денег и цен

ных бумаг. 

OCН08lblE ЦEl\И 

МАКРОЭКОНОМИКИ 

Решение макроэкономических проблем 

субъектами макроэкономики должно быть 
направлено на достижение основных эконо

мических целей общества. Основными АЮК
розкономuческUACU цеJlЯA4U являются: 

1. Стабильный уровень nРОUЗ80дст8а - ежегодное увеличение 
объема производства без резких изменений под воздействием различ
ных факторов. 

2. Cm.a6u.Jrькый уровень цен - цены устанавливаются на основе ры
ночной конкуренции и не увеличиваются слишком быстрыми темпами. 

3. Высокий уровень занятостu - каждый желаюший может по

лучить работу по соответствующей специальности. 
4. Поддержанue равновеСНОlo внешнemopЮ8QlО бп.J/llНСй. для этого 

необходимы, во-первых, свободная продажа товаров на BнyrpeHlleM рын
ке; во-вторых, свободная продажа своих товаров на внешнем рынке, и, 

в-третьих, стабильный обменный курс национальной валюты на валю
ты других стран. В результате обеспечивается равновесие между экс
портом и импортом, а, следовательно, и платежного баланса страны. 

Все эти цели (так называемый .магическиЙ четырехугольник.) 

сами по себе не достигаются, они являются результатом функциони
рования производства и воспроизводственного процесса в целом. 

12.2. СУЩНОСТЬ И СОАЕРЖАНИЕ СИСПМЫ 
НАЦИОНAJlЬНЫХ СЧЕТОВ 

ПОНRТИЕ СИCТlМЫ НАЦИОНААЬНЫХ 

СЧЕТов. ИСТОРИЯ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 

Общую характеристику 
развития национальной 

экономики дает CUC1lUAUl 

H"14110N4)lI»NIIII% с.е.08 
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(СНС), или народнохозяйственная бухгалтерия. СНС для экономи
ки играет ту же самую роль, что и бухгалтерский учет на предприя

тии, с той лишь разницей, что используются макроэкономические по

каэатели. Бyxrалтерские данные являются первичиым источником 

СНС, представляющей собой CoвOкy1lHocmь cmamш:mичecxш: n01UlЗiJ

meAeй и maб.лuц. с 7IO..tWщью "оmoрьа UЗAlеряemc.я coвoкynHйe npow
вoдcmвo cmрШtЬt и его "OAmOнeнmЬt с целью определения сocтoянuя эко
HOМUrru в целом. В СНС отражены, с одной стороны, наличные ресур

сы, а с другой - их использование. Так же, как и при составлении 

бухгалтерского баланса, при построении СНС используется метод 
двойной записи. Эти счета разрабатываются как для экономики в 

целом, так и отдельно - для институциональных секторов. 

СНС позволяет: 

• из!\{ерить объем проиэводства в стране; 
• охарактеризовать функционирование экономики в долгосроч

ной перспективе; 

• раскрыть факторы, определяющие функционирование эконо

мики: 

• создать основу для формирования и проведения в жизнь госу
дарственной экономической политики. 

Первую СНС создал американский экономист С. Кузнец. В 1933 г. 
он подготовил данные о национальном доходе США за 1929-1932 rr. 
Первый же международный стандарт СНС был подготовлен Орга

низацией Объединенных Наций (ООН) в 1953 г. Усовершенствован
ный вариант был одобрен Статистической комиссией ООН в 1968 г. 
и являлся основой национального счетоводства до 1993 г. Последний 
вариант методологии СНС, подготовленный также Статистической 

комиссией ООН, был принят в феврале 1993 г. В 1992 г. в России 
принят закон о переходе отечественной статистики на СН С. Это свя

зано с переходом нашей страны к рыночной экономике, а также с рас

ширением международных экономических связей. При этом был уч

тен богатый опыт русской земской статистики и советский опыт раз
работки балансов народного хозяйства. 

До 1992 г. в мировой ста
тистической практике су

ществовали две методо-

схоАСТВА И ОТI\ИЧИЯ СИСПМЫ 

НAЦИOНAI\bltЫХ СЧЕТОВ от &Al\AНCA 

НAPOAНQrO ХОЗЯIAlСТВА логии, представленные 

4на равных. в Статисти

ческой комиссии ООН. Одна из них, по которой оценивалась эко-
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номическая деятельность большинства стран с рыночной экономи

кой, баэировалась на национальном счетоводстве, используемом 
СНС. Другая методика использовалась странами-членами Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в том числе СССР. Она 6а

зировалась на методологии баланса народного хозяйства, главной 
ФУНКцией которого являлся контроль за выполнением плана, а тео

ретической основой - марксистско-ленинская теория воспроизвод

ства. Обе методики имели общее основание: они бaзuровШlись на 
npuмeнeнии БШlaнсовОlО метода в изучении экономических процес
сов (доходы-расходы). И второе, что их объединяло: обьем nроuз

веденной продукции uзмерЯJIСЯ в течение юда. 
Вместе с тем в указанных методиках имелись и значительные от

личия. 

1. В балансе народного хозяйства отражался только процесс вос
производства материальных благ, в то время как сфера услуг во вни

мание не принималась. Между тем в этой сфере все большую долю 
стали занимать услуги юристов, финансистов, дизайнеров, архитек

торов, услуги в сфере образОВ3If"я И здравоохранения. Возросла роль 
так называемых 6uзнeС-УCJlУl - научно-исследовательских центров, 
рекламных агентств, аудиторских фирм. В современных условиях -
условиях создания информационного общества - резкий рост объе
мов услут произошел и в сфере информационных технологий и теле

коммуникационных связей, включая интернет. Кроме того, на практи

ке порой очень трудно отличить материальную сферу производства от 

нематериальноЙ. Например, труд писателя и услуги пассажирского 
транспорта - это нематериальная сфера, а труд редактора (в изда

тельском деле) и услуги грузового транспорта - материальная. 

В СНС учитывается как сфера материального, так и сфера нематери

ального производства. В настоящее время в развитых странах доля 

услуг составляет от 60 до 80% ВВП. 
2. При построении баланса народного хозяйства применялся 

двойной (повторный) счет, поэтому оценка продукта, созданного в 

стране, была завышена. В стоимость же валового продукта, рассчи

танного по методике, основанной на СНС, входит толъко стоимость 

конечного продукта, или су./ЧМа добавленных cmowcocmeU. ДotЮtueН
NQ.II CJJIOIUЮaJIЬ - это стоимость, которая добавляется на каждой ста

дии обработки исходного продукта. 
Приыеиение повторного счета рассмотрим на следующем приме

ре (табл. 12.1). 
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Таблица 12.1 
Пример ИСПОnЫ08ани. метода ПО8торнoro счета 

(ден. ед.) 

CT8ДIOI npoмпoдctU Цен. продукцми Дo6мneмм.JI CТOМIlOCТ1t 

Выращивание сырья, т. е. хлопка 100 100 

Производство нитей 130 30 

Производство ткани 1ВО 50 

Пowиводежды 250 70 

Оптовый продавец 310 60 

Розничный продавец 400 90 

Итого 1370 400 

И~ табл. 12.1 видно, что прежде чем одежда попадет на реализа
цию к розничному продавцу, необходимо пройти несколько стадий 

ее производства: выращивание хлопка, производство нитей, произ

водство тканей, пошив одежды, покупка ее оптовым продавцом. В сто

имость продукта по методике, основанной на балансе народноm хо

зяйства, входила стоимость всех riромежуточных продуктов и сто

имость конечноm продукта, Т. е. суммируя, получаем итоmвую цифру 

1370 ден. ед. (100 + 130 + 180 + 250 + 310 + 400). Таким образом, 
стоимость хлопка входила в совокупный продукт 6 раз, стоимость 
нитей - 5 раз и Т. д. Стоимость конечного продукта составляет 
400 ден. ед., и именно она учитывается в енс. 

Однако при всех недостатках баланса народног(}хозяйства нельзя 
не учитывать em большое значение в развитии национального счето
водства: он был создан раньше, чем сне - в России в 1926 Г. состав
лен за 1923-1924 ГГ. Его основу составляла таблица, являющаяся про
образом межочmслевых балансов, разработанных американским зко
номистом русского происхождения, лауреатом Нобелевской премии 

В. Леонтьевым. И, если бы не было баланса народноm хозяйства, не 
известно, когда была бы вообще создана енс. 

СЧЕТА, ИСПОJ\b3VЕМЫЕ 
в россиRCкОА 8ЕАЕРАЦИИ. 
НАциоНAl\ЫtOЕ &OrATCТВO 

в современной российской сне 

наибольшее значение имеют следу

ющие 7 счетов: 
1) счет товаров и услуг дает 

представление об общем объеме об-
ращающихся товаров и услуг как отечественноm, так и импортного 

производства без '.очистки. от двойного счета; 
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2) счет ,.powвoдcmвa выделяет из всей массы товаров и услуг те, 
которые произведены в России, и подразделяет их использование на 

промежуточное потребление (компонент повторного счета) и созда
ниеВВП; 

З) счет 06раз0ваНШI дOXCJдOв показывает структуру распределе
ния ВВП; 

4) счет nepвUЧНОlО распределения доходов показывает величину 
первичных доходов владельцев факторов производства; 

5) счет smopuчнozо распределения доходов отражает образование 
располагаемого дохода; 

6) счет ucnшъзования pacnCJAQ2tJe.A40l0 дохода показывает, как рас
полагаемый доход используется на потребление и сбережения; 

7) счет onepaцuй с KanumtlJlO.A4 отражает использование сбереже
ний на накопление основного капитала и изменение запасов оборот
ных средств. 

Указанные счета являются текущими счетами, используемыми во 

всех celCГOpax экономики (наравне с ними используются также счета 

накоплеНИJI и балансы активов и пассивов). Согласно методике 1993 г. 
кроме этих счетов для измеpeuия результатов экономической дея

тельности СНС рф включает также счета отраслей экономики, сче

та отдельных экономических операций и счета экономики в целом 

(консолидированные счета). 

Важным разделом СНС является JlUЖOlllpаслеsоil6алонс nро
uзsodauа'lllOflЩlO8 II1/СЛ1/г (МОБ), разработанный В. Леонтьевым. 
Он представляет собой шахматную таблицу (в виде матриц), в кото
рой показывается, какие товары и в каких количествах потребляет 
каждая отрасль, и где потребляется продукция, созданная в этой от

расли. Межотраслевой баланс позволяет всесторонне отображать ре
зу льтаты расширенного воспроизводства, важнейшие экономические 

пропорции и межотраслевые связи в экономике, исследовать издер

жки производства по каждой отрасли и т. д. 

Потребителями информации, которую предоставляет СНС, яв

ляются правительства и.государственные органы, предприниматель

ские структуры, научно-аналитические центры, высшие учебные за
ведения, а также различные международные организации. 

Совокупность материальных и нематериальных благ, которыми 
располагает общество и которые созданы и накоплены им за весь пред

шествующий период своего развития, представляет собой fUII4IIOНlJЛЬ

ное 6oIa8C8NO страны. Подсчитать абсолютно точно размер нацио-
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нального богатства практически невозможно. Может быть осуществ

лена лишь при мерная оценха его величины. Чем больше националь
ное богатство, тем выше уровень жизни населения. Подтверждением 

этого положения может служить примерная структура нaцuoнaль

ного богатства: 
1. Основные производственные фонды. 
2. Оборотные производственные фонды. 
З. Материальные резервы. 

4. Природные ресурсы. 
5. Непроизводственные фонды. 
6. Информация. 

12.3. ОСНОВНЫЕ ПОКА3АТEIIМ СИСТЕМЫ 
HAЦMOHAllЬНЫX СЧЕТОВ 

Показатели результатов производства подразделяются на пока

затели валовых и чистых результатов. В СНС валовые показатели 
отличаются от чистых на величину износа основного капитала, т. е. 

на величину амортизации. К основны.м nоказа11U!JIЯA( ене относятся: 

• валовой внутренний продукт (ВВП) или валово'й нацио
нальный доход (ВНД); 

• чистый внутренний продукт (ЧВП) или чистый национальный 
доход (ЧНД) - национальный доход; 

• валовая прибыль экономики (ВПЭ); 
• чистая прибыль экономики (ЧПЭ); 
• валовой национальный располагаемый доход (ВНРД); 

• чистый национальный располагаемый доход (ЧНРД); 
• валовое национальное сбережение (ВНС); 
• чистое национальное сбережение (ЧНС); 
• чистое кредитование/чистое заимствование. 
Рассмотрим эти показатели более подробно. Начнем с важней

ших - ВВП и ВНД. 

ВААовоА ВНУТРЕНниR 
ПРОАУКТ и ВААО8ОА 
НAЦltOtW\ЫtыA АОХОА 

Основным показателем СНС в нашей 

стране является валовой внутренний 

продукт, а в США и некоторых европей

ских странах - валовой национальный 

доход. 
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ВJJII - это xoнгчнaJI croимость товаров И услуг, произведенных 
внутри ctpaны за один roa (реэидеlfl"3МИ данной страны). ~ -
экономические единицы (предпpиJIТИJI, домашние хозяйства и т. д.) 

независимо от их иациональной принадлежности и q>aЖДaНCТDa, име

ющие экономический интерес на территории данной страны. Эrwнo

~ JIIef1PIDIIOPIU совпадает с территорией дaнHoro государства 
за исключением посольств и военных баз, но включает национальные 
военные базы и посольства за рубежом, т. е. в ВВП учитывается сто
имость конечных товаров и услуг, произведенных в данной стране как 

отечественными, так и зарубежными товаропроизводителями. 
ВНД - конечная стоимость товаров и услуг, произведенных на

цией за один roa, т. е. в ВИД учитывается конечная стоимость това
ров и услуг, произведенных гражданами данной страны как внутри 

страны, так и за рубежом. для большинства стран разница между ВВП 
и вид составляет плюс-минус 1 %. Следует отметить, что ВИД - это 

тот же показатель, который назывался согласно методики 1968 г. ва
ловым национальным продуктом (ВИП). Взаимосвязь между ВВП и 
ВИД моJКИО показать следующим образом: 

ввп - ВНД + ДOJlQДЫ, 

полr-ные 

иностранцами 

IIНУТРИ страны 

Доходы, 

полученные 

1а границей 

соотечестllенниками 

для России основным покаэателем национальноro счетоводства 
является ВВП, следовательно, основное внимание мы будем уделять 
именно этому покаэателю. 

для того чтобы в ВВП не было повторноro счета, этот покаэатель 
не включает: 

• npoдaжy rwдepжанных гещей (их стоимость уже подсчитана в 
ВВП соответствующеro roдa); 

• фиНIJНC08tJIe сделки, к которым относятся: 
- сделки с цеииыми бyмaraми и прирост их стоимости. В бирже

·вой ИIlJe в значительной степени присутствует элемент спеку
ЛJlЦИИ, поэтому сделки с ценными бумагами свидетельствуют 
не 06 изменении объемов производства соэданноro продукта, а 
о колебаниях биржевой конъюнктуры; 

- гocyдapcтвeHныe траисфертиые платежи (выплаты по социаль

ному страхованию, пособия по безработице и т. д.); 
- частные тpl.Исфертиые платежи (субсидии, подарки, получае

мые студентами из дома, от родственников и пр.). 
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Государственные и частные трансферты представляют собой од
ностороннюю передачу тех или иных блar. Они уже учтены в дохо
дах I1>аждан, поэтому не включаются в ввп. ТJН'НСt.lJCl4lЮ~ же 
сделки, т. е. из которых пользу извлекают обе стороны, служат при
знаком предоставления услуг, и это является основанием для вклю

чения этих сумм в ввп. 

ввп является результатом деятельности основ

СТРУКТУРА В8П ных секторов экономики за один roд. Классифи
кация секторов экономики производится по двум 

основным критериям. 

1. По OCН08НOAIY содержанuю деяmeJIfJНocmu различают: 
• сельское хозяйство (включая лесное и рыбное хозяйство); 
• промышленность (включая, как правило, строительство); 
• сферу услуг (часто включая транспорт). 
2. По степени nepepа60mки веществ npuроды различают: 
• первичный сектор, непосредственно использующий природные 

материалы. Здесь добываются природные ресурсы; 

• вторичный сектор, где обрабатываются продукты других отрас
лей экономики (первичноro сектора); 

• третичный сектор, который непосредственно обслуживает че
ловека и ero производственную деятельность. 

данная классификация секторов экономики определенным обра

зом взаимосвяэана: так, первичный сектор включает сельское хозяй

ство и добывающую промышленность, вторичный - обрабатываю
щую промышленность, а третичный сектор - сферу услуг. 

до промышленноro переворота в экономике господствовал пер

вичный сектор, когда люди занимались непосредственно добычей 

необходимых им природных материалов. В первой половине ХХ в. 
преобладающим стал вторичный сектор, т. е. обрабатывающая про
мышленность. Акцент переместился на создание машин, с помощью 

которых стали производиться необходимые людям блarа. Но в конце 
ХХ в. главную роль в экономике стал иfl>зть третичный селор, с пре
обладанием роли знаний и интеллекта, а также производства инфор
мационноro продукта. 

Существуют три метода измерения ввп. 
МЕТОАЫ пeptlblii AIeIIIOiJ, являющийся основным в России, это 
РАСЧЕТА ввп npouзвoдcmвеннЫЙ. Он предполагает расчет ВВП как 

сумму добавленных стоимостей (см. табл. 12.1). Весь 
произведенный наи.иональный продукт равеН сумме прироста стоимо-



Глава 12. Национальная экономика и система национальных счетов 227 

стей, добавленных на каждой стадии производства. Поэтому ВВП 
называют продуктом, очищенным от повторного счета. 

Второй .метод - расчет ВВП по расходам, или .метод конечноlO 
использования, т. е. ВВП представляет собой сумму всех расходов, 
необходимых, чтобы выкупить все, что произведено: 

Y=C+I+G+X, n 

где У - ВВП; С - потребительские расходы; 1 - расходы на инвестиции; 

G - государственные расходы; ХN - чистый экспорт. 

Это основное .макроэконо.ми.,еское тождество. 
Сум.ма nотребительскuxи государственных расходов (С + С) пред

ставляет собой конечное потребление - использование товаров и ус
луг для удовлетворения индивидуальных потребностей населения и 
потребностей общества в целом, включая содержание государственно

го аппарата, школ и больниц, учреждений спорта и культуры, строи

тельство дорог, отчисления на ниокр и т. д., за исключением, как мы 

уже отмечали, трансфертов. Сюда же входят расходы некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства (нкодх),
профсоюзов, политических партий, научных обществ, спортивных клу
бов, религиозных организаций и Т.Д. 

Расходы на инвестиции, или валовое накопление (/), включает ва
ловое накопление основного капитала, прирост запасов материаль

ных оборотных средств, а также чистое приобретение ценностей -
антиквариата, предметов живописи, скульптур, драгоценных метал

лов и камней, ювелирных изделий и т. п. (согласно методики 1968 г. 
они включались в потребление). 

Чистый экспорт (хn) представляет собоЙ разницу между экспор
том и импортом товаров и услуг. Если стоимость экспорта превыша

ет стоимость импорта, то сальдо будет положительным. Отрицатель
ное сальдо свидетельствует о превышении импорта над экспортом. 

Третий .метод - расчет ВВП по доходам. Он предусматривает 
суммирование первичных доходов, подлежащих распределению меж

ду участниками процесса производства. ВВП по доходам включает: 

• оплату труда наемных работников; 
• налоги на производство и импорт за вычетом субсидий (чис
тые косвенные налоги); 

• валовую прибыль и валовые смешанные доходы; 
• доходы от собственности. 
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к BtlJlO8'blAC с.мешанныAl дaroдa.w относятся доходы некорпоратив

ных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам (неболь
шие магазины, киоски, фермы и т. д.), где ТРУДЯТСЯ сами владельцы, 

поэтому здесь очень трудно доход разделить на заработиую плату и 
приБы.II •. доходы om с06cmвеннocmu возникают в результате предос
тавления в ссуду или сдачи в аренду финансовых и материальных 

непроизводственных активов (в том числе земли) хозяйствующим 

единицам для использования их в производстве. Сюда входят про

цент, дивиденды, рента и реинвестированные доходы от прямых ино

странных инвестиций. 

В макроэкономике различают HOJtaIIU.I.JIЬНt ввп, 
АЕФмrrор ввп исчисляемый в текущих ценах, и peшn.""';; ввп, 

рассчитываемый в ценах определенного (базового) 
года, КОi'да при оценке зкономического развития в расчет не принима

ется ПрНJ>OCТ стоимости товаров и услуг за счет роста цен. Orношение 

номинального ВВП к реальному называется iJeфJllllllOPO.М ввн: 

деф ВВП ВВП номинальный 
лятор = . 

ввп реальный 

Дефлятор ВВП показывает, насколько вырос ВВП за счет роста 

цен. Используя дефлятор ВВП как показатель роста общего уровня 
цен в экономике, можно подсчитать реальный ВВП, который являет

ся более точной характеристикой результатов развития экономики. 
Например, 

ввп Й ВВП номинальный 2004, 
реальны . 

2004, дефлятор ВВП 2004 ,. 

Таким образом, с помощью покаэателя реального ввп можно из
мерить стоимость общего объема производства в разные годы в посто
ямных ценах, т. е. реальный ВВП является более точным показателем 

функционирования экономики по сравнению с номинальным ВВП. 

Исходя из того, что дефлятор ввп показывает изменение общего 
уровня цен в экономике, следовательно, он - один из OCHOBНhIX покаэа

телей измерения уровня инфляции в стране. Другим таким покаэате

лем является кндеи ~ цен (ИПЦ), который опреде
ляется как отношение стоимости потребительской кор31П1Ь1 данного года 
К стоимости потребительскоЙ.корэииы: в базовом году. В чем состоит 
отличие этих покаэаreлей: дефлятора ВВП и ИПU? (табл. 12.2). 
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Таблица 12.2 
Отличия дeфnятора ВВП от ипц 

ДефЛRТОР ВВП 

Рассчитывается на основе всех произво-
димых в экономике страны товаров и 

услуг (включая здания и офисы, локомо-
тивы, ракеты и пр. ) 

В основе расчетов лежит цена товаров и 
услуг, произведенных в данном году, т. е. 

состав рыночной корзины изменяется 

Является показателем изменения общего 
уровня цен в экономике 

АРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) 

ИПЦ 

Определяется исходя из цены рыночной 
корзины товаров и услуг, которая 

формируется на основе типичных 
покупок средней семьи 

В основе расчетов лежит цена постоян-
ной, фиксированной корзины товаров и 
услуг, т. е. качественные сдвиги в 

производстве и потреблении во внима-
ние не принимаются 

Служит для измерения стоимости жизни 

Итак, ВВП в России (а в некото

рых странах ВНД) является глав

ным показателем СНС. Однако 

он не предусматривает вычета из

ношенной в данном году части основного капитала, поэтому в СНС 
используется и другой показатель - чистый внутренний продукт 

(ЧВП), или национальный доход (НД). ОН представляет собой ВВП, 
скорректированный на сумму амортизационных отчислений, т. е. на 
потребление основного капитала: 

чвп (ИД) = ввп - Амортизация. 

Согласно методике 1968 г. эти показатели различались: нацио
нальный доход получался путем вычета из ЧВП косвенных налогов -
налога на добавленную стоимость, налога с продаж, акцизов, налога 
на имущество, лицензионных платежей, таможенных пошлин. Соглас

но же методике 1993 г. косвенные налоги входят в состав националь
ного дохода, т. е. являются доходом государства. 

Валовая прибыль эконо.мики (ВПЗ) - еще один показатель 
снс. ВПЭ равна сумме валовой прибыли всех отраслей и секторов 
национального хозяйства. Этот показатель представляет собой ту 
часть ВВП, которая остается у производителей после вычета расхо
дов, связанных с оплатой труда наемных работников и чистых нало

гов на производство и импорт. В то же время она включает субсидии, 
полученные на производство и импорт: 
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впэ - ввп - Оплата труда - Налоги на производство и импорт + 
+ Субсидии на ПРОИЗВОдСТВО и импорт. 

ВПЭ измеряет прибыль экономики (или убыток), полученную от 
производства. Если из валовой прибыли экономики вычесть потреб
ление основного капитала (амортизационные отчисления), то полу
чим другой показатель СНС - tCUC1IIJIO ,.".юbl.JlЬКОNO.МUlC8 ('I8Э): 

чпэ - впэ - Амортизация . 

.8aJuнJOЙ JUЩUONllJIЬньni ptIC1IOJUlIOгAlЫil ООХОО (ВНР д) рассчи
TыBaeтcя путем суммирования располагаемых доходов всех секторов 

экономики. ОН отличается от ВНД на величину сальдо текущих 

трансфертов, переданных за рубеж или полученных из-за рубежа -
гуманитарная помощь, подарки, получаемые из-за границы, и т. д. 

ВНРД - эта та сумма денег, которая тратится государством на ко

нечное потребление (С + G в основном макроэкономическом тожде
стве) и национальное сбережение. H~~ - сум
ма ВНР д, которая остается после вычета величины конечного потреб
ления, т. е. это прирост основных фондов, запасов материальных 

оборотных средств, чистое при06pe'reние ценностей и т. Д. Если от 
валового национального сбережения вычесть сумму амортизацион
ных отчислений, то получим fCМC1IIOe NlЩIWN4JII>NOe с6ережeNlle. 

И еще один показатель СНС - это 'CIIC1IIМ tqleihDluмllНlU, IIJIII 

~~, характеризующий объем финансовых ресур
сов, временно предоставленных данной страной другим странам или 

временно полученных от них. 

ПРО&АЕМЫ 

НAЦМOttAAblIOrO 

СЧIEТOllOACТ8A 

Серьезной пр06лемой национального счетовод
стваявл.яется учет в СНС благ, не поступающих 
на рынок. К ним прежде всего относятся про

дукция, про изводимая в личном подс06но" хо
зяйстве, И экономические 6лara, предоставляе

мые в процессе самообслуживания. дело в то .. , что получить досто
верную информацию, касающуюся приусадебного хозяйства и 

внутреннего мира семьи, очень трудно. Практически невоэмоано до

биться от владельца земельного учacnca, сколько мешков картошки 
он накопал и сколько килоf1)aММОВ помидор вырастил, а уж те .. бо
лее трудно подсчитать. CKOJlbKO окон Н квадратных метров полов вы

.. ыла домохозяйка и сколько котлет она приroтовила. Поэтому для 
таких товаров в национально .. счетоводC"l1te испOJlЬ3Yется принцип 
pьnючнozо 3JC81l8llAeНmtJ, основанный на том, что товары и услуги, не 
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поступающие на рынок, сначала УЧИТhlвaIOТCJI в натуральных едини

цах, а затем им приписblВaJOТCll цены аналогичных продуктов, посту

пающих в рыночный оборот. Так в российской статистике подсчиты
вается продуlCЦИЯ приусаде6ных участков, которая составляет почти 
половину сельскохозяйственной продукции России. А чтобы узнать 
стоимость услуг, предоставляемых в процессе самообслуживания, не
обходимо подсчитать, во сколько обошлись бы эти услуги семье, еслИ 
бы для уборки квартиры была нанята домработнИца, автомобиль ре

МОНl1lpoвался в автосервисе, а телевизор - в телемастерской, если бы 
ремонт квартиры производился специально нанятыми рабочими и т. д. 

Еще один сектор экономики, учет продукции которого составля

ет большую пр06лему национального счетоводства, - это теневая 
3"ОНОАСика. Она существует во всех странах, но в нашей стране резко 

превышает среднемировой уровень. Ее размеры в России составля

ют более 40% ВВП, в то время как в развитых странах - всего лишь 
10-20%. Различают три вида теневой экономики: 

1 .• Cepшi •. Это разрешенная в стране трудовая или предприни
мательская деятельность, доходы от которой скрываются от уплаты 

налогов. 

2 .• Беловopomнuч"овая •. В современной рыночной экономике к 
ней относятся технологические махинации, когда при производстве 

товаров нарушаются установленные нормы и стандарты. В команд

ной экономике это также были .приписки. продукции "и фа IJЬСИфИ
кация сведений в отчетах о выполнении плана. 

З .• Чepншt •. это криминальная деятельность, запрещенная в стра
не (наркобизнес, контрабанда оружия, проституция, производство 
фальшивых денег и т.д.). 

Очевидно, что учет оборотов .сероЙ. теневой экономики, произ
водящей нормальные товары, значительно бы увеличил ВВП стра
ны, но подсчитать стоимость этой продукции очень трудно, так как 

она скрывается экономическими агентами от официального, в том 
числе и статистического, учета. Однако существуют косвенные пока

затели, по которым можно оценить стоимость официально не учтен

ной продукции. Например, ее можно оценить по размерам потребле

ния электроэнергии, согласно счетов по оплате электроэнергии. 

• • • 



232 Раэдел 111. Макроэкономика 

ТeOPI4II, OCТQН08WМCb но особежостАх мсжромюномическ QНQnИ!Q, 

sиgox genoeoй aктмeнocrи мoкpotКOНOМИЧ8< субьектое, Q также но 

0CН08НbIX цetIAX NIOКpC»Кономики. Особое lНtМCИ48 yg8lWIИ сущности и 

сogepжatИO системы НQЦИOНQI1bНbIX СЧ8ТО8. 8 СВАЭИ с tТW.\ нами бbInи 
расСМОтр8НЬ1 0CН08НbI8 ее nOКQ3QтeIIИ, Q также npoaнanи3Иp08QН npc> 
бneмы нaциoнat1bНOrO C'4eТ08Q9CТ80. 

~ _pecw,... ••• ",ОР._ 
1. Что такое макрозкономика? 
2. Назовите основные цели макроэкономики. 

з. Каковы особенности макроэкономического анализа? 
4. Какие основные макроэкономические субъекты вы можете назвать? 

5. В чем сущность системы наl(иональных счетов и какова ее роль в эко

нш икс? 

6. В чем сходства и отличия системы национальных счетов и баланса на-
родного хозяйства? 

7. Что представляет собой наЦИОН3.1ЬНое бог.пство и какова его струкгура? 

8. Что такое ввп и чем он отличается от ВНД? Какова структура ввп? 

9. Какие вы знаете методы расчета вв·п? 
10. Назовите другие показатели снс. Как они рассчитываются? 
11. Проанализируйте проблемы, существующие в национальном счето

водстве? 



rnaвa 13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ. ПОТРЕБЛЕНИЕ, 
СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

Ма~ономичесное равновесие - центpat1bНblЙ вonpoc нурса мокро
:tНономики. 8 goннoй гnoee мы рассмотрим noнятмe, ВИ9Ь' и yct108ИA мон
~oнoмичecнoro роаноеесиА, npoвegeм aНOlМ3 cosoнynнoro спроса и 

С08<Жynнoro npegt1Oжежя, С нотopbIМИ CBR30НbI важнейшие npoцессы в 

наЦИOНCVlbНОЙ :tНономике, а тсжже n03НОНОМИМСА С тем, нон yrаНQв.nи

воеТСА мaкpo:tНономичесное ровноеесие. Особое внимание б~т yg8-
neнo 0CН08НbIМ МOgetIAМ манр<*<ономичеснoro раеновесИА И таним C~ 

СТaenAlOЩИМ соесжynнoro cnpoca, нан noтребneние и инвестиции. 

13.1. ПОНRТИЕ И ВИДЫ 
МАКРО3КОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

сущность 

МАКРО3КОНОММЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

МmqюэrcOНOJNReское ptUlНOfJecue оз

начает сбалансированность, пропор

циональность в развитии националь

ной экономики. Должно достигаться 
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соответствие между производством и потреблением, совокупным 

спросом и совокупным предложением, товарной массой и ее денеж
ным эквивалентом, сбережениями и инвестициями, рынками труда, 

капитала, потребительских благ и пр. На очень долгий срок достичь 
равновесия практически невозможно, так как рыночная экономика 

находится в постоянном движении, развитие отдельных ее частей и 

сфер происходит неравномерно, поэтому равновесное состояние на

рушается. Это проявляется в безработице, инфляции, спаде произ
водства, снижении реальных доходов населения. При этом через по

стоянные отклонения и нарушения происходит развитие националь

ной экономики. Если бы равновесие не иарущалось, то не было бы и 
развития. Равновесие национальной экономики не сводится только 

к рыночному равновесию, поскольку экономика испытывает влия

ние и иных факторов: политических, социальных, демографических 
и т. д. Lреди экономистов, занимавшихся исследованиями экономи

ческого равновесия, можно назвать А. Смита, Ф. Кенэ, Ж.-Б. Сэя, 
К. Маркса, Л. Вальраса, дж. М. Кейнса, В. Леонтьева и др. 

ВИАЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКorо 
РА8НОВЕСМН И по УСАОВМН 

Равновесие в экономике u.мeem 

разные виды: 
1. J(paakocpotcНOe (текущее) и 
дOJUoqюonюе равновесие. 

2. Идеальное и pг&1IЬNOг равновесие. Идеальное равновесие
теоретически желаемое, оптимальная сбалансированность экономи
ческой системы, ее идеальная пропорциональность. Предпосылками 

его достижения являются наличие совершенной конкуренции и от

сутствие внешних эффектов рынка. Иногда идеальное равновесие 

называют IIOJlНым. Реальное равновесие - фактическое равновесие, 

которое существует в условиях несовершенной конкуренции и при 

наличии внешних эффектов рынка. 

3. ЧllCJlllAное и ббщее равновесие. Частичное равновесие - рав
новесие, установившееся на отдельных рынках, в отдельных отрас

лях и сферах экономики. Оно означает равенство двух сторон эконо

мики, например, производства и потребления, покуmпельной способ
ности и товарной массы, спроса и предложения и достигается в рамках 

отдельной части рыночной системы, поэтому называется частичным. 

Основы анализа частичного равновесия заложены в работах А. Мар
шалла. Однако если речь идет о национальной системе в целом, то 
анализа частичного равновесия становится недостаточно, необходим 

анализ общего равновесия. Общее равновесие - это равновесие эко-
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номической системы в целом. Оно подразумевает соответствие об
щественных целей и имеющихся экономических возможностей; пред

полагает тахое состояние экономики, при котором используются все 

имеющиеся ресурсы; означает, что общая структура производства 

соответствует cтpyк-rype потребления. Анализ общего экономического 
равновесия необходим для выявления причин его нарушения. 

4. Ycмmircuoe и NqCJflmAU80e равновесие. Равновесие назы
вается устойчивым, если в ответ на внешний импульс, разрушаю

щий равновесие, экономика самостоятельно возвращается в устой
чивое состояние. Если после внешнего воздействия зкономика не 

может восстановиться самостоятельно, то равновесие называется не

устойчивым. 

К УCJЮ6WI.AC AUlICpOЭКОНOAlU1U!СХОZО равновесия относятся: 

1. Фактический уровень производства равен потенциальному 
объему производства (У - r). 

2. Фахтический уровень инфляции равен ожидаемой инфляции 
(х -1t,,). 

3. Фактический уровень безработицы равен ее естественному 
уровню (и - U*). 

4. Сальдо платежного баланса равно нулю (ВР - О). 
Нарушение равновесия при водит к потерям валового внутренне

го продукта, к снижению доходов населения, к росту инфляц,tи И без

работицы. 

13.2. СОВОКУПНЫЙ СПРОС 
М СОВОКVnНОЕ ПPEJUlQJКЕНМЕ 

nOНЯТИЕ СО8ОКvnнorо 

СПРОСА. КРИВАЯ СПРОСА. 

ЗАКОН coВOКVnHoro СПРОСА 

CoeOlCpНЫli aqюc (ЛD) - зто ко

личество конечных товаров и услуг 

(реальный объем национального 

производства), которое потре6ите-

ли, предприятия и правительство 

готовы купить по данной цене за определенный период. Составляю

щие СОВОКУПНО,го спроса можно определить из основного макроэко

номичесхого тwидества: 

у- C+I+ С+Х". 
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Р 

Р, 

РО 

У, УО 

---- -Ай, 

AD 
.щ 

У 

Рис. 13.1. КривaJI СОВОJ()'пноro 
спроса (AD) 

где У - реалЬНЫЙ ВВЛ; С - личное 
потребление; 1 - инвестиции; G - го

сударственные закупки; Х. - ЧИСТЫЙ 
экспорт. 

Графически совокупный спрос 

можно представИТЬ в виде кривой 

совокупного спросаАD (рис. 13.1). 
Эта кривая отражает CNМIHOCIII" 
заоНll COfJOJqI1IНOIo а8р0Са: меж

ду уровнем цен и реальным объе
мом производства, на который 

предъявлен спрос, существует об

ратная зависимость при неизмен

ностн прочих факторов, влияющих 

на спрос. Общий уровеНЬ цен в эко
номике, мы знаем из гл. 12, определяется дефлятором ВВП. При пе
реходе из точки А в точку В цена увеличивается с РО дО Р" что приво
дит К снижению совокупного спроса с УО дО У,. 

Если в микроэкономике нисходяiций характер кривой спроса мы 

объясняли эффектами дохода и замещения, то в макрозкономике 
выделяют следующие причины: 

1. Эффetcm богатства (эффект Пшу). Он связан с такой состав
ляющей совокупного спроса, как конечное потребление (С + С): 

• при повышении цен снижается покупательная способность де
нег. Население реально становится беднее и, соответственно, 
сокращает свои расходы, т. е. объем реального личного потреб
ления (С) находится в обратной зависимости от изменения об
щего уровня цен; 

• реальные rocy дарствекные закупки ( С) roже будут сокращаться при 
росте цен, так как отдельные статьи расходов государственного 

бюджета определяются в номинальном денежном выражении. 
2. Эффект процентной cтa87CU (эффект Кейнса). При рассмотре

нии кривой совокупного спроса предполагается, что объем денежной 

массы в экономике не меняется. Тогда при увеличении цен спрос на 

деньги увеличивается, а это приведет к повышению процентной став

ки. Рост процентной ставки в свою очередь способствует сокраще

нию как потребительских расходов (С) - сокращается покуПJ(З, това
ров в кредит, так и инвестиций (I) - они находятся в обратной зави

симости от уровия процентной ставки. 
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Э. эффект шсnоpmньu: закyno". При повышении цен спрос на оте
чественные товары сокращается (увеличивается спрос на импортные 

товары), т. е. следует ожидать увеличення импорта и сокращения эк

спорта (за рубежом также сократится спрос на наши подорожавшие 
товары). Чистый экспорт, как одна из составляющих совокупного 

спроса. уменьшится. 

Таким образом, каждая из составляющих совокупного спроса из
меняется в направлении, противоположном изменению общего уров
ня цен. Следовательно, можно yrверждать, что и вся кривая совокуп

ного спроса должна иметь отрицательный наклон. 

Когда мы говорили о сущности макроэкономического закона спро

са, то подчеркивали, что на совокупный спрос оказывает влияние 

только один фактор - уровень цен в экономике, остальные же фак

торы оставались неизменными. Тогда движение происходит вдоль 

кривой совокупного спроса. Если же неценовые факторы изменяют

ся, то происходит сдвиг кривой совокупного спроса вправо при уве

личении совокупного спроса (в положение Ап! на рис. 13.1), либо 
влево при его уменьшении (в положение Ап2 на рис. 13.1). 

К неценовым факторам coв0"YnHOlo 

НЕЦЕНОВЫЕ АЕТЕРМИНАНТЫ cnpocа относятся: 

СОВОКУПНОГО СПРОСА 1. Изменения в ожиданиях nO"Уname-
лей mоваров u факторов nроuзвод

cmва. Ожидания роста экономики приводит к тому. что потре(,ители 

увеличивают свои плановые расходы при любом уровне цен. Так же 
поступают и фирмы: рост ожидаемых прибылей способствует увели
чению спроса на факторы производства и увеличению плановых ин

вестиций. Кривая совокупного спроса сдвигается вправо. 

2. Изменения в nолumuxе nравumельcmва: 
• при росте государственных закупок совокупный спрос увели

чивается, и кривая Ап сдвигается вправо; 

• если происходит рост налогов. то это при водит к уменьшению 
прибылей фирм и сокращению инвестиций. В то же время со

кращаются и доходы потребителей. т. е. рост налогов приво
дит к уменьшению совокупного спроса, кривая Ап сдвигается 

влево; 

• при увеличении денежной массы. находящейся в обращении, 
процентная ставка уменьшается, что ведет к увеличению инве

стиций и поicynох в кредит. В результате совокупный спрос уве
личивается, а кривая AD сдвигается вправо. 
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3. Изменения в чuсленностu населения. Рост насмения увеличи
вает совокупный спрос, кривая AD сдвигается вправо. 

4. И3.Jllенения в м.upoвoи Э7СОНОАСU7re. Изменения в мировой эконо
мике влияют на такую составляющую совокупного спроса, как объем 

чистого экспорта, а именно: 

• изменение национального дохода стран-партнеров в сфере 
внешнеэкономических связей. Если доход граждан в этих стра

нах увеличивается, то увеличивается спрос как на отечествен

ные товары, так и на импортируемые. Кривая совокупного спро

са сдвигается вправо; 

• изменение обменных курсов национальной валюты и иностран
ной. Например, рубль дорожает по отношению к доллару. Тог

да экспортируемые товары будут стоить дороже за границей и 
спрос на них сократится. В то же время для наших потребите

Лf'Й стоимость импортируемых товаров уменьшится, поэтому 

следует ожидать, что экспорт снизится, а импорт увеличится, 

т. е. объем чистого экспорта снизится и кривая совокупного 
спроса сдвинется влево. 

ПОНRТИЕ СОВОКVnНОГО ПPEAl\ОJКЕНИR. 

КРИВAJI ПРЕААОJКЕНИR. 

coaoqrrнoe rrpeiJмже

~ - это количecrвo ко

нечных товаров и услуг 

(реальный объем нацио
нального npoизводства), 

ЗАКОН СОВОКУПНorо ПPEAl\ОJКЕНИR 

Р 

Р, 

РО 

A~ 

AS 
AS, 

....... 

УО Y,~ у 

Рис. 11.2. Кривая совокупного 
предложения (AS) 

кaroрое будет ПРОИЭDeдено в стране 
при любом возможном уровне цен. 

Графически совокупное предло

жение можно представить в виде 

кривой совокупного предложения 

AS (рис. 13.2). Она отражает CNЩ
НOCJIIЬ 3IIICtnUl ctНIOIqfffНOIO rtpeiJЛD
ЖeNIUI: между уровнем цен и вели

чиной совокупного предложения 

существует прямая зависимость при 

неизменности прочих факторов, 

влияющих на предложение. При пе

реходе из точки А в точку В цена 

увеличивается с РО дО Р., что приво
дит к увеличению совокупного 

предложения с УО дО У •. 
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Форма кривой ASтpaктyeтcJl по-разному в классической и кейн
сианской школах. В 7CJlасcuческоu модели экономика рассматривает
СJl в долгосрочном периоде и функционирует на полную мощность 

при полной заНJlТОСТИ. КРИВaJI AS, согласно классикам, ВЫГЛJlДит 
как ггpmи"tlJIЬНая .IIUHWi, ОТРЗЖaJI тот факт, что в этих условиях не
возможно достичь дальнейшего увеличения объема производства. 

Объем реального ВВП, соответствующий классической кривой AS, 
называется Jlо.енl4"алI»НIJUC o6aeJlloJII "роеи.одс •• " (У.). При 
этом крнв3JI AS может сдвигаться влево или вправо под влиянием 
увеличения экономических ресурсов, проиэводительности труда, 

капитала и т. д. 

Кейнcuанская модель рассматривает экономику в краткосрочном 
периоде (от одного до трех лет). Эта модель исходит из неполной 

заНJlТОСТИ экономики. В таких УСЛОВИJlХ крив3JI AS либо горuзон
тальна, либо имеет восходящuй характер. Горизонтальный отрезок 
кривой AS отражает состояние глубокого спада в экономике, где про
изводственные и трудовые ресурсы не полностью используются. 

ВОСХОДJIщий отрезок кривой AS отражает такую ситуацию, когда 
рост объема национального проиэводства сопровmкдается увеличе
нием цен. Это может происходить из-за неравномерности развития 

отдельных отраслей, использования для расширения производства 

менее ~ктивных ресурсов, что повышает уровень издержек и, 

соответствеННО,цен. 

И классическ3JI, и кейнсианск3JI модели описывают ситуации, 

которые вполне возможны в реальной действительности. Поэтому три 

формы кривой AS ПРИНJIто 06ъедиНJIТЬ в одну линию, имеющую три 
отре31Ш: 

• кeUHcuaHcкий (zорuзонmшrьный); 

• nромежymoчный (восходящuй); 
• 7(JlQсcuчеcкuй (вepmuIШ..IIЬНЫЙ). 
Когда мы говорили о сущности макроэкономического закона 

предложения, то подчеркивали, что на совокупное предложение 

оказывает влияние только один фактор - уровень цен в экономи

ке, остальиые же факторы оставались неизменными. Тогда движе

ние происходит вдоль кривой совокупного предложения. Если же 

зти неценовые факторы измеНЯЮТСJl, то происходит сдвиг кривой 

совокупного предложеНИJl вправо при увеличении совокупного 

предложенИJI (в положение AS1 на рис. 13.2), при уменьшении же 
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совокупного предложения сдвиг кривой ПроИСХО.IJит влево (в по

ложение AS2 на рис. 13.2). 

НЕЦЕНОВЫЕ АЕТЕРМИНAИТW 
совокvпноrо ПРЕААО_ЕНИJI 

Почти все неценовые факторы со
вокупного предло_енИJI оказыва

ют воздействие на средние издер

_ки. К неценовы" факторам сово-

купного предложения относятся: 

1. Изменение цен на ресурсы. Рост заработной платы, про цента, 
прибыли и ренты ведет к увеличению издер_ек на единицу продук

ции, в результате совокупное предложение уменьшается, и кривая 

AS сдвигается влево. Иногда изменения в ценах факторов производ
ства могут вызвать шок nредложенщ. 

2. Измененщ в npouзвoдuте.льнocmu фaxmopoв npouзвoдcmвa. При 
увеличении производительности факторов производства издержки 

на единицу продукции снижаются, и совокупное предложение уве

личивае гся, кривая AS сдвигается вправо, и наоборот. 
з. И:Lwененщ 11 политике nравuтеJlьcmва. Так, увеличение нало

гов повышает издержки на единицу продукции и смещает кривую AS 
влево, в то время как увеличение субсидий, наоборот, - смещает кри

вую AS вправо. 
4. Измененщ в ожuданШIX. Ожидания высоких темпов экономи

ческого роста ведут к увеличению совокупного предло_ения, кривая 

AS сдвигается вправо, а ожидания ухудшения экономической ситуа
ции в стране приводят к сдвигу кривой AS влево. 

13.3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РА8Н08ЕСИЕ 
В МОAEIIИ AD - AS 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ 

Взаимодействие между совокупным 
спросом и совокупным предложением 

определяется на основе модели AD-AS. 
Она является исходной 6аэовой моде

лью для анализа макроэкономического равновесия. Пересечение кри
вых совокупного спроса и совокупного предложения определяют 

pIUIHHecнbliI1fPOeeNЬ .,. и paнtНfecнw;; pe41lЬНftlii o6w.м ..... -
НtIJl1IНOIO npouзtloikrluJо. Рассмотрим случай, когда эти кривые пере
се каются на промежуточном участке кривой совокупного предложе

ния (рис. 13.3, а). Равновесный уровень цен равен РО' а равновесный 
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Р Р 
AS 

AS 

РО ~ Ай 
Ра 

Уа У 
а 6 

Уа У, У 

Рис. 113. Макроэконоwическое равновесие при пересечении кривых AD и AS на: 
а -' ВОСХОlUlще .. учвстке кривой A-S; б - кейнсиаНСКОI\I участке кривой AS 

реальный объем производства - Уо' у становление макроэконом ичес
кого равновесия можно рассмотреть на примере микроэкономичес

кой модели 4паутины. (см. гл. 4). 
Если кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупноro 

предложения на горизонтальном участке кривой AS (рис. 13.3,6), то уро
вень цен эдесь не играет никакой роли в установлении рыночного рав

новесия. ЕCJlИ бы в стране было проиэведено количество продукции Y
1
, 

ее нельзя было бы продать, так как экономика находится в состоянии 
криэиса, и поч>ебители не МОГJDIбы скymпь на pЬDfl<e весь национальный 
продукт, CJIедовательно, возникнут товарные запасы и проиэводители 

сократят количество предлагаемых товаров и услуг до величины Уо' 

САВИrм КРИВОй 
C08OКVПНOfО СПРОСА 

Под влиянием различных факторов мо
ryт происходить сдвиги кривой совокуп

ного спроса. 

1. CaBUz кривой совокупною спроса 
npoucxoдuт НIJ кeйнcuaHCКOAl участке кривой совокупною nредложе
НWi (рис. 13.4, а). Мы помним, что на этом участке экономика харак
теризуется высоким уровнем безработицы и наличием неиспольэуе
мых производственных мощностей. При увеличении совокупного 
спроса с AD дО 1D I реальный объем производства увеличится с УО дО 
Y

1
• 3aнJIтocть то_е увеличится, а уровень цен останется постоянным. 

2. сд8ш кpuвoй СOfЮкynнozo cnpocа npoиcxoдuт НIJ nроАСежуточ
НOAI yeюcmке tqJfI80й COfЮ"Уnноzo предложения (рис. 13.4.6). В этом 
CJIучае увеличение реального объема производства сопровождается 
РОСТО" цен. Повышение цен, связанное с увеличением совокупного 

спроса. иазывается 1Ufф.JlJllflld crqIOCа. 
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Р 

AS 

I 
Р, 

Ра [ __________ ~ - AD, 

: Ай 
I 
I 

У Уа У, 
tl 

Рис. 13.4. Сдвиг кривой AD иа: 
а - кейисианском отрезке кривой AS; 
б - восходящим отрезке кривой AS 

У 

з. Сдвш 1qJU8Oй coвoкynнoгo cnpocа npoш::xoдum НJl ~ уча
стке кривой совоll:У7l1ЮЮ предложения (рис. 13.5). Здесь фактоРЫ произ
водства исполыуются полностью, так как общество находится на rpa
нице производственных воэможнocreй. ПОВЫСИТСЯ только уровень цен, 
объем же производства останется неизменным. Он соответствует, МЫ 
помним, естественному уровню беэp;i6oтицы·(полноЙ занятости). 

ЭФФЕКТ 

ХРАП08ИКА 

Р 

Р, 

Р. 

Однако же, если СОВОКУПНЫЙ спрос уменьшится, то. 

как праВИЛО, на промежуточном и классическом от

резках кривой совокупного предложения цены не 

будут снижаться (по крайней мере В краткосрочном 

Р 

~AD, ;( 
AD 

Р, ------+w==: Ай, РО 
I I 

~ 
I I 

УО У Уа УоУ, У 

Рис. 13.5. Сдвиг кривой AD И," классическом 
отрезке кривой AS 

Рис. 13.6. Эффект храповика 
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периоде) из-эадействия вффenuJzptDUИIIIIUI(рис. 13.6). Храповик -
это механизм, в котором колесо крутится только вперед. Если сово

купный спрос увеличится с AD дО ADI' то равновесие установится в 
точке В с равновесной ценой РI и равновесным объемом производ
ства УI • Но если совокупный спрос опять снизится с AD

I 
дО АД то 

цена останется на уровне РI • Равновесный объем производства сни
зится и будет равен У2 , т. е. равновесие установится в точке С. Из-эа 
того, что цены не имеют теиденции к снижению, кейнсианский отре

зок кривой совокупного предложения сдвигается вверх, и кривая со

вокупного предложения принимает вид кривой P
I
BAS. Цены не 

уменьшаются, так как, во-первых, заработная плата не имеет тенден

ции к снижению, а, во-вторых, многие фирмы обладают монополь

ной властью и MOryт противостоять снижению цен в период умень

шения совокупного спроса. 

Кривая совокупного предложения тоже может 

сдвигаться. САВИrи КPII8ОА 
СОВОКVПнorо 

ПРЦАОЖЕНИЯ 

1. Если предложение уменьшается, то происхо
дит сдвиг кривой AS влево, в положение AS

I 

(рис. 13.7). Равновесие переместится из точки 
А в точку В, равновесная цена повысится с РО дО РI • В экономике бу
дет наблюдаться инфляция, обусловленная ростом и;,держек, т е. 1lН

фJUlЦUJt rrpeiJложeнJUl. 
2. Если предложение увеличивается, то кривая AS сдвинется впра

во в положение AS
2

• Это приведет к увеличению реального объема 

производства с УО дО У2 И уменьшению уровня цен с РО дО Р2• Смеще

ние кривой совокупного пред-

ложения вправо свидетельству-

ет об экономическом росте в Р 
стране, когда кривая производ

ственных возможностей также 

сдвиraется вправо. 

Таким образом, с помощью 

модели AD-AS можно оценить РI 
степень воэдействия шоков на р. 

состояние национальной эконо- ~ 
мики, а таюке оnpeделить эф

фективность стабилизацион-
ной политики rocударства. 

ASI 

A~ 

--- АО 

У1 УО У2 У 

Рис. 13.7. Сuиr кривой AS 
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1ЭА. АРУГИЕ МQIEJIМ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКorо· 
PABHOВECМJI 

Модели макроэкономического равновесия являются предметом 

изучения во всех зкономических школах. Эта проблема занимала 
таких экономистов, как Ф. Кенэ, А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, 
Л. Вальрас, Д. Патинкин, дЖ. М. Кейнс, Д.Р. Хикс, Э. Хансен и др. Все 

они являются авторами соответствующих макроэкономических мо

делей. Мы рассмотрим лишь некоторые из них. Первой макроэконо

мической моделью была .экономическая таблица. Ф. Кенэ - главы 
школы физиократов. Из гл. 1 мы знаем, что Ф. Кенэ разделил обще
ство на три класса - землевладельцев (собственников земли), зем

лепользователей (фермеров) и .6есплодныЙ. класс остальных граж

дан (ре ... есленников), т. е. он рассматривал взаимодействие трех мак
роэкономичесКИ1( субъектов (рис. 13.8). 

Фермер 

Собственник 
земли 

J::( 
{! 
4 
~ 

.. Ремесленник 

• 5 

Рис. 13.8. Схема народнохоз.Йственноro кругооборота Ф. Кенэ 

Сущность этой модели состоит в следующем: 

1. Собственники земли в прошлом году получили земельной рен-
ту (6). Эту сумму они расходуют в текущем году: 

• на покупку сельскохозяйственной продукции у фермеров (1); 
• на покупку изделий у ремесленников (2). 
2. Ремесленники покупают продукты питания у фермеров (3). 
3. Фермеры эти деньги отдают ремесленникам за купленные сель

скохозяйственные орудия труда (4). 
4. Ремесленники покупают у фермеров сырье, необходимое для 

развития производства (5). 



Глава 13. Макроэкономическое равновесие 245 

s. Фермеры используют часть денег в хозяйстве для развития про
изводства, а оставшуюся часть передают собственникам земли в ка
честве ренты (6). 

Таким образом, Ф. Кенэ описал процесс кругооборота товаров и 
денег в масштабах всей страны (наподобие системы кровообращения 
в организме человека). 

Следующая макроэкономическая модель появилась в экономи

ческой науке только через 100 с лишним лет. Ее разработал К. Маркс 
во втором томе «Капитала~. Он создал модели простого и расширен

ного воспроизводства, которое осуществляется при соблюдении со
ответствующих условий. 

Выдающийся швейцарский ученый л. Вальрас разработал модель 
общего экономического равновесия в условиях свободной конкурен
ции. Модель л. Вальраса представляет собой систему линейных урав
нений, где для каждого товара выделяется отдельное уравнение, т. е., 

являясь по форме макроэкономической, она опирается на микроэко

номические показатели. 

Продолжением и развитием идей л. Вальраса стал межотрасле

вой баланс, который также называют шахматной таблицей .затра
ты - выпуск». Мы уже знаем из гл. 12, что она разработана В. Ле
онтьевым в 30-х п. ХХ в. Эта модель отражает все ведущие факто

ры, показатели и пропорции экономики, на основе ее можно 

получить различные виды равновесия: отраслевое, межотраслевое, 

общее, проследить, каким образом рост производства какой-либо 
отрасли вызывает рост остальных отраслей. Данная модель широко 

используется в практических расчетах затрат производства и цен, 

при анализе межотраслевых связей и определении структуры со

зданного продукта. 

В настоящее время вся система национального счетоводства осно

вывается на модели народнохозяйственного кругооборота (рис. 13.9): 
Деление на «население~ и «предпринимателю> условно, так как 

среди населения есть предприниматели и наоборот. Верхний поток 

характеризуется тем, что предприниматели продают населению то

вары и услуги. Население, покупая их, платит деньги. Нижний по

ток: население продает предпринимателям факторы производства. 

Предприниматели же платят заработную плату, ренту, прибыль и 
процент. Это самая простая схема народнохозяйственного круго
оборота, в действительности здесь принимают участие также госу
дарство и заграница. 
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Деньги за товары и услуги 

Спрос / .~_ 
/~~ ~ 

Предприниматели 

~
TOвapы и услYf11 

Население / 

\ . 
Факторы проиэводства 

Предложение 

Деньги 

• 
Рис. 13.9. Схема народнохозяйственного кругооборота 

Любая модель не абсолютна и для каждой страны она имеет свои 

особенности (как калейдоскоп), но на основе таких моделей проис
ходит регулирование уровня занятости, инфляции, объема выпуска 
продукции, инвестиций, потребления, валютного курса, процентных 

ставок и т. д. 

13.5. ПОТРЕ&nЕНИЕ, С&ЕРЕЖЕНИR, 
ИНВЕСТИЦИИ 

Анализ макрозкономического равновесия неразрывно связан с 

такими составляющими совокупного спроса, как потребление и ин-
вестиции. 

П~ - часть дохода иасе

nOТН&АЕНИЕ и С&ЕРЕЖЕНИЯ, ления, которая тратится на приоб
ИХ ФАКТОРЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ретение материальных благ и услуг. 

Остальная часть денежного дохода 

сберегается, т. е. с6ережeNJUI - часть дохода населения, которая не 
потре6ляется. Таким образом, Сбере.еllИJl - Доход - Пoтpe6Jlевве. 

Потре6ление и сбережения населения оказывают JreПОСредствен
ное влияние на объем национального производства, YJЮвень цен в 
стране и занятость .. 
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в экономнческой теории 

для анализа роли потребле
ния и сбережений дЖ. М. -
Кейнсом были введеИhl такие 
поНЯТИJl, как функция потреб

ления и функция сбережений. 
~ 1IOrIIpг6лeNU11 пока
зывает взаимосвязь потреби

тельских расходов и реальных 

располагаемых доходов насе

ления (доход после уплаты 

налогов), а Ф1JН"'4Ш1 с6грг
ЖnfUU - взаимосвязь сбере

жений населения и реальных 

располагаемых доходов. На 

рис. 13.1 О, а на оси абсцисс 
расположен реальный распо

лагаемый доход населения, а 

на оси ординат - потреби

тельские расходы. Если бы до
ходы населения были бы пол-

ностью равны расходам на 

Y!~) 

OL"' __ ~ 
Пoporoвыil: 
доход : 

I 

Y!(~) 

О 

....~ 

дl t • ~ 
(Peant.ныI1 Х 

~ 

6 

Рис. 13.10. ФУНКЦИН: 
а - потреблении; 6 - сбережений 

потребление, то кривая функции потребления приняла бы вид пря
МОЙ,'исходящей из начала координат под углом 450. На самом же 
деле кривая функции потребления имеет форму прямой ВА. Точка 

В представляет собой "'0""1/ H1/JleflOIO с6грежгнШI, а соответству
ющий ей доход называется nopoIotlыJм doxoOoJМ. Слева от точки В 
находится зоlUl ОМJ'UI4I'",UЬНОIО с6гргжnfШl (люди берут деньги 

в долг на потребительские расходы), а справа - зона IfUCJIIOIO с6г

ргжгIUUI, так как доходы здесь больше потребления. В точке дl ' 
соответствующей определенному уровню дохода, величина по1]>еб
ленм определяется расстоянием от оси ох до кривой потребления, 

а величина сбережений - расстоянием от кривой потребления до 
линии в 450. Ф)'нк.ции потребления и сбережений находятся в не
посредственной зависимости. Если прямую АВ представить в виде 

оси ОХ, ТО Функ.цкю сбережений показала бы прямая в 450. На 
рис. 13.10,6 npeдставлена ФУНКЦИJI сбережений. Точка В - точка ну
левоro сбережеикя, соответствующий ей доход - пороroвый доход, 
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левее точки В находится зона отрицательного сбережения, а правее -
зона чистого сбережения. 

СРЕАННН И ПPEAEAЫlAR 
СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕ&АЕНИIO 

И К С&ЕРЕЖЕНИRМ 

Как мы уже увидели, функции по

требления и сбережений непосред
ственно зависят от доходов насе

ления. Отношение по1])ебления к 
доходу называется cpeiJнeil CIUIOН

нoc8ыо' rю~ (ССП) , а отношение сбережений к доходу -
cpeiJнeil C1CЛOННOCJIIЫО" ~ (ССС): 

СПП = Потребление, ССС = Сбережения. 
Доход Доход 

в сумме они равны единице (ССП + ССС - 1); при их рассчете в 
процентах - 10()%. Например, доход составляет 20 тыс. руб., 15 тыс. 
руб. потребляется, а оставшиеся 5 тыс. руб. сберегаются. Тогда 
ссп - - 15 20 - 0,75, ассе - 5 20 - 0,25. Это означает, что из 
каждого рубля дохода 75 коп. идет на потребление, а 25 коп. - на 
сбережения. 

Дополнительное по1])ебление, связанное с увеличением дохода 
на одну единицу, называется npeiJUfJНOM crcJJОННОCJIIЬЮ" n01llpe6-
JleнfUO (ПСН) , а дополнительное сбережение при увеличении дохо
да на один рубль называется npeiJUIJHOM crcJJОННOCJllЬЮ " с6ереже
HUJUC (НСС): 

ПСП = Изменение потребления, ПСС = Изменение сбережений. 
Изменение дохода Изменение дохода 

в сумме они также равны единице. Например, доход увеличился 

на 3 ты •. руб., при зтом потребление увеличилось на 2100 руб., а сбе
режения - соответственно на 900 руб. Тогда псп - 2100: 3000 - 0,7, 
а псе - 900: 3000 - 0,3. Это означает, что из каждого дополнитель
ного рубля дохода 70 коп. потребляется, а 30 коп. - сберегается. Пре
дельную склонность к потреблению показывает утол наклона линии 
потребления, а предельную склонность к сбережениям - утол наклона 
линии сбережений. 

Помимо дохода на потребление и сбережения оказывают влия
ние и другие факторы, которые приводят к сдвигу кривых по1])еб

ления и сбереженhя. Среди этих факторов выделяют pocm налогав и 
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nредJlОЖенWl, увелuченuе цен, 011l1lUCJIeнuu на социaJIЬНое страхова
ние, ажиотажный спрос. 

ИН8ЕСТИЦМИ:С~ТЬ, 

ИСТОЧНИКИ,НАПРАВАЕНИR 

и .... C1fI"f4II" - это расходы фирм, 
направленные на расширение произ

водства, улучшение качества продук-

ции, увеличение товарных запасов и 

т. д., т. е. вложение средств с целью получение доходов. 

Основными uсточнu1CaAlU uжrecmuцuй являются: 

• собственные и заемные средства предприятий; 
• государственные капиталовложения; 

• ИНОС1]>3нные инвестиции. 

Источником инвестиций являются сбережения. При повышении 
1I.0ЛИ сбережений доля потребления, мы знаем, уменьшается. Это при

водит к затовариванию или росту неиспольэуемых производствен

кьrx мощностей. В результате объем производства снижается, 6еэра-
5отица увеличивается, доходы с6kpащаются, а значит, сбережения и 
кнвестиции уменьшаются. Таким образом, рост сбережений в конеч

ffOM итоге способствует снижению сбережений, а значит, и инвести
ций. В этом заключается napaiJoxc 6epe3ICJIrUI0CJflU. 

Инвестиции, осуществляемые при нулевом доходе, называются 

il8111ОНD..VНЫ.МII UНHCWIIIIfII.IU"', или первичными. 

Инвестиции осуществляются в следующих направлениях: 

1 ) строительство новых зданий и сооружений; 
2) закупки нового оборудования, техники и технологий; 
3) дополнительные закупки сырья и материалов; 
4) строительство жилья и друлос: объектов социального назначения; 
5) приобретение ценностей не для производственных нужд (ан

"Иквариат, живопись, скульптура, драгоценности). 

Инвестиционные расходы зависят от уровия реальной процент

юй ставки и ожидаемой нормы чистой прибыли, которую рассчиты
lают получить от вложенных инвестиций. При принятии решений 
ю инвестициях фирмы сопоставляют будущие доходы от инвести
[ий С настоящими расходами, т. е. инвестициями. Полученные дохо

[ы должны быть больше текущих расходов, чтобы можно было вы
Iлатить процент ПО кредиту. Например, если ожидаемая норма чис
ой прибыли будет 15%, а реальная процентная ставка - 12%, то 
Iнвестировать прибыльно. Высокие процентные ставки снижают 

аинтересованность фирм в осуществлении инвестиций. Возникает 

опрос, имеет ли значение уровень процентной ставки, если фирма 
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использует свои собственные средства Д.iUI осущес;ралeииJI инвести
ций? В этом случае фирма должна найти наилучший нз всех возмож

ных вариантов использования своих денег. Мо:ает быть, еслн ПJЮ
цеитная ставха достаточно высока, более вwroдным 8ВJU1eТCJ1 предо
C1AВJIение денег в кредит или покупка 06лигациА. Инвecnщии при 

этом сокращаются. Taкu.A4 06ptJЗШl, в лю6оА. ЦYtUJe, ~ фиrмcа 
деныи шu нет, выctЖUй уровенъ npoцeнmнoii cmQвxu C7ШЖIImn.:JlJWj

тересoвaнюxmъ фupN в uнвecтrщu.u. Здесь еще необходимо помнить, 
что при сравнении будущих доходов с текущими инвестициями бу
дущие доходы должны быть ПJЮДНСКОНТИJЮваны, т. е. приведены к 

сеroдняшней стоимости с помощью дисконта (см. ГЛ. 10). Мы roво
рили, что инвестиции будут рентабельны только в том случае, если 
чистая прибыль положительна, т. е. чистая ДИСКОНТИJЮванная сто
имость больше нуля. 

КРИВАЯ СПРОСА 
НА ИНВЕСТИЦИИ 

83аимосаязь между ИН&еСти.цвимн (1) И реальной 
ПJЮцеитной ставкой (Т) можно отразить в виле 

rqnuJO'; crtp«a IUJ ~ D. (рис. 13.11). 
Она показывает размер инвестиций, которые 

фирмы согласны осуществлять при каждом данном уровне процент

ной ставки. Чем выше ставка ПJЮцента, тем ниже желаемый уровень 

инвестиционных расходов (другие факторы ОСТaIOТCJI при этом неиз

менными). Если процентная. ставка уменьшается с т, дО т2, то все боль
ше инвестиционных проектов становится прибыльными, и величина 
инвестиций увеличится с /, до [2' Если же другие факторы, влияю

шие на инвестиции помимо реальной процентной ставки, изменяют

r 

г, 

Га 

1, 1а 

Рис. 11.11. Кривая спроса 
иа иивестиции 

ся, то это приводит К сдвиry кривой 

спроса на инвестиции либо вправо, 
если объем инвестиций увеличивает
ся, либо влево, если объем иивести
ций уменьшается. К факторам, вли

яющим на инвестиции, отиосятся: 

• затраты на 1Ipu06pemeнus, ЭlCC1I
луаmaцuю и 06САуЖU8lJНШ о6орудо-
8аНUЯ. Если эти затраты возрастают, 
то ожидаемая норма чистой прибы
ли снижается, величина планируе

мых инвестиций уменьшитCJi, следо

вательно, кривая спроса на инвести

ции сдвинется влево; 
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• НШlOгu. Увеличение налогов уменьшает ожидаемую норму чис

той прибыли, что ведет к снижению инвестиционных расхо

дов, кривая спроса на инвестиции также сдвинется влево; 

• технологuя nроuзводства. Совершенствование технологии про
изводства является основным стимулом для инвестирования, 

следовательно, кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо; 

• НШlичный основной каnитШl. При недостатке основного капи
тала инвестиции увеличиваются, а если оснащенность доста

точна, то они уменьшаются; 

• ожиданuя фир.м по поводу будущих условий предприниматель
ства. Оптимистические настроения сдвигают кривую спроса на 

инвестиции вправо, а пессимистические - влево. 

МЕХАНИЗМ 

МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

И АКСЕЛЕРАТОРА 

Инвестиции оказывают очень большое влия
ние на объем национального производства. 
Для того чтобы рассмотреть это влияние, мы 
остановимся на теории «му льтипликационно-

гo~, т. е. множительного, эффекта. Понятие 

~мультипликатор~ ввел в экономическую теорию в 1931 г. английс
кий экономист Р. Кан. Было замечено, что затраты на общественные 
работы, которые проводились администрацией Ф. Рузвельта в период 
Великой экономической депрессии, приводят к му льтипликационно

му эффекту занятости (возникала первичная, вторичная, третичная 

занятость и т. д.). Теория мультипликатора была развита Дж. М. Кей
нсом в работе ~Общая теория занятости, процента и дeHeг~. Мульти
пликатор инвестиций (Mr) - это коэффициент, показывающий, во 

сколько раз увеличивается национальный доход при увеличении ин-

вестиций: 

М1 = Изменение национального дохода 
Изменение инвестиций 

Рассмотрим действие мультипликатора на следующем примере. 
Допустим, сделаны дополнительные инвестиции в размере 6000 ден. 
ед. на покупку рабочей силы. ПСП у нанятых работников равна 2/3, 
а ПСС - 1/3, т. е. из каждой дополнительной единицы денежного до
хода 0,75 ден. ед. потребляется, а 0,25 ден. ед. - сберегается. Тогда из 
6000 ден. ед. нанятые работники истратят (т.е. предъявят спрос на 
товары и услуги) 4000 ден. ед. (6000· 2/3). Эти деньги получают про
давцы, у которых тоже предельная склонность к потреблению равна 

2/3, т. е. из полученных 4000 ден. ед. они предъявят спрос на товары 
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и услуги на сумму 2666,6 ден. ед. (4000 . 2/3). эту сумму получат дру
гие предприниматели, которые в свою очередь истратят 1777,7 ден. 
ед. (2666 . 2/3) и т. д. Видно, что инвестиции в 6000 Ден. ед. вызвали 
цепную реакцию вторичных, третичных, четвертичных расходов и т. д. 

Когда расходы приблизятCJI к нулю, то, сложив их все, получи .. : 6000 + 
+ 4000 + 2666,6 + 1777,7 + ... - 18 000 ден. ед. Можно сделать следую
ЩИЙ вывод: при первичных инвестициях в 6000 ден. ед. национальный 
доход вырос на 18000 ден. ед., т. е. мультипликатор равен 3: 

М, - 18 000 : 6000 - 3. 
В экономике используется и другая формула мультипликатора 

инвестиций: 

1 1 
М = или М =--

, l-ПСП' 'псе 

Зная предельную склонность к потреблению и сбережениям, мож· 

но вычислить мультипликатор и подсчитать, во сколько раз увели

чится Национальный доход под влиянием роста инвестиций. В на

шем примере М - 1 1/3 - 3. 
С эффектом мультипликатора тесно связано действие эффекта ак

селератора. ИНtlгC1flflf4UОНН""; а"сиера"'ор показывает, насколько 
вырастут инвестиции в данном году под влиянием увеличения нацио

нального дохода в прошлом году. Инвестиции, которые зависят от ди

намики национального дохода, называются rtpOfl3fJodны.Jtш IllUJгC1flll
...... Производные инвестиции вместе с автономными ускоряют эко
номический рост. Это и послужило причиной возникновения понятия 

.акселератор., или .ускорителъ •. Исходя ИЗ взаимосвязи мультипли
катора и акселератора, неокейнсианцами была разработана схема не
прерывного динамического экономического роста. 

• • • 
Томим обраэом. 8 goннoй rl108e мы росcмoтpenи cyщнocn.. 8ИgbI и ос
ноеные мogetat монрсвкономичес роеноеесиА. YgetМ8 ОСНО8НО8 ..... 

МСН18 боювой МOgeJМ RD-RS. 8 С8АJИ С чем ИJy'*II1И такие Кoтeropии. 
КОК соеок!IVfbIЙ mpoc и соеокynttOe npegnoжeниe. Токже мы npoaнonи
JИP08Ot1И СУЩНОСТЬ мoкpoIКОНОМИЧ8О4ИХ JOКOН08 cnpoco И npegnoжetИI. 
yget1И8 особое 8НИМOte48 неценоеым фоктором ~ cnpoco и 
npegnoжetИI. 8ыАснив. 1m) МОКpo!lМOНOМИЧ8CКO РО8НО88СМ8 и ~ 
ко JКOНOМИЧfICКОГО po38МrИA нepmpbl8ll0 C8AJOНbI С noтpeблением. сбе-
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р81К811ИAJ1i11М М ......амцмямм. мы ~ м IТМ кaтetopММ. Q тамже 

lUOИМOC8AJb М8жgy ....... 

~ ...... a.r /fIIIII".N,.. 
1. Что предcтaвJlJlет собой макроэкономическое равновесне и кахие его 

виды вам известны? 

2. Каковы )'CJIOВIUI махроЭJCOномического равновесия? 
3. Что такое совокупный спрос? В чем сущность макроэКОНОМИЧecJCого за

хона спроса? 

4. Кажовы причины. 06ЪJ1СИJIDщие нисходмщиА характер кривой совокуп
ного спроса? 

5. Кахие неценовые факторы совокупного спроса вы можете назвать? 

6. Что такое совокупное преДJIожение? В чем сущность закона совокупно

го предложения? 

7. каж трактуется форма кривой совокупного преДJIОJII:ения в к.лассичес

кой и кейнсиаиской школах? 

8. Каковы неценовые факторы С;QВОКУПНОГО преДJIОJII:ения? 

9. Опишите махроэкономическое равновесие в модели AD-AS. К чему при-
ВOДIIТ сдвИfИ кривых совокупного спроса и совокупного преДJIОJКeIlИЯ? 

10. Что такое эффект храловИlС3? 
11. Какие друтме модели м.axpDЭJCOномическoro равноlltсия вам извecntы? 
12. Что предcтaвJUIЮТ собой потре6лекне н сбере:а:ения? какова вза.UilOCIUIЗЬ 

фующнй пoтpe6.nеиия и сбережений? 
13. В чем сущность СpellНей и предельной склонности к пO"J1)e6лению и сбе-

режено .. ? 
14. Что такое "нвестиции? Каковы их источнИIИ И напpauенИJI? 
15. В vм ЗПJItDЧaeТC. парадокс бepe:a:Jnrвocти? 
16. от чего 38ВJICЛ инвестиции? Нарисуйте кривую спроса на инвестиции 

11 oupureркзyAre ее. 

17. Кновы фu:тopы, ПРИJЮAllшие к c.uиry кривой спроса на инвecnщии? 
18. В чем 3U.IIЮ'IaeТCJI эффехт му.'lЬТИIL'IJIJI:aтOP'i И uceJlepiтopa? 



Гnава 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
И ЦИКЛИЧНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ООЮВНОА цetlb goннoй Гl108Ы - 8bItЮiИTh, что npegcтaenяeТ Собой ~O
номический рост, нанавы его цепи и ТИI1bI, нание существуюТ фc::IктopbI 

жономичеснorо роста и в чем их особенности. ~ономине, также нон 

npиpoge и обществу в цel1OМ, СВОЙСТвенно цинnИ'liQCtb ро38КТИЯ, Horgo 
nepиogы :tнономичеснoro роста смеНАЮТСА НРИ3ИСОМ, cnogoм. Попому В 
gaннoй Гl10ве также рассмотрим сущностъ теории :tНономичесних цин

IIOВ И ее npaктичecное npименение. 

14.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: 
СУЩНОСТЬ, цепИ И типы 

Понятие Э"ОНО.lllwcгcxuil рост ис-
ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО пользуется для характеристики раз-

РОСТА И ЕГО ПОКА3АТЕАИ вития национального хозяйства и 
сравнений между странами. Под ним 

понимается увеличение количества товаров и услуг, произведенных 
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эа определенный период (обычно за один год). Экономический рост 
означает не кратковременное увеличение реального объема нацио
нального производства, а его долговременные тенденции и качествен

ное совершенствование. Он свндетельствует о положительной дина
мике развития экономики. Экономический рост следует отличать от 

KON~(UO ptIЗtnиrUUI. Второе понятие является более полным 
и означает изменение в экономической системе, протекающее как в 

эволюционной, так и в революционной формах. Экономическое раз

витие предполагает, что национальное хозяйство может находиться 

как в состоянии экономического роста, тах и спада. Причем спад рас

сматривается как период, в течение которого восстанавливается рав

новесие между совокупным спросом и совокупным предложением, с 

рынка уходят неэффективно работающие предприятия. В результа
те создается основа для будущего экономического роста. Мы уже зна
ем из гл. 12, что обеспечение стабильного уровня производства, т. е. 
устойчивых темпов экономического роста, является основной целью 

общества. Экономический рост. служит материальной основой повы
шения уровня и качества жизни населения, т. е. конечной целью эко

номического роста является потребление. В международной прахти
ке он тaJCll:e используется в качестве важнейшего покаэателя разви
тия национальной экономики. 

Графически экономический рост можно представить двумя уже 

известными нам способами. 
1. как постоянный сдвиг вправо кривой производственных воз

можностей (рис. 14.1, а), где ит и ПТ - инвестиционные и потре6и-

ит 

• 
nт 

р 

РО 
РI 

6 
Рис. 14.1. САВИГ вправо кривой: 

AS 

УО УI 

Q - проиэводственньп: воэмо.иостей; 6 - совокупноro предложения 

AD 

У 
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тельские товары соответственно. Мы знаем, что если экономика на

ходится на границе производственных возмоJItНостей, то это означа

ет, что экономические ресурсы используются полностью и эффектив

но. При экономическом росте, когда увеличивается экономический 

потенциал страны, можно выпустить больше как потребительских, 
так и инвестиционных товаров. 

2. Как сдвиг вправо кривой совокупного предложения AS 
(рис. 14.1,6). Это приводит К увеличению реального объема проиэ
водства с УО дО Y1 

И уменьшению уровня цен с РО дО P 1
• 

Экономический рост иэмеряется как в натуральных показателях -
штуках, тоннах, метрах (физический рост), тах и в стоимостных. К ос

новным стоимостным показателям относятся: 

• темп прироста реального объема проиэводства (Х): 

Х = У\-УО .100% 
У. ' 
о 

где Y
1 

_. реальный объем ВВП текущего года; УО - реальный объем ВВП 
предшествующего года; 

• темп прироста реального объема производства на душу населе
ния (X

1
): 

х = Z\-Zo .100% 
I Z ' 

О 

где ZI и Zo - реальный ВВП на душу населения в текущем и предшествую
щем годах соответственно, причем 

Z\ = ~, а Z о = ~ , 
где N - численность населения. 

Использование любого из ЭТИХ двух способов предполагает 40ЧИ
щение. показателей экономического роста от JНlфляции, поэтому мы 

И говорим о темпах прироста peшlЬНОlО ввп. Первый покаэатель ис
пользуется для характеристики экономического и оборонного потен

циала страны, а второй - для анализа уровня жизни и динамики бла-

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКoro 

РОСТА И ЕГО ТЕМПЫ 

госостояння населения. 

История национальных экономик зна
ет два основных IIIIIJICI ЭIWНO.l8lflleCJU)

lОJЮCf8lJ. 
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1.~. Он предполагает увеличение объема ПPQизвод

ства материальных благ и услуг за счет использования большего ко
личества факторов производства - работников, земли, сырья, обо
рудования, т. е. за счет количественных параметров. При этом техно

логическаJl база производства остаеТСJl неизменной. Так, для 
получения большего количества зерна используется больше пахот
ных земель и зерноуборочных комбайнов, для увеличения выпуска 
продyIЩИИ на преДПРИJlТНИ - большее количество работников и Т. Д. 

2. июneнeuвныи. Он связан с ростом эффекrивности производства 
И предполагает увеличение объемов выпуска продукции за счет при
менения более совершенных факrоров производства, т. е. улучшения 
качественных харaкrеристик производства. Это проявляется в ис

пользовании достижений научно-технического npo!J>etca, повыше
нии квалификации работников, применении более экономичных ре
сурсов, за счет чего повышаетси качество выпускаемой продукции, 

растет npoиэводительность труда и ресурсосбережение. 

На практике нельзя провести четкой границы между этими дву

ЫJI типами экономического роста, т. е. в чистом виде они не существу

ют. Так, рост объема проиэводства может происходить как за счет 
yвeJDlчения количества используемых ресурсов, так и за счет новых 

технических и технологических совершенствований. Поэтому обыч
но говорят о npt!II.Муществеюю ЭICC71leНCU8НOAI или преимущественно 

иHmeнcIU1НO.JII типах экономического роста. В развитых стра нах в ус

ловиях информационной экономики преобладает интенсивный эко-
номический рост. 

Экономический рост различается и по темпам: выокиеe или низ

кие. При их рассмотрении необходимо обращать внимание на каче
ство созданного продукта и его структуру. Если производится не

качественная продукция или в структуре созданного продукта пре

обладает удельный вес средств производства, а товаров для 
населения недостаточно, то ничего хорошего в высоких темпах эко

номического роста нет. Не60льшие различия в темпах экономичес
когО роста (2% или З%) приводят к значительным изменениям при
ращенного продукта во времени. В экономике существует .,."иu

.110 72., сущность которого состоит в том, что реальный ВВП 
удвоится за количество лет, равное 72 годам, деленным на темп эко
номического J)9CТa. Например, если темп экономического роста ра

вен 1%, то ввЬ удвоится за 72 года, при темпах роста З% нацио
нальный объем проиэводства удвоится за 24 года и т. д. Для того 
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чтобы с 2003 r. по 2010 r. увеличить 06ъем ВВП России в два раза, 
темпы экономическоro роста должны составлять не менее 9% в rод. 
Но, как показывают данные табл. 14.1, российская экономика пока 
не выдерживает таких темпов роста. 

Та6.11ица 14.1 
ДИнамика роста ввп 3а 2003-2007 rr. 

Покаитen~ 200Э 200.t 2005- 2001- 2OCn-
Рост ВВП в % 

к предыдущему году 7,3 б,8 б,З 6,1 б.5 

Примечание: - - проrноз. 

Кроме TOro, необходимо помнить, что наращение темпов эконо
мическоro роста часто приводит к неблaroприятным факторам: эar
рязнению окружающей среды и нарушению баланса между челове
ком и природой. В связи с этим в начале 70-х rr. ХХ в. возникла кон
цепция 4нулевых темпов роста., что заставило мноrих ученых и 

политиков задуматься 06 оптимальных темпах роста для различных 
rpупп стран. Например, для слаборазвитых стран темпы экономичес
KOro роста MOryT быть высокими - от 7 до 17%, а для высокоразви
тых стран они MOryT быть значительно ниже - 2-3%. Необходимо, 
чтобы темпы экономическоro роста обеспечивали сбалансированное, 

пропорциональное развитие экономики. Американский экономист 

Эдмунд Фелпс сформулировал так называемое .ЭOJlОfllOe IIJНUlU.ЛО 
нa"01IJIeнu "lПIllmaJUJ., сущность KOToporo состоит в том, что каж
дое поколение должно сбереraть для будущих поколений такую долю 

дохода, которую оно получило от предыдущих. В этом случае эконо

мический рост будет оптимальным. 

ЦЕНА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

Мноrие источники экстенсивноro роста в со-

временных условиях крайне оrраничены 

либо иэ-за ИJI: естественной невозобновляемо
сти, либо потому, что представляют собой 
уникальную природную ценность. Чем бли

же пределы использования экстенсивных факторов, тем выше цена 

экстенсивноro типа экономическоro роста. Цена же интенсивноrо ро

ста снижается. Цена Э"OIUМIIIWCltого POCJlUl выражается такой кате
roрией, как уроеень эффermallllНOCflW llромзеodantJtJ, который опре
деляется отношением результата к затратам. Цена экономическоro 

роста снижается, есл~ в каждом новом цикле воспроизводства резуль-
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таты растут В большей степени, чем затраты. Показателем эффекrив
ности использования трудовых ресурсов служит nроuзвoдuТlU!.lfЬНocmь 
труда. Производительность труда свидетельствует о том, какое ко
личество продукции (в денежном выражении) производится одним 

работником. Обратным показателем производительности труда ЯВ

ляется трудое.ч"ocmь, показывающая, какое количество трудовых 
затрат приходится на единицу созданного продукта. Показате.lем 

эффекrивности использования основного капитала служит фондоот

дача. Фоидоотдача показывает, какое количество созданного продукта 
(также в денежном выражении) производится с помощью одной еди

ницы используемых производственных фондов. Обратным показа

телем фондоотдачи является фондоем"ость, показывающая, какая 

часть стоимости основного капитала приходится на единицу создан

ного продукта ПокаЗателем эффекrивности использования материаль

но-сырьевых ресурсов служит АШтериш/Оотдача. Она рассчитывает

ся как отношение стоимости созданного продyкrа в стране к затратам 

соответствующего ресурса. OQратный показатель материалоотдачи -
АШтepua1lDeМкость, показывающая, сколько материально-сырьевых 

ресурсов (в денежном выражении) используется при производстве 

единицы продукта. При интенсивном типе зкономического роста та

кие показатели, как производительность труда, ФОllдоотдача, матери

алоотдача увеличиваются, в то время как показатели трудueмкости, 

фондоемкости и материалоемкости - уменьшаются. 

14.2. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Поскольку экономический рост непосредственно зависит от со

вокупного спроса и предложения, а также от распределения продук

ции, то естественно, что факторами экономического роста являются 

одновременно cnpoc, предложение и распределение. К факторам сово
купного спроса относятся возрастающие потребности населения, 
прежде всего под воздействием развития производства. Так, в резуль

тате научно-технического прогресса в радиоэлекrpoнной промышлен

ности появилOR спрос на предметы бытовой электроники - телеви
зоры, видеомarнитофоны, домашние кинотеатры и т. п. От факторов 

совокупного спроса зависит реализация созданного национального 

продукта. 
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к фaJrrорам ~~ 0IВ0CJПtX. 
• lW.IIJI'I«Т1Ю И качество пpиpoJDIIIП ресурсов, 

• ПРИРОJ[НO-~ YCJIOВIIJI; 
• ltOЛИЧeCТ8O тру.aocпoco6вoro ВaaJreIIIUI и ypoвrнъ ero ПR D'фв

кацин; 

• уровень ра3вИТИJI вауп И теIIПIЮC, мacппa6w П apвмeнeв1U18 
народно .. XOЗJIЙстве, т. е. научно-тe:DIJIII«ICИЙ ПРОI])eCC (НТП); 

• нaJlичие К3JDП'3JJ0В. 
Наконщ к ~~ OТВOCJIТCJI: 
• эффективность распределения ТРУАОВIIП ресурсов по OТPaCJIJIМ 

ЭКОНО"ИJQl, территории страны; 

• эффеlrJ1lВНОСТЬ раз .. ещения финаиСО8WX yчpeи.!IeНИЙ по про
.. ьunленным цeнтpalf; 

• раз .. ещение ВЫСШИХ и сре.!UDП учебных эавелений по террито
риистраны; 

• близость предприятий перера6атывающей проМblllL'leВНОСТИ к 
источниJCaJ.l сырья И т. д. 

Существует еще ряд факторов, которые косвенно воэдеЙСТ8у1ОТ 

на экономический рост. Так, совок)'пный спрос зависит от склоннос

ти населенИJI к сбережеНИJI" И 8еЛИЧJИfы заработной платы, Которая 
в свою очередь зависит от фискальной политики государства (В об

ласти налогов и расХОАОВ). 

ЧEAOIIEЧECIUIЙ .АКТОР 
для анализа эконо .. ическоro роста ис
пользуется производственная фунхция: 

у- f(K,L, Т), 

где У - объем ВВП, К - капиr.I.JI, L - эёlтраты труда, Т - эеlllJlJl. 

Самая простая проиэводственная функция (функция Ко66а-Дут
ласа) исследует два фaкroра, воздействующие на прирост нациОналь
HOro продукта: труд и капитал. Американский экономист п. Дутлас и 
математик х. К066 на основе статистических дaнных о производстве 
пшеницы В США в 20-х rr. ХХ В. пришли К выводу, что при 1 %-ном 
приросте затрат труда выпуск продукции увеличивается В 3 раза боль
ше по сравнению с 1 %-ным приростом капитала, т. е. важнейшим из 
фактОРОВ экономическоro роста является количество трудоспособно
ro населения и уровень ero квалификацИИ. Таким образом, по8ыш
ние эффективнOCПf использования труда приносит нaмнoro большую 
отдачу, чем привлечение дополнительноro капитала. В СВJIЭИ с этим 

появились теории человеческого капитала, а также человеческих 
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отношений, социального партнерства и т. д., цель которых - обеспе
чение более высокой отдачи от использования человеческого факго
ра. В настоящее время в развитых странах повышение квалифика

ции работников, улучшение качества рабочей силы стало главным 
фактором конкурентной борьбы. Все больше ценится способность ра
ботника к принятию нестандартных решений, проявлению инициа
тивы и предприимчивости, его способность адаптироваться в меня
ющихся условиях производства. И мы уже знаем, что капиталовло
жения в рабочую силу (образование, социальные программы и т. д.) 
предcraвляют собой такую форму капитала, как человеческий капи
тал. Величина человеческого капитала является тем рыночным сиmа

лом, который частично устраняет недостатки асимметричного распре

деления информации между работодателем и наемным работником. 
Экономический рост в значительной степени зависит от произ

водительности труда и количества отработанных часов. Так, ВВП 
можно рассчитать как произведение: 

ввп - пт Ч, 

где ПТ - средняя почасовая выработка на одного занятого; Ч - количество 

отработанных часов. 

В 1957 г. Нобелевский лауреат по экономике за 1987 г. Р. Солоу 
раэработал технику определения вклада нескольких главных факго
ров в экономический рост. Эту работу позднее продолжил Э. Дени
сон. В 1985 г. вышла его книга .Тенденции американского экономи
ческого роста: 1929-1982 ГГ .• , в которой он показал, что за счет про
изводительности труда было обеспечено 68% экономического роста 
США, а за счет увеличения трудозатрат - 32%. Производительность 
труда зависит от научно-технического прогресса, инвестнций, эконо

мии от масштаба производства, обраэования и переподготовки работ
ников, распределения ресурсов и т. д. Таким обраэом, без накопле
ния знаний и повышения квалификации работников невозможно вне
дрение достижений научно-технического прогресса - другого 

важнейшего фактора экономического роста. 

Hm КАК .АКТОР 
ЭКOНOМIIЧЕСМOfо РОСТА 

Внедрение достижений НТП увеличи-

вает возможности производства новых 

товаров, способствует улучшению ка
чества уже созданной продукции, по

этому в настоящее время его роль как фактора экономического роста 

значительно возросла. HtIff"NO~ rrpoqI«C - это этап раз-
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вития производительных сил, который характеризу~ процесс сращи
вания науки с ПРОИЭВОдСТВОМ. Начало этому процессу положил про

МЫПlJlенный пере ворот в Англии в конце XVIII- начале XIX в. ОН 
был связан с возникновением крупного машинного производства, в 

связи с чем технический и технологический прогресс перерос в науч

но-технический. НТП включает внедрение новых, более совершенных 

технологий, освоение новейших методов и форм управления и орга

низации npoизводства. Он позволяет по-новому комбинировать эко
номические ресурсы с целью улучшения качества продукции и увели

чения объема ее выпуска. При этом, как правило, возникают новые, 
более эффективные отрасли. НТП существует в двух формar. 

• фондоемкой, когда ручной труд замещается машинным. В ре
зультате производительность труда растет медленнее, чем фон

Довооруженность; 

• фондосбереzaюш,eU, когда машины, замещающие ручной труд, 
вытеСНЯЮl ся новыми, более совершенными. 

После появления фондосберегающей формы НТП остается пре
имущественно фондоемким в течение долгого периода, так как стоит 

задача увеличения темпов экономического роста путем максималь

ного ИСПО!lb.lОВания имеющегося производственного потенциала. 

НА VЧН~ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 

Современной формой НТП является на

учно-техническая революция (НТР). это 

понятие впервые было введено в научный 
оборот английским ученым дж. Берна

лом в начале 50-х п. ХХ в. Научно-техническая революция означает 

качественные скачки в НТП. Различают два этапа современной науч

но-технической революции. 

Первый этап: 40-60 гг. ХХ в. Середина ХХ в. характеризуется 
переворотами в науке и технике: 

• 1946 г. - изобретение ЭВМ в США, что дало импульс разви
тию кибернетики как науки; 

• 1950 г. - пуск первого автоматического завода по производству 
автомобильных поршней в СССР, что вместе с изобретением 
ЭВМ положило начало массовой автоматизации производства; 

• 1953 г. - расшифровка генетического кода ДНК в США и Анг
лии, что способствовало развитию генной инженерии; 

• 1957 г. - запуск первого в мире искусственного спутника Зем
ли (СССР), что дало импульс развитию космонавтики, произ-

водству ракет.ноЙ и космической техники. 
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Данный этап характеризуется также началом освоения атомной 
.энергии и производством искусственных материалов (пластмасс). 

Второй этап: 70-е п. ХХ в. по настоящее время. Он характеризу
ется сращиванием новых технологий с микроэлектроникой и компь
ютерной техникой. Машине передаются логические и управленчес

кие функции человека (развитие электронной техники). Конец ХХ -
начало ХХI в. характеризуются производством, распределением, об
меном и потреблением информации. Применение информационных 
технологий преобразует всю экономику, ее структуру, характер и со
держание труда, всю жизнь общества. Интернет и новейшие техно
логии связи в настоящее время приобретают все большее значение. 
Вводятся в эксплуатацию спутниковые системы связи нового поколе

ния, объединяющие телевидение, телефонию и подключение к интер
нету, который уж~ превратился в информационно-техiюлогическую 
среду мирового бизнеса (электронный бизнес между компаниями). 

В настоящее время наметился новый технологический сдвиг, по

лучивший название - .наноmехнологuчес"ая революция •. Нано
технологии оперируют величинами порядка одной миллиардной доли 

метра. Это величина, сопоставимая с размерами атома. Считается, что 
переход от микротехнологий к нанотехнологиям означает качествен

ный скачок в развитии производительных сил, переход от манипуля

ции с веществом к манипуляциям отдельными атомами, сбор из них 
любого предмета и любого вещества. Как говорят идеологи нанотех
нологий, будут ликвидированы голод, болезни, загрязнение окружа
ющей среды, т. е. будут решены многие глобальные проблемы, сто
ящие перед человечеством. В некоторых областях промышленности 
нанотехнологический контроль (например, контроль матриц при про

изводстве DVD-дисков) стал обычным делом. В ведущих лаборато
риях мира отдельные наноэлектронные элементы разработаны уже 

сейчас, однако их более широкое внедрение придется, по оценкам 
специалистов, на первую четверть ХХI в. 

14.3. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЭВИТИЯ 

ПОНЯТИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА 

в обществе, как и в природе, широко извест
ны процессы, которые имеют периодически 

повторяющийся характер, т. е. циклический. 
В природе, например, годовой цикл образу-
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ют весва, JIe1'O. осень И энма.. ЭкоIlOlOlU "I08e свoAciвeинa uиюorч
кость. Qмa:.a'IМIJIC8IaJ это всеобща. форма.lUlииeвJlJl, anopu 0'IPa
.ает его неравномервость. смену ЭВOJlЮЦJlOllJIWX И pe8OJIЮЦIIOIIИЫ 

фор .. прогресса. К ~ fIeJ"'ItIAI ЦUJtIII'IНOCJII 0ТII0C5IТCJr. 
• двм.ение не по кругу. а по спиpaюt. Т. е.11JILIQIЧJIOC1' - это~ 

ма ПРОfl)eCCивного раэ8ИТИJ1; 

• каждыА ЦИIUI и .. еет свои фазы и ДJIJIТeJIЫIocn; 
• UИIUIЫ неп08ториxы. Т. е. Jc3жJtый ЦIUUI. кaждaJI фаза не иueer 

аналогов в историчесКOlol развитии; 

• все ЦИXJlы в природе и 06щеспе вэаимocllJlэaны: даже ЦIIX}Пf'I
ность солкечкьп пятен оказывает воздействие на :цоровье лю

дей и урожай. 

Эконо"ическая теория цикличности исходит из ТОГО. что экоко
мика находится в состоянии постоянного отклонения ar состояния 
равновесия. Специфика экономических циклов 3aIUIЮЧается в то .. , 
что существует неLКОЛЬКО типов ЦИКJIов (В эавИСIDIОСТИ ar отклоне
ния ОТ того или иного вида равновесия). Содержание экономическо

го цикла характеризуют его основные фазы: кризис. депрессия. о)ЮUt

ленке. подъем (рис. 14.2). 
Исходной фазой эконо"ического цикла JIВJlJIeYCJI "J1U3UC - исклю

чнтельно тяжелое д.лJ1 экокоwнки к всей страны состояние. во вреlolЯ 
крнзиса отмечается перепронэводство товаров, уменьшаются мн 

совсем прекращаются заказы на новое строительство. происходит 

массовое банкротство фир .. практически во всех отраслях народного 

ввп 

1 

2 

время 

1'и€. 142. Фазы ЗJroИОIIfIIЧесlWro циua: 
1 - кризис; 2 - депрессии; 3 - о.ивленне; 4 - пОД'ЬеМ 
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хозиЙства. В СВЯЗИ С уменьшением загрузки производственных мощ
ностей увеличивается безработица, одновременно падает заработная 
плата. Поскольку предприниматели окаэываются беэ наличных 
средств, то спрос на последние возрастает, соответственно растет и 

банковский процент. Возникает паника на биржах. Увеличивается 
количество банкротств фирм, банков. В этом проявпяется одна сто
рона криэиса - разрушUmeAЫШЯ. Через некоторое время запасы то

варов на СlCJ1адах уменьшаются. Начинается переход к следующей 

фазе экономического цикла - депрессии. С ростом покупок товаров 
спад производства постепенно проходит, затем и вовсе прекращает

ся. Начинает расти масса свободного денежного капитала, падает нор
ма банковского процента. Вслед за депрессией наступает следующая 
фаза цикла - ОЖlUJ.U!КШ!. Рост проиэводства достиraет предкризис

ного уровия. С увеличением спроса на товары растет производство, а 
так как банковский процент снижается, расширяются возможности 
получения кредита. Предприниматели ОПЯТЬ MOryr BК.JIaдывaTb деньги 
в производство. Расширяются действующие предприятия, сооружа

ются новые, нанимается дополнительная рабочая сила. Постепенно 
стадия оживления переходит в ;)aICЛючнтельную фазу ЦИК.JIа - noдьe.м, 
который характеризуется тем, что экономические показатели превы

шают предкризисный уровень. Предприниматели берут кредиты во 
все больших размерах, расширяют выпуск товаров. Растут прибыль 
и заработная плата фирм, что ведет к расширенИlО спроса. Безрабо
тица еще больше сокращается. Подъем достиraет своей выспей точ
КИ. Товаров вьmyщено столько, что рынок не в состоянии их погло

ТНТЬ, т. е. в ходе подъема ПOJl1LllЯЮТCЯ и нарастают диспропорции в эко

номике. И национальное хозяйство вновь оказывается в пучине 
кризиса. Через He1WТOpoe время все повторяется: 3з кризисом следует 
депрессия, 3з ней - ОЖИВ1lеиие и подъем. И, наконец, снова кризис. 

I.I.имическое развитие производства продOJDltaeТCЯ. Теперь мы можем 
схаза1Ъ, что дpyroй стороной КРИЗИса является oэдopoвume.тn,ная сто
рона. Она выpraжaeтcя в движении ЭКОНОМИКИ к новому, равновесному 

состоянию, техническом и тепюлоmчecком обновлении производства, 
снижении Иэдq>Жeк, повышении рента6ельнOC11t производства. 

В нacroищee время ЭltOНомические ЦНI[1IbI имеют свои oro6eюшcmu:. 

• СОкpaщae1'CJl ДJIIIТeЛьность ЦИlUIов; 

• ОТНОСитeJlЬно уменьшается глубина кризисов; 
• кризисы. стали более частыми и с 9О-х IТ. ХХ в. менее синхрон

IПIDOI в 6oJn.mивстве pa3Bвтых стран; 

• фазы (D[JI8JIеlПUl и подъема ОТnичaJDТCJI неуcтoAчивocrью; 
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ввп 

цикл 
~ . Время 

Рис.14.3. Современная модель экономического цикла 

• некоторые фазы могут выпадать; 
• неотъемлемым элементом цикла стала инфляция. 
В экономической литературе используются и другие понятия фаз 

экономического цикла (мы рассмотрели классический вариант). Так, 

вместо кризиса некоторые экономисты употребляют понятие ~спад» 

или ~сжатие», вместо подъема - ~бум», ~пик», а понятие ~депрес

сия» совсем не употребляют. Современная модель экономического 
цикла представлена только двумя фазами - восходящей, характери

зующей подъем производства, и нисходящей, которая свидетельствует 

о сокращении производства (рис. 14.3). 

ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Каковы же причины цикличности? По 

этому поводу до сих пор продолжают

ся споры. Так, Дж. М. Кейнс причину 

кризисов видел в избытке сбережений 
населения и недостатке инвестиций в производство. М. Туган-Бара

новский в качестве причины называл превышение средств производ

ства над производством предметов потребления. К. Маркс важнейшей 
причиной кризисов считал противоречие между производством и по

треблением, при этом он обращал внимание на то, что существует не 
одна какая-либо причина кризисов, а их совокупность. Так, он гово
рил, что материальной основой цикличности является физическое и 
моральное старение основного капитала, а его периодическое обнов
ление задает временной параметр экономического цикла. И, действи
тельно, мы видели, что фаза оживления совпадает с заменой устарев
ших средств производства. Можно сказать, что основой циклического 
развития национального хозяйства является цикличность научно-тех-
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ничесКОro прогресса, КОСда предприниматели, находясь в постоянной 

конкурентной борьбе, осуществляют научно-технические разработки 
в целях освоения новой продукции и снижения уровня средних издер

жек. С появлением технических нововведений происходит как обнов

ление основного капитала, так и изменение стереотипа MaccoBoro по
требления: рождается новое, более привлекательное представление о 
качестве жизни. это в свою очередь является стнмулом для развития 

производства, создания новых отраслей промышленности и радикаль

ных изменений в производительных силах общества. 

АНТИЦИКАИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Среди экономистов нет разногласий относи

тельно необходимости проведения государ
ством для поддержания экономической ста-

бильности антициклической политики, сгла

живающей циклические колебания. ~ noJПUJIIUUl -
испольэование инструментов rocyдарственноro реryлировакия для про

тиводействия колебаниям экономической конъюнктуры, сглаживания 
верхней и нижней TO'ieK экономическоro цикла. Антициклическая по
литика используется для реryлирования cr.IOилиэации экономики в двух 
основных направлениях: преодоление спада и сдерживание подъема. Так, 

в период кризиса проводитс.я crn.wtулирующая политика, а в период 

подъема, 4перегреаа. экономики - сдер:ж:uвaющaя (табл. 14.2). как мы 
увидим в дальнейшем, антициклическая политика rucyдapcтв."' являет

ся составной частью ero финансовой и денежно-кредитной политики. 

Таблица 14.2 

Антицикnи'fКК •• политика государства 

КРИЗИС,депрессия 

стимулирующая политика 

Увеличение 
государственных расходов 

Снижение налогов 

ПОНИlКение ставки рефинансирования 
и уровня резе"'ных требований 

Покупка ценных бумаг 

Подъем 

Сдерживающая политика 

УмеНIoшение 

государственных расходов 

Увеличение налогов 

Повышение 
ставки рефинаНСl4рования 

Продажа ценных бумаг 
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в России в настоящее время важ:нейщей эадачей ~вляется увелн

чение темпов экономического роста и повышниеe в свяэи с этим УРОВ

ня жиэни населения. До .пере~ва. российской экономике, по мне

кию авторов, еще далеко. 

ВМАЫ 
UИIU\ОВ 

Мы уже отмечали, что спецификой экономических цик-

лов является существование нескольких их типов, раэ

личающихся по продолжительности. В экономике вы
деляют следующие тurш Э1WНОМuчeaшr ЦU1CЛ08: 

• краткосрочные (от нескольких дней до одного месяца и полу
года). Они свяэаны с краткосрочными отраслевыми колебани
ями эапасов, продаж, процента и т. д.; 

• сезонные. Онн характерны для сельскохоэяйственного проиэ
водства, гостиничного и туристского биэнеса; 

• .NдЛьte циICJlЫ., или ЦUlCJlы Дж. Кumчuна. Их продолжитель
ность составляет 3-4 года и они свяэаны снеравномерностью 
воr:проиэводства оборотного капитала и колебаниями денеж
ного обращ{:ния; 

• циlCJlЫ средней nродолжuтельностu (nромышленные циlCJlЫ) 
к. Маркса или К. ЖУlJI/Jра продолжительностью 8-12 лет. Они 
свяэаны с необходимостью оБНQвления основного капитала; 

• цuклы КУЗНеца продолжительностью 15-20 лет, характерные 
для строительства; 

• длuнные волны Н. Кондратьева. Их продолжительность 40-
60 лет, и свяэаны они С наступлением нового технологического 
способа проиэводства, появлением технических нововведений. 
Николай Дмитриевич Кондратьев, имя которого носит .К-вол

на. - выдающийся советский ученый, был расстрелян в 1938 г. 
(посмертно реабилитирован в 1987 г.). В 1925 г. он написал ра
боту .Большие циклы конъюнктуры., которая принесла ему 
мировую иэвестность. С конца ХVШ в. нд. Кондратьевым было 
эафиксировано три длинных волны (исследования проводились 

в Англии, Франции и США), а 1973 г. считается началом новой 
длинной волны. Наэвания стадиям К-волны дал й. Шумпетер: 
nfЮllr8l!11l'l"Ш!, спад, депрессия, nодьем. Фиэическое проявление 
той или иной К-волны эаключается в том, что во время ее повы

шающейся части криэисы средней продолжительности менее 

эначительны и более редки, чем во время понижающейся части. 
Теория цикличности, и, в частности, длинных волн дает огромный 

прогиостический материал и может указать направления практической 
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деятельности. Экономическую цикличность необходимо рассматри
вать как определенную закономерность и принцип функционирова

ния РI:!IНОЧНОЙ системы в целом. 

* * * 
Таким образом, в 9анной mаве мы ВЫАСНИЛИ сущность, цели и типы ~KO

номического роста, рассмотрели поназатели его измереНИА, а танже 

основные фанторы, n09 ВЛИАНlilем которых проиа09ит'~нономичесний 
рост. Особое внимание было У9елено таким факторам ~кономическо

го роста, как человеческий фантор и научно-технический nporpecc. 
В СВАЗИ с ~тим мы рассмотрели сущность нтп и его современную фор

му - научно-техническую революцию. А поскольну ~кономический рост 

проиа09ИТ в процессе циклического раЗВИТИА ~кономики" мы танже вы

АСНИЛИ ПОНАтие ~кономического цикла, причины его возникновеНИА, 

фазы, типы и особенности на современном ~Tane. 

~ BOllptКWIIII. IIo8rope ••• 

1. В чем сущность экономического роста и каковы его количественные 
показатели? 

2. Как графически можно представить экономический рост? 
3. Какие типы экономического роста вам известны? В чем сущность «пра

вила 72~? 

4. В чем заключается «золотое правило накопления капитала~ Э. Фелпса? 
5. В чем выражается цена экономического роста? Какие показатели эф-

фективности производства вы знаете? 
6. Назовите факторы экономического роста. 
7. В чем особенность человеческого фактора экономического роста? 
8. Какова сущность научно-технического прогресса и его вклад в эконо

мический рост? 

9. Что такое научно-техническая революция, и какие ее этапы выделяют
ся в экономической теории? В чем заключается сущность нанотехноло
гической революции? 

10. Раскройте сущность экономической цикличности. Каковы ее характер
ныечерты? 

11. Охарактеризуйте основные фазы классического цикла. В чем особенно
сти экономических циклов на современном этапе? 

12. В чем заключается специфика экономических циклов? Какие виды цик
лов вам известны? 

13. Объясните взаимосвязь экономических циклов с научно-техническим 
прогрессом. 



rnaвa 15. rOCVJlAPC'QO И ЕГО РОПЬ 
в РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

(реgи проблем ~кономической науки, которые не теРАЮТ своей акту

альности уже несколько столетий, ~ономической роли rocygopcтвa, 

безуcnовно, nринаgneжит первое место. На nРОТАжении всего учеб

ника мы так или 11наче затрогивали POtlb ГОСУ9арства в ~кономике: 
rtl. 9 - антимоноnоtlЬНОА nоtlИТИКО rocygapc1ea, rtl. 14 - антициКtlи

ческое реrynирование ~кономики. А РОССМОТРИ80А теорию обществен
ного выбора (rn. 11), мызагtlАНynи ВНУТРО процессов, nроиаQ9АЩИI в 
ГОСУ9арстве: У3НОЛИ, нон npинимаЮТСА peweНИА но rocygopcтвeННOM 

уровне о nроизвQ9стве общественНbIX товаров. В gанной rnaвe буgет 
рассмотрена POtlb rocygapcтea в ра3tlичНbIX ~кономических системах, 
точки зреНИА ученых относитеtlьно функций, которые gоtlЖНО ebInotl
НАТЪ rocygapcтeo, и масwтабов его SMeWOTetlbcтea. Кроме того, узна

ем, что же обycnо8tlивает неоБХQ9ИМОСТЪ rocygopcтeeHНOГo реrynиро

ванИА, каковы его основные цеtlи и наnро8tlеНИА, а также какие фор

мы и мeTQ9bI при ~TOМ ИСnOtlЬ3УЮТСА. 

15.1. ГОСУдАРСТВО КАК СУ&ЪЕКТ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Гocyдapcmгo - это политическая власть, представленная совокуп
ностью законодательных, исполнительных и судебных органов, осу-
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ществляющих управление обществом. Государство является неотъем
лемым субъектом экономики в любой экономической системе. Но, не
смотря на схожесть некоторых задач, место и роль государства в эко

номике раэ.личаются в зависимости от того или иного ее вида. 

POI\Ь ГОСУААРСТВА 

В РАЗAIIЧНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В традиционной экономике госу-
дарство занимает существенные 

позиции. В условиях примитивной 

и отсталой техники, не позволяю

щей обеспечить экономический 
рост, оно выполняет важные функции; осуществляет перераспреде

ление значительной части национального дохода. При феодализме 

государство охраняло земельную собственность феодалов, определя

ло обязанности ремесленников и крестьян, т. е. обязанности всех по 

отношению к центральной власти. 

В 1СО.JIUJндноЙ эконо.мике, функционирующей преимущественно на 
основе административных методов хозяйствования, государство за

нимается практически всем. Оно сосредоточивает в своих руках эко
номическую власть, решает, что?, как? и для кого? производить, рас

поряжается государственной собственностью, которая является гос
подствующей в экономике. Эта система, как мы :IHaeM, основана на 

централизованном директивном планировании. 

В рыночной и с...ешонноЙ 3KOHo.мuкe rocу дарство освобождается от 
несвойственных ему функций; директивного планирования, центра

лизованного распределения ресурсов, удовлетворения полностью 

совокупного спроса и др. Оно занимается тем, без чего обществу 
нельзя существовать в современных условиях, и что не может сде

лать частный сектор экономики. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ WKOl\bl 
О РОI\И ГОСУААРСТВА 
в ЭКОНОМИКЕ 

В настоящее время большинство 
экономистов единодушны в том, что 

государство является одним из глав

ных субъектов рыночной экономики. 
В то же время различные экономи

ческие школы трактуют по-разному функции, которые должно вы

полнять государство, а также масштабы его вмешательства в эко-
номику. • 

1. Мqжaнmwшcmы доказывали необходимость вмешательства го
cY.ll8pcтвa в развитие экономики. Однако это распростраиялось толь
ко на тopгoВJlJO (особенно на внешнеторговые отношения) и npoмЪШJ
ленность. Французские меркантилисты' например, провозглаmaли 
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необходимость установления жестких запретительных ввозных по
шлин и ратовали за протекционистскую политику развития местной 

промышленности. 

2. В период эпохи свободной конкуренции господствующими ста
ли взгляды представителей XAlJCCUtleCJW"й Шf(QRЫ о вреде активной эко

номической политики государства. А. Смит доказывал способность 
рыночной системы к саморегулированию. Поэтому государству от

водилась роль сночного сторожа., который должен охранять эконо

мику, но ничего в ней не тporaTb. Государство дOJDltИо БыJIo только 
регулировать общее равновесие и разрабатывать экономическое за
конодательство. 

з. KeйHcиaнcmвo. в XIX и ХХ вв. периодически повторяющиеся 
кризисы, инфляция, безработица, резкaJI дифференциация доходов 

. (так называемые провалы рынка) показали неспособность рыночной 
системы обеспечить нормальный процесс общественного воспроиз

водства. А если рыночная система самостоятельно не может выхо

дить из ',ризисных ситуаций, то помочь ей в этом дOJDltИо государ

ство путем регулирования зкономической жизни. Теоретическому 

осознанию активной роли государства в рыночной экономике спо

со6ствовала ра60таДж.. М. Кейнса с06щая теория эаиятости, процен
та и денег •. В ней он обосновал необходимость государственной по
литики как средства, которое способно уравновешивать совокупный 
спрос и совокупное пред.ложение, выводить экономику из кризиса и 

обеспечивать ее стабильность. ЭкономическaJI программа кейнсиан
ства пред.лaraла использование различных методов государственно

го регулирования экономики. Среди них можно назвать увеличение 

расходов государства, расширение общественных работ, проведение 
активной антиинфляционной и налоговой политики, регулирование 

занятости, оrpaничение роста заработной платы и др. 
4. В 70-е rт. ХХ в. кейнсианский подход к оценке роли государ

ства в рыночной экономике БыJI подвергнут критике. Последователи 
А. Смита. нeoклaccuкu, доказывали, что государство, так же юuc и рынок, 

имеет свои спровалы •. Из теории обществеЮlOго выбора нам известно, 
что государственные органы порой nPНIfJIМa.ЮТ неоrrrимaльные реше

ния, т. е. не всегда эффективные с точки зрения 06щества. НеоlCЛaCCИlOl 
утверждали, что рыночный механизм способен обеспечивать 06щую с6а
лансированность экономики без управления из цеIПpL А рот. rocy_p
ства д~ сводиться к косвенному воэдейcnnm на pa3IIИ1'Ие ЭJ(DНQ
мики через npoведенне разумной денежно-кредитной ПOJlll'l1llCИ. 
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5. Сторонниками активного государственного регулирования эко
номики являются представители концепции uнcmumУЦUОНaJluзма, 

которые критикуют теории автоматического регулирования рыноч

ной экономики. 

Мы видим, что представители различных школ предлагают либо 
вмешиваться государству в экономику, либо нет. Оба подхода, осо
бенно если они абсолютизированы, страдают односторонностью. 
Эффективное развитие национальной экономики предполагает оп

тимальное сочетание рыночного и государственного регуляторов. При 

этом государство должно не подавлять рынок, а помогать ему. 

Наиболее существенные позиции государство занимает во Фран
ции, Германии, Скаидинавских странах, Испании, Японии. Гораздо 

меньшую роль оно играет в Канаде и Австралии. В развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой роль государства значи

тельна. 

СУ&ЫКТЫ 

ЭКОНОМIIЧЕСКOl 
ПОAlП"1lКll 

~noJIIdIUXQ~-это 
совокупность мер, направленных на то, чтобы 
воздействовать на национальное хозяйство 

страны. Рассматривая экономическую полити

ку государства, необходимо '10МНИТЬ, что ры
нок и государство не отражают все многообразие и богатство экономи
ческой жизни. В обществе в регулировании экономических процессов 
участвуют та.юке союзы промьопленников и предпринимателей, ассо

циации банкиров, ТОРГОВО-ПРОUЬUWlенные палаты, профсоюзы, рели
гиозные и кулътурные орraнизaции и т. д. В России это - Российский 

союз промыmленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 

палата РФ, Ассоциация российских банков, Koнrpecc бирж и Межре
гиональньrй биржевой соlOЭ и т. д. Оии не относятся ни к государству, 
ни к рынчньDoI CЧJY1CТYPЗN, но включены в механизм регулирования. 

В регулировании национальной экономики возрастает роль и таких 

факторов, как политика других государств, деятельность международ

ных экономических организаций и ТНК Поэтому в последнее время в 

экономической литературе идет речь о создании такого самоорганизу

ющerocя XOЗIIйственноro механизма, в котором будyr сочетаться кон
куреНЦИЯ, рынок.и разнообразное регулирование, в том числе государ
ственное, .. omx:yдapcrвeннoe и неrocy.lЩ)CrВeННое. При этом государ
ству дomкиa OТВOДИТЪCJI роль координатора совместных действий всех 

учacnnoroв проводимой ЭКОНОМИЧеской политики. Таким образом, к 

CY6ЪeКmtиI ~ l'IO.aDrIIDCU относятся: 
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• государство и его институты, при этом государство наделено 

экономической и политической властью; 

• негосударственные союзы, объединения, коТорые могут опи
раться лишь на свою экономическую силу, так как эаконода

тельной властью они не обладают. 
Кроме государства инегосударственных союэов, которые непос

редственно участвуют в проведении экономической политики, суще

ствуют также группы и институты, оказывающие косвенное влияние 

на принятие решений в сфере экономической политики. К ним отно

сятся политические органиэации, партии, средства массовой инфор

мации, ученые и политики, экспертиые советы и т. д. В нашей же c'Jl}a
не общественно-экономическая система пока еще не имеет такого 

структурного многообразия: роль профсоюзов невелика, а союзы 
предпринимателей только формируются. Однако все ббльшую роль 
начинают играть политические партии, которые, как правило, выс

тупают с позиции противостояния. 

НЕО&ХОАММОСТЬ 

ГОСУААРСТВЕННОГО 
РЕrvl\МРОВАНМЯ 

Госуоарсмеенное регулuроеанuе 81(ОНО-
AlМI(М - это система мер государства, по

средством которых оно может воздейство

вать на социально-экономическое развитие 

общества. Необходимость включения госу

дарства в регулирование экономики вызвана многими объективны
ми причинами, связанными снесовершенством, .провалами. рын

ка, противоречиями, возникающими на нем. Рынок по своей приро

де не может достичь такого уровня саморегулирования, который 

обеспечивал бы полную занятость населения, развитие здравоохра

нения, всеобщего образования, строительство муниципального жи

лья, защиту окружающей среды и многое другое. Поэтому участие 

государства в решении проблем, по рождаемых рынком, совершен

но необходимо. 

К nPUЧUнaAl, 8bL1blвающшс нeo6xoдuмocтъ в.мешатeAbCmtlа государ
ства в рыночную эконамuку, относятся: 

1. Необходимость компенсации, ликвидации или недопущения 
О'Jl}ицательных внешних эффектов рынка. Из гл. 11 мы уже знаем, 
что роль государства здесь сводится к слеДУlDщему: 

• введение налога на выбросы вредных веществ в окружающую 
среду; 

• введение стандартов на выбросы; 
• использование рыночных лицензий на сброс отходов. 
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Кроме этого сюда можно отнести: 

• государств,енную экспертизу инвестиционных проектов на их 

экологическую безопасность; 

• запрещение коммерческой зксплуатации части невоспроизво
димых национальных ресурсов; 

• запрещение применения вредных технологий; производства 
товаров и услуг, вредных для здоровья человека; 

• правовые и административные рычаги, которые заставляют 
предпринимателей вкладывать деньги в восстановление при

родной среды. 

2. Тaюttе из гл. 11 мы знаем, чm существуют потребности в бл3.IdX 
коллективного и общественного пW1ЪЗOвания. Речь идет об обороне c-rpa
ны, обеспечении национальной безопасности, охране общественного 
порядка. эги блага, мы знаем, называются общественными mварами и 
услугами. Из-за сущecrвoвания проблемы .фрирайдера. рынок не мо
жет обеспечить производство этих mвapoB в достаmчном количестве. 
Пoэmму предоставление обществениых блае населению является фун
кцией rocударства, а их финансирование осуществляется из бюджета. 

З. Каждая страна имеет свои высшие националыю-государствен

ные интересы, гарантом и защитником которых высryпает государ

ство, т. е. существует комплекс проблем, решить которые может толь
ко государство и никто другой. 

4. Необходимость государственного регулирования определяет
ся и задачами решения социальных пр06лем, влияющих на развитие 
экономики. Так, государство устанавливает минимальные размеры 

заработной платы, продолжительность рабочего времени, гарантиро

ванного отпуска, величину прожиточного минимума. Оно регулиру

ет отиошения между трудом и капиталом, определяет направления 

социальных расходов, устанавливает пособия по безработице, осуще

ствляет выплаты различных видов пенсий и других пособий. 
5. Обеспечить экономиху необходимым количеством денег может 

только государство. 

6. По мнению некоторых экономистов, государство должно ИI]>3.ТЬ 
ОIJЮмную роль q В выборе дальнейшего развития экономической си
стемы в l1IOЧICIlX 6ифурхацuu. т. е. в точках разветвления экономичес
кой системы. Вмешательство государства здесь считается необходи

мым, так как стихийные начала рынка нацеливают экономическое 
развитие прежде всего на получение приБЫЛИ конкретны .. предпри
ятие .. или отраслью. а не на развитие экономики в целом. 
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Таким образом, мы видим, что участие государства в решении 

про6лем, порождаемых рынком ( 4ПРОВалов. рынка), совершенно не
обходимо. При этом rocударство не должно подме.ять рынок и мо

жет действовать только в определенной системе координат. Эффек

тивность рыночной экономики как системы является границей rocy
дарственного реryлирования. 

15.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕпИ И НАПРАВnЕНИЯ 
ГОСУдАРСТВЕННОГО РЕГVЯИРОВАНИЯ 

ЦЕАИГОСVААРСТВЕННОГО 

РЕГУ"ИРОВАНИЯ 

Государственное реryлирование на

правлено на достижение конкретных 

целей, имеющих особое значение для 
общества. Эти цели многообразны и 

зависят от многих uOCтоятельств, например, от степени общего раз
вития ::JКОНОМИJ- и И ее структуры, социальной ориентации страны, от 

меры ее вк.люченности в мировые экономические связи. Главной це

лью является обеспечение динамичноro сбалансированноro развития 
экономики на основе эффективноro использования ресурсов. Во вза

имосвязи с этой целью существует 'набор других конкретных целей, 
которые образуют так называемое 4дерево целей •. Среди них можно 
выделить: 

• обеспечение приемлемых темпов экономическоro роста; 
• создание системы эффективной занятости населения; 

• поддержание стабильного уровня цен; 
• поддержание paBHoвecHOro платежного баланса страны; 
• решение проблемы справедливого распределения доходов в 

обществе; 

• достижение высокой экономической эффективности; 
• обеспечение экологической безопасности. 
Первые четыре цели в экономической науке, мы знаем, называют 

4магическим четырехугольником •. 
Кроме основных целей rocу дарственнот регулирования в экономи-

ческой науке выделяют также цели l/торою !fPOlIНЯ. К ним относятся: 

• свободное развитие общества; 
• обеспечение npaBoBoro порядка; 
• внешняя и внутренняя безопасность. 
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в России за последние 1 О лет cтpyкrypa выбираемых целей пре
терпела большие изменения. Если в начале 9О-х гг. ХХ в. К основным 
целям O11fосили обеспечение финансовой стабилизации и преоДWlе
ние инфляции, то в конце 9О-х гг. ХХ в. И В начале ХХI столетия - это 

стимулирование инвесТИЦИОННОЙ активности субъектов экономики. 

КО"'IUIКТЫ 
ЦEI\d 

Цели не должны подменяться средствами их дос

тижения. Например, переход к рынку в России не 

самоцель, а одно из средств достижения экономи

ческих целей общества. Поскольку целевые уста
новки неодинаковы по своим масштабам и значению, необходимо 
определить приоритеты при их выполнении. Так, достижение при

емлемых темпов экономического роста является целью более высо
кого уровия, нежеле обеспечение эффективной занятости населе

ния, стабильного уровня цен и т. д. При этом практика регулирова

ния экономических процессов показывает, что выполнение одной 

цели может затормозить выполнение друтой или даже сделать это 

невозможным. Так, достижеиие полной занятости находится в про

тиворечии с обеспечением стабильного уровня цен: чем выше сте
пень занятости, тем выше доходы населения и совокупный спрос. 

В результате уровень цен повышается - наблюдается· инфляция 
спроса. В свою очередь, усиление инфляцни ведет к сокращению 

занятости: чем больше уровень цен, тем больше снижаются реаль
ные доходы населения и совокупный спрос, что ведет к сокраще

нию производства и, соответственно, занятости. Также сушествуют 

конфликты сзаиятость И внешнеэкономическое равновесие., сэко

номический рост и окружаюшая среда. и др. Как показывает опыт 

развитых стран, наилучшим при выполнении противоречивых це

лей является использование метода постоянного и мягкого волно

образного маневрирования, т. е. попеременное частичное выполне

ние каждой из противостоящих целей. 

О&ЪЕКТЫ 

rocVAAPCТIIEННOrO 

PErVAIIPOIW8IJI 

06ьeranaAш rocyдapcтвeннoro регулирования 

выступают те отрасли и сферы экономики. 

реПfоны. нормальное развитие которых не 

может обеспечить рыночный механизм. 
Это развитие, например. о6оронно-про

мышленного, аграрно-промышленного комплексов. рыночной ин

фраструктуры. банковской системы, фyндa.wентaJlЬНОЙ науки, обра
зования, реryлировавие деятельности крупных корпораций. которые 

имеют большое значение ДJIЯ фуихционироваиия эконо)(ИЮf страны 
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и ЯВЛЯЮТСЯ, как правило, естественными монополиями. В России к 
ним относятся .Газпром., .ЛукоЙл., РАО .ЕЭС., железнодорож

ный 11>3нспорт и др. 

ОСНОВНЫЕНАПРАВАЕНИЯ 

ГОСУААРСТВЕННОГО 

РЕГVАИРОВАНИЯ 

в экономической литературе выделя

ют следующие наnраб.llенuя sоздеu
C1ТUlUSIгocyдapcmвa на развитие рыноч

ного сектора и экономики в целом: 

1. Создание nрадОВЫХ ОСН08 зконо
..,uческоU деятельнocmи. С 9О-х гг. ХХ в. В нашей стране проведена 
большая работа по формированию правовой базы новой системы хо
зяйствования: принятие новой Конституции РФ, кодексов - q>аж

данского, бюджетного, налогового, трудового, земельного, большого 
количества законов, указов Президента РФ, постановлений прави

тельства по широкому кругу хозяйственных вопросов. В то же время 

государство обязано контролировать выполнение принятых законо
дательных и нормативных документов. В настоящее время оно берет 

на себя ответственность за охрану частной собственности, патентных 
и авторских npall и т. Д. 

2. Защита конкуренции и nРОдедение aHmu..woНOnO.JlbHOU nO.Jlumuкu. 
Государство должно защищать конкуренцию, проводя антимонополь

ную политику. Поэтому оно запрещает применение несправедливых 

методов конкурентной борьбы, таких как бойкот, раСПРОС11>3нение 
ложной информации о конкуренте, промышленный шпионаж, взят

ки, демпинговые цены и т. д. Также это предполагает поддержку ма

лого бизнеса. Деятельность естественных монополий регулируется с 
помощью соответствующих законов. Более подробно антимонополь

ное регулирование в России мы рассмотрели в гл. 9. 
з. Регулщюванue даходоо с naчoщью бюджета и НШЮlO8OU CUcmeAlbI. 

Среди этих мер можно назвать прогрессивное налогообложение круп

ных доходов, индексацию, выплату пособий беднейшим слоям общества 

и т. Д. Перераспределение доходов, осуществляемое государством, яв

ляется характерной чертой социальной рыночной экономики. 

4. Развитие передовых НOyкoe.AlКUX ompаслeU, треБУЮЩИХ больших 
первоначальных за11>3т и связанных со значительной степенью не

определенности и риска. Государство поддерживает фундаменталь

ную науку, проводит научно-техническую и инновационную поли

тику. В России, несмотря на увеличение доли расходов бюджета, свя
занных с поддержкой фундаментальной науки в последние годы, 

общие реальные расходы в этой областн во много раз меньше по срав-
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ненИ1О с 1990 Г., т. е. интеллектуальный потенциал общества все еще 
нахОДИТCJI под угрозой. 

5. 3начJrГeЛЬНУЮ роль в деятельности государства занимают воп
росы обеспечения cma6шьностu фuнансовО-1Средumной сиcmeAfЫ u 
йplaнuзtJЦUU денежною 06ращекщ. Более подробно финансовую по
.1ИТИХУ государства, а также денежно-кредитную политику мы рас

смотрим соответственно в гл. 17 и гл. 16. 
б. Государство регУ.!Iupyem tmeШНue эффекты рын"а, в mo..w ЧUCJIе 

обеспечивает 3JtO.!lОlUfreСЖУЮ 6езоnaсность (подробнее см. гл. 11). 
7. Обеспечение npouзвodcmва общеcmвенmxx б.JIQZ, о чем более под

робно мы таюке говорили в гл. 11. Государство может гарантировать 
лишь такой уровень производства общественных товаров, который 
позволяют доходы государственного бюджета. 

8. PeZYJlupoвaнue внешнеэ"OНOAIU1U!СКОЙ деЯmeJlЬнocmu. Исходя из 
конкретных национальных и ктересов , государство проводит либо 
политику либерализации, либо политику протекционизма. Для это
го используются система таможенных тарифов и нетарифные меры 

регулирования, т. е. государство устанавливает таможенныr прави

ла, регулирует импорт и экспорт, выдает лицензии на BeдeНl'e внеш

неэкономической деятельности, осуществляет меры по ее стимули

рованию, защищает интересы отечественных товаропроизводителей 

на внешнем рынке. 

ВAМRНМE новых ТЕХНОАОГИА 
НА POI\Ь ГОСУААРСТВА 

в 3KOНOМllKE 

Как известно, научно-техничес

кий прогресс позволяет решить 

одни вопросы, одновременно по

рождая другие, не MeH~ сложньrе. 

Технологические нововведения 

имеют как полoжJпeльны,' так и отрицательные последствия, их мож

но использовать как во благо человека, так и во зло. Например, со
здание новых поколений ксероксов и фотокопировальных машин 
способствовало подрыву секретности, что вызвало в свою очередь 
необходимость разработки новых правил хранения информации. 
Помимо всех положительных сторон, внедрение компьютериэации в 

систему обраэо8аНия позволяет с помощью так называемых .элект
ронных учителей. воздействовать на подсознание подрастающего по

коления, что создает возможности ДJIJI манипулирования обществен
ным сознанием. Поэтому государство обиэаио держать под контро
лем систему образования. Манипуляция отдельными атомами, 
сuзaинaя с нанотехиолоnrческой революцией, о которой мы говорили 
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в гл. 14, тоже должна быть под контролем государства, так как эти 
новые технологии могут быть использованы во вред человеку. Со
зданные наномашины (роботы величиной с молекулу, имеющие соб
ственный встроенный компьютер), могут полностью изменить не 

только среду обитания человека, но и его самого. Поэтому именно 
государству принадлежит решающая роль в том, в каком направле

нии будут использованы новейшие технологии. Новые информаци
онные и телекоммуникационные технологии способствуют ослабле
нию эффективности действия некоторых законов и уже используют

ся в международной торговле. А так как эти технологии универсальны, 

то они порождают глобальные проблемы. Поэтому в настоящее вре
мя назрела необходимость принятия законов, действующих как в об
щественном и частном секторах, так и на международном уровне. 

Многое в этом направлении уже делается Организацией экономичес

кого сотрудничества и развития (ОЗСР), ЮНЕСКО, Межправитель

ственным бюро по вопросам информатики. 

15.3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГVПИРОВАНМЯ 

Для регулирования экономики государство использует различ

ные формы и методы, которые в совокупности образуют м.еханизм. 
государственного регулирования. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ГОСУААРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Основными формами государственного ре-

гулирования экономики являются: 

• бюджетно-налоговое регулирование, озна
чающее разработку, утверждение и исполне

ние государственного бюджета; 
• денежно-кредитное регулирование, которое представляет собой 

систему государственных мер по поддержанию стабильности 
цен и валюты, а также необходимого объема денежной массы; 

• административное регулирование, осуществляемое с ПОМОЩЫQ 
таких мер, как лицензирование, квотирование, прину дительное 

разукрупнение монополий или картелирование и др. 
Современная рыночная экономика 

МЕТОАЫ ГОСУААРСТВЕННОГО регулируется с помощью эконо.ми

РЕГУЛИРОВАНИЯ чеС1ШХ (KoceeHHbIX) и администра-
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тивных 'методов. При постоянно меняющемся их конкретном соот
ношении всегда преобладают экономические методы, так как они не 
·сковывают свободу предпринимательства, не носят разрушительно
го характера и оказывают регулирующее воздействие на экономику 

через стимулирование или торможение деятельности субъектов рын
ка. Изменяя ставку кредита, процент по вкладам, норму обязатель
ных резервов банков, проводя операции на открытом рынке, государ

ство оказывает влияние на величину инвестиций, производство и за

нятость населения, динамику цен. В условиях спада производства 

государство применяет методы, стимулирующие экономическую ак

тивность. И, наоборот, при «перегреве~ экономики вводит экономи
ческие меры, снижающие эту активность. 

К экономическим 'методам прежде всего относятся: денежно-кре
дитная и финансовая политика. 

Денежно-кредитная политика представляет собой совокуп
ность мер в области денежного обращения и кредита, направленная 
на обеспечение роста реального объема ВВП, стабильности цен, эф
фективной занятости и выравнивание платежного баланса. К основ
ным направлениям денежно-кредитной политики относятся: 

• операции на открыто,М рынке, Т. е. на рынке правительствен
ных ценных бумаг; 

• политика учетной ставки (дисконтная политика) или ставки 
рефинансирования, т. е. регулирование процента по займам ком
мерческих банков у Центрального банка; 

• изменение нормы обязательных резервов банков, т. е. той сум
мы, которую коммерческие банки обязаны хранить в Централь
ном банке (без процентов). 

Финансовой политикой называются мероприятия государства 
по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и исполь
зованию на основе финансового законодательства страны. Финансо

вая политика складывается из двух взаимосвязанных направлений 

деятельности государства: бюджетн(}й политики (бюджетное регули
рование) и фискальной политики (в области налогов и государствен
ных расходов). 

Более подробно денежно-кредитную и финансовую политики го
сударства мы рассмотрим в гл. 16 и гл. 17. 

Некоторые экономисты к экономическим методам государствен
ного регулирования относят также систему государственного nро

грам.мирования, которое рассчитано на решение крупномасштабных, 
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стратегических задач. Оно может охватывать как ВСЮ экономику в 

целом, так и ее отдельные отрасли (например, соцflaJJьную сферу), 

регионы, конкретные группы населения и др. В зависимости от ис
польэования различных критериев государственные програмыы ыож

но подразделить на несколько видов. По cporuи. rocу дарственного 

программирования различают: 

• краткосрочные npozpaJll.Albl, разрабатываемые на срок от одно
го года до трех лет. 

• среiJrreсрочные npolPaJll.Albl, рассчитанные на 3-5 лет. 
• дoлzосрочные nPOlfЮ.JlLМЫ, которые составляются на срок от 5 лет 

и более. 
По 06ЫJa111U1 государственного программирования программы 

подразделяются на: 

• 06щегосударственные npozpaJll.Albl. Они содержат основные и 
значимые для общества в целом ориентиры экономического и 
с (щиального развития. Эти программы направлены на реryли

рование деятельности государственного сектора и частных 

фирм: 

• реzuoНШIЬНые npozpOJlCAtbl, охватывающие деятельность отдель
ных частей экономики. В Heкo~pыx странах для социально-эко
номического развития регионов используют региональное пла

нирование; 

• ЦеАевые npozpaA4Albl. Они предусматривают развитие конкрет
ных направлений, например, научных исследований, а также 

поддержку отдельных групп населения. Например, в 2004 г. в 
России была приията целевая программа по обеспечению жи
льем военнослужащих; 

• отраслевые npozpaJll.Albl, направленные на развитие отдельных 
отраслей; 

• чрe:J8ы1шные npozpaJll.Albl, которые разрабатываются в тех слу
чаях, когда экономика находится в кризисном состоянии вслед

ствие экономических криэисов, экологических катастроф, ве

дения военных действий. 

С помощью государственных программ решаются задачи струк

турной перестройки, осуществления инвестиций, эащиты окружаю

щей среды и т. д. 

Наибольшее распространение государственное програмыирова
ние получило в странах Западной Европы, а также в Японии. В США 
и Канаде, где предпочтение отдается текущему реryлированию эко-
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номики, оно распространено менее. Государственные программы 

широко примеияются и в развивающихся странах. 

Следует отметить, что государственные программы носят реко
мендательный, а не диреJcr'ивный характер, как в командной эконо

мике. Частный сектор их выполнять не обязан. Однако для их реали

зации государство оказывает сильную поддержку за счет экономи

ческих и социальных ресурсов всего общества. 

Как мы уже отметили, наряду с экономическими методами госу

дарственного регулирования используются также и административ

ныеметоды. 

К aa.JIIllнJlcrnpa1flfulныAlJNпlloiJa.м регулирования экономики от
носят такие меры, как запрещение, разрешение, принуждение. 

Запрещение - это запрет какой-либо деятельности, признание 

общественно вредным само производство каких-либо товаров и ус
луг либо его технологий. Например, в целях обеспечения безопасно
сти или по другим причинам государство может запретить следова

ние через его территорию пе~оны нон грата и грузов других госу

дарств. 

Разрешение - это согласие, выданное в письменной или устной 

форме субъеJcr'ОМ управления. Государство дает разрешение на веде

ние многих видов экономической деятельности, жспорт и импорт 

ряда товаров. 

Принуждение основано на применении мер наказания за наруше
ние установленных норм. Например, при несвоевременной уплате 

налогов взимаются штрафы. 

Административные методы регулирования используются часто 

при решении вопросов охраны окружающей среды, обеспечения на

циональной безопасности страны и т. д. Их используют при разра
ботке стандартов, нормативов, а также при осуществлении контроля 

за их соблюдением. 
Экономические и административные методы находятся в опре

деленной взаимосвязи. Так как любой экономический регулятор 
применяется или изменяется после принятия соответствующих го

сударственных рещений, а также контролируется государственной 

службой, то можно сказать, что он уже несет в себе элемент админи
стрирования. в.т.о же время административные методы должны быть 

экономически обоснованы. 



284 Раздел 111. Макрозкономика 

• • • 
Томим оброюм. 8 gaннoй rnose мы россмотpe.nи po.nb rocygapcтвo 8 

pbIНOЧНOЙ itКономике. nOJНCIК~ с точками 3РеНИА npegcтoвитeneй 

paII1ИЧНba: lМOНOМИЧ8CНИX UI4Ot'I 0ТН0CИТ8t1bН0 Wtнций rocygapcтвo 8 iМ4o
НOМtIC8 И мocwтoбое rocygapcтиннoro р8rynиpo8CИ4A. с суБЬектоми 

1МOНOМW18OЮЙ~. 8b1f18W1<t~. 8bIJtII8QIOЩИe неоБXQ9ИМOCТЪ 
8М8WOТ8I1bCТ8O rocygopcтвa 8 ~ :мюномиму. при ~ТOМ onpege
t1иt1И rpoницы ~тoro 8М8WOTenbCТ80. Особое внимание быtю ygeпeнo 

Ц8tIAМ rocygopcтeeннor perynиpoeoниA. 0CН08НbIМ ero нonposneниAМ. 
формам и мeтogoм. 

~ • ..,..DtI,.,.. _w..8_ 
1. Что представляет собой государство и какую роль оно играет в различ

ных экономических системах? 

2. Ка" трактуют"Я функции и масштабы государственного вмешательства 
в экономику различными представителями экономических школ? 

З. Каковы границы государственного вмешательства в экономику? 
4. Какие субъекты экономичгской политики вы можете назвать? Что яв

ляется объектами государственного регулирования? 

5. Назовите причины. вызывающие необходимость вмешательства государ
ства в рыночную экономику. 

6. Какова главная цель государственного регулирования? Какие цели об
разует .магическиЙ четырехугольник'-? Назовите остальные цели. 

7. Что такое .конфликты целей. и как их можно разрешить? 

8. Каковы основные направления государственного регулирования эконо

мики? Как изменяется роль государства в экономике с внедрением но

вых технологий? 

9. Назовите основные формы и методы государственного регулирования. 
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ГОСУААРСТВА 

8 т. 3 МbI 8bIACНИI1И CYtЦНOCТb geнer; их МOf1IОЦИ1О И 0CН08НbIe фуннции. 
8 goжoй гоове бygyт poccмoтpeНbl geнeжно-креgкnюА система и ge
нежнo-кpegитнoА noмтика ГОСУ9Орство. ИаogА и3 Toro. ЧТО сogeржо
нием ..... 8IIIO-ffP8f11'1НН1 ~гocygapcтвa A8t1AeTCA реrУflир080-

ние geнelКНOЙ массы 8 оброще...и. сночano МbI У3НОем. что же np09-

СТaanAeТ собой geнelКНOA масса. иэ каких агрегатов она состоит. и ком 

ycтaнoe.tМВOeТCA ровноеесие но geнeЖНОМ~. jIe-МIIO-IfP8f1пН01t 
CIfC7'8МO - :'ТО geнeЖНОА и кpegитнoA систeмbl гocygapcтвo. noпому 90-
пев МbI 8blACНИМ СУЩЖ>СТЬ geнeжной системы. ее 0CН08НbIe типы и ме

мetfТbI. Особое внимание ygetI4М кpegктwoй системе. 9f1A пorо 8bIA8ИМ 

СУЩЖ>СТЬ кpegита. его ВИ9bI и РОпЬ 8 ~ :tКOНOМИКe. npoaнat1ИJИ
руем 98Y"'JP0"М08Y1O банковскую систему России и 9fЩ8НТpanиэоеон
ную бсн4оеску1О систему США. И. наконец. уэноем. кОМО8Ь1 0CН08НbIe 

цe~ И ~ geнe~ notМТИНИ f"OCY9OPCТВO. 

16.1. АЕНЕ.НОЕ 06РАЩЕНИЕ И РАВНОВЕСИЕ 
~ дЕНЕ.НОМ РЫНКЕ 

денежное обращение я вляетСJl составной чаСТЬJ() товарниго 06ра
щенИJI, но оно имеет свои Сllецифические черты и законы движеНИJl. 
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Когда деньги выступают посредником в товарном обмене, то товар
ный обмен превращается в товарное обращение. 

В экономике термин «деньгю> использу
АЕНЕЖНАЯ МАССА ется в качестве краткого наименования 
И АЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ денежной массы, представляю щей со-

бой сумму наличных и безналичных де
нежных средств. Денежная масса состоит из денежных агрегатов, ко
торые объединяют отдельные ее компоненты в зависимости от сте
пени ликвидности денег. В российской практике денежного 

обращения выделяются следующие агрегаты денежной массы: 
• МО = наличные деньги; 
• М1 = МО + Чековые вклады (депозиты до востребования, а так
же средства »аселения и предприятий на расчетных и текущих 

счетах); 

• М2 = М1 + Срочные сберегательные вклады в банках; 
• м3 = М2 + Депозитные сертификаты + Облигации государ

ственного займа: 

В России доля наличных денег (МО) в агрегате М2 составляет 36%, 
что в 4,5 раза больше, чем в США. При этом за последние 10 лет 
(1994 - 2004 п.) агрегат м2 увеличился более чем в 10 раз. 

ЗАКОН АЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

Согласно учению К. Маркса, когда функцию 

денег выполняло золото, количество денег, 

необходимых для обращения, регулирова
лось стихийно: если денег было больше, чем 

потребность в них, то золото уходило из обращения и выполняло 
функцию образования сокровищ. Если же потребность в деньгах воз
растала, то золото из сокровищ перемещалось обратно в сферу обра
щения. То же происходило и при обращении банкнот, свободно раз
мениваемых на золото. При обращении же бумажных денег, нераз
менных на золото, их количество, необходимое для обращения, 
должно регулироваться государством. 

За"он денежного обращения выражает взаимосвязь между де
нежными и товарными массами, а также скоростью оборота денег: 

M- P .Q --v' 
где М - количество денег, необходимых для обращения в стране З3 год; 
р. Q - цены на товары, подлежащие реализации; V - скорость обращения 

денег. 
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Далее мы увидим, что на указанной взаимосвязи основывается 

уравнение количесtвенной теории денег. 
Равновесие на денежном рынке целесооб-

РАВНОВЕСИЕ разно рассматривать на основе модели 

НА АЕНЕЖНОМ РЫНКЕ спроса и предложения денег: если предло-

жение денег больше спроса на них, то сто
имость денег падает. Стоимость денег измеряется их покупательной 
способностью, т. е. объемом товаров и услуг, который можно купить 

на одну денежную единицу: 

1 
Рм = р' 

где Р м - цена денег, т. е. их покупательная способность; р - цена, выражен
ная индексом потребительских цен (ИПЦ) (см. гл. 12). 

При изменении ИПЦ например, увеличении на 7% - стоимость 
1 руб. снижается на 7%. 

Предложение денег - общее количество денег, находящихся в 
обращении. Графически оно изображается, как правило, в виде вер
тикальной прямой (MS на рис. 16.1), так как предполагается, что 
Центральный банк выпускает фиксированное на данный момент ко
личество денег (М,), которое не зависит от ставки процента ( «цeHЫ~ 
денег) - ,. в реальной жизни предложение денег зависит от целей, 
которые стоят перед денежно-кредитной политикой данной страны 

(гибкая или жесткая денежно-кредитная политика). Кривая спро
са на деныи (MD на рис. 16.1) имеет наклон вниз, так как чем мень
ше стоимость денег, тем большее их количество требуется для со
вершения сделок. Равновесие на денежном рынке установится в 

точке F (см. рис. 16.1). Оно постоянно меняется под воздействием 
ряда факторов. 

Предположим, что меняется предложение денег, а спрос на них 
остается неизменным. Если предложение денег выросло (рис. 16.2), 
то кривая MS сдвигается вправо в положение MSI' ставка процента 
снижается с " до '2' равновесие перемещается из точки F в точку Р,. 
Однако процентная ставка не может снижаться бесконечно. Есть ми
нимальная норма, ниже которой она не может снижаться. Точка ка

сания кривой спроса и кривой минимальной нормы ссудного процента 

называется ликвидной ловушкой (рис. 16.3). За этой точкой равно
весие денежного рынка невозможно, так как при дальнейшем росте 
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Рис. 16.1. Равновесие на денежном 
рынке 
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Рис. 162. Равновесие на денежном 
рынке при росте предложения денег 

предложения денег норма ссудного процента не будет снижаться. 

А увеличение количества денег в обращении будет при водить к инф
ляции. Выход из ликвидной ловушки возможен только силами rocy
дарства с использованием активной финансовой политики. Если уве

лuчuвается спрос на деньги, а предложение остается неизменным 
(рис. ,6.4), то кrивая MD сдвигается вправо в положение MD" а про
центная ставка увеличивается с" до '2' Это может произойти, напри
мер, в результате роста номинальноro ВВП: спрос на деньги увели

чивается, и процентная ставка, т. е. цена денег, возрастает при неиз

менности их предложения. 

, 
MS 

'- F 

м 

Рис. 163. Ликвидная ловушка 
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Рис. 16.4. Равновесие на денежном 
рынке прн росте спроса на деньги 
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АЕНEJКНAJI СИСТЕМА 
И ЕЕ ТИПЫ 

Д~ЖНiUI CUaJIeAUJ - это форма органи
зации денежного обращения в стране, ко

торая сложилась исторически и закрепле-

на национальным законодательством. 

Выделяют два типа Денежных систем (в зависимости от того, в 
какой форме функционируют деньги): 

1. CucmewJ металлического обращенШl, при которой обращаются 
деньги из благородных металлов и выполняют все свои функции, а 
кредитные деньги размениваются на металл. В условиях системы ме

таллического обращения 06еспечивалась стабильная покупательная 
способность денег. Но была и негативная сторона: периодически воз
никал дефицит платежных средств. В ЗО-х rr. ХХ в. во всех странах 
мира за исключением США был отменен обмен бумажных денег на 
золото (доллар перестал обмениваться на золото в 1971 г.). 

2. Система 06ращенШl кредитных u бумажных денег, при кото
рой золото вытесняется из обращения, начинает функционировать с 

середины ЗО-х гг. ХХ в. для нее характерны следующие черты: 

• вытеснение золота из внутреннего и внешнеru обращен Itя (оно 
оседает в золотых резервах). При этом золото продолжает вы

полнять функцию сокровищ; 

• выпуск наличных и безналичных денежных знаков на основе 
кредитных операций банков; 

• развитие безналичного денежного оборота и сокращение налич
ного; 

• создание механизмов денежно-кредитного регулирования со 
стороны государства. 

В настоящее время деНежная система России функционирует в 

соответствии с Федеральным законом .0 Центральном банке РФ 
(Банке России). от 12 апреля 1995 г. На территории России в обра
щении находятся наличные деньги в форме банкнот и монет, а также 
безналичные деньги в виде средств на счетах кредитных учреждений. 

В качестве матежных документов ДЛJI безналичных расчетов исполь
зуются матежн&е поручения, расчетные чеки, аккредитивы, мате.

ные тре6ования-поручения, утвержденные Банком России. 
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3AEМIНТЫ AEНEJКНOI В эmномике IIыдлllютT следующие lМг-
СИСТЕМЫ ........ a.wж:rюi~: 

1. НQЗ8lDIue дe7feжнoij единицы. В лю-
бой стране название денежной единицы устанавливается законода
тельно. Денежная единица делится на мелкне, пропорциональные 

части, например, 1 дOJlJlaР С ША равен 100 центам. 1 англиЙСКий фунт 
стерлингов - 100 пенсам, 1 рубль - 100 копейкам. 

2. Масштаб цен. В настоящее время официальный масuпаб цен 
утратил свой экономический смысл. Теперь он складывается стихий

но и служит для соиэмерения стоимостей товаров посредством цены 

(подробнее см. гл. З). 

З. Виды денег и денежных зна"ов, наход,нщшся в обращении. К ос
новным видам денежных знаков относятся: 

• банкнота - вид денежных знаков, выпускаемых Центральным 
банком на основе учета векселей. Наряду с векселями обеспе
чением банкнот было золото, находившееся в распоряжении 
Центрального банка. Двойное обеспечение придавало банкно
там высокую устойчивость и надежность. Банкноты выпуска

ются строго определенного достоинства. Так, в США - это 1, 
5, 10,20,50,100 долларов, в Великобритании - 1,5, 10.20 и 50 
фунтов стерлингов, в России ~ 5, 10,50, 100,500 и 1000 руб
лей, в странах зоны евро - 5, 10,20,50, 100,200,500 евро; 

• "a:JНll1U!йcкue 61L1U!1Т1Ы - бумажные деньги, выпускаемые непос
редственно государственным казначейством, как правило. для 
покрытия дефицита государственного бюджета. Они никогда 
не обеспечивались драгоценными металлами и не обменивали('ь 
на золото или серебро. После отмены золотого стандарта раз
ница между казначейскими билетами и банкнотами практичес
ки стерлась. Сейчас в России функциоиируют наличные день
ги в внде банкнот и монет; 

• рaзAfенНllSl монета - слиток металла установленной законом 
формы и веса, служащий в качестве разменных денег. 

4. ЭМUCС1lОнНllSI CUcme.AUl также относится к элементам денежной 
системы. Она представляет собой порядок выпуска и обращения кре
дитных и бумажных денег, установленный законом. Банковские би
леты, в виде которых выступают кредитные и бумажные деньги, вы
пускаются Центральным банком, а казначейские билеты и монеты -
казначейством. В России с 1925 г. эмиссия казначейских билетов была 
передана в ведение Госбанку СССР, а казначейский харапер сохра
нился только для эмиссии металлических монет. 
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5. денежное риуJlUfЮВfJнue - комплекс мер rocyдapcтвeHHOro воз
действия на объем денежной массы. 

1&.3. КРЕдИТНАЯ OIаЕМА И ЕЕ СТРУКТУРА 

~ CIICJIILVlI - это совокупность кредитных инстнтутов, 
создающих, аккумулирующих н предоставляющих денежные средства 

в соответствии с принципами кредитования. Она состоит иэ: 

• 6аНК08СКОU системы; 
• cneцua.лuзuрованных кредuтно-фuнaнсовы.х институт08 (инве

стиционных, страховых компаний, пенсионных и благотвори
тельных фондов, кредитных кооперативов и т. д.). 

Основное внимание мы уделим банковской системе, ио прежде 

выясним, что представляет собой кредит. 

КРЕАИТ 
и ио ВIIAЫ 

Кpeilu", - это система денежных отношений, скла
дывающихся по поводу мобилизации свободных де
нежных средс'Г-в предприятий, организаций и насе-

ления и их предоставления на условиях срочности, 

возвратности и платности. К основным nPUНЦU1lflAl кргдuтованШI от
носятся: 

1) срочнocmь кредита, т. е. кредит предоставляен;я на ОПpt'.'1елен
ный срок; 

2) платность кредита. Если лицо берет ссуду, то за нее он платит 
про цент - "1Н1i1uJ11н1fЮ C18lUnqI; если лицо вкладывает свои деньги в 
банк, то получает за зто "JЮl4eН'" 110 ~.1I. Разница между кре
дитной и депоэитной ставкой называется 6tuucoeawii JtUlржоii, Бан
ковская маржа является одним из основных видов доходов банка. 
Банковская прибыль формируется также и за счет комиссионных 
сборов за банковские услуги; 

3) возвратность кредита подразумевает, что кредит должен быть 
возвращен в cтporo установленный срок. В качестве обеспечения свое
временного возврата кредита банки принимают залог, гарантии, по

ручительства и обязательства. В то же время банки могут принимать 

решения о предоставлении кредита без обеспечения, или 6JU111"oeo
lОrqиdauJ; 

4) циаой характер кредита, т. е. кредит выдается под определен
ные потребности. 
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Кредит можно I(ЛQссифицuровать по ряду признаков: 

• 110 cpo"a.JIf кредит бывает краткосрочный - до 1 года (может 
выдаваться на 30, 60, 90 дней и т. д.), среднесрочный - от 1 года 
до 5-7 лет, дОЛlОСРОЧНЫЙ - свыше 7 лет; 

• 110 ~ различают мелкий, средний и крупный кредит. для 
банка и клиента это определяется индивидуально в зависимос
ти от финансовых возможностей каждого; 

• "О tJUda.Jlf oбecnAeNНOC1llll кредит подразделяется на обеспечен
ный и не06еспеченный, т. е. бланковый; 

• 110 tJUda.Jlf ICpeihnllopotl различают rocyдарственный, баН"08CXUЙ 
и коммерческий кредит; 

• 110 ВUiJaAC зае,мщ,",ов кредит бывает nерсональный (выдается 
частному лицу), сельскохозяйственный, nро.мышленныЙ, юсу

дарственный и т. д.; 

• "о IIС11OJlЬЗованrпo кредит подразделяется на nomребиmeлы:кuй, 
1/нвестиционный, для устранения временных финансо8ы.х за
труднений, экспортный или импортный, на операции с ценны
.ми бумагами и т. д. 

Роль кредита проявляется в обеспечении бесперебойности, непре
рывности процесса воспроизводства, ускорении оборота материаль
ных ценностей и денежных средств, ограничении использования на

личных денег в обращении. 

&АНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

РОССИЙСКОЙ ФЕАЕРАЦМИ 

БаНК08СКШ1 cиcme.м.a, как мы уже вы

яснили, является основным состав

ным элементом кредитной системы 

страны. Банж - финансовое учрежде

ние, созданное для привлечения денежных средств и размещения их 

от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. 

В странах с рыночной экономикой банк и его филиалы являются юри
дическими лицами. Кроме того, имеются еще представительства, аген

тства и отделения банков, которые таковыми не являются. 

В настоящее время в России функционирует двуrypoвневlJSlбан

K08CКlJSl система. 

1. Первый уровень образует ценmрал"ныu бан" PoccvuCJCOU 
Федераl41111. или Боа Poccuu, основными функцШlМU которого яв-
ляются: 

• денежная эмиссия; 
• реryлирование денежноFO обращения, а та.юке реализация офи

циальной денежно-кредитной и валютной политики; 
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• осуществление общего надэора за Аеятельностью кредитно-фи
нансовых учреждений и исполнение .. финансового законода
тельства; 

• предоставление кредитов коммерчески .. банкам в качестве кре
дитора в последией инстанции; 

• выполнение функции агента правительства, к которым отно
сятся выпуск и погашение государственных ценных бумаг, уп

равление счетами правительства, осуществление госу дарствен

ных зарубежных финансовых операций и т. п. 

2. Вmoтюй уровень банковской системы сoc-raвляют "oNJllef1'Uc
ne 6aНJnl. Они могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью, с участием иностранно
го капитала, иностранные и др. По видам операций коммерческие бан

ки бывают универсшrьные и сneцuшruзupoванные. К основным muntlAl 

коммерческих банков относятся: 
• дenoзumные банки, основная деятельность которых связана с 
приемом депозитов и выдачей краткосрочных кредитов; 

• инвecmuЦUOHHыe банки, ЗЗJiимающиеся размещением собствен
ных и заемных среДСТВ в ценные бумаги, а также выдачей дол

госрочных кредитов; 

• иnomeчные банки, предоставляющие долгосрочные кредиты под 
залог недвижимости; 

• с6ерегаmeJlЬНые кассы и кредитные общества и т. Д. 

&АНКО8СКМЕ 
ОПЕРAЦМII 

Банковские операции делятся на активные, пассив

ные и забалансовые, т. е. кредитно-пассивные. 

Активные операции НОСЯТ характер предостав-

ления различного рода кредитов, т. е. размещения 

денежных средств. 

Пассивные onepaции сводятся в основном к при влечению вкла

дов, получению кредитов от других банков и э .. иссии собственных 
ценных бумаг. Если собственный (уставный, акционерный) капи

тал - лишь отправная точка для создания 6анка, то заемные сред

ства, получаемые в результате пассивных операций, являются осно

ВОЙ банковской деятельности. 
зa6a.wJнcoвые onepш.tpU можно сгрyшmровать следующим образом: · UfМIfIO"'" составляют тpaдrщuонные финансавые и бuр

жetIfJIe yцyzи (управление пакетами акций, коисультации, по-

"ОЩЬ В слиянИJIX и т. д.); 
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• ко fIJROpoi qI1J1IIIг относятся услуги, Koтop~e можно назвать 
zapalfmUUHbI.М 6изнесо.м. В данном случае речь идет, во-первых, 

о посредничестве банков, т. е. банки выступают в качестве га
рантов, а, во-вторых, о непосредственном их участии в опера

циях. Данные услуги являются отражением диверсификации 

банковской деятельности, а также свидетельствуют о сближе
нии банковского и биржевого дела. Среди указанных опера

ций следует назвать фьючерсные операции - купля-продажа 

условий будущих контрактов с фиксированием их сроков; оn
цион - операция, дающее право на совершение будущей сдел
ки; операция НИФ - среднесрочный договор (на 3-5 лет) 
между банком и эмитентом ценных бумаг о том, что в случае 
трудностей с реализацией этих ценных бумаг банк берет на 
себя обязательства по их покупке или предоставления равно

ценного кредита и др.; 

• mргмью ?J11Pf1I!J составляют своnы - обмены долговыми обя
зательствами между двумя заемщиками. Свопы используются 

в тех случаях, когда у заинтересованных сторон есть преиму

щества на определенных рынках капиталов, например, обмен 
обязательствами в различной валюте. 

Помимо двухуровневой банковской системы существует цент
рализованная монобанковская система (в СССР, например, было 

банковское триединство - Госбанк, Стройбанк и Внешторгбанк), 
а также децентрализованная банковская система - Федеральная 
резервная система США (ФРС). Рассмотрим последнюю более 
подробно. 

ФЕ,АЕРAAЫlAR РЕЗЕРВНАЯ 

СИСТЕМАСWA 

Федеральная резервная система 

США была создана в 1913 г. ФРе 
состоит из 12 округов, каждый из 
которых имеет свой Федеральный 

резервный банк. Банки, зарегистрированные в ФРС, считаются бан
ками-членами ФРс. С 1980 г. был издан Закон о денежном контро
ле, по которому требования 06 06язательном уровне резервов рас про
странились на все банки страны (до этого ФРС могла устанавливать 

резервные требования только банкам-членам ФРС). Этим законом 
также было разрешено всем банкам держать счета в ФРС, использо
вать ее чеково-клиринговую систему и, по усмотрению ФРС, полу

чать у ней кредиты. Формально банки еще делятся на членов и не

членов ФРС, однако никакого реального значения это различие уже 
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не имеет. ФРС является формально неэависимой организацией, ко

торая не подчиняется инструкциям Казначейства США или любого 
другого органа администрации (для минимиэации вероятности ис

польэовання правительством денежной эмиссии при финансирова

нии бюlUltетиого дефицита). 
ФРС, как и любой центральный банк. выполняет следующие ос

HOBHыe~: 
1) обеспечение cma6шьной ра6оты денежной u финансовой сис

те.м. Выполняя эту функцию, ФРС действует и как банк банков. и 
как контралер .за работой банковской систе.мы. ФуН1ЩUЯ как банк 
банков означает, что коммерческие банки держат свои депозиты в 

ФРС и осуществляют платежи друг другу посредством перевода 

средств с этих депозитов. ФРС играет роль кредитора в последней 

инстанции - Выдeл:Jlет кредиты банкам и фирмам в случае угрозы 

финансовой паиИJDI. Надзор за работай банхoвcrwй CUCme.AtЫ Ф РС осу
ществляет посредством контроля над предоставлением кредитов и 

пpaкrикой хранения резервов.(мы уже знаем, что ФРС устанавлива
ет норму обязательных резервов для всех банков), но процентные 
ставки, выплачиваемые коммерческими банками по депозитам, с 
1986 г. ФРС уже не контролирует; 

2) npoвeдeнue денежно-кредитной noJIUmUICU. Основные ее направ
ления мы рассмотрим ниже. 

16.4. JIEIfE)I(HO-КPEIИ1НAR 
ПОЛИТИКА ГOCVААРСТВА 

Центральный банк страны воздействует на количество денег в 

обращении, проводя монетарную политику. или политику денежно

кредитного регулирования, которая занимает одно из центральных 

мест в макроэкономике. В основе денежно-кредитной политики ле

жит теория денег, изучающая процесс воздействия денег и денежно

кредитной политики на состояние экономики в целом. 

Существуют два различных noдxoдa к теариu денег: модернизи
рованная кейlМ:Иаиская теорня и современная количественная тео

рия денег (монетаризм). 

И кеЙнсиаи.цы, и монетаристы признают, что изменение денеж

ного предложения влияет на номинальный объем ВВП. Но они по-
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разному оценивают ICaIC значение этого ВЛИЯНИЯ, так и сам механизм: 

с точки зрения кейнсианцев, в основу денежно-кредитной политики 

должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с 

точки зрения монетаристов - спрос и предложение денег. 

КЕйНСIWICIWI 
ТЕОРИЯ АЕНЕГ 

Основные noJЮЖенWi КeйНCUaНCJrOrj meopuu дeнez: 
1. Рыночная экономика представляет собой не
устойчивую систему с многими .провалами •. 
Поэтому государство должно постоянно исполь-

зовать различные инструменты реryлирования экономики, в том чис

ле денежно-кредитные. 

2. Цепочка причинно-следственных связей предложения денег и 
номинального ВВП такова: изменение денежного предложения яв

ляется причиной изменения уровия процентной ставки, что в свою 

очередь приводит к изменению в инвестиционном спросе и через 

мульти f1Ликационный эффект инвестиций - к изменению в номи

нальном ВВП. 

з. Основное теоретическое уравнение, на котором базируется 

кейнсианская теория - это уже известное нам основное макроэконо

мическое тождество: 

Y~C+G+I±X. 
n 

4. Кейнсианцы отмечают, что причинно-следственные связи 
между предложением денег и номинальным ВВП достаточно вели
ки. Но при проведении денежно-кредитной политики необходимо 

помнить, что: 

• центральный банк должен обладать определенной информаци
ей, например, о том, как скажется на инвестиционном спросе 

изменение процентной ставки и, соответственно, как изменит

ся величина ВВП, т. е. каков мультипликатор инвестиций; 

• между приростом денег в обращении, инвестициями и объе
мом выпускаемой продукции существует определенный вре

менной лаг; 

• наращивание денежного предложения при неизменном спросе 
на деньги может завестн экономику в ликвидную ловушку, т. е. 

когда процентная ставка не реагирует на увеличение предло

жения денег. В этом случае рвется цепь причинно-следствен
ных свяаей между ростом количества денег в обращении и но
минальным ВРП. 
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в смзи С вышеизложенным, кейнсианцы считают монетарную 

политику не столь эффективным средством стабилизации экономи
КИ, в отличие, например, от фискальной или бюджетной политики. 

С 70-х гг. ХХ в. в экономической 
КОАМЧЕCТ1IEIIНAJI ТЕОРИЯ АЕНи науке преобладающим стало 
(МОНЕТАРИСТСКИ" nOАХОА) Н/Ю'CJU1Сcuчeское направление, в 

том ЧИCJIе его современная фор

ма - мoнemapIIЗ.IIt. Главный теоретик современноro монетаризма - из

вестный американский экономист, лауреат Нобелевской премии 
М.Фридмен. 

В самых общих чертах основные nQJIОЖeнuя совре.менного .мoнemй

puзAUl таковы: 

1. Монетаризм базируется на убеждении, что рыночная экономи
ка - внуч>енне устойчивая система. Все негативные моменты, кото

рые в ней возникают, - результат неумелоro вмешательства государ

ства в экономику, которое надо свести к минимуму. 

2. Взаимосвязь между массой денег в обращении и номинальным 
объемом ВВП обнаруживается более тесная, чем между инвестиция
ми и ВВП. Монетаристы отмечают. что существует прямая зависи
мость между количеством денег в обращении и общим объемом про
данных товаров и ущг в рамках национальной экономики. Эта связь 

выражается!flНltIНeНМUC O6.МeНD Ирвинга Фишера, или !lP0tIНeНМUC 
"~eNНoi.apa деке,: 

M·V-P·Q, 

где М - количество денег в обращении; V - скорость обращения денег. Р -
среДRJIJI цена 1UвapoB и услуг; Q - ltOЛНЧество 1UвapoB и yCJГfГ, проиэведен
ных в рамках национальноА экономики в течение определенноro периода 

(как правило, за один rolI). 

Произведение уровня цен и количec-ma проиэведенных товаров 

и yCJГfГ за roд (р . Q) предcтaвJUlет собой иоминальный объем ВВП. 
Из уравнения обмена CJleдyeт, что 

M=P.Q 
V . 

EcJrи скорость обращеНИJI денег ( V) UOCТOJUlНa, то lCOЛичество де
Her в обращении примо ПРОПОРЦИОнaJlЬно IIoмиIwIыIoмy объему ВВП. 
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3. Из уравнения И. Фишера следует, что при постоянных V и Q 
изменение денежного предложения прямо влияет на цены: при уве

личении предложения денег снижается их покупательная способ

ность, т. е. цены растут. Но если увеличение предложения денег бу
дет происходить одновременно с расширением объема ВВП, то роста 

цен не проиэоАдет. 

4. М. Фридмен выдвинул .денежное правило. сбалансированной 
долгосрочной денежно-кредитной политики: .необxoдuмо nоддержи
вать 060сн08анный nocmояннblй прирост денежной массы в обраще

нии •. Величина этого прироста (в процентах) за длительный период 
равняется среднегодовому темпу прироста ВВП (в процентах) за дли

тельный период плюс среднегодовой темп ожидаемой инфляции 

(тоже в процентах) .• Денежное правило., или .монетарное прави
ло. М. Фридмена Пр<'дполагает строго контролируемое увеличение 

денежной массы f1 обращении - 3-5% в год, что стимулирует дело
вую активность в экономике. Если увеличение денежного предложе

ния будет свыше 3-5% в год, то произойдет раскручивание инфЛЯ
ции, а еС.1И рост денежной массы в обращении будет ниже 3-5%, то 
темп Прlfроста ВВП СНИЗИТСЯ. ДенежнОе правило М. Фридмена лег

ло в основу денежно-кредитной полиrnКII США и Великобритании 
(рейганомика и тетчеризм) в конце 70-х гг. ХХ в. Так называемая 

политика mаргеm"рованWI, т. е. ежегодного ввода определенных 

ограничений на увеличение денежной массы в обращении, привела к 

зримым результатам: уровень инфляции сократИ.llСЯ с 10% до 5% в 
год, а темп роста ВВП составил 3-5% в год. В проведении жесткой 
денежно-кредитной политики в России достаточно успешно исполь

зовались отдельные принципы .денежного праВИ.llа. М. Фридмена. 

К ним можно отнести следующие: 

• Банк России не имеет права покрывать расходы бюджета и 
бюджетный дефицит за счет денежной эмиссии; 

• устанавливаются пределы роста денежной массы в увязке ее с 
реальным приростом ВВП; 

• используются рыночные методы денежно-lCpeДИТНОГО регули
рования. 

Современные теоретические модели денежно-кредитной полити

ки представляют собой синтез кейнсианства и монетаризма, в кото
ром учтены рациональные моменты каждой иэ теорий. В долrocроч

ном периоде в ден~о-кредитиой политике преобладает моиетари-
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стский подход. В краткосрочном периоде государство воздействует 

непосредственно на процентную ставку в целях быстрого экономи

ческого маневрирования (кеЙнсианство). 

ОСНОВНЫЕ ЦEI\И 

и МЕТОДЫ АЕНЕЖН~ 

кР~Аполитмки 

Су6ьектами (проводниками) денежно-

кредитной политики, призванной регу

лировать денежное обращение, является 

центральный банк страны и коммерчес

кие банки, а 06ьeкmoM - спрос И предло
жение на денежном рынке. Высшая цель государственной денежно

кредитной политики заключается в обеспечении стабильности цен, 

зффективной занятости, росте реального объема ВВП и обеспечении 

устойчивого платежного баланса (мы помним, что эти цели образу
ют .маmческиЙ четырехугольник. целей). Мероприятия для дости

жения этих целей осуществляются довольно медленно, и рассчита

ны они на годы. В связи с этим текущая денежно-кредитная полити
ка ориентируется на более конкретные и доступные цели, например, 
на фиксирование количества денег, находящихся в обращении, опре

деление уровня обязательных резервов, изменение ставки рефинан

сирования коммерческих банков и т. п. 
В рамках денежно-кредитной политики применяются методы 

nРЯ/tlоlO и косвенного регулирования денежно-кредитной си('темы. 

ПРЯ/tlble .метnды имеют характер административных мер в фор~ lе раз
личных директив центрального банка, касающихся, например, объе

ма прироста денежной массы и ее компонентов, лимитов кредитова

ния, регулирования процентной ставки и т. д. Эти методы в совре

менной рыночной экономике могут использоваться только в качестве 

краткосрочного инструмента в особо тяжелые периоды экономичес

кой жизни страны. Косвенные .методы регулирования денежно-кре
дитной сферы воздействуют на экономику с помощью рыночных ме

ханизмов. Их называют основными инструментами денежно-кредит
НoU политики. В переходных экономиках, особенно на первых этапах 
пре06раэований, используются как прямые, так и косвенные методы. 

~НЕЖНЫА (&АНКОВСКИА) 
МУЛЬТИПЛИКАТОР 

Прежде чем перейти к рассмотрению 

инструментов денежно-кредитной 

политики, мы посмотрим, как же бан
ки .делают. деньги, т. е. каким обра-

юм происходит y!lеличение или уменьшение денежной массы в об
ращении, когда деньm дополнительно не печатаются. Этот процесс 
lРОИСХОДИТ вследствие действия мультипликационного эффекта. 
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Денежный мультипликатор - коэффициент, показывающий, 
во сколько раз увеличивается денежная масса по сравнению с пер

воначальным вкладом. Это величина, обратно пропорциональная 
норме обязательных резервов: 

1 
М =-, 
м rr 

где ММ - денежный (банковский) мультипликатор; rr - норма 
обязательных резервов банков в долях единиц (сумма денежных 
средств, которую коммерческие банки обязаны хранить в централь

ном банке без процентов), т. е. если норма обязательных резервов 
равна 20%, то rr = 0,2. Также мультипликатор зависит от того соот
ношения, в котором люди склонны делить свои денежные средства 

на наличные деньги и банковские депозиты. 
Предположим, вкладчик (клиент 1) принес в банк 1100 тыс. руб. 

Допустим, что клиент, получивший ссуду в одном банке, полностью 
тратит эти деньги на покупку товаров, а продавец, получив деньги за 

товар, полностью кладет их на свой счет в другом банке. Норма обя

зательных резервов - 20%. Тогда банк 1, получив 100 тыс. руб., 20 тыс. 
руб. должен оставить в виде ОЬязательных резервов, а на 80 тыс. руб. 
выдает ссуду клиенту 2. Клиент 2, получив кредит 80 тыс. руб., ку
пил товары на эту сумму. Продавец, получив деньги, кладет их на 

свой счет в банк 2. Банк 2, получив 80 тыс. руб., 20% (16 тыс. руб.) 
оставляет в виде обязательных резервов, а на 64 тыс. руб. выдает кре
дит клиенту З, который также купил товары на эту сумму, а продавец 

положил их на свой счет в банк З. Банк 3 оставил в виде обязатель
ныхрезервов 20% (12,8 тыс. руб.), а остальные деньги (51,2 тыс. руб.) 
выдает в кредит клиенту 4 и т. д. Таким образом, все вместе банки 
смогли выдать денег значительно больше, чем принес в банк 1 самый 
первый вкладчик. Денежная масса увеличится до 500 тыс. руб. Де
нежный мультипликатор в данном примере равен: 1/0,2 = 5. Так бан
Kи <-<делают» деньги, используя кредит. 

Каким же образом центральный 
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ банк может воздействовать на 
АЕНЕЖНО-КРЕАИТНОЙ ПОЛИТИКИ количество денег в обращении? 

В современной рыночной эконо

мике используются следующие инструменты регулирования денеж

ной массы в обращении (направления денеЖНО-1Средuтной политики): 
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1. ~ NlJ orltlCpflllllO.М рынке. В настоящее время в миро
вой экономической практике это - основной инструмент денежно

кредитной пOJlИТИКИ. Путем покynки или продажи на открытом рынке 

государственных ценных бумаг центральный банк может осуществ
лять либо вливание денег в кредитную систему государства, либо их 
ИЭ'bJIТие. Операции на открытом рынке проводятся центральным бан

ком обычно совместно с группой крупных банков и других финансо
во-кредитных учреждений. Итак, на денежном рынке наблюдается 
/LUUшек денежной AUlCCbI В обращении. Тогда центральный банк про
дает ценные бумаги на открытом рынке коммерческим банкам, вы

плачивая по ним высокий процент. Банки скупают ценные бумаги, а 
центральный банк получает деньги. Денег у банков становится мень
ше, их предложение уменьшается (через банковский мультиплика
тор), и процентная ставка повышается. Инвестиции сокращаются, что 

приводит к уменьшению роста ВВП в пропорции, равной мультипли

катору инвестиций. Такая политика проводится при 4перегреве. эко

номики, когда надо ее 40ХЛЗДИТЬ. и не допустить повышения цен. 

Механизм может работать и в обратном направлении: если на денеж
ном рынке наблюдается нeдoanamo" денежнbI.X средств, то централь
ный банк начинает скупать ценные бумаги у банков по выгодному 
для них курсу. Количество денег в банках увеличивается, их предло

жение возрастает (через механизм действия денежного мультипли

катора), и процентная ставка уменьшается. Инвепиции унеличива

ются, что при водит К росту ВВП. Такая политика проводится при 4пе

реохлаждении. экономики и называется 4Кредитной экспансией •. 
В результате экономика 4ПОДОгревается. за счет дополнительного ко

личества денежной массы. 

2. И~ !fV'IIIU'М C1IUUIfCU или CJIIll8fПf рефWUlНcupoeaIOUl, 
КJIМ ~ lIO.IJIQIIIaCa. Ставка рефиНllнcupoвaния - это процент, 

под который центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 
банкам, выступая как кредитор в последней инстанции. Учетная став
ка - процент, по которому центральный банк учитывает векселя ком

мерческих банков. Ставка рефинансирования устанавливается цент
ральным банком. Уменьшение ее делает кредиты для коммерческих 
банков привлекательными, количество денег у банков увеличивается, 
денежное предложение (через механизм банковского мультипликато
ра) увеличивается. Наоборот. увеличение ставки рефинансирования 
делает кредитЫ невыгодными, и банки требуют обычно досрочного 
возврата ВblДЗнНbIX ИМИ ссуд. Предложение денег уменьшается. В на-
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чале 2004 г. Банк России снизил ставку рефинансиpdвaния с 16% до 
14% годовых. Разница между ставкой рефинансирования и рыночной 
ставкой процеffГci сохр3НЯt'rCJI на невысоком уровне (wnoc-минус 0.5%), 
так как если бы она была значительно ниже, то банки старались бы 
получить у центрального банка дешевые кредиты, чтобы купить на эти 
средства ценныебумаги, приносяшие60лее высокие доходы. Среди ин

струментов монетарной политики дисконтная политика занимает вто

рое по значению место после операций на открытом рынке и прово

дится обычно в сочетании с деятельностью центрального банка на от

крытом рынке. 

1. ИЗAleNeНue ООязtmU!JlЬНОIО !flXНIНRрезqм08. В случае если цен
тральный банк дает прямое указание на изменение обязательной доли 
резервов, тогда их увеличение будет приводить к сокращению денеж

ного предложения (через действие банковского мультипликатора), а 

сокраще'ше - к увеличению. По мнению специалистов, этот инстру

мент является сам ым мошным, но норма обязательных резервов час

то не изменяется, поскольку центральный банк заинтересован в том, 
чтобы коммерческие банки сохраняли устойчивое положение. 

Кроме этих традиционных напраВ,IIений денежно-кредитной по

литики центральный банк также ynpaBJUlem нал".,но;; daежно;; 
.массо;; (регулирует обращение наличных денег, эмиссию, организа

цию их обращения и изъятия из обращения). Помимо этого централь

ный банк OC1JU4ecmtlJUlem валютное реl!lлupованuе. Под ним пони
мается управление валютными потоками и внешними платежами, а 

также формирование валютного курса национальной валюты. Эффек

тивной системой валютного регулирования является вй.Jlютная ин

тервенция. За счет золотовалютных резервов центральный банк по

купает или продает иностранную валюту. Продавая иностранную 

валюту, центральный банк увеличивает ее предложение, что ведет к 
повышению курса национальной валюты. для снижения курса наци

ональной валюты он скупает иностранную, увеличивая тем самым 

спрос на нее. 

• • • 
в goннoй Г/1О88 мы М3yчиt1И geнeжнo-кpegиrнyю систему и getteжНCН4p8-
gмтнyю ~y rocygopcтeo. yэнonи. 'fТO nPegCТaat1A8Т собой geнeж

НОА масса. и м3 каких arperaт08 она состокт. как YCТOНaВtI4808ТC Ра8НО

весие на geнeжнам рынке. 8bIACНИI1И CYtЦНOCТb geнeжнaй системы. ее 

осноеные YИnbI И ~. lIbIA8W1И CYtЦНOCТb нpegиra и ero 8иgtII. рос-
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смотрели gвухуровневую банковскую систему России и Феgеpanьную 
резервную систему США. Особое внимание было уgелено основным це

лям и направлениям gенежно-креgитной политики. 

~ 80llpoCWIIII_ 1108"'''''''_ 

1. Ч то такое денежная масса и из каких агрегатов она состоит? По какому 
критерию различаются денежные агрегаты? 

2. В чем сущность закона денежного обращения? Какую связь выражает 
уравнение количественной теории денег? 

3. Как устанавливается равновесие на денежном рынке, и как оно изменя

ется под воздействием изменения предложения денег и спроса на них? 

Что представляет собой ликtJидная ловушка? 
4. В чем сущность денежной системы и какие типы денежных систем вам 

известны? 

S. Назовите основные элементы денежной системы и кратко охарактери-
зуйте их. 

6. Ч то такое кредитная система и какова ее структура? 

7. В чем сущность кредита, каковы его ПРИНЦJiПЫ и виды? 

8. Каковы основные функции Банка России и коммерческих банков? На
зовите основные банковские операции. 

9. Чем отличается двухуровневая банковская система от децентрализован
ной банковской системы? 

10. Каковы основные положения кейнсианской и монетаристской теории 
денег? 

11. В чем сущность денежно-кредитной политики? Каковы ее объект, 
субъекты и основные цели? 

12. Что такое денежный (банковский) мультипликатор и каков механизм 
его действия? 

13. Перечислите основные направления денежно-кредитной политики. 



Гnава 17.ФИНАНСОВАЯ сиаЕМА 
и ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУдАраВА 

в gонной гnaве мы рассмотрим круг вопросов, С8АЮННbIX с финансовой 

системой И финансовой l'IOIIИТИНой rocygapcтвa. ДnA;tтaro сначапа выяс

НИМ, что же 1'Ipe9CТ08I1A1OТ собой финaнcbI, ксжовы их ФУНКЦИИ, И чем 

вbI38QНQ необхagимocтъ их существавания. Затем рассмотрим структу

ру финансовай системы, О ТQI4же бюgжетную И фискat1bнyIO naI1ИТИНУ 

rocygapcтвa, П~08I1AIOЩИe собой 980 вэоимос8AJCМ1tlD: наnpaane
НИА финансовой ПOJ1ИТ14НИ. 

17.1. НЕО6ХОДИМОСТЬ 
И сущноаь ФИНАНСОВ 

ФИНАНСЫ 

КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

Финансы существуют потому. что сохра
няются товарно-денежные отношения, а 

там, где имеются товарно-денежные отно

шения, производство. распределение и 

использование созданного продукта осу

ществляется посредством финансов. Термин .финансы. возник в 

XIII-XV вв. в торговых городах Италии. В это время уже существо-
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вали государства, деньги, товарно-денежные отношения. Изначаль-

. но данный термин означал любой денежный платеж. В дальнейшем 
содержание данного термина менялось. Что же такое финансы? В вы
ражении ~Финансы поют pOMaHCЫ~ под финансами следует понимать 

деньги. Но финансы - это не дены!! Финансовые отношения - это 
денежные отношения, но не всякие денежные отношения представ

ляют собой финансовые отношения. Сюда не входят денежные сред

ства, которые обслуживают личное потребление и обмен - рознич
ный товарооборот, процессы купли-продажи между отдельными 

людьми, акты дарения, получение денег по наследству. Финансы об
ладают таким признаком, по которому их можно безошибочно выде
лить среди других денежных отношений: они всегда опосредованы 

правовыми актами, регулирующими денежные отношения. Нефинан

совые денежные отношения правовыми актами не регулируются. 

Финансы как экономическая категория выражают производствен

ные отношения (денежные отношения), связанные с образованием, 
распределением и использованием централизованных и децентрали

зованных фондов денежных средств. То есть финансовые отношения 

охватывают две сферы. Первая - это та, в которой экономические де
нежные отношения связаны с формированием и использованием цен

трализованных денежных фондов государства, аккумулируемых в го

сударственной бюджетной системе и государственных внебюджетных 
фондах. Вторая сфера - та, в которой денежные отношения опосре
дуют кругооборот денежных фондов предприятий. Таким образом, 
финансирование различают по источникам образования: 

• централизованное финансирование. Это денежные средства го
сударства, которые составляют центральное звено всей финан

совой системы. Централизованные финансы образуются путем 
перераспределения части национального дохода через налого

вую систему; 

• децентрализованное финансирование. Это финансы предприя-
тий, которые являются основой всей финансовой системы. 

СУБЪЕКТЫ 

ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Финансовые отношения складываются между: 
• 2Осударством и предприятиями - при уплате 
налогов в бюджетную систему и финансировании 
расходов; 

• предприятиями - в процессе приобретения то
варно-материальных ценностей, а также реализации товаров и 
услуг; 
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• руководством предприятия и работниками, например, при вы
плате заработной платы; 

• предприятиями и вышестоящими организациями в вопросах 
создания централизованных фондов денежных средств и их рас
пределения; 

• государством, отдельными гражданами и внебюджетными фОН
дами - при внесении платежей в госбюджет, получении пен
сий,пособий,стипендий; 

• отдельными звеньями бюджетной системы; 
• страховыми организациями и предприятиями и населением -

при уплате страховых взносов и возмещении ущерба при на

ступлении страхового случая. 

Из сказанного выше ясно, что знак равенства между деньгами и 
финансами ставить нельзя. Главным материальным источником де
нежных фондов выступает националы{ый доход страны. Поэтому его 
рост - основное условие увеличения объемов финансовых ресурсов. 

ОСНОВНЫЕ 

ФVНКЦИИ 

ФИНАНСОВ 

Сущность финансов проявляется в их фун"циях, под 
которыми понимается «работа~, выполняемая финан
сами. Различают следующие функции финансов: 

1. Распределительная функция проявляется в обес
печении субъектов хозяйствования необходимыми 

финансовыми ресурсами. При распределении и перераспределении 

национального дохода формируются доходы в материальной и нема

териальной сферах производства. 

2. Контрольная функция заключается в контроле над распреде
лением части национального дохода по соответствующим фондам и 

расходованием их по целевому назначению. Целью финансового кон

троля является рациональное и бережное расходование материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, пресечение бесхозяйствен
ности и расточительства. Эта функция выполняется с помощью фи

нансовых органов. В зависимости от того, кто осуществляет 

финансовый контроль, он может быть общегосударственным, ведом
ственным, внутрuxозяйственнblМ, общественным и независимы.м 
(аудиторским). Важную роль в организации финансового контроля 
в нашей стране играют Министерство финансов Российской Феде
рации (Минфин России) и Федеральная налоговая служба (ФНС 
России). Контрольная функция финансов реализуется через бухгал
терскую, статистическую или оперативную отчетность, ведущуюся 

по утвержденной государством методике. 
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З. СтимУJlирующая функция состоит в том, что государство с 
помощью системы финансовых рычагов может оказывать воздей

ствие на развитие предприятий и целых отраслей в нужном об

ществу направлении. Конкретными финансовыми рычаlамu яв
ляются: 

• бюджет (можно выделить деньги на развитие отрасли или пред
приятия, а можно и не выделить); 

• налОlи (низкие ставки налогов могут стимулировать хозяй

ственную деятельность, а чрезмерно высокие - подорвать ее); 

• зкcnоpmно-uмnоpmнЬU! nOШJIuны, тарифы (могут быть низки
ми, льготными, а могут быть и высокими, делающими невы год
ными экспортно-импортные операции). 

Все три функции финансов действуют одновременно: распре

деЛJlЯ национальный доход, они стимулируют производство и в то 

же время контролируют его. Е~ли состояние финансов характери

зуется как кризисное, то это означает, что кризис охватил всю эко

номику. Примером может служить августовский кризис 1998 г. в 
России. 

17.2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ГOCVIlAPCТВA И ЕЕ СТРУКТУРА 

ПОНRТИE 

ННAНCOIIOI 
СИСТЕМЫ 

Совокупность финансовых отношений в рамках 

национальной экономики представляет собой 

фllНDНСОqю CIlC1lUN1/. Она включает государ
cmвeнHЬU! фиНllНСЫ (центpшruзoвaннЬU! фиНllнсы), 

финансы хозяйствующих cy6ьeкmoв и фиНllНСЫ 

граждан. Каждое звено финансовой системы выполняет конкретные 
задачи. 

1. Задачей юсудаpcmвенных финансов является сосредоточение 
финансовых ресурсов в фондах государства или территориальных ор

ганов власти и IlaПравлеиие их на финансирование нужд общества. 
2. Перед финансами хoэsuiaмyroщelО cy6ьeкmtJ стоит задача фор

мирования своих денежных фондов и использования их на основе 

эффективного управления денежным потоком. 

3. В задачу финансов qю.ждан входит формирование доходов и 
их использование. 
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СТРУКТУРА 

ГОСУААРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ 

Раздел 111. Макроэкономика 

в структуре централиэованных финансов 
главным элементом выступают бюджеты 
трехуровнеи (в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ): 

• федеральный бюджет u бюджетыloсударственныхне6юджет-
Hых фоЖJoв; 

• бюджеты субьектов Федерации (бюджеты республик, края. об
ласти); 

• .AU?cтHble бюджеты - городские. районные. сельские. 
Возможны разные принципы построения взаимоотношений меж

ду бюджетами разных уровней. до 1991 г. в СССР взаимоотношения 

бюджетов 6аэировались на принципе iJг~кpa1IIII"IгcrtOlO~
АШ. Госбюджет РСФСР. как и бюджеты друrnх союэных республик. 
включались в госбюджет СССР. В него также входили все бюджеты 
страны. включая сельские и поселковые бюджеты. 

В настоящее uремя в России взанмоотношения бюджетов разных 
уровней строятся на принципе фucкtLllЬНOlО~: бюджеты 
нижестоящих уровней функционируют автономно. т. е. не включают 

свои доходы и расходы в бюджеты вышестоящих уровней. При этом 

не исключается возможность перераспределения денежных средств 

между бюджетами. Межбюджетные отношения носят односторонний 
характер - от федерального бюджета к реrnональным бюджетам и от 
реrnональных бюджетов к местным бюджетам. Это связано с тем. что 
в большинстве случаев региональные и местные бюджеты не имеют 
достаточных источников доходов. Для достижения определенной сба

лансированности бюджетов различных уровней государство при6ега

ет к таким финансовым инструментам. как ~ - средствастроrn 

целевого назначения; дmNal4UU - твердые суммы денежных средств, 
направляемые на пополнение доходов н минимизации дефицита бюд

жета нижестоящего уровня; кpeihDmu.u! pec1fpcы- средства. переда
ваемые на возмездной основе под проценть, или без них. Совокупность 

доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Фе

дерации образуют "онсолuOupo8I1ННыU6юiJжпа страны. 
Централизованные финансы включают государственный бюджет. 

внебюджетные фонды, юсударственный кредит. фонды wcуществен-
НОЮ U личною страхованuя. 

ГОСУААРСТВЕННЫй 
61ОАЖЕТ 

ГосуоаРС",8енным 6юож;е", представляет 
собой основной финансовый план государ

ства на текущий год и имеет снлу закона. Он 
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утверждается законодательными органами власти. По материально

му содержанию государственный бюджет - централизованный фонд 
денежных средств государства, по социально-экономической сущно
сти - основное орудие перераспределения национального дохода для 

выполнения правительством своих функций. 
Основоположником теории и практики использования госбюджета в 

ХХ в. стал Дж. М. Кейнс. Он легализовал бюджетный дефицит для сти
мулирования экономики. В бюджете аккумулируется часть денежных 
доходов предприятий и граждан. За счет бюджетных средств финансиру~ 
ется оборона, управление, охрана общественного порядка и безопасность 
государства, а также сфера здравоохранения, культура и искусство и пр. 

Государственный бюджет выполняет следующие функции: 
• перераспределение части национального дохода; 

• государственное регулирование и стимулирование экономики; 

• финансовое обеспечение социальной политики; 
• стимулирование ИТП; 
• контроль над образованием и использованием централизован

ного фонда денежных средств. 

Государственный бюджет представляет собой структуру доходов 
и расходов. Превышение доходов над расходами составляет бюджет
ный nрофицит, а превышение расходов над доходами - бюджет
ный дефицит. 

Рассмотрим основные статьи расходов и доходов государствен-
ного бюджета России. 

Статьи расходов lOсбюджета: 

• содержание органов государственной власти и управления; 
• содержание правоохранительных органов; 
• финансирование социально-культурного развития и науки; 
• национальная оборона; 
• внешнеэкономическая деятельность; 
• обслуживание государственного долга; 
• финансовая помощь бюджетам других уровней; 
• иные расходы. 
Статьи доходов госбюджета: 

• налоговые доходы (налог на прибыль, налог на доходы физичес
ких лиц, иде, акцизы, налог на внешнюю деятельность и др.); 

• неналоговые доходы (поступления от внешнеэкономической 
деятельности, продажи государственного имущества, государ

ственные займы). 
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в табл. 17.1 приведены данные расходов и доходов roc6юдаета, 
бюджетного профицита, а также доля доходов госбюджета в ВВП 
нашей страны за период 2003-2005 гг. 

Таблица 17.1 
Pacxoдw и доходы БIoджета, 

61ЩР(етный профмцит и ДОЯ. ДОХОДО8 rocбloд*8Т8 
• В8П России и период 2003-2005 rт. 

Покамтenм 2003 2004 2005 (проит) 

Расходы 2 трлн 346 млрд руб. 2 трпн 703 млрд руб. 3 трлн 05 млрд руб. 

Доходы 2 трлн 417 млрд руб. 3 трлн 290 млрд руб. 3 трлн 32 млрд руб 

Бtoджeтныи профиЦI'IТ 71 млрдруб 587 млрд руб. 278 млрд руб. 

Cooтнoweние доходов 18.2 21.1 17.8 
гocбtoДЖ'та к ввп. % 

Особенностью бюджета 2004 г. было создание Стабилизационного 
фонда. Это своего рода страховка для экономики в целом. В него вош

ли все дополнительные доходы от введения пошлин на нефть и часть 

налога на добычу полезных ископаемых. По расчетам аналитиков 
Минфина России, объем Стабилизационного фонда на 1 января 
2006 г. вшрастет до 720 млрд руб. Также в бюджете 2004 г. была сни
жена налоговая наf1>УЗка: ставка НД С с 20% до 18%, а также отменен 
5%-ный налОI' с IlРОДаж. 

Особенностью бюджета 2005 г. является: 
• увеличение ВВП до 18 трлн 720 млрд руб.; 
• увеличение военных расходов на 27,7%; 
• увеличение расходов на борьбу с терроризмом на 150 млрд руб.; 
• рост заработной платы в бюджетном секторе на 20%; 
• снижение единого социального налога (перенос части нало

гового бремени с обрабатывающих секторов экономики на сы
рьевые). 

Из табл. 17.1 видно, что доходы госбюджета в 2005 г. несколько 
выше, чем в 2004 г. и эначительно выше, чем в 2003 г. Однако же в 
долларовом нсчислении доходы госбюджета составляют около 
111 млрд долл., что нельэя считать достаточным. На нынешнем этапе 
развития экономики бюджет нашей страны должен составлять по

PJIДК3 300 млрд долл. для сравнения - госбюджет США на 2004 г. 
составлял около 2 трлн долл. 
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Сумма бю.arnвп PaaO.!I08 8 rrpoцnrru 1: ВВП JI3зыIIae1'aI «Iq

.."... !I ........ в Швeuии она равна 60%,8 США - 30, 8 Рос
сии - t 7.з (2004 r.) н 8 2005 r. по npoпtOOaМ AQ.IO[Иa cocr.unm. 16.3%. 

rocYAAFC'&." 
.~ .... ПOМ1OlO rocymaрствеиноro бюрета важным 

ЭJ'1еМeRТ08 8 CJlC"ТeVe uеитралиэовcunn.п фи
нансов JIIWI1DТCJl rOqiJtIPe ."",.,....-.а

.~W .. ~ - СО80КУПНОСТЬ фниансо-
8Ьn: cpeJlCТ8, нахОдJIШИХСА 8 раСПOJ)'Dl:eнни 

rrpa.мrre..ocтвИЫХ R.'1и MecтнW1l: opraн08 влacm и имf'IOШИХ целевое 

на3Н3'1е11Ие. Они иахОдJIТCJI 8 собствениости rocyларства. но имеlOТ 
оnpeмленную самОСТOJlТeJlЬНОСТЬ. По наименованию фонда можно 

судИТlo о R3праIlJleНИИ испольэоваНИJl ero средств. ВнебlOджетные 
фонды ОО.IфВ34eЛJIDrСА иа~ И~. К ооuиaлъным 

внmlOJDRТИЫМ фоилам 0Т1I0CIП'CII Пенсиоиный фонл Российской Фе
,1epauии (П ФР). фонд coциa.т.иoro страхО83НИJI. Федеральный И тер

РИТОРИaJIЬИl.е фоиJIы оо.затeJlьноro меllИЦИНСХОro страхования Рос
cийcкoй Фелер.щин; к ЭКОИОIolИЧ~КИМ - РОССИЙСКИЙ фонд техничес

кого развитня и отраслевые внебюджетные фонды НИОКР. 
финансовые фоИ.lbl n04дeP]lПOl отраслей. И118еСТИЦИониые фонды и 
др. В России насчитwвaeтся 6оме 40 федеральных внебюджетных 
фоНJlQВ. Общие ДОХОДЫ &аХ вие6IОJVUТНых фондов f1ревыmaют БО% 

ДОХОJl08 rocyларствеиноro 6юJDI:ета. Основные суммы атчНСJIt:ННЙ 80 

внеб()JDJ:rrRые фoидw 8мючаЮТСА в состав себестонмости продук

(IН" Н устакаалнвзются 8 проueнтах К фонду оплаты труда. 

гOCVAAPCТIiIi ..... ..., 
Специфическим элементом uентрализован

НЫХ финансов выступает ~ 
."... (..u.J. преJlCТёUl,1lJf()щнй собой мо
биmaaциlO rocуларством временно сво6од-

HW1I: cpeJlCТВ населения и юрндичесКИХ лиц и их "СПOJlьэование для 

финaнcиpoвaнlUl ЭItOIIOIOf'IeCIQП и социальнъа пporpaмм. fOCYJlaP
cтвeRII1IIЙ займ, размещенный виyrpн стрвиы, называется tмympeН

НILW.эaй.IIcuf (~), а 8 JlPупа C"J1WIU -~ 3fliиюN. Госу
.upcтвeниwA займ ocyDIt!C1'МJIe'ТCJI пy-t'N вwnyска В обращение н про
дажн rocУJl3рствеины]! пенны]! бумаг (ГКО - rocYJlapcT&eHHwe 

кp31'XOCp01fHble 06mtrauин. ОФЗ - 06лиraции фелеральноro зай .. а, 
ОГСЗ - о6лнraJlRи rocyлapc:т8ellНoro с6ерегательноro займа и др.). 
В РOCCИII они ВЫnYC:IWOТC. МRИфИНОМ России. 

Иao.u ID сроа пpll8Jle'leииJI cpe,!ICПJ займы дeлJl1'al на lqI8ТIa)

CPO"IIIWe (.-о 11'0.), CPeaВeCJJO'IIII (от lгo.sa JII) 5 лет) и ДO./II'OCPO"DfЫ 
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(свыше 5 лет). В России в 2005 г. около 93% запланиpd\wfного объема 
внутреннего займа будет приходиться на среднесрочные и долгосроч
ные заимствования. Всего в 2005 г. планируется привлечь за счет раз
мешения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке 
210,9 млрд руб. и погасить государственные ценные бумаги на сумму 
85,8 млрд руб. Размер государственного займа включается в сумму 10-

cyiJapcrlUleнHolo doJиa страны. Различают внутренний дo.яz - зто долг 
государства своему населению и внешний долz - долг иностранным 
государствам, организациям и физическим лицам. На 1 января 2006 г. 
(по прогнозам) внутренний долг России составит более 600 млрд руб. 
(20 млрД долл. США). На 1 января 2004 г. внутренний долг составлял 
23,15 млрд долл. США. К 2005 Г. внешний долг России сократился с 
121,6 млрддолл. СШАдо 113,6 млрддолл., т. е. паВ млрддолл. В 2005 Г. 
Россия планирует выплатить 17,7 млрд дОЛЛ. США в счет погашения 
ОСНОВ/ftJй суммы внешнего долга и 6,2 млрд ДОЮI. составят проценты. 

Россия также является кредитором. Основными нашими долж

никами являются Куба, Монголия, Вьетнам, Индия, Сирия. Ливан. 
страны СНГ. 

8ОНАЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

фонды ~ предназначены для возме

щения убытков. npичиненных в результате сти
хийных бедствий и несчастных случаев. 06ъек-
том купли-продажи здесь выступает страховая 

защищенность. Страхование может быть добровольным и обязатель
ным. Среди основных функций страхования выделим следующие: 

• формирование фонда денежных средств (как плата за риски, 
которые берут на себя страховые компании); 

• возмещение ущерба юридическим и физическим лицам; 
• предупреждение страховых случаев и минимизация возможно

го страхового ущерба; 

• формирование инвестиционного потенциала страны: времен
но свободные денежные средства можно инвестировать в про
изводство, недвижимость, банки, ценные бумаги и т. д. 

Учитывая, что емкость российского страхового рынка пока еще 
очень мала, денежные средства финансовых компаний в нашей стра

не не являются существенным источником инвесТИЦИЙ в зкономику. 

ФИНАНСЫ 

ПPEAl1РИятиА 

Финансы предприятий, как мы уже отмечали. 
представляют собой вторую сферу финансовых 
отношений (децентрализованную) и являются ос

!iОВОЙ всей финансовой системы. Децентрализо-
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ванные фонды денежных средств образуются из денежных доходов и 

накоплений самих же предприятий. Финансы предприятий характе
ризуют денежные отношения, связанные с формированием, распре

делением и использованием денежных средств для выполнения сво

их обязательств перед государством, друrими предприятиями, работ

никаuи и т. д. Предприятия осуществляют деятельность на условиях 
ко .... ерческого расчета, целью которого является обязательное по
лучение прибыли. Государство, заинтересованное в прибыльной ра
боте предприятий, стремится создать благоприятные условия для 
предпринимательства. 

17.3. ФМНАНСОВAJI ПOIItfТJIКА 
ГOCYIIAPCТВA и ЕЕ OOfOВНЫE 
НАПРA8IIEНИJI 

ПOНRТИE ... ~ 
nOlUf1'ИКII 

ФilluuкotИUl JIOAU8IUXII представляет собой ме
роприятия Государства по мобилизации финансо
вых ресурсов, их распределению и использованию 

на основе законодательства страны. Направления 

финансовой политики зависят от ЭКОНО~lическо

го состояния народного хозяйства cq>aНы. В период кризиса или деп

рессии проводится стWl9AUP!lЮIIJ!lЯ финансовая ПО,1итика, которая 

предnOJIaraeТ увеличение государственных расходов, снижение нало

гов или комбинирование этих мер. В период подъема, 4переflX'ва. 

экономики - сдерЖU8aЮЩlJSl финансовая ПОJIИТИка, которая предпо
лaneт снижение госудаpcrвeниых расходов, увеличение налогов или 

комбинирование ухаэаннbIX мер. 
Финансовая политика складывается из двухвэаимосвязанных 

ншrptJВ.AeНUй деительности rocy дарства: 
1) бюiJжemNoй rIO.If1I1FIIDOl (в о6.ласти регу лирования бюджета); 
2) фиcкшrЬНОЙ 1IQJfumиJCU (В области налогов и государственных 

расхОДОВ). 

&IOAЖEПWI 
l10AImIКA 
rocyAAPCТIIA 

БroiJжemная 1'Ю.JШ1IrUXll - это мероприятия госу
дарства по управ..,ениlO доходами и расходами 

бlOдае14. а таюке бюдJltетиым дефицитом. В эко

номике известны следующие rwнцenцuu бюdжem
ной 1ШfU1rfUJtU rocyдарства. 



314 Раэдел 111. Макрозкономика 

. 
Основу nepвoй rroнцenцuu составл.яет ежегодно сбалансированиый 

бюджет. Еще совсем недавно такой бюджет считался целью финансо
вой политики, что должно было обеспечить стабильность экономичес
кого развития страны. Но такое состояние бюджета исключает или в 
значительной степени уменьшает эффективность фискальиой поли
тики государства. Например, в экономике наблюдается длительный 
период безработицы, Korдa доходы населения падают. При этом нало

говые поступления автоматически сокращаются. Если целью финан

совой политики является ежегодно сбалансированный бюджет, то пра
вительство должно либо повысить ставки налогов, либо сократить го
сударственные расходы, либо использовать комбинацию этих двух мер. 
Следствием указанных мероприятий будет еще большее сокращение 
совокупного спроса, а, значит, более значительное падение про извод

ства и увеличение безработицы. Стремление ежегодно балансировать 
бюджет может сп! мулировать и инфляцию, В условиях которой повы

шение денежных доходов увеличивает и налоговые поступления. для 

того чтобы доходы бюджета не превышали расходы, правительство 
должно либо снизить ставки налогов, либо увеличить правительствен
ные расходы, либо использовать комбинацию этих двух мер. Следстви
ем этого будет лишь увеличение темпов инфляции. 

Основу fmlOPOU концепции бюджетной политики составляет бюд
жет, сбалансированный в ходе экономического цикла, а не ежегодно, 

т. е. rocyдapcTВO осуществляет антициклическое регулирование и од

новременно CЧJeмится сбалансировать бюджет. В период кризиса сни
жаются налоги и увеличиваются государственные расходы, т. е. со

здается временный дефицит бюджета. Во время подъема налоги по
вышаются, а государственные расходы снижаются. Возникший 

бюджетный профицит может быть использован на покрытие дефи
цита, возникшего в период спада. Однако длительный и глубокий спад 
может смениться совсем коротким периодом подъема. Torдa появив
шийся в период подъема профицит бюджета ие покроет дефицит, воз
никший в период кризиса. Следовательно, будет иметь место цикли
ческий дефицит бюджета. 

Третья концепция бюджетной политики базируется на обеспече
нии сбалансированности экономики, а не бюджета. При этом в эко
номике может наблюдаться как устойчивый профицит, так и устой
чивый дефицит бюджета, т. е. стабильность экономики и ее устойчи
вое развитие является главной задачей, а сбалансированность 

бюджета - второстепенной. 
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Российская бюджетная политика длительное время базировалась 
на первой концепции: требование бездефицитности госбюджета было 
обязательным. В настоящее время руководство страны в большей 
степени ориентируется на положения второй концепции - сбалан
сирование бюджета в ходе экономического цикла. 

Исходя из того, что вторым направлением финансовой политики 
государства является фискальная политика, то, прежде чем мы пе

рейдем к ее рассмотрению, выясним, что же представляют собой на
логи, каковы их виды, функции и т. д. 

СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ 

И ИХ ФУНКЦИИ 

Налоги - это обязательные платежи в бюд-
жет, которые осуществляют юридические и 

физические лица. К основным эле.менmа.м 

налоговой систе.мы относятся: 

• объект налога - имущество или доход, подлежащие обложению; 
• субъект налога - налогоплательщик, т. е. физическое или юри-

дическое лицо; 

• источник налога - доход, из которого выплачивается налог; 

• ставка налога - величина налога с единицы объекта налога; 
• налОlOвая льгота - полное или частичное освобождение пла
тельщика от налога. 

Налоги могут взиматься следующими сnособа.ми: 
1. Кадастровый. Кадастр - таблица, справочник. Здесь объект 

налога разделен на группы по определенному признаку. Перечень 

этих групп и их признаки заносятся в специальные справочни

ки - кадастры. Для каждой группы установлена своя ставка на

лога. Данный метод характеризуется тем, что величина налога не 

зависит от доходности объекта. Например, транспортный налог 
взимается по установленной ставке исходя из мощности двига

теля транспортного средства, независимо от того, эксплуатиру

ется оно или нет. 

2. На основе декларации. Декларация - это документ, в котором 
плательщик налога при водит расчет дохода и налога с него. Выплата 

налога производится после получения дохода (например, налог на 

прибыль). 

З. у источника дохода. Этот налог вносится лицом, которое вы
плачивает доход, т. е. налогообложение производится до получения 
дохода. Например, налог на доходы физических лиц: предприятие 

вычитает из заработной платы работника сумму налога и перечисля
ет его в бюджет. Остальная сумма выплачивается работнику. 
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. 
Роль налогов выражается в их функциях. Различают следующие 

~Н&/IOIN: 
• фucrшльНШI - аккумуляция денежных средств в бюджет. На

лоntМ принадлежит рещающая роль в формировании доходной 

части бюджета. Тах, в бюджете 2005 г. дWUI налогов в доходах 
сОставляет 67%. С фискальной политикой государства мы в 
дальнейщем познакомимся подробнее; 

• ~ZYJШрующая. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и 
штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни на
логи и отменяя другие, государство создает условия для разви

тия определенных отраслей и производств. Например, для раз

вития малого предпринимательства и таких сфер деятельности, 

как производство товаров народного потре6лекия, строительных 

материалов, медицинской техники и др. предусмотрено льгот

H~ налогообложение. С помощью системы налогообложения 
государство стимулирует НТП, увеличение количества рабочих 

мест, капиталовложения в расщирение производства и пр.; 

• nерерасnредеJlumельная. С помощью налогов государство пе
рераспределяет часть прибыли-нредприятий и предпринима

телей, доходов граждан на развитие производственной и со

циальной инфраструктуры (например, на строительство же

лезных дорог и автострад), инвестиции в капиталоемкие 

отрасли с длительным сроком окупаемости (строительство 

электростанций), поддержку лиц внепроизводственной сфе

ры, не имеющих своих доходов (студенты, учителя, военно

служащие, пенсионеры и т.д.). 

ПРИНЦИПЫ 

НААоrОО&АОЖЕНИJI 

А. Смит сформулировал основополагающие 

npиHЦUnЫ налоzoo6.ложенuя, которые могут 

использоваться в любой зкономической си-
стеме: 

1) подданные государства должны участвовать в содержании пра
вительства соответственно получаемому ими доходу; 

2) сумма налога, которую обязан уплатить отдельный субъект на
лога, должна быть точно определена; 

З) каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, 

как это удобно плательщику; 
4) каждый налог ДОJDl[ен быть задуман и разработан таким обра

зом, чтобы заработная плата чиновников не ПОГЛОТИJlа значительную 
долю тех средств, Ka;ropble поступают от данного налога. 
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При этом имущество или доход, подлежащие обложению, долж

ны иметь защиту от двойного o6.nожения. 

ВИАЫ 
НAAOf"08 

Налоги классифицируются по нескольким признакам: 

1. По CflосоОУllJUlJfleжа различают прямые и косвен
ные налоги. ПРЯМЬU! ншюги уплачиваются непосред

ственно субъектами налога и прямо пропорциональ
ны пmtтежеспособности. К прямым налогам относятся налог на до
ходы физических лиц, налог на операции с ценными бумагами, 

земельный налог и др. KOCвeнHЬU! HQ.JUNU взимаются через надбавку к 
цене и являются налогами на потребителей. К косвенным налогам 
относятся: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные 
пошлины, лицензионные платежи. 

2. Налоги 110 IU IIСIIОЛЬЗОfJllНUЮ подразделяются на общие и 
специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет госу
дарства для финансирования общегосударственных мероприятий, 
например, налог на доходы физических лиц или налог на прибыль. 
СnецШlAЬНЬU! налоги имеют строго определенное назначение, на

пример, налог на воспроизво.QCТВО минерально-сырьевой базы, лес
ной налог. 

3. В зависимости от того, fJ ptlCllOpllЖeNIIг "mcого ор,ана "OC1II1/
lIlD08I Н4JUJ10flWe cpeiJcмвa, различают федеральные налоги, регио

нальные налоги и местные налоги. 

ФедepшtьнЬU! налоги устанавливаются законодательными актами, 
принимаемыми Федеральным Собранием. Согласно Налоговому ко
дексу РФ (по состоянию на 2004 г.) к ним относятся: 

1) налог на добавленную стоимость (НДС); 
2)акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 
4)единый социальный налог; 

5) платежи за загрязнение окружающей среды; 
6) налог на прибыль; 
7) государственная пошлина; 
8) таможенная пошлина; 
9) налог с имущества, переходящего в порядке наследования и 

дарения; 

10) сбор за использование наименований • Россия. , • Российская 
Федерация.; • 

11) сборы за выдачу лицензий и право на производетво алкоголь
ной продукции и др. 
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K~ ....... 11 с6ор&. оnюarтa: 

1) ва..1ОС IQ имущеспо npe..uIpIUП1Ii: 

2) лесной Н ... :IOг. 
З) ва..юс IQ иropнwi 6мзнес; 

") Нa.JIOI' IQ BareнetUIWi l((ЦQД; 
5) транспортный на..'1ОС. 
Mearrныe Н&IOlIIII с6ор.. (ВCt'ГO КI 22. но 068затeJlЫUal ........ ют-

ся ТOJIЫCO первые 3 ): 
1) IIUOI' _ ~CI8O ... iieC&iiX .... 

2) aeмc ..... -..or, 
З) сбор с фмав'teC&8X ..... -_ ...... са ............. -теас-

.. 01 дuтe.u.вoeтwo; 
4) сбор за право торговли; 
5) налос на peК.llaмy; 
б) сбор за право торгов",и винно-водочными иаделками и др. 
~ .......... a - зто политика nxудар-

8IICКAAЫIAJI 
ПOAIfТIIКА 

ГОСУААРСТ8А 

ственных расходов И налогов, т. е. система регу

лирования, связанная с правите.!IЬСТвенными pat."

ходамн и налогами. IlравиТt"льственные расходы 

и налоrи являютСя инcmp!P'eнmaми фискальной 
политики. К правительственным расходам, мы знаем, относится стро
ительство за счет бюджета дорог, школ. медицинских учре)КДf'ний, 

закупки сельскохозяйственной продукции, боевой техники, внеШНt>
торговыезакупки,содер~ниесоциальнойсферы,науки,поддер~ 

искусства и т. д. С налогами мы уже познакомились выше. 

Основнымирычazамu фискальной политики государства ЯВЛJlЮТ-

ся изменения: 

• налоговых ставок; 

• базы налогообложения; 
• видов налосов; 

• их количества; 

• размеров государственных расходов или их направлений. 

В зкономической теории представители кейнсиансlCОЙ школы и 
сторонники теории 4:ЭКОНОМИКИ предложеllИJI. по-разному рассмат

ривают методы проведения фискальной политики государства. 

KeйнcuaHцы' мы знаем, ориентируются на создание эффективного 
совокупного спроса как стимула экономического развиТИJI страны. 

Основным фактором роста совокупного спроса и, соответственно, ро

ста реального объема проиэводства они считают сокращение налогов, 
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ЧТО • ICp8'1'kOCpOЧНОМ периоде npиводит IC сокращению ПОС1)'nлений в 
бюдат. Слeдc'ПIIIeМ ЗТОГО.llВJUle1'C8 обраэоваиие или увеличение бюд
жетного дефиЦИТL Согласно кeitнсианской теории сущестВУЮТ два 
НQ1IpOUtIIfIUI фиСК&JlbllОЙ ПQJIИТИJ(И, JlВ.I1J1ЮЩИес.м традиционным. 

П~ нanptlfJAtlНUe - ~lIНIUIllo..aI8IМXIJ, которая прово
диТCJI по усмотрению правитenьстаа И на основе принимаемых им 

решений. это сознательное регулирование rocyдapcTВOM уровня на
}IOГО. И государственных расходов с целЬЮ воздействия на реальный 

объем ВВП, Э8IUIТOCТЬ и инфляцию. Государственные расходы ока
зывают на roвокупный спрос ВJlИJlине. подобное инвестИЦИJlМ. и так 
же, I(U инвесТИЦИИ, обладают мультипликационным эффектом. 

M!J'ыfIfIIuvIulIII ~paaoдoe показывает, как измеНJI
ется абым БВП В резУJlЬтате изменения rocyдapcтвeHHblX расходов: 

М =АУ 
с AG' 

г ... мс - МYJl.'I'IIILIIUI8ТOp rocyаpn1lellJПП pacm.юв; У - об1.ем ВВП; с
rocy.-рс:пеи1Ollt prlQllN. 

нuont тau;e OIQL1NNПf JI(ЩeЙC11IИe на рост Б8П. Уве.1ИЧенне на

.1Ol'OIIWX CТiUIOIt DpНIIQIOП К cnкpalQl"lfllЮ потребите.1ЬCICНX.юхщов, а, с.1е

.ювате.'DoRO, и PIIaQIIOВ. совокуIuIый спрос Y10Ieныnaeт .:11, Н ~I pea.,'lb
нoro ВОП 1'8IDIre yмeньmaeтt'JI. IЬменение иа.lOI'OВ. nщoбнo инв..'С'ТИЦИ
им и rocy~ P8C.XO.1DI. DpIIВQ.tИТ к ~·.Thnm.1ИК3ЦИOIПIOWY 
~. н~ ............... tJWЧI- кoэффициetrr.1'IOЮL1hIIIaIJI 
во (1CQ..1 ..... 'O раз lI3МeIIJInOI 88П lJO.1 L1ЮI1Ute)( и::weнeния на.юroв. 

М =АУ 
, лт' 

г.м- М, - IIY_1.~ lA.IOfOII; r - вa..'IOПI: )' - о61.еlll БВл. 

........... МY"'~ lIRIIWIIr МY"n''I1IIII.D&iIIlopI ааас •• -
QIIЙ • ~"""a. = JP"'YO- ... кв Dp8 .. -, _ lDJIOI'08 

~~ica iR ro.nao ~ IК) • 46ере - А l:iUI.IМ 
e_lIpiiIPO(i.~~"'· n 1"""-.1IIdt< ..... ......-а
"' .....,..._. аМЕа ~ ввп.. 

ДмiIpEЦi .= ........... ......,...;а.км... ...... 
~ .... perJWP' cn6-nЗВD88 _ ж •• ~ 
.м. = ~ 'ItI8QJIP C8U(~ •• ).~ 
.н ! ..... а.(с : )(n6a.I72). 
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-Таблuца 17.2 
РаJН08ИДНOC"fМ дискреционной фмскanWlOЙ nOnИlИКИ 

Спад. депрессия 

стимупирующая фискальная политика 

Увеличение 

государственных расходов (1) 

Снижение налогов (2) 

Сочетание 1 и 2 - движение в направ· 

лении бюджетного дефицит а 

Подъем, инфляция, 
вызванная избыточным спросом 

Сдерживающая фискальная политика 

Уменьшение 

государственных расходов (1) 

Увеличение налогов (2) 

Сочетание 1 и 2 - движение в направ· 

лении бюджетного профицита 

BmopbI.AC наnравленueAl фискальной политики является nO.llШllu
"а BCJrIpoeNHЬU сrrюБUJП43tl-"'оров, т. е. тех механизмов, которые ра
ботают в режиме саморегулирования. Сюда относятся прогрессивная 
система налогообложения (чем больше доход, тем больше ставка на
лога); система государственных трансфертов (система пособий по 
безработице, социальные выплаты, программы по поддержке мало
имущих слоев населения и т. д.). По мере росга объема ВВП наблю
дается пропорциональный прирост налоговых поступлений, что сни

жает покупательную способность населения и экономический рост 
сдерживается. В случае падения национального производства нало

говые поступления уменьшаются. Это увеличивает покупательную 

способность населения, совокупный спрос увеличивается и спад эко
номики сдерживается. Трансфертные же платежи во время зкономи

ческого подъема сокращаются, а в период спада возрастают. Встро

енные стабилизаторы только уменьшают колебания цикла, но не мо
ryт их полностью устранить. Эта проблема решается уже с помощью 
дискрециониой политики. 

В отличие от кейнсианцев, сторонники meopuu .ЭКОНОАСUJCU пред
ложения. считают, что уменьшение налоговых ставок приводит к 

увеличению совокупиого предложения. Уменьшение налогов способ
ствует росту доходов населения и доходов предпринимателей, а, зна

чит, расширению производства, что В конечном счете приводит к уве

личению поступлений в бюджет. Эта зависимость получила назва-
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ние нффект Лаффера •. Кривая 
Лаффера показывает зависимость 
между динамикой HiLIIOfOBblX ставок 

и доходами бюджета государства 
(рис. 17.1). При увеличении ставки 
налога до определенных пределов 

(50%) доход rocударства увеличива
ется, а затем начинает уменьшаться 

(снижается деловая активность, 

часть предпринимателей уходит в 

.теневую зкономику.). При 100%
ном налоrooбложении доход rocу дар

ства равен нулю. Причем при налогах, 

например, в 20% и 80% доходы в бюд
жет одинаковы. Конечно же, в крат

косрочном периоде снижение нало-

ставка нanora (%) 

100 

80 

50 

20 

о 
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Поступления 
в бюджет 

Рис. 17.1. Кривая Лаффера 

гов обязательно приведет к уменьшению налоговых поступлений в 

бюджет, но в долгосрочном периоде налоговые поступления в бюд

жет увеличиваются в результате экономического роста, т. е. методы 

проведения фискальной политики, предлагаемые сторонниками те

ории .зкономики предложения., рассчитаны на долговременный 

эффект. 

• • • 
8 goннoй главе бbII'IИ POCCМOTpeнbI финоНСО8ОА система и фИНОНСО8ОА 
политико rocygopcтso. (НОЧQ/1Q мы вЫАOIWIИ сущность финонсов нон 

жономичесной котегории, их основНые Фуннции, О тонже то, нто А8/1А

еТСА суб'Ь8НТQМИ финонс08bll отношений. ЗаТем Onpege1lИl1ИСЬ с ПОНА

ткем финонсО8ОЙ системы и вbl98"ИI1И ее ocнo8Нble 388НЬА. При :'ТОМ 

мы nogpoбнo расСМОТрели структуру центро11ИЗО8ОННbIX финонсов, в 
свАЗИ с чем особое внимание ygenиnи тоним :tI18М8НТОМ, нон rocygop
ственный бlO9жет, внебlO9жетные фонgы, госуgорственный нреgит. 

фoнgы имущеcтseннorо и l1ИЧНOГO СТрохО8ОНИА. При раССМОТрении фи

НОНСО8ОЙ ПOI1ИТИНи бbll1И выgetleНbl 980 вЭ0ИМ0С8А30ННbIX нопра8l18НИА: 
бlOgЖ8ТНОА политико (в обl10CТИ реrynировониА бlO9жето) и фИСНQl1Ь

НОА (в облости НOIЮГ08 и rocygopcтвeННbIX paaogoв). Особое внима

ние бbll10 YgeМJНO ра3l1ИЧНbIМ концеПЦИАМ бlO9жетной ПOI1КТИНИ, сущ

ности НOIЮГ08, их функциям и виgoм в Российсной Фegeроции, О тон

же po3I'1И'НIIМ мeTog<W nPOeegeНМA фиснOl1ЫЮЙ ПOI1И1МНИ. 
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~ ...... см"". ..... ,.._ 

1. Ч то представляют собой финансы как эltономическаи категорИJI? Кахие 
денежные отношения не ОТНОСИТСR к финансовым? 

2. Кахие две сферы охватывают финансовые отношении? Каковы субъек-
ты финансовых отношений? 

3. Назовите основные функции финансов и раскройте их содержание. 

4. Что такое финансовая система и из каких звеньев она состоит? 

5. Кахова структура централизованных (государственнbI.X) финансов? 

6. Чем принцип фискального федерализма отличается от принципа демо
кратического централизма? 

7. Что представляет собой государственный бюджет? Каковы его функции? 
8. Охарактеризуйте государственные внебюджетные фонды, государствен-

ный кредит и фонды страхования. 

9. Что такое финансовая политика и из каких направлений она состоит? 

10. Кахие концепции бюджетной политики государства вам известны? 
11. Как()вы сущность налогов и способы их взимания? 
12. Назовите OCHO~Hыe функции налогов и принципы налогообложения. 
13. По каким принципам классифицируются налоrи? 
14. Каховы основные инструменты и рычarи фискальной политики? 
15. Назовите традиционные направления фискальной политики. 
16. Что представляют собой мультипликаторы государственных расходов 

и налогов? Кахова особенность налогового мультипликатора? 
17. Какие разновидности дискреционной фискальной политики вы знаете? 
18. Изобразите на графике кривую Лаффера. Какую зависимость она ото

бражает? 
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ДаННОА тема nOCВRщено ра3l1иуным аcnектам функционироваНИR рын

ка ценных бумаг. ИI1и фонgовorо рынка. В ~той главе мы рассмотрим 

сущность рынка ценных бумаг и его специфические функции. ОТЛИЧИR 

neрвичного рынка ценных бумаг от вторичного. а также ВЫRСНИМ ос

новные виgы ценных бумаг. уgel1ИВ особое внимание торговле .. с nри
лавка. и фонgовой бирже. 

18.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА 
ЦЕННЫХ &VМАГ 

Рыно" ценных 611JtUU, lLlПI фонiJoгый pъuuж, - это составная часть 
финансового рынка (другой его составляющей является денежный 

рынок). Он представляет собой совокупность экономических отноше
ний по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участни
ками. Основной задачей рынка ценных бумаг является .перелив. сбе

режений в инвестиции по цене, УСЧJaИвающей покупателя и продавца. 

С экономической точки зрения чeннNЮ 6yJlUJZ!l можно представить как 
форму сущecтvoвания капитала, которая облегчает его перераспреде
ление и может обращаться на рынке, принося доход двух видов: инвес
тиционный (дивиденд или процент) и курсовой (полученный в резуль

тате покупки ценной бумarи по одной цене и перепродажи ее по дру

гой, более высокой цене). Процедура выпуска ценных бумаг называется 
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ЭAalсcud, а лица, выпускающие ценные бумаги. -~. Эми
тентами могут быть юридические лица или органы исполнительной 
власти либо органы местного самоуправления. Под ftW1t!IClCOJtI цгнньа 
6уАии понимается совокупность ценных бумаг одного эмитента, име
ющих одинаковые условия эмиссии и обеспечивающих одинаковый 
объем прав владельцам. Владельцы ценных бумаг называются lDUIec
rrwp4JItU. Ценные бумаги наиболее привлекательных для инвесторов 
корпоративны.х эмитентов называются .~ фшIDca.,.". •. В Рос
сии к ним относят ценные бумаги .Газпрома., РАО .ЕЭС., .лукой
ла., .Сургутнефти., .Норильского никеля. и др. 

В России фондовый рынок начал складываться с 1991 г. В настоящее 
время, несмотря на серьезные проблемы, российский рынок ценных бу

маг располarneт большим потенциалом и динамично развивается. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

РЫНКА ЦЕННЫХ &УММ 

к ним относятся: 

Рынок ценных бумаг выполняет как 
06щерыночные функции (информа

ционную, регулирующую, стимули

рующую и др.), так и специфические. 

1. Перерасnределuтельная функция - главная функция рынка 
ценных бумаг. Она выражается: 

• в перераспределении денежных средств между отраслями и 

сферами рыночной деятельности; 

• переводе сбережений из непроизводительной сферы в произ
водительную; 

• финансировании дефицита государственного бюджета на не
инфляционной основе. 

2. Функция страхования ценовьа u фuнансовЬLX рисков, ши хед
жированue, стала возможной благодаря появлению фьючерсных и 
опционных контрактов. 

З. Функция ускорения nроцесса 06ращенuя u расчетов, так как 
ценные бумаги могут выступать в качестве средств платежа. 

4. Рынок ценных бумаг служит .6apo.мempoм-. ЭКОНОАШЧеС1!ОlQ со
cmoянuя на .макро- u JШXf1OYP081UIX. На макроуровне индикаторами эко
номического состояния являются биржевые индексы, а на микроуров

не - котировка ценных бумаг отдельной фирмы на фондовой бирже. 

В экономической теории при рас
СТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА смотрении структуры рынка цен
РЫНКА ЦEНHbIX &УММ ных бумаг выделяют следующие 

критерии: 
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1. В зависимости от сферы фyнкцuoнupoвamиl рынок ценных бу-
маг бывает: 

• международный; 
• национальный; 

• региональный. 
2. В зависимости от способа обращения ценных бумаг различают 

следующие рынки ценных бумаг. 

• организованный (биржевой); 
• неорraнизoвaнный ( су JIИЧНЫЙ. рынок, или торroВJIЯ сс прилавка. ). 
з. По отношению" э.мuссuu различают: 
• первичный рынок ценных бумаг, т. е. приобретение ценных бу

маг их первымн владельцами. Важнейшая черта первичного 

рынка - ЭТО полное раскрытие информации для инвесторов. 

На первичном pbltfKe ценные бумаги продаются по номиналь
ной или аукционной цене; 

• вторичный рынок ценных бумar, где происходит перепродажа 
ценных бумаг их первыми владельцами. Важнейшая черта вто
ричноro рынка - ero .лuКвидность, которая определяется как 
отношение объема сделок по ценным бумагам к объему пред
ложения ценных бумаг. На вторичном рынке ценные бумаги 
продаются по рыночному курсу. 

4. По ceZAreНm.aм рынок ценных бумar в России подразделяется на: 
• ZocyдapcmBeнHble ценные 6у.АШZU, выпущенные федеральными 

органами власти и субъектами Федерации. В России к ним от

носятся ГКО - rocударственные краткосрочные облигации, 
ОФЗ - облигации федеральноro займа, ОБР - облигации Бан

ка России, ОГСЗ - облигации государственного сберегатель
ноro займа. Из рынка ценных бумar субъектов Федерации наи
более развитыми являются рынки облигаций Москвы и Санкт

Петербурга; 

• АЦ/НIЩU7IШIЬные ценные 6у.AШlU, выпущенные органами MecTHOro 
самоуправления. Это может быть roрод илн район, обладающий 
правом выпускатьдолroвые o6JIэareльcrвa. Инвестирование в му
ниципальные ценные бумаги связано с большим риском по срав
нению с инвестированием в rocyдapcтвeHHbIe ценные бумаги, так 
как в нaoroящее время многие крупные roрода фактически жи

вут в доле. Муниципальные облиraции выпускаются не во всех 
странах, что связано с другим путем привлечения ресурсов в 

бюджеты roродов - получением банковских кредитоВ; 
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• корпоративные ценные БУ./IUJги, выпускаемые предприятиями и 
банками. К ним относятся акции, облигации 'i векселя. В раз: 
витых С1]>анах их эмиссия является важнейшим источником 
привлечения предприятиями финансовых ресурсов. В России 

в настоящее время уровень капиталиэации рынка корпоратив

ных ценных бумаг пока еще очень ниэок и составляет пример

но 90 млрд долл. США; 
• различные суррогатные ценные бумаги (варранты). Они явля

ются неэмиссионными ценными бумагами и требуют ликвид
ного залогового обеспечения, т. е. под эалог ликвидных товар

ных запасов компании могут привлекать средства с рынка ка

питалов. 

Эффективное функционирование рынка ценных бумаг невозмож

но без его uнфраcrnр1fJt1fl!IPtJI, обеспечивающей полный комплекс 
услуг по заключению сделок с ценными бумагами, проведению рас

четов и учету прав на них и т. д. 

К ИllфраС1]>УКТУре рынка ценных бумаг относятся: 
• правовое и нормативное обеспечение оборота ценных бумаг. 

Деятельность рынка ценных бумаг в России регулируется Граж

данским кодексом РФ, Федеральным законом .0 рынке цен
ных бумаг.,Законом РФ.О государственном внутреннем дол
ге Российской Федерации., Постановлением Правительства 
РФ .0 ценных бумагах органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации. и др.; 

• органы государственного регулирования и надзора (Минфин 
России, Банк России, Федеральная служба по финансовым 

рынкам (ФСФР России», а также органы рыночною надзора 
(саморегулируемые организации, к которым в России относятся 

НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондово
го рынка, НФА - Национальная фондовая ассоциация, 

ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансферагентов и депозитариев); 

• система расчетов и учет прав на ценные бумйlU, включающая 
регистрационную, депозитарную и расчетно-клиринговую де

ятельность; 

• организации nрофессиональных участников рынка ценных бу
./IUJl - биржи и торговые системы, которые организуют прове
дение регулярных торгов ценными бумагами (в России - это 

фондовая биржа .РТС., ММВБ и др.), дилеры и брокеры; 



Глава 18. РЫНОК ценных бумаг 327 

• uнфopwщuoнное OOecnetU!Нue рынка ценных бужи, к которому 
относятся издания, освещающие финансовые вопросы, рейтнн

говые агентства, специализированные банки данных и т.д. 

ИНАЕКСЫ 
ЦЕННЫХ 

&VММ 

Вопрос об индексах ценных бумаг связан с их рейтин
ГОМ. самый известный из индексов ценных бумаг - это 
индекс Доу-Джонса. В различных странах существуют 
национальные индексы ценных бумar. Так, индекс цен-

ных бумаг промышленности Германии называется 
ДАКСАН, яnонсхий индекс - НИККЕЙ, российский - индекс РТС И т. д. 

Рейтинг ценной бумаги, который определяет условия и надеж
ность инвестирования, служит своего рода индикатором для вклад

чиков. В настоящее время существуют различные системы определе

ния рейтинга ценных бумаг. Крупнейшими в мире рейтинговыми 

агентствами являются ~tandard & Poor's и Moody's. Они определяют 
рейтинги как отдельных компаний, так и отраслей промышленности 

и стран в целом на основе анализа финансовых покаэателей эмитен

та, а тахже анализа и прогиозирования конъюнктуры рынка ценных 

бумаг. При этом рейтинги peryлярно обновляются. С 2002 r. такие 
российские компанни, как сГазпром., сЮкос., сСургутнефть., сЛу

коЙЛ., сСибнефть., сНорильский никель., РАО сЕЭС., МТС и 
С6ер6анк России входят в европейский список крупнейших компа
ний, а первые четыре - в список 500 крупнейших по кanит('лиэации 
компаний мира. В 2004 r. к ним присоединились РАО сЕЭС., сНо
рильский никелы и мтс. По суммарной капитализации в 2004 r. 
российские компании обогнали страны, которые в 2003 r. стояли выше 
в рейтинговой таблице - Финляндию, Австралию и Корею, а сГаз

пром. в 2004 r. вошел в сотню крупнейших компаний мира (92-е место 
против 158-го в 2003 r.). В 2003 r. международное areHTCTВO Moody's 
впервые присвоило России хотя и самый низкий, но все-таки инвес

тиционный кредитный рейтинг вььз, что на международном финан
совом языке означает, что наша страна перешла в категорию дина

мично развивающихся rocударств мира. 

В России в настоящее время тaIOIte появились рейтинговые аген

тства, такие как сИнтерфакс., журнал сЭксперт. и др. Следует от

метить, что рейтинги, присваиваемые нашими arентствами, малоиз

вестны и, как правило, не играют значительной роли при принятии 

решений инвelторами, особенно иностранными. 
Курс ценных бумаг зависит также от банковских процентных 

ставок. В основе всех мировых процентных ставок лежит ставка 



328 Раздел 111. Макроэкономика 

ЛИБОР (L/BOR) - Лондонская межбанковская cTjtBKa продавца. 
Это ставка тех, кто предлагает кредиты. Есть и Лондонская меж

банковская ставка покупателя - ЛИБИД (L/BID). Банковский про
цент определяется как сумма ставки ЛИБОР, банковской маржи и 
комиссионных. 

18.2. вмаы ЦЕННЫХ 6УМАГ 

Ценные бумаги классифицируются по многим признакам: по эми

тентам ( государственные, муниципальные и корпоративные), по сро
кам обращения (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные), по 

способу получения доходов (с фиксированным и нефиксированным 
доходом), 110 характеру операций, стоящих за выпуском ценных бу

маг (фо щовые, коммерческие и товарные) и т. д. Мы рассмотрим 

классификацию ценных бумаг в Зй8Uсwroсти om прав, nредocтnaaлsuJ
АСЫХ данной ценной 6УАСаlОЙ. По этому критерию все ценные бумаги 
можно разделить на следующие виды: 

1) свидетельства о собственности; 
2) свидетельства о займе; 
З) контракты на будущие сделки (производные ценные бумаги, 

или деривативы). 

СВИАЕТЕАЬСТВА 

О СО6СТВЕННОСТИ 

к свидemeльсmва.м о со6ственнocmи относят
ся акции. АJЩUR - это ценная бумага, удос
товеряющая долевое участие в капитале пред-

приятия, действующего в форме акционерно

го общества. Она дает право на получение части его прибыли в виде 

дивидендов, а также право голоса на общем собрании акционеров 
(кроме привилегированных акций). 

Существуют следующие способы ЭАСисcuи акций. 

1. Ведение реестра. Титулом собственности здесь является запись 
в реестровой книге, а моментом вступления в собственность - мо
мент записи в реестре. В России акционерные общества, имеющие 

больше 500 акционеров, обязаны иметь внешнего реестродержателя. 
В реестре содержится информация об эмитенте, всех выпусках ак
ций эмитента, зарегистрированных лицах и т. д. 

2. Сертификация. Титулом и моментом собственности здесь яв-
ляется выдача акции как документа. 
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3. С.мешанныU способ. 
Акции могут размещаться следующими способами: 

• ny6лuчное~, когда дается реклама, и акции продают
ся всем желающим. Здесь каждый потенциальный акционер 
должен находиться в совершенно равных условиях по отноше

нию к другим акционерам: всем акционерам акции продаются 

по одинаковому курсу, дивиденды выплачиваются в один и тот 

же срок и т. Д.; 

• ЗQкpblmaя noдnиcкa, когда акции размещаются среди заранее 
выбранноro Kpyra акционеров. Здесь условия продажи акций 
могут быть разные; 

• аукцион, где продаются в основном акции государственных 

предприятий (в случае их приватизации). 

В экономике существуют следующие разнoвuдноcmи акций: 
1. И.N.eННШ акции. Владелец именной акции обязательно должен 

быть зарегистрирован в реестре предприятия. На акции указывается 
фамилия акционера. Особой формой именных акций являются вин
"!IJШрованнш акции. Они могут передаваться в третьи руки только с 

разрешения акционерноro общества. 

2. Акции на nредыиlumeля являются наиболее распространенной 
разновидностью акций. На такой акции не указывается фамилия ак

ционера, и владельцы нигде не регистрируются; акции могут свобод
но продаваться. 

Все акции (и именные, и на предъявителя) MOryT быть простыми 
и привилегированными. 

Пpocmш акции дают право голоса на общем собрании акционе

ров, а их держатели получают дивиденды в зависимости от результа

тов деятельности предприятия. Пpu8uлеzированные акции не дают 

права голоса на общем собрании акционеров, но по ним гарантирует

ся получение дивидендов неэависимо от размера полученной пред

приятием прибыли. Если в течение определенноro периода не была 
получена прибыль, дивиденды выплачиваются из резервноro фонда. 
В России привилегированных акций можно выпускать не более 20% 
от суммы эмиссии. 

Обычно QДHa акция дает право на один голос (odнОlOAОСая акция), 
но могут быть и м.НОlOZOJЮCble акции. 

Бывают акции без дuвuдeндoв. Они ЯВЛJIются возвратными, т. е. 
акционерное общество обяэано их выкупить. Обычные акции акцио
нерное общество вьucynaть не обязано. 
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1Q/pc axчuu определяется соотношением спроса и предложения. 
Акция стоит столько, сколько за нее согласен заплатить покупатель. 

Курс акции может быть rro НOAtUНШIу: 8bIШe НfJ.NUН(lМl (с rtPtlМI.U!й): киже 
НШСU1UVllJ (с дucкoнmo.м). 

Акции без дивидендов, или возвратные акции, продаются акцио

неру с дисконтом, а выкупаются через определенный срок по номи

налу или с премиеЙ. А в промежутке между покупкой и продажей 

акционерному обществу их можно продать на фондовом рынке. Курс 

акций практически никогда не соответствует их номинальной сто

имости, а дивнденды зависят ОТ номинала. Например, мы купили ак

цию номинальной стоимостью 1000 руб., которая приносит дивнденд 
10%. т. е. 100 руб. Но если мы купили ее по курсу 2500 руб., то полу
чать будем все равно 100 руб. (реальная прибыль составит лишь 4%). 
Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли. 

CвuдemeAьcmвa о займе, или долlO6blе ценные 6у-
СВМАЕТЕЛЬСТ8А маlи, - это облигации, векселя, депозитные 
О МАМЕ (сберегательные) сертификаты. 

O6.autJI4ILC - ценная бумага, владельцу кото
рой принадлежит право получать заран~ установленныА доход в виде 

фиксированной процентной ставки. При этом гарантируется возмеще
ние номинальной стоимости облигации в указанный в ней срок. 06ли
гации продаются, по купаются и закладываются на фондовом рынке. 

Обязательными атрибутами облигаЦИИ являются: 

• но.минал; 

• процент; 

• срок nоюшенuя. 

Все облигации делятся на две q1!pI7fbl: 

1) с залОlо.м (старшие облшации). Залогом может с.лужить все, что 
угодно, лишь бы это удовлетворяло инвестора, например, недвижи
мость или другие ценные бумаги; 

2)6ез 30АОlа (AIJIOiJшие облиlации). Чаще всего это государствен
ные 06лигации. 

Превращение одиого вида ценных бумar в другой назьrвaeтal fЮН
.~. Конвертируемые облигации гарантируют их держателю 
право при наступлении определенных условий обменять их на aJCЦИИ 
предприятия. 

Еще один вид облигации -~, или~. Их 
выпускают, как правило, с дисконтом, а выкупают с премией (с поправ

кой на инфляцию). И~рес инвестора составляет указанная разница. 
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Главную роль при выпуске облигаций ИI1>ает финансовая репу
тация той органиэации, которая их выпускает. На международном 

финансовом рынке котируются те облигации, которые получают са
мую высокую оценку международных банков. Наивысшая оценка -
ЛАЛ (ее имеет только Всемирный банк), потом следуют АЛ и А; ВВВ, 
ВВ, В; еее, се, с и I1>уппа Д - дефолт. От рейтинга облигаций за

висят процент эа кредит, условия кредитования и т. Д. Займы и обли
гации развивающихся стран называются .м.яzкuмu •. Займы и обли
гации с менее хорошей репутацией на международном финансовом 

жаргоне именуются • .мYCopньutu. облигациями. 
PWНOIf.НЫi "!JPC облигации определяется на основе дисконтирова

ния ожидаемых доходов эа время нахождения облигации в обороте: 

PDVo - d/(1 + r) + d/(1 + r)2 + d/(1 + r)З + ... + (d + V.)/(1 + r)', 

где PDVo - рыночная стоимость облигации; d - ежегодно получаемый до
ход с облигации; r - ставка процента в долях единиц; У. - номинальная сто
имость облигации; t - время Нa,J!ождения облигации в обороте. 

Указанная выше формула дисконтирования будущих доходов 
отличается от уже известной нам формулы новой составляющей

V (номинальной стоимости облигации). Данная составляющая 00-

я~яется потому, что при погашении облигации держатеJl ю возвра
щается ее номинальная стоимость. Мы видим также, что изменение 

ороцентной ставки оказывает очень большое влияние на рыночный 
курс облигации: с ростом процентной ставки рыночный курс облига
ции падает. 

Второй вид ценных бумаг во второй I1>уппе - свидетельства о зай

ме - вексель. 

IJгJccиъ - ценная бумага, удостоверяющая обяэательство вексе
ледателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег 

владельцу векселя. Вексель - ценная бумага установленной эаконом 
формы, содержащая безусловное абстрактное денежное обяэатель
ство. Сочетание ycтaнoвмmHoй законом формы означает, что для на

писания векселя используются бланки определенной формы. Безус

ловное обязательство означает, что вексель не может содержать ни

каких условий возврата денег. A6cтpaJmlHoe обязатeJlьcmво означает, 
что в векселе 'не может фигурировать объект сделки. Таким образом, 
на векселе должно быть указано: ктno, ~, сколько должен и "огда 

обязан omдam" дo.u. 
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Вексель может быть простой и переводной (тратта). 
Простой вексель (соло-вексель) выражает отношения двух сто

рон - кредитора и заемщика. В развитых странах можно пойти в банк 
и продать вексель с дисконтом. Банк может ждать возврата денег в 

срок, а может обратиться в центральный банк, который (если захо
чет) купит его с дисконтом. Покупка векселей центральным банком, 
как мы уже знаем, называется учетом векселей, а процент, который 

получает центральный банк при покупке векселей у коммерческих 
банков, называется учетной ставкой процента. 

Переводной вексель (тратта) содержит приказ векселедержате
ля о переводе указанной на векселе суммы третьему лицу. Эта пере

даточная надпись называется индоссамент. Залог по векселю (если 
он есть) или поручительство крупных банков называется аваль, а сам 
вексель - авалированный, т. е. с гарантией. Если на векселе отсут

ствует один из реквизитов !число, сумма), то он называется бланко
векселЬ. Согласие плательщика оплатить вексель путем соответству

ющей подписи на нем называется акцепт. 

Депозитный, или сберегательный, сертификат - ценная бу
мага, которая свидетельствует о депонировании денег в банке и 
удЬстоверяет права держателя сертификата на получение по исте

чении определенного срока суммы вклада и обусловленных в сер
тификате процентов. В отличие от сберегательной книжки, депо
зип{ый сертификат это - ценная бумага, которую можно купить 
и продать. Депозитный сертификат выдается юридическому лицу 

на срок до одного года, а сберегательный сертификат - на срок до 

трех лет. 

ПРОИ3ВОАНЫЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ныебумаги. 

Третья группа ценных бумаг - это nроиэводные 
ценные бумаги, или контракты на будущие 
сделки (деривативы). к ним относятся фьючер

сы, форварды, опционы, варранты и другие цен-

Фьючерс - ценная бумага, содержащая обязанность покупателя 
купить, а продавца - продать определенное количество данного то

вара в определенный срок по фиксированной цене. Эти бумаги мож
но перепродавать. Если фьючерсы не выполняются, то платятся штра

фы до 40-60% суммы сделки. При заключении фьючерса все прави
ла сделки устанавливаются биржей. 

Форвард - либеральная форма фьючерса. Это контракт на буду
щую сделку по условиям, согласованным двумя сторонами (покупа-
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телем и продавцом). Например, за невыполнение обязательств штраф 

составит 7-8%; за просрочку поставки он будет в 4·раза меньше, чем 
на бирже и т. д. 

0Jn4aшн - ценная бумага, содержащая право продавца продать, а 
покупателя - купить определенное количество данного товара в оп

ределенный срок по фиксированной цене. Или это право на отказ от 

покупки. Существуют опционы на покупку ценных бумаг (колл), на 
продажу (пут) и двойные опционы (стеллаж). 

Варран_ - сертификат товарного склада о приеме на хранение 

определенного товара, использующийся при продаже или залоге дан

ного товара. Складские свидетельства, как мы уже отмечали, явля

ются неэмиссионными ценными бумагами и требуют ликвидного за
логового обеспечения, т. е. под залог ликвидных товарных запасов 

компании могут привлекать средства с рынка капиталов. В нашей 
стране развитие рынка складских свидетельств требует разработки 

подробной нормативной базы. 

VПРА8АЕНИЕ 

ПОРТ8ЕАЕМ 

ЦЕННЫХ 6УММ 

И так, инвестор с06рал ценные бумаги. При этом 
на рынке-nоявляются новые ценные бумаги, ис
чезают старые, какие-то становятся очень рис

кованными. Как же ими управлять? 

В 1989 г. американский экономист югослав
ского происхождения Гарри Марковиц получил Нобелевскую пре

мию за научное предвидение. Еще в 1942 г. он защитил докторскую 
диссертацию 06 управлении ценными бумагами. В середине 90-х гг. 
ХХ в. был проведен опрос крупных корпораций и выяснено, что 

Г. Марковиц предвидел результаты этого опроса еще в 1942 г. Он раз
работал npиHЦUnЫ управления nортфeJIем ценных 6у.AШl.: 

1) чем больше риск, тем больше прибыль; 
2) оптимальное сочетание ценных бумаг в портфеле. Необходимо 

уравновешивать рисковые и консервативные ценные бумаги; 

3) при всей оптимальности не покупать те же самые ценные бума
ги - принцип разложения ценных бумаг. даже банковские вклады 
должны быть разложены по видам: снельзя складывать все яйца в 
одну корзину •. 

Г. Марковиц нарисовал кривую, которая получила название кри

вой Марковица (рис. 18.1). В точке сзолотого сечения. наименее воз
мшltный риск" сочетается с наиболее возможной прибылью. Совре
менные концепции инвестирования развиваются в рамках портфель

ного поДIOд3, т. е. общий уровень риска операций на рынке ценных 
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'" Точка .золотого сечения
(Точка MapкOllМЦ8) 

риск 

Рис. 18.1. Кривая Марковица 

бумаг м( 'жет быть снижен за счет объединения рисковых активов в 

портфе.1И. Снижеlше риска происходит за счет того, что различные 

ценные бумаги имеют разную доходность. В зависимости от целей 

инвестора формируются различные типы портфелей: 

• портфель роста, который ориен:rирован на ускоренное увели
чение средств, инвестированных в ценные бумаги; 

• портфель дохода, который обеспечивает получение высоких 
текущих доходов; 

! сбалансированный портфель, включающий наряду с высокодо

ходными ценными бумагами консервативные, т. е. низкодоход
ные ценные бумаги; 

• специализированный портфель, состоящий из ценных бумаг 
определенного вида. 

Управление портфелем ценных бумаг более подробно рассмат
ривается в курсе .Инвестиции. через проблему управления финан
совыми рисками. 

18.3. TOPГOВnH.C ПРИnАВКА. 
И ФОНДОВAR &ИРЖА 

Вторичный рынок ценных бумar характеризуется торговлей .с npu
Лtl8К/l., или .уличнь/.Alpыко.м.. (внебиржевой оборот ценных бумar), а 

также торговлей на ф?ндовой бирже (биржевой оборот ценных бумar). 
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Внг6upже.oii о6оpo1ll означает куплю
продажу ценных бумаг вне стен биржи ВНЕ&ИРЖЕВО" О&ОРОТ 

ЦЕННЫХ &VМM 
путем прямого согласования условий 

сделки между продавцом и покупателем. Все облигации, а иногда и 
акции продаются на .уличном рынке •. Их продают в основном мо
.'юдые компании, а также те, кто по каким-то причинам не хочет пре

доставлять на биржу финансовые отчеты. Для того чтобы вне6ирже

вой рынок стал доступен для фирмы, необходима брокерская компа
ния, которая согласна поддержать вторичный рынок поданному виду 

ценных бумаг. При торговле.с прилавка., или на .уличном рынке. 

продажа ценных бумаг производится путем телефонных переговоров 
и через компьютерную сеть между разобщенными брокерами. Меха
низм купли-продажи ценных бумаг здесь таков: получив заказ на по
купку (продажу) ценных бумаг, брокер по телефону (или через ком

пьютерную сеть) разыскивает своего коллеry, который знает, кто мо

жет их продать (купить). Торговля .с прилавка. длится дольше, чем 

на бирже, и иногда занимает весь рабочий день, но по своему обороту 
ее объемы в десятки раз больше, чем на бирже, в основном, за счет 
продажи 06лИГcl.ЦиЙ. Цены же на .уличном рынке. складываются под 

влиянием биржи. 

&ИРЖА М &ИРЖЕВО" 
О&ОРОТ ЦЕННЫХ &YМAr 

Биржа в переводе с фр. означает .коше

лек. (хотя в экономической Лtпературе 

есть и другие трактовки этого понятия). 

Бирже.о;; фонiJoeыii pьtнo" - это орга
низованный рынок ценных бумаг, так как торговля на нем всегда ве

дется по правилам, установленным биржей, и только между бирже
выми посредниками, которые тщательно отбираются среди других 
участников рынка. каждая биржа имеет свои правила и предъявляет 

требования к продаваемым и покупаемым ценным бумагам, поэтому 
ценные бумаги одной и той же компании могут котироваться на од

ной бирже и не котироваться на другой. Фоидовая биржа сама по себе 
не совершает операций с ценными бумагами, она создает условия для 
сделок - осущесТaJIJlет связь между продавцом и покупателем, пре

доставляет помещение, техническое обслуживание, оказывает кон
сультационные, арбитражные и другие услуги. Торговля ценными 
бумагами на бирже может npoисходить традиционным (классичес
ким) и компьioтеризированным способами. 

lUaccuvcrw.я фoнiJoeaA биржа - зто аукцион, где ТОРГОaJIJI ведет

ся посредством обмена устными инструкциями Между представите-
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лями брокерских фирм. Классические биржи пока еще доминируют 
и крупнейшая из них - Нью-Йоркская фондовая биржа. 

На авmОАЮmuзuрованнЬ4Х фондовых биржах торговля ведется че
рез компьютерные сети, которые объединяют соответствующих фон

довых посредников в единый компьютеризированный рыночный 

организм. Автоматизированные электронные торговые системы для 

заключения сделок с ценными бумагами значительно видоизменили 
фондовый рынок. Характерными npuзнaхами КOAmЬюmepuзupoвaННЬLX 

фОНдовьи бирж являются: 
• отсугствие физического места, где встречаются продавцы и поку

патели, т. е. непосредственный контакт между ними oтcyrcтвyeт; 

• полная автоматизация процесса торговли ценными бумагами и 
его обслуживания: роль участников торгов может ограничивать

ся вводом в электронную сеть заявок на куплю-продажу цен

нь'х бумаг; 
• стирание географических и временных границ при осуществ

лении сделок, что способствует интернационализации торго

вых операций с ценными бумагами. 

На развитие фондового рынка очень большое влияние в последние 
годы стал оказывать интернет, который позволяет максимально сни

зить организационные издержки и делает выгодной работу с частны
ми инвесторами. Ведение интернет-торговли упрощает механизм дос

тупа1fа рынок, снижает 4ПЛанку. входа на него, ведет к значителъно

му росту числа участников торгов, так как делает выгодными операции 

даже с небольшими суммами денег. Процесс компьютеризации фон

довых бирж сейчас характерен и для России, несмотря на то, что на

чался он гораздо позже, чем в Западной Европе и США. Крупнейшая в 

России фондовая биржа - Московская межбанковская валютная бир
жа (ММВБ) - стала первой в нашей стране, внедрившей интернет
треЙДинг. Использование компьютерных технологий является осно

вой для создания единой общенациональной биржевой системы. Так, 
в Германии восемь фондовых бирж объединены в Федерацию немец
ких фондовых бирж, во Франции единую систему образуют семь фон
довых бирж. В России уже созданы предпосылки для создания подоб
ной системы: так, торгово-депозитарный комплекс ММВБ объединя
ет в единую систему семь бирж, которые расположены в разных 
регионах страны. Крупнейшими фондовыми биржами в России поми

мо ММВБ являются Московская фондовая биржа (МФБ), фондовая 

биржа 4РТС. и Санl\f-Петербургская фондовая биржа. 
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Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства, 

и ее членами могут быть любые профессиональные участники PblHIta 
ценных бумаг. Брокеры и дилеры, работающие на бирже, называют
ся ~Il. Брокрр действует за счет клиента и от его имени, а в 
качестве вознаграждения получает комиссионные. Ему устанавлива

ют срок покупки или продажи ценных бумаг, а также минимальную 
цену их продажи (или максимальную цену покупки).ДWlер работает 
за свой счет и от своего имени. 

Тенденция изменения цен на бирже складывается под воздействи
ем двух групп участников торгов - .. быков. и .. медведей •. ~Бbtки. -
это те, кто ожидает и способствует повышению цен и играет на этом 

(им надо продать ценные бумаги, и они играют на повышение цены). 
«Медведями. называют тех участников торгов, кто ожидает и способ

ствует понижению цен и играет на этом (им надо купить ценные бу
маги, и они сбивают цену). Сотрудники биржи, которые определяют 

ход торгов (управляют ходом торговой сессии, торгами по ценной 

бумаге, торговыми счетами, заявками и т. д.), называются JIUIuepa
Afll. Наименьшее количество ценных бумаг, которое можно купить за 

один раз, называется ло",: в Нью-Йорке лот - это 100 акций, в Япо
нии - 1000 акций. Биржевым товаром на фондовой бирже служат: 
ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы, кр!'дитные ресурсы. 

Различают следуюшие виды сделок на фондовой бирже: 
1 )кассовые - зто сделки .. спон, или .. кэш. - операции, которые 

подлежат исполнению немедленно после регистрации (в течение 1-
2 дней); 

2) срочные сделки - сделки, которые подлежат исполнению в сро

ки, установленные биржевым Советом (превышающие два рабочих 
дия): в конце месяца, в середине месяца, сроком исполнения три ме

сяца и т. д. Они бывают двух видов: твердые (фьючерсные) и услов

ные (опционные); 

З) арбитражные сделки - покупка ценных бумаг на одной бирже 
и одновременная их продажа на друтой бирже с целью получения 

прибыли в виде курсовой разницы; 
4)~жбанковcкue сделки - сделки, совершаемые при посредни

честве двух и более бирж. 
Процедура.включения ценных бумаг в котировочный список бир

жи (Аист) называется JUU:JllVlUOJIl. Рекомендация банков о включе

нии ценных бумаг крупных и средних компаний в список (лист) на

зывается ~ (подписывать). При этом банки не несут 



338 Раздел 111. Макроэкономика 

никакОЙ финанСОВОЙ ответственности за данную реК8Мендацию. Ма

лоизвестные компании должны представить результаты аудита сво

ей фирмы. Листинг дает компании следующие npeuмyщecmвa: 

• повышается престиж компании; 
• создаются лучшие условия кредитования; 
• если компания хочет слиться или поглотить другую фирму, то 
уже имеется рыночная цена соответствующих акций; 

• отличное видение рынка (издания, освещающие финансовые 
вопросы, дают полный отчет о торговле списочными акциями 

за день и за неделю); 

• можно легко следить за .судь60й. своих акций; 
• кредиторы с большим желанием берут в залог списочные ак

ции, так как их легче продать. 

При прохождении процедуры листинга учитываются такие факто

ры, как reпутация эмитента, его финансовое состояние и платежеспо

собность, интерес к данной ценной бумаге со стороны потенциальных 
покупателей, перспективы роста эмнтента и сфера его деятельности. 

К недоcmaткам листинга относятся: 

• дополнительный контроль над компанией (компания, ахции ко
торой включены в лист, принимает на себя дополнительные обя
зательства: предоставление годового отчета и баланса, IUtформи
рование о дивидендах, дополнительном выпуске аJЩИЙ и т. д.); 

• дополнительные расходы (надо платнть биржевой сбор за лис
тинг, а также вносить ежегодную плату за его поддержание); 

• если компания малоизвестна (и в некоторых других случаях) 

некотируемость акций становится очевидна всем. 

Некоторые фондовые биржи торгуют и внесписочными акциями. 
Так, например, Токийская фондовая биржа (занимающая второе ме

сто в мире после Нью-Йоркской фондовой биржи) имеет три секции: 
для крупных списочных компаний; для мелких списочных компаний: 

для всех несписочных компаний. 

Биржи представляют собой бесприбыльные ассоциации, однако 
они являются безубыточными и самоокупаемыми. Основными ста
тьями их доходоа являются: 

• налог на сделку, взимаемый и с продавца, и с покупателя; 

• плата компаний за включение их акций в лист; 
• ежегодные взносы компаний за поддержание листинга на дол
жном уровне; 

• вступительные взносы новых членов и Т. п. 
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Полученный доход биржа использует для возмещения издержек, 
выплаты премий своим работникам и т. д. Члены же биржи осуще
ствляют сделки с ценными бумагами ради получения максимальной 
прибыли. 

• • • 
8 gc:нtOЙ гoose мы рассмотpei1И состCl8tЧO 'юсть финонсoeoro pblНКO -
рынок ~ бумаг; onpegeIИIИCb с 0CН08НbIМИ noнAТИAМИ PbIНМO цен
НtIII бyмor. ичмпи его meцифические функции. структуру и инфра
структуру. о также 0CН08НbI8 8иgtII ЦeННbIX бyмor 8 Ю8ИСИМОС1М от npe
gocт08t1ММba ими npo8. при рассмотрении sтopичнoro PbIНКO Ц8ННbIX 

бyмor осноеное 8НИМОНИ8 бt,uю ygeпeнo .ynиЧНOМ!:J- pblНКy и особен
но - фoнgoeoй бирже. 

~ ..... см lfIII8 _ .... _-

1. Что преД<.т.iRJUIет собой рынок ценных бумаг? Какова его основная задача? 

2. В чем сущность ценной бумаги с экономнческой точки зрения? 
3. Какие специфические функции рынка ценных бумаг вы можете назвать? 

4. Какова структура рынка ценных бумаг? Что относится к его инфра
структуре? 

5. КaKYIO роль играют индексы ценных бумаг? Назовите наибол<.:е извест
ные из них. 

6. По каким признакам классифицируются ценные бумаги? Какие основ
ные виды ценных бумаг можно выделить в завнсимости от предOCт.tвля
емых имн прав? 

7. Что такое акции и каковы основные способы их эмиссии и размещения? 

Какие разновндности акций вам известны? Как определяется курс ак

ции? 

8. Что такое облнгация Н каковы ее основные атрибуты? Какие разновид

ности облигаций вам известны? 

9. Что представляет собой вексель и депозитный (сберегательный) серти

фикат? 

10. Какие ценные бумаги относятся к производным? 
11. Что такое портфель цеикыl бумаг и каковы основные принципы управ-

ления им? 

12. Чем характеризуется вне6иржевой оборот ценных бумаг? 
13. Что такое фондовая бнржа И какова сфера ее деятельности? 
14. КaJcие виды сделок с ценными бумагами осущесп.ляlO'fся на фоидosol 

бирже? 
15. Что такое JlИСТИНГ? Каковы ero преимущества и 1IeJIQCТa"ПDI? 



Глава 19. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕСТА&ИЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
3АЩИЩЕННОСТЬ 

МbI уже эноем иэ Гl1. 13. что моt<~ономичесt<ое равновесие. 03НQЧО
ющее cбatюнcиpoвOl+ЮCТЪ и пponapциoнat1bность в раэвитии НQЦИOНQI1b

ной ~аномиt<и. ПОСТОАННО наруwoeТСА. что нахogит npoA8I10НИ8 в инф

I1AЦИИ. сnagе nPOИ38ogcтва. беэработице. снижении peat1bНbII goxogoв 

и уровНА жизни насeneНИА. П~тому в goнной теме рассмотрим wиpcжий 

мруг вопрасов. свАЭОННbII с yt<оэонными А8I1eНИАМИ: вbIйCНИМ сущностъ 

ИНфI1АЦИИ. беэработицы И 90x09Oe. их причины и виgы. мом pacnpe9е
I1АЮТСА goxogbl в обществе. ПРООНOl1иэируем систему онтиинфl1AЦИQН
НbIX мер и основные нопpa8l1eНИА СОЦИOl1bНОЙ поl1ИТИt<и гocygapcтвa. 

19.1. ИНФПЯЦИЯ И СИаЕМА 
АНТИИНФПЯЦИОННЫХ МЕР 

СУЩНОСТЬ 

ИНФЛЯЦИИ 

ИнфJUlЦJlJl (от .1ат. inflatio - • вздутие. ) - снижение 
покунательной спuсобности денег, uбесценивание 
денежной единицы, означающее, что на одну денеж-
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ную единицу товаров и услуг можно купить меньше, чем раньше. Как 
правило, инфляция проявляется прежде всего в росте цен, но вместе с 
тем в дальнейшем мы увидим, что не всегда это происходит. Напри

мер, скрытая инфляция проявляется в росте товарного дефицита. Дол

говременное снижение уровня цен называется дефляцией ( «выдува
ние~ ), а замедление темпов инфляции - дезинфляциеЙ. Как эконо
мическое явление инфляция связана с выпуском бумажных денег 
«<вздутие~ означает переполнение каналов денежного обращения 
бумажными деньгами). В условиях натурального обмена, обращения 
идеальных денег, а также свободного обмена бумажных денег на зо
лото это явление не наблюдалось. 

В экономической литературе вид инфляции опреде-
ВИДЫ 

ИНФЛЯЦИИ 
ляют по следующим критериям: 

1. Форма проявления инфляции: инфляция бывает 
открытая и подавленная (скрытая). 

• От"рытая инфляция характерна для подвижных и свободных 
цен, и проявляется в их продолжительном росте. 

Открытая инфляция обычно протекает в следующих формах: 
- инфляция со стороны спроса; 

- инфляция со стороны предложения (инфляция издержек); 
- структурная инфляция. 

При инфляции спроса рост цен происходит за счет увеличения 
роста совокупного спроса (рис. 19.1). Здесь денежная масса суще
ственно и быстро опережает количество товаров и услуг в обраще
нии (образно говоря, слишком большое количество денег охотится 
за слишком малым количеством товаров). 

Р 
Р 

AS, AS 

Р, ........ 

АО 
Р, ..J.. 
PoГ--~ 

АО, 
РО 

УаУ, у У, УО У 

Рис. 19.1. Инфляция спроса РиС. 19.2. Инфляция предложения 
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Инфляция издержек, или инфляция предложения, как нам уже из
вестно из гл. 13, вызывается ростом издержек в расчете на единицу 
продукции. Рост цен на факторы производства (сырье, энергоноси
тели, рабочую силу и т. д.) сокращает прибыль фирм, что приводит К 
уменьшению совокупного предложения, и кривая AS сдвигается вле
во (рис. 19.2). В результате цены на товары и услуги растут, что при
водит к дальнейшему удорожанию как факторов производства, так и 
потребительских товаров. 

Структурная инфляция возникает при нарушении общего равно
весия, несбалансированном развитии отраслей, когда спрос на отдель
ные виды продукции неудовлетворен. В результате в экономике на

блюдается рост цен. Для того, чтобы обуздать такую инфляцию, необ
ходимы инвестиции в те отрасли, продукции которых не хватает. Эта 

форма открытой инфляция возникает также при структурных сдвигах 

в совокупном спросе, когда появляются новые товары с высокими ~пре

стижнымю) ценами. При этом даже если цены на традиционные това

ры не растут, общий уровень цен в экономике повышается. 

• Подавленная, или скрытая, инфляция характерна для цен, же
стко контролируемых государством. Она проявляется в усиле

нии товарного дефицита, когда товары уходят на «черный» 

рынок, а также в снижении качества товаров и услуг. Этот вид 

инфляции был характерен для России в период командной эко

номики. Переходу от подавленной инфляции к открытой в Рос

сии способствовала либерализация цен. 
2. Второй критерий при определении вида инфляции - это тем

пы роста цен. Здесь выделяют три ступени инфляции: 

• Управляемая, умеренная, или ползучая инфляция - темпы 
роста цен до 10% в год. Она характерна для большинства стран 
с развитой рыночной экономикой и является элементом нор

мального развития экономики. Умеренную инфляцию, вызван

ную увеличением предложения денег до 3-5% в год (вспом
ним ~денежное правило» М. Фридмена, рассмотренное в гл. 16), 
можно считать полезной для экономики. 

• Галопирующая инфляция характеризуется ростом цен до 200% 
в год. Она проявляется не только в росте цен, но и в превыше

нии спроса над предложением, причем избыточный положи
тельный спрос не стимулирует рост предложения. Такая инф
ляция уже опасна для экономики и требует проведения анти

инфляционных мер. 
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• limepuнфJl814lUl хараrrеризуется сокращением производства, 
усилением его автономности и натурализацией, переходом 1( 

бартерным сделкам, .6егством. от денег с целью превраще
ния их в товары. Формальный критерий гиперинфляции был 
введеи американским экономистом Ф. Кэганом. Он предло
жил началом гиперинфляции считать месяц, в котором цены 

впервые увеличились более чем на 50%. Завершением гипер
инфляции считаетс-я месяц, предшес-твовавший тому. в кото, 

ром цены увеличились менее 50% и не достигают этого уров
ня в течени(' года. 

3. Третий критерий при определении вида инфляции - это соот
ношение роста цен по paa.IIIIЧRЫМ Toвapllым rpynпам. Здесь разли

чают сбалансированную и несбалансированную инфляцию. 

• ~ инфляция характеризуется тем. что цены на 
различные виды товаров относительно друг друга не меняются. 

Опасности для экономики она не представляет: если факторы 

производства подорожали в 20 раз. и конечный продукт также 
подорожал в 20 раз, то воэ'никает лишь неудобство в расчетах. 

• При нес6ал4нC1qЮ8QННО'; инфляции цены на различные виды 
товаров постоянно меняются по отношению друг к другу, при

чем в разных пропорциях. В России наблюдаl'ТСЯ именно этот 

вид инфляции. В условиях несбалансированной инфляции не
возможно рассчитать и сравнить доходность различных инвес

тиционных проектов; для нее характерны только короткие спе

кулятивно-посреднические операции. 

4. Следующий критерий при определении вида инфляцни - это 

о.идаемость или предскаауемость инфЛJЩИИ. Здесь следует вы

делить: 

• ожudaгA9JO ИНфЛЯЦИЮ, которая предскаэывается и прогнози
руется заранее, причем с достаточной степенью надежности; 

• НetJ3ICUiJaиqPO инфляцию, ВОЭНИ«аЮЩУЮ стихийно. В этом слу
чае повышение цен даже на 10% может привести к существен
ному снижению эффективности деятельности фирм и сниже

нию доходов населения. 

Комбинация сбалансированной и ожидаемой инфляции праrrи
чески не нанос,": вреда экономике, в то время как комбинация несба
лансированной и неожидаемой - очень опасна, так как такая комби
нация сопровождается перераспределением доходов и национально

го богатства и падением доходности предприятий. 
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При выявлении причин инфляции различают 

монетарные и немонетарные концепции. 

Сторонники А40нemарных концепций одной 

ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИНФЛЯЦИИ 
из основных причин возникновения инфляции 

считают рост номинальноro количества денег, превышающий рост 

производства товаров и услуг при неизменной скорости о6орота де
нег. В гл. 16, рассматривая количественную теорию денег, мы позна
комились с уравнением обмена И. Фишера: 

M·V=P·Q, 

где М - количество денег в обращении; V - скорость обращения денег; Р -
средняя цена товаров и услуг; Q - количество товаров и услуг. произведен

ных в рамках национальной экономики в течение определенного периода 

времени (обычно за год). 

НаIlОМНИМ, из зтого уравнения следует. что при постоянных Vи 
Q изменение денежного преможения напрямую влияет на цены: при 
увеличении предложения денег цены растут. Если же увеличение 

предложения денег будет происходить одновременно с расширени
ем объема ВВП, то роста цен не прОизойдет. Вспомним также .де
нежное правило. М. Фридмена. согласно которому увеличение де
нежного предложения свыше 3-5% в год при водит К новому витку 
инфляции. Авторы монетарных концепций также угверждают, что 

инфляция может возникнуть и в том случае. если количество номи
нальных денег остается неизменным. а скорость их обращения уве

личивается быстрее, чем растет объем производства (например. при 
совершенствовании техники расчетов посредством использования 

пластиковых карт и интернет-торговли). 

В неА40нemарных концепциях причиной инфляции называют либо 
увеличение совокупноro спроса (кейнсианцы и неокейнсианцы), либо 
рост издержек на единицу продукции (сторонники сзкономики пред

ложения.). То есть авторы немонетарных концепций объясняют ин
фляцию либо со стороны спроса. либо со стороны предложения. Уве
личение количества денег, находящихся в обращении, в этих концеп
циях является непременным условием повышения цен. а не причиной. 

Увеличение совокупного спроса может происходить и без увязки с 
ростом денежной массы (например, в связи с ростом спроса на инве

стиции). Причиной инфляции здесь называют также структурные 
сдвиги спроса, о которых мы говорили при рассмотрении такой фор

мы открытой ИНфJlЯции, как структурная инфляция. 
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как уже отмечалось в гл. 16, современные модели денежно-кредит
ной политики представляют собой синтез монетаризма и кеЙнсианства. 

Причины инфляции делятся на внуч>енние и внешние. К tlН!I'fI
PeН1nUf причинам относятся следующие: 

1)нес6алансированность государственных расходов и доходов, 
т. е. дефицит государственного бюджета, который часто покрывается 
за счет чре3J1U!Pнои э.миссuи денежных знаков; 

2) милитаризация экономики, способствующая развитию воен
ных отраслей в ущерб гражданским. В результате нарушаются оn
тUAUl.llьные nроnорции .между ompac.JUlAlII, и возникает структурная 
инфляция; 

3) рыночная власть .монополии, олиlОnОJlиu u lOсударcmва. Мы зна
ем, что современный рынок во многом олигополистичен, и олигопо

листы, обладающие монопольной властью. заинтересованы в сокра
щении производства и повышении цен; 

4)uнфJlЯЦUOННые ожидания. Население привыкает к повышению 
цен и запасается товарами впрок, что приводит К увеличению сово

купного спроса, а производитenи, опасаясь повышения цен со сторо

ны поставщиков, увеличивают цены на товары и услуги, раскручи

вая тем самым маховик инфляции. 

BнewHeй причиной инфляции считается прежле всего конъюнк
тура мирового рынка. Например, увеличение МИРОlJЫХ цен н;\ нефть, 

газ и другие энергоносители приводит в конечном счете к росту цен 

на внутреннем рынке. 

Теперь мы можем назвать l.J/у6uнную причину UНфJlЯции - это НQ
P1JfIWН'U nроrюрчu" рQЗ8JIIIUUI нtЩJIОНШIЬНОIО ЖОЗJJUcJrltlQ tI ргзуль
JrlaRN deUCМtIJIJI рaзлnнt.IX фаntоpotJ. 

ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНФI\ЯЦИИ 

При измерении скрьrroй, или подавлеююй, инфляции 

в экономике используются такие nOКQ3QmeJШ, как: 

• соотношение цен, контролируемых государством, 
с ценами свободного рынка, в том числе и теневого; 

• вероятность осуществления нужной покупки; 

• затраты времени на поиски товара; 
• объем вынужденных сбережений и др. 
При измерении открытой инфляции используются как индексы 

роста цен, так и показатели роста цен в процентах; чаще всего исполь

зуют индекс nompe6ите.льашх цен (ИПЦ) (см. гл. 12) и индекс оmnо
дЫХ цен (индекс цен товаров nроuзвoдcmвенНОlО назначения), отража
ющий динамику цен на сырье, полуфабрикаты, материалы и конеч
ные виды продукции на оптовом рынке. 
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IIо~ат('лей определенного года (Напр .... ер, стоимocrь п0тре6итель
СIЮЙ КОРЗИНЫ тскущего года) на базовыА покаэатель (например, сто
ИМ()('ТЬ потJ)f'fiительской корзины базового года). 

СУЩf'ствуf'Т И такой способ количественного из.,ерения иифля
IIИИ, как _npatnlJlo Г,t!Alш1еСЯmll •. Оно позволяет подсЧ1l1ёiТЬ количе
("'''О лет, /Jf'ю6ХОI1ИМЫХ для удвоения общего уровия цен: чнсло 70 
lt('лИтсн на 1101CL-.атель ежегодного темпа роста цен. 

AНТМMH."RЦIIOН.'WI 
ПOAIIТМКА 
rOCYAAIICТ8A 

Развитие инфляционных процесеов при-
водит к отрицательным социально-эко

но.,ическим последствиям, среди кото

рых можно назвать сJUateНие реальных 

доходов населения и перераспределение 

их R П()Лb:JУ немногочисленного процента населения, потерю эаинте
рt'Cованности у проиэводителей в создании качественных товаров, 

УХУДUlt'ние условнй JltИэни у населения с фиксированными доходами 
(врачей, flреподаваreлей, воеННОСЛУ:IU.IЦих, студентов, пенсионеров 
и др.). rIо:пому pa;Jpa6uткa и осуществление антиинфляционной по
лн·rнки JlВЛНСТСJl необходи"ым зле.,енто., стабилизации экономнки. 
U сисТt'ме ilНТНШlфJUlЦИОННЫХ .,ер выделяют дга IJYIIШ: 
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1. Адаптационная политика, или пассивный путь борьбы с 
инфляцией основан на том, что домохозяйства, фирмы и государство 

приспосабливаются к росту цен. Наиболее распространенным мето
дом приспособления к инфляции является индексация процентной 

ставки (она увеличивается на величину инфляции). Кроме того, при

меняются индексация доходов населения в зависимости от уровня и 

темпов инфляции, а также компенсация потерь от инфляции наибо
лее обездоленным слоям населения. Фирмы, приспосабливаясь к ин
фляции, меняют свою экономическую политику: осуществляют толь

ко краткосрочные проекты, увеличивают долю заемных средств, пе

ресматривают политику использования прибыли и т. д. 
2. Второй путь в системе антиинфляционных мер - активный. 

Особая роль здесь отводится государству, которое должно принять 
законы, стимулирующие предпринимательскую деятельность, особен

но в части налогообложения. Представители монетаризма считают, что 
инфляцию можно остановить резким сокращением темпов роста де

нежной массы, т. е. методом «холодной индюшки». в результате умень
шаются инфляционные ожидания, что приводит к снижению темпов 

инфляции. Кейнсианцы выступают за политику градуалuз.ма, т. е. за 

меры по замедлению роста СОВОКУПНОГО.спроса (например, путем со

кращения социальных программ и государственных расходов). Сни

жение темпов роста совокупного спроса приводит к снижению темпов 

роста цен. Кроме того, государство предпринимает меры, направлен

ные против роста цен в отраслях-монополиях, ликвидирует дефицит 

государственного бюджета, сохраняет валютный коридор и т. д. 
Таким образом, антиинфляционная политика должна быть на

правлена на сдерживание и регулирование трех компонентов инфля

ции: спроса, издержек и ожиданий. 

19.2. 3АНЯТОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
БЕ3РАБОТИЦЫ 

в условиях циклического развития экономики возникают пробле
мы занятости населения и роста безработицы. А обеспечение высо

кого уровня занятости, как мы уже знаем, является одной из целей 

~магическоI'о четырехугольника», т. е. центральной задачей макро

экономической политики государства. 
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Рынок труда представляет собой lWIQfейшую сферу 
рыночных отношений. Рассматривая рынок труда в 

микроэкономике (гл. 10), МЫ выявили особенности 
товара .труд., узнали, что это специфический товар, 

качественно отличающийся от таких товаров, как сырье и материа

лы, оборудование, здания и сооружения, потребительские товары и 
т. д. pынmt "'P!JiJa в макроэкономике - это общественно-экономи
ческая форма движения трудовых ресурсов, при которой рабочая сила 

обращается как товар, т. е. продается и покупается по всем законам 
рыночной экономики. Рынок труда охватывает всех лиц, способных 
работать по найму (экономически активное население). К лицам, спо
собным работать по найму, относятся: 

• занятые по нaw..y; 
• занятые не па нaw..y, или nomeнцuaльныU pblHO" труда (домаш

ние хозяйки, военнослужащие, предприниматели, студенты, обуча

ющиеся с отрывом от производства и т. д.); 

• лuца, находящueся 8 nОUС1ШХ работы, составляют ЦUР"Улuрую
ЩUU РЫНО" труда. 

к неспособным работать по найму, т. е. не относящимся к рынку 
труда, относят стариков, детей, инвалидов. 

Рынок труда возникает и формируется при соблюдении следую

щих YCJIOВUu: 

1. Работник должен быть юридически свободен и может по свое
му усмотрению распоряжаться своими способностями к труду, т. е. 
рабочей силой. 

2. Работник не имеет всего необходимого для ведения собствен
ного дела, например, необходимых денежных средств, или он не об
ладает талантом предпринимателя. 

3. На рынке должен появиться покупатель товара .труд., т. е. 
должна возникнуть потребность предпринимателя в покупке рабо
чей силы. 

Кроме того, работник должен соответствовать требованиям рабо
чего места, а предлагаемое рабочее место должно соответствовать 
интересам работника. Поэтому в настоящее время некоторые эконо
мисты предлагают включать в рынок труда It рынок рабочих мест. 

е категорией .рынок труда. тесно связано понятие .ЗIIН.
.ос .... , которое выражает степень вовлечения зкономически ак
тивного населения (т. е. всех способных работать по найму) в на

родное хозяйство. Под "О.1lНО'; ЗllНЯ.ОС •• Ю понимается не пого-
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ловная занятость, а занятость, при которой предложение рабочей 

силы покрывается спросом на нее, когда любой желающий трудить
ся по определенной специальности получает такую возможность. 

Полная занятость достигается при наличии естественного уровня 

безработицы. 
ЦeNtl 81'11d4 выступает в форме заработной платы, которая на

ходится под воздействием двух факторов - спроса и предложения 

на труд. Если предложение труда больше спроса на труд, то заработ

ная плата снижается. Если спрос на труд превышает предложение, то 

цена труда повышается. Классически это правило работало в период 
свободной конкуренции. В современных же условиях, в условиях 
несовершенной конкуренции, действие закона спроса и предложения 

на рынке труда имеет свои осо6еннocmи. Если на рынке обычных то

варов можно видеть как дефицит, так и затоваривание в зависимости 

от колебаний спроса и предложения, то на pbIН1Се труда спрос на труд 
всегда меньше ею npeдложенШl, т. е. постоянно существует определен
ный уровень безработицы. 

Рынок труда способен пораждать сложные социальные пробле
мы (бедность, безработица и т. д.) И социальную напряженность в об
ществе (митинги, демонстрации протеста, забастовки населения). 
А поскольку сам он разрешить их не может, то эт,) вынуждает госу

дарство создавать соответствующую систему, способную решать ука
занные проблемы (содействие занятости, помощь безработным и се

мьям, оказавшимся за чертой бедности, разработка трудового зако

нодательства и т. д.). Таким образом, экономический механизм рынка 

труда включает и нерыночные элементы, без которых он не может 

&ЕЭРА&ОТИЦА 

И ЕЕ ВIIAЫ 

нормально функционировать. 

Итак, мы выяснили, что в современных условиях 

предложение труда превышает спрос на него, т. е. 

в обществе постоянно существует определенный 

уровень безработицы. Безра60"'UIfll - это временная незанятость 
способных работать по найму, т. е. экономически ахТИВНОГО населе
ния. Уровень безработицы в стране определяется отношением коли
чества безработных к экономически активному населению и выра
жается в процентах. 

Безработиuа формируется за счет людей, потерявших работу в 
результате увольнения, добровольно уволившихся, пришедших на 
рынок труда· впервые или после перерыва в работе. Продолжитель
ность срока, в течение которого человек в среднем пре6ывает в со-
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стоянии незанятости, составляет показатель nроdOJlЖU1lleJIЬНОCIIIU 

6езра60lflUI4Ы. Продолжительность безработицы различна у раз
ных групп населения и изменяется в зависимости'nТ фазы цикла, 

в котором находится экономика. В России к безработным относятся 
лица, проживающие на ее территории более шести месяцев, не имею
щие заработка, зарегистрированные в службе занятости, а также го
товые приступить к работе в соответствии с квалификацией. В эко
номической науке различают следующие виды безработицы: 

• фрикционная безработица связана с текучестью кадров, возни
кающей в связи с переменой рабочих мест, места жительства, 

получением образования, выходом из декретного отпуска и т. Д. 
В большинстве случаев фрикционная безработица является 
добровольной и способствует более рациональному распреде
лению трудовых ресурсов. Как правило, ею охватывается 2-
3% экономически активного населения. Уровень фрикционной 
безработицы входит в состав ее естественного уровня; 

• стру"турная безработица возникает под воздействием струк
турных сдвигов в экономике, в связи с чем происходят изме

нения в структуре спроса на рабочую силу. Под воздействием 

научно-технического прогресса спрос на одни профессии со

кращается, а на другие, включая новые, наоборот, растет. Струк

турная безработица является вынужденной, так как увольне
ние работника происходит по инициативе работодателя. При
мером структурной безработицы может быть высвобождение 
большого количества машинисток и делопроизводителей в свя
зи с компьютеризацией производства. Изменение отраслевой 

структуры народного хозяйства требует расширения системы 

переподготовки кадров, непрерывного повышения квалифика

ции работников. а также улучшения работы служб занятости. 
Поскольку структурная безработица существует в современном 

мире постоянно, то ее уровень также включается в состав есте

ственного уровня безработицы; 

• циклическая безработица - вид безработицы, связанный с цик
лом деловой конъюнктуры. Масштабы и продолжительность 

циклической безработицы минимальны при подъеме. а макси
мальных показателей достигают во время кризиса в экономи

ке. В периоды экономических спадов и подъемов величина цик

лической безработицы может колебаться от О до 10 процентов 
и более. Больше всего от циклической безработицы страдают 
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~ ;кeIllQlUlЫ, paбoтнюar, имеЮlЦИе низкую квaJlИфи
DЦID), векореиное население и пр. 

TUI:IIМ обрвэом, фрИlЩИOИIWI и струхтурная безработица 06ра
зyJOТ уро8еlUo ~ 6eзpa6onaщы, или уровень полной зaнJI
ТОСТВ. именно ПOJlllOЙ зaJIJП'OC"ПI COOТIiie (е r вует потенциальRый об1.е .. 
ВВП. ЦиuичесlWl безработица не ыодит в состав естественного 
уро8lU1 6e:Jpaбoтицw. Покаэатель естественного уровня безработицы 
периодически изменяeтcJI в зависимOC11t от из .. енениЙ 3аКОнодатель
ства и обычаев 06щества. Например, в гoдw Второй .. ировоЙ войны в 
США и cтpaнu Западной Европы ои составлял 3%. в 6О-х гг. про
lWIOro СТОЛe'J1lJl - 4, в 8О-х гг. - 6--8%. Рост естественного уровня 
безработицы происходит в связи с изменения"и в .1емоrpафическо" 
составе рабочей силы, увеличение .. числа женщин. вышедших на 
рынок труда, и дpyna фалоров. В России естественный уровень без
работицы в насТОJПЦее время состав.ляет5-7%. 

Мы praccIIOТpeJIИ 1'oJ(ы;o основные виды безработицы. в то время 

как в ЭЕОlIOМJIЧecJЮй .IПI1'epa-rype ра3ЛичaIOТ до 20 ее видов. среди ко
торых называют добровольнуЮ, вынужденную. скрытую. хроничес
кую, застойную, JIIIcтIIтyцIIои3.JIыI}'ю и другие фор .. ы безработицы. 

дИlWOlD уро81U16e:Jpaбoтицw В PocCJUI приведена в табл. 19.2. 

ТаБЛIJ ца 19.2 

Ур088 •• 6up8бoтмцw • Россим • 1992-2006 ". 

г."... Пauмт_ 6up86oтмцw, ... 

1992 5,5 

1993 6.3 

1~ 8.8 

199s 10,5 

1996 10.7 

1997 13,4 

1998 15,3 

1999 12,6 

2001 9,0 

2002 8,0 

JOO3 8,3 

2004 8,1 

2DOS (nponюэ) 8,1-8,3 

2006 (nporнo) 7,6 
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Мы видим, что за ПOCJlel1ИИе 12 лет (1992-2004 JТ.) в России са
мый высокий уровеНЬ беэработицы наблюдался В 1~ Г.: так россий
ский рынок труда отpearировал на августовский кризис 1998 г. 

ЗАКОН OVКEНA. 

КPИIIAJI еиммnCА 

Цена безработицы - эro объем невьmyщениой 
продукции. Потенuиaльные потери ВВП в ре

эульnте увеличенJUI темпов 6eзpa6orицы ис
числяются на основе 3mlI1IUI ~, назван

НОГО по имени американского экономиста Aprypa Оукена. Сущность 
эroго закона состоит В том, что превышение фактического уровня без

работицы над ее ecтecтвetIНhIM уровнем на 1 % приводит к уменьшению 
фактического ВВП по сравнению с потенциально возможным на 2,5%: 

у._у .100%=« (и-и·) .100% 
у и·' 

где r - потенциальный объем ВВП; У - реальный объем ВВП; cr - есте
ственный уровень безработицы; и - фактический уровень безработицы; а -
коэффициент OYK~Ha, равный 2,5. 

Помимо экономических издержек безработицы необходимо учиты
вать и ее социальные издержки, когда pa6cmmx теряет квалификацию, 
снижаются его практические навbl1Of, обостряется социальная напряжен
ность в обществе, усиливается состояние депрессии, растет пpecтynность. 

Исследования показали, что между уровнем безработицы и инф
ляцией существует тесная взаимосвязь: при снюкении уровня безра

ботицы увеличиваются доходы населения, а значит, и платежеспос06-

11: 

5,5 и(%) 

Рис. 19.3. Кривая ФИЛJIипса 

ный спрос, следовательно, по зако

нам рынка цены на потребительские 
товары будут расти, т. е. уровень ин
фляции повысится. В 1958 г. на ос
нове обобщения данных о безрабо
тице, заработной плате и ценах на 
потребительские товары в Великоб
ритании английский экономист 

О. Филлипс построил кривую на 
оси координат, показывающую, что 

при уровне безработицы 5,5% зара
ботная плата поддерживается на 
одном уровне (рис. 19.3). Если уро
вень безработицы (и) сокращается, 
то заработная плата (а значит, и уро-
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вень инфляции - х) увеличивается. На основе такой зависимости воз
никла так называемая IUJAtnpo.NUCCIШЯ теopuя, сущность которой со

стоит в том, что нация может снизить уровень безработицы за счет 
ускорения темпов инфляции. Прзктика показывает, что кривую Фил
липса можно использовать в качестве инструмента экономического 

анализа только в краткосрочном периоде, так как в долгосрочном 

периоде, несмотря на высокий уровень безработицы, инфляция уве
личивается. 

&ИРЖИ 

ТPVAA 

Важную роль в регулировании рынка труда и реше

нии пр06лем занятости играют биржи труда. Бuржа 
8p1!iJa - это учреждение, которое осуществляет по-
средничество между работниками и предпринимате

лями при купле-продаже труда и регистрации безработных. Совре
менные биржи труда могут быть государственными, частными и об
щественными. В решении пр06лем заиятости приоритет отдается 

именно государственным биржам труда (центрам занятости). В за
дачи биржи труда входят: 

• анализ спроса и предложения на рабочую силу; 
• учет свободных рабочих мест и вакантных должностей; 
• поиск свободных рабочих мест и оказание услуг по трудоуст-

ройству; 

• организация профессионального обучения и переподготовки; 
• регистрация безработных; 
• оказание материальной помощи нуждающимся. 
В отношении российских бирж труда следует отметить, что в сво

ей деятельности они недостаточно внимания уделяют изучению конъ

юнктуры рынка труда, npoгнозированию его развития, переподготов

ке и переквалификации работников. 

19.3. АОХQIbl м СОUИAllЫtАЯ 
3АЩИТА НАCEllEНМЯ 

Становление рыночных отношений в России характеризуется боль
шой степенью неравномерности распределения доходов населения, а 

от этого зависИ1' не только благосостояние общества, но и политичес
кая стабильность в нем. Поэтому проблема распределения доходов в 
обществе занимает одно из главных мест в макроэкономике. 
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ПОНЯТИЕ ·АОХОА· 
и ЕГО ИСТОЧНИКИ 

Раздел 111. Макроэкономика 

ДoжofJ - это общая сумма дeflеr, зарабатыва

емых или получаемых людьми за определен

ный период (обычно за roд). 
Существует четыре вида дохода: заработ

ная плата, процент, рента и npu6Ь1J1Ь. Их ucтoчни7ШМи служат соот

ветственно труд нae..wHЫX работников, капитал, Зl!М./I.Я и npeдnpuHи
мательсхая cnос06ность. Обобщенно доход - это цена факторов про

изводства. 

Обычно в номинальный доход (исчисляемый в денежном выра

жении) включают и наличные трансфертные платежи (пособия, пен
сии, стипендии и т. д.). Некоторые экономисты считают, что в дохо

ды необходимо включать и субсидии на оплату жилья, продоволь
ственные талоны, помощь rосударства на образование и медицинское 

обслуживание и пр. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

И ПОТРЕ&ИТЕАЬСКИЕ 

&IOA)I(EТЫ 

Доходы должны создавать условия для под

держания определенноrо уровня жизни. 

Понятие 41/Роегнь ЖU3Н1I. можно опреде

лить как обеспеченность населения необхо-
днмыми для жизни материальными и ду

ховными благами или степень удовлетворения потребности людей в 
этих благах. Набор необходимых для жизнедеятельности блаr вклю
чает и такие потребности, как условия труда, обра.·ювание. здравоох
ранение. качество питания, жилье и т. д. Уровень жизни можно рас

сматривать как на lJI06альнOAI уроене (для населения в целом). так и в 
дuфференцированнWl разрезе (для отдельных групп населения). Пер

вый подход позволяет сделать сравнительный анализ уровня жизни 

населения в различных странах по показателю ВВП на душу населе
ния. Самый высокий этот показатель в США. Скандинавских стра

нах. Германии. Бельгии. Нидерландах. Швейцарии. Японии. Россия 
по уровню жизни занимает 71-е место в мире. Однако этот показа

тель является усредненным и не отражает неравномерность распре

деления доходов среди отдельных катеroрий людей. Сравнение уров

ня жизни по группам населения (второй подход) происходит на ос

нове потребительских бюджетов. Бюджern CгAlЬU - это совокупность 
доходов всех членов семьи. Существует бюджет минимальной мате
риальной обеспеченности. бюджет для средней семьи. бюджет высо
Koro достатка. бюджет для пенсионеров и друrих групп населения. 

Минимум AUlтерUШlbной обеспеченности - это прожиточный ми

нимум, или 4черт~ бедности •. Все группы населения, живущие за 
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.чертой беднOCПl., считаются бедняками. Черта бедности в значитель
ной степени повышается за счет роста объемов цен и не отражает рос
та объемов потребления. Прожиточный минимум в России в 2004 г. 
составлял 2140 руб. в месяц, а по Москве - 4105 руб. Ныне действую
щий закон .0 ПРОЖИТОЧНОМ минимуме в Российской Федерации. был 
принят в 1997 г. и несколько раз за это время корректировался. 

Таблица 19.3 
Соста. потребитenы:кой корзины (продукты питани.) 

• Российской Федерации. 2004 r. 

"'_8 •• 088И ... nPOДYIIТII 
oheu ~. 8 среднем 8 PIК'feТe I 
на oдtЮrO ТJlJAOCnoco6нoro Ч8n-. 

8roд 811ИС11Ц 8Д8Н" I 

Хлебные продукты (JU1eб и макаронные 133,7 11,1 0,37 
ИJДeлии 8 пересчете на муку), мука, I 

круna.бобовые,кг i 

картофель. кг 107,6 9,0 0,3 

Овощи и бахчевые, кг 89.4 7,5 0,25 

ФруlCТbl свеJКИе, кг 16,7 1,4 0,05 

Сахар И кондитерские изделии 20,3 1,7 0,056 
в пересчете на сахар, кг 

Мисопродукты, кг 37,2 3,1 0,1 1 
Рыбопродукты, кг 16,0 1,3 0,044 

Молоко и молокопродукты в пересчете 210,7 17,5 0,6 
i 

на молоко, кг 

Яйца, шт. 166 14 0,5 

Масло раститепьное, маргарин 12,0 1,0 0,03 
и другие )КИРЫ, кг 

, 

Прочие продукты (соль, чай, специи), кг 4,9 0,4 0,014 

Помимо продуктов питания в минимальную потребительскую 

корзину входят таlOlCе непродовольственные товары (например, ко

личествО чулочно-носочных изделий на одного трудоспособного че
ловека определено 5 шт. в год, ШJCOЛЬно-письменных товаров для взрос
лого населения - 3 шт. в год, на детей - 27 шт.) и услyrn (оплата жи
лья, включая уcлym ЖКХ, транспортные услуги и дрyrnе виды услуг, 

на которые предусмотрено 15% от величины расходов на все услуrи). 
По мнению ученых, российская минимальная потребительская кор
зина cOCТaвJlJleт 30% биологической нормы выживания, Прожиточ
ный мини"у", определяемый потребительской корзиной. должен 
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составлять не менее 4000 руб. в месяц на одного человека (при этом 
сюда не входят затраты на обучение, отдых и развлечения). По офи

циальной статистике в России 20% населения в 2004 r. жили за чер
той бедности. Кроме а6СOJlютноu черты 6еднocmи в экономике рас
считывают и ее относительную величину, которая определяется 

социальными и культурными условиями. Например, в США также 

считается, что 20% населения относится к бедным. Однако бедняка
ми в зтой стране считается семья из трех человек, при условии что ее 

ежегодный доход не превышает 17 тыс. долл. (1400 долл. в месяц). 
Бюджет для средней СеАСьи определяется по доходам среднего клас

са. В комплект потребительской корзины для этой категории населе

ния входят дом, автомобиль, дача, современный дизайн ЖИJIЪЯ, возмож
ность путешествовать, обучать детей, наличие ценных бумаг и драro
ценностей. Средний класс составляют состоятельные люди, т. е., 

образно говоря, все не60гатые и не6едные. В России к среднему классу 
относят людей с доходом не менее 1500 дОЛЛ. США в месяц. В мировой 
практике развитыми принято считать rocу дарства, в которых население 

на питание тратит не больше 20% доходов. В России же бедные на 
питание тратят все, что получают, а средний класс - больше 30%. 

Бюджет высокою достатка. К богатым в России относят тех лю
дей, в чьих семьях на одного человека в месяц приходится не менее 

40 тыс. руб. (при условии BblcoKoro потребительского старта). От
ношение доходов 10% семей с самым высоким достатком к доходам 
10% семей с самым низким достатком называется dtЩМЛьН ..... , или 
c1fIp!po'I1fI1ныAI, "озффrщuенJIIО.м. В 2004 r. он составлял по стране 
14, в частности по Москве - 45 (для сравнения: в Японии он равен 6, 
в Германии - 7). 

ФVНКЦМОНAI\ЬНОЕ 

М ПЕРСОНAI\ЬНОЕ РАСПРEAEI\EНМЕ 

АОХОАА.КРМВАЯАОРЕНЦА 

в экономической теории рас
пределение общественного 
дохода рассматривается как с 

точки зрения функциональ-

ного распределения, так и ис

ходя из персонального распределения. Функциональное распределе
ние дохода показывает, какая часть национального дохода приходнт
ся на заработную плату, ренту, процент и прибыль. Основная масса 
людей подавляющую часть своих доходов получает в форме заработ

ной платы (в развитых странах этот покаэатель составляет 75%). На 
долю ренты, как платы за землю (сюда не включается экономическая 

рента, полученная на рынке труда) приходится 0,4% национального 
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дохода, на долю процентНI,[Х платежей - 9% 06щего дохода, на при
быль соответственно - 15,6% Персональное распределение дохода 
показывает, КaJ( распределяется доход между различными группами 

населения. Ни для кого не ceIq>eT, что доход этот распределяется не
равномерно. для наглядного изображения степени неравенства в рас
пределении дохода среди групп населения в мировой практике ис

пользуется rqnuиut Лоренfl,tl (рис. 19.4). На оси абсцисс в процент
ном соотношении приводится доля семей, а на OCII ординат - доля в 

совокупном доходе. все население и все доходы разделены на 5 групп 
(по 20%). Если бы доходы были распределены равномерно, то это бы 
показала прямая линия, идущая из начала координат под утлом в 450 
(эдесь кривая Лоренца свидетельствует 06 аосолютнОАС равенстве). 
На самом же деле доходы распределены неравномерно, и это иллюс

трируется кривой, расположенной ниже прямой в 45" (кривая Ло
ренца свидетельствует о фаюnuчeС1СOAl распределении доходов). Чем 
дальше от прямой в 450 расположена кривая Лоренца, тем больше 
степень неравенства в обществе. При а6солютнOAl неравенстве 1 % 
семей имеет все 100% дохода, остальные же не будут иметь ничего 
(кривая Лоренца образует прямой угол с вершиной в точке М). 

Кроме 'децильного коэффициента, показывающего неравномер

ность распределения доходов, в экономике используется "нОе"с 
/lжIIнw - коэффициент концентрации доходов. Он представляет со

бой отношение площади, расположенной между реальной кривой 
Лоренца и прямой в 450 к площади, лежащей ниже прямой в 450 
Значение индекса Джини находится между О и 1: чем иидекс Джини 
ближе к 1, тем более неравномерно распределены доходы. 
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Среди причин Hepatleнcmea в доходах экономисты 

называют: 

• различия в физических и умственных способнci-
стях человека; 

• различия в образовании и профессиональной подготовке; 
• профессиональные вкусы и риск; 
• владение собственностью (недвижимостью, сельскохозяйствен-
ными угодьями, ценными бумагами и др.); 

• состав семьи (количество pa(xmuoщих и нера6аг.оощих членов семьи); 
• господство на рынке (в том числе наличие лицензий); 

• удача, связи. 

Дифференциация доходов вызывает имущественную дифферен

циацию. А поскольку со временем имущество, принадлежащее се

мье, передается по наследству, то имущественное неравенство бу
дет при водить к Д:uJьнейшей дифференциации доходов, так как для 

различных семей создается разный потребительский старт. Степень 

легкости. с которой человек или семья могут 4передвигаться. вниз 

или вверх по экономической лестнице, называется ЗfCОНOACllVCJtО'; 
.JII06uльнос",ью. 

СОЦИAJ\ЫtAA 

ПОI\ИТИКА 

ГОСУААРСТВА 

У силение дифференциации доходов вызывает 

необходимость социальной защищенности насе

ления. СоЦIUIJIЫUUl ЗtJЩfI1I4eННOC1RЬ НIlCeлeнIUI 
представляет собой систему мер, ограждающих 

любого гражданина страны от экономической и 
социальной деградации в случае резкого сокращения доходов (в ре

зультатебезработицы, болезни, инвалидности, рождения ребенка, ста

рости и Т. д.). Учитывается также необходимость предоставления ме
дицинских услуг и пособий семьям с детьми до 16 лет. Доля расходов 
на социальную защиту зависит от возможностей экономики и раз

лична в разных странах. Самая высокая доля социальных расходов в 
Швеции - ЗЗ% от ВНД, во Франции - 29%, Германии - 24%. В Рос
сии эта доля составляет очень незначительную часть - 0,9% от ВВ" 
в 2005 г. (5% доходов бюджета 2005 г.). 

В экономике любой страны реализация мер по социальной защи
те предполагает создание правовой основы, разработку и реализацию 
социальных программ, а также их финансирование. 

Система социальной защищенности включает следующие на
nрав.ленuя: 

1. Создание услoгuй д.JUI эффективной cucmeNbl заняmости: 
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• поощрение территориальной и профессиональной мобильнос
ти рабочей силы; 

• помощь в обучении и переподготовке кадров (например, в раз
витых странах предоставляются налоговые льготы предприя

тиям, осуществляющим переподготовку своих работников); 

• использование нестандартных видов занятости (частичной, 

временной, надомничества, индивидуальной трудовой деятель

ности и т. д.); 

• страхование по безработице; 
• создание нормальных условий труда. 
2. YcmaHoвJIeНиe социальных НОРАЮти8ОВ u стандартов (прожи

точного минимума. минимального размера заработной платы). 
З. Осуществление трансфертных платежей, Шlи социальных вып

лат. Трансфepmнwе n.JItJRleЖII - это безвозмездные субсидии госу

дарства, направляемые на поддержку семей с низким уровнем дохо

да и осуществляемые за счет налоговых отчислений в бюджет. К ним 
относятся пособия по безработице, пенеии, стипендии, пособия оди
ноким матерям, пособия на рождение ребенка, детям, не достигшим 
16-летнего возраста, и т. д. В развитых странах помощь производит
ся и в неденежной форме (например, программа продовольственных 

талонов). 

4. Индексация фиксированных доходов, означающая час гичное воз
мещение государством денежных потерь населения в связи с инфля

ционным обесцениванием доходов. Индексация осуществляется пу

тем пересчета фиксированных доходов в соответствии с ростом ин

декса потребительских цен. 
5. Защита интересов потребителей и другие .меры. 
Степень социальной защищенности населения говорит об уровне 

экономического развития страны и благосостояния общества. по
скольку решать проблемы распределения доходов можно только в 
условиях высокоразвитого производства. Основным принципом при 

распределении доходов в обществе в условиях рыночной экономики 
должен бытъ такой: сВсе не могут быть богатыми, но никто не дол

жен быть бедным •. 

• • • . 
8 goннoй rnoee мы россмотрепи A8I1eНИА. 8 которых npoA8I1A8TCA нору-

W8tМ8~posнoeecиA. а именно -инфnAциIo. без
работицу и нерааномерностъ pacnpegeneНИА goxogos 8 общестее. 
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8 С8АJИ С ~ТИМ мы 8blACНИIIИ cyщt4OC1b инфnAции, ее eиgы и npи<ИtbI, ос
H08Hb18 noназатеl1И ее измереНИА, а также систему aнтиинфnAциoннb 
мер rocygapcтвa. Onpe9811И11ИСЬ с IЮНAТИАМИ рынна Tpyga, 30НАТОСТИ И 
безработицы, рассмотрели осноеНbI8 eиgы бе3работицы, зокон Оуке
на, кривую ФИl1l1Иncа, роль и 309ОЧИ биржи Tpyga. Кроме Toro, ВbIA8И
nи СУЩН<ХТЬ 90x09O, его eиgы и источники, особое внимание ygenиnи 
ра3l1ИЧНbIМ noтреБИТ8l1bCКИМ бlO9жетам и неравномерности распре-
9еneНИА g6xogOB в обществе, рассмотpenи также осноеные направ
neНИА социanьной nonитики гocygapcтвo. 

~ ... ~ ... -....".,,-
1. В каких явлениях проявлястся макроэкономическая нестабильность? 

2. В чем сущность инфляции и каковы ее виды? 

3. КаКОВЫ основные причины инфляции? Как трактуются причины инф

ляции в MOHeTaplfblx и немонетарных концепциях инфляции? 

4. С помощью каких показателей измеряется инфляция? 

5. Какие основиые направления антиинфляционной политики государства 

вы знаете? 

б. Каково экономическое содержание рынка труда и заиятости? Что вхо

дит в понятие полной занятости? 

7. В чем проявляется особенность действия законов спроса и предложе
ния на рынке труда в современных условиях? 

8. Что такое безработица и как определяется ее уровень? Перечислите ос· 
новные виды безработицы. Какие виды безработицы образуют ее есте
ственный уровень? 

9. В чем сущность закона Оукена? 

10. Какая существует взаимосвязь между уровнем безработицы и инфля· 
цией? Начертите кривую Филлипса. 

11. Что представляет собой биржа труда? Каковы ее роль и задачи? 
12. Что такое доход и каковы его виды и источники? 
13. Охарактеризуйте различные потребительские бюджеты. Чем отличает

ся абсолютная черта бедности от относительной? 
14. Что показывает функциональное и персональное распределение дохо

дов? Проиллюстрируйте степень неравенства в распределении доходов 

среди групп населения с помощью кривой Лоренца. 

15. На основе каких коэффициентов рассчитывается неравномерность рас
пределения доходов в обществе? 

1 б. Каковы основные причины неравенства в доходах? 
17. В чем сущность социальной политики государства и каковы ее основ

ные направления? 
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ливает необходимость обмена результатами деятельносТи между раз
личными странами. В экономической литературе выделяют три ти"а 

международного разделения труда. 

1. Общее - разделение труда по сферам производства (добывающая 
и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и т. д.) и, как 
следствие, деление стран на сырьевые, аграрные и индустриальные. 

2. Частное - специализация стран на определенных отраслях про

изводства (например, машиностроение, легкая, пищевая промышлен

ность и т. д.). Частное международное разделение труда означает ши

рокое развитие межотраслевого обмена. 
з. Единичное - специализация стран на изготовлении отдельных 

агрегатов, машин, деталей, узлов или технолоmческих стадиях про

цесса производства. Например, при строительстве международной 

космической станции отдельные узлы и агрегаты разра6атывались 
Россией, д руги е - США, третьи - Францией и т. д. Сегодня практи

чески невозможно определить наЦИОlfальную принадлежность гото

вого изделия: например, телевизор японского IlРОИЗВОДСТва состоит 

из деталей, изготовленных в странах Азии, а собирают его в Японии, 

Великобритании, Испании и других СТРjlНах мира. Единичное меж

дународное разделение труда означает развитие внутриотраслевой 

специализации и соответствует высокоразвитым производительным 

силам. В сторону его развития в настоящее время как раз и перемес

ТИЛGЯ центр тяжести внешнеэкономических связей. 

К nриЧUНaAI развития J4еждународного разде.ления труда можно 
отнести следующие: 

• природно-климатические различия, связанные с обеспеченнос
тью страны полезными ископаемыми, пахотными землями и т. д.; 

• географическое положение страны, характеризуемое прежде всего 
ее удаленностью от основных транспортных пугей и pынкоB c6ьrra; 

• различия в численности населения и занимаемой территории; 

• особенности исторического развития (сложившиеся производ
ственные и внешнеэкономические традиции). Так, признанны

ми мировыми лидерами считаются: в производстве часов -
Швейцария, тканей - Великобритания, изделий из стекла -
Италия, чая - Индия, Китай и ЦеЙJIОН, кофе - Бразилия и т. д.; 

• уровень экономического и научно-технического развития стран. 

В настоящее время происходит относительное снижение роли 
I1ВУХ первых факторов в связи с созданием новых транспортных 
:редств и особенио - ~нформационных коммуникаций. 
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в резульnте углу6ленИJI международного разделения труда про

изошло формирование y~ проиэводственно-экономических 

CВJl3eA Между отдельными странами, т. е. процесс, получивший на

звание ~1ЩIaI 8fCONOAOOnl, проявляющийся В росте 

взаимоэависимости национальных экономик, в выходе воспроизвод

ственного процесса за рамки национальных q>аниц, во все большем 

участии стран в международном разделении труда. Несмотря на то, 

что экономические и политические связи между странами возникли 

с появлением национальных государств, формирование устойчивых 
экономических связей (т. е. процесс интернационализации эконо

мики) стало возможным только с переходом к крупному машинному 

прэиэводству. Дополнительный импульс развитию интернационали

зации экономихи придает научно-технический проq>ecс. В настоя

щее время даже экономически развитые страны не MOryт осуществ

лять эффекrивное развитие ва!Х отраслей материального производ

ства, науки и техники. Для успешного решения многих пр06лем 
современности (например, освоение космоса) требуются значи
тельные материальные затрпы и высококвалифицированные науч

ные адры, что ВОЗМОЮlО только В резульnте объединения усилий 
несltOJlЬJtИX стран. Большое ВЛИJIнне на развитие процесса интерна

ционализации экономики оказывают и глобальные проблемы совре
менности - эколоrическая, сырьевая, ТОПЛИВНD-знергетическая, уг

роза ядерной катастрофы и т. д. Их решение тоже невозможно без 
об-ьеднненИJI усилий ряда стран. В настоящее время юпернациона

лизация экономики ПРОЯВJIJIeТCJI прежде всего в деятельности транс

национальных корпораций и транснациональных банков (ТНК и 

ТНБ), в МeaдyнapoдIIой экономической и валютной интеq>aции. со
временный этап интернационализации экономики характеризуется 

ue&в-........ имеющей 06ьеlП1UlнyIO материальную основу. Э3J1D
lRIIнyIO научно-технической революцией и интернационализацией, 

т. е. глобализация JlВЛЯeтcJI зaJ(()номерным ЯВJJeнием. В реэульnте 
процесса глoбa1rиэaции национально-rocyдарствеНIWI форма орГclИИ

зации аиэни JlDдей трансформируется в новую форму. 

cYlltlOC1lt _ ... 
__ о 

Ит.ut. 1[ начuy хх В. CJlO&JL1lOCb .."...,.au.a-
~, ИJIИ. DJ[ ero теперь чаще называют . ...,....... 
____ о пропесс разВИТИJI которой продo..uta-

ett.II •• ваши lUIИ. Мировая ЭКОНОМИJ(3 представ-

JIJIeТ C060I coвoкyпвocn. IGщIIoII3.JIыDIп ЭlЮВОМJII[ 
810: DJLidciвeв:&:iIX 0ПItCIIdIИi (Т. е. w 1; У' ?гУТ _..........z 



364 Раэдел 111. Макроэкономика 

OJIIНo8NНUii) друг с другом. В настоящее время в ми~ насчитывает

ся около 240 государств, в которых проживает 6,1 млрд человек. Со
гласно официальной версии ООН в мировой экономике ВЫДeJUПOТ 

три группы стран: 

• развитые страны с рыночной 31ФНONUКой, В которых прожива
ет 4ЗОЛОТОЙ миллиард. человечества. Сюда входят примерно 

25 наиболее развитых в промышленном отношении стран Се
верной Америки, Западной Европы и Аэиатско-Тихоокеанско
го региона; 

• развuваlОщuеся страны с рыночной зконONU1(ОU. В эту группу 
входят более 100 государств, 06щими чертами которых явля
ются многоукладность экономики, отсталость развития про

мышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструк

туры, периферийное положение и зависимость в системе ми

РОБОЙ экономики; 

• страны с nереходной 3КОНONикой. К ним относят бывшие соци
алистические страны Европы, страны СНГ, постепенно раство

ряющиеся в двух предыдущих группах стран. 

Таким 06разом, мировая экономика представляет собой единый 
мировой ХОЗJlйственный механизм, в состав которого входят нацио

нальные хозяйства. В настоящее вреМJI МИРОВaJI экономика претер
пела большие изменения. Если раньше 06ра6атывающаи промышлен
ность размещалась в основном в развитых странах, а отсталые стра

ны развивались в качестве аграрно-сырьевых придатков, то сейчас 

практически все страны производят готовые изделия. Однако же, раз

витые страны специалИЗИРУЮТСJl на экспорте наукоемких товаров 

(преобладание затрат на научно-исследовательские и опытно-конст

рукторские работы) и техноемких изделий (микроэлектроника, на

пример), а отсталые - на экспорте ресурсо-, трудо- и капиталоемких 

товаров, изготовление которых часто заГРЯЗНJIет окружающую сре

ду. К cy6&e1C11lON мировой экономики относятся государства и их на
роды, международные экономические организации, а тахже юриди

ческие и физические лица. 

Сферой устойчивых товарно-деиежных отношений между стра

нами является AlIlpO#loii pьuuпc, зарождение которого относится к 
периоду первоначального накопления капитала. 

ТЕОРИИ МЕЖАVНAPOAНOI 
ТОРГОВJ\И 

Методологические проблемы 
перехода от национальной мо

дели экономики к мировой 06-
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суждались еще меркантилистами, т. е. задолго до выхода капитала за 

свои первоначалъные географические границы. В полемике с меркан

тилистами формировались идеи классической школы. Кратко про
анализируем основные теории международной торговли. 

1. А. Смит, рассматривая вопросы международного разделения 
труда, говорил о том, какие товары лучше экспортировать, а какие -
импортировать. В экономической литературе его теория международ

ной тоproвли получила название теории aocoJuofJtных JlP~. 
Сущность ее состоит в том, что наибольшую выгоду во внешней тор
говле можно иметь тогда, когда страна-экспортер будет специализи
роваться на производстве тех товаров, по которым обладает абсолют
ными преимуществами. Последние проявляются в более высокой 
проиэводительности труда и в меньших издержках на производство 

данного товара. Это позволяет успешно конкурировать на мировом 
рынке с той страной, у которой эти преимущества отсутствуют. На

пример, страны ОПЕК обладают абсолютным преимуществом при 

добыче нефти, что дает им возможность диктовать мировые цены на 
этот прироДный ресурс, определять объем его добычи и получать 
монопольные сверхприбhlЛИ. К основным недостаткам этой теории 
относят то, что она не рассматривает случай, когда абсолютные пре
имущества в производстве всех товаров при надлежат одной стране 

или нескольким. Данная теория не дает ответа на вопрос, возможно 
ли участне стран в международной торговле, если они не располага

ют никакими абсолютными преимуществами в производстве товаров? 
2. ПоДJlИННh(М основателем теории мировой торговли стал Д. Ри

кардо. Теория абсолютных преимуществ А. Смита ВОlШlа в его теорию 

как частный случай. Д. Рикардо разработал теорию qнumu1мJlьных 
(~) ~CIII4t, которая стала общепризнанной в 
мировой науке и торговле. Согласно теории сравнительных преиму

ществ импорт товара будет выгоден и тогда. когда отношение нацио

нальной стоимости импортируемой продукции к интернациональной 

стоимости продуlЩИИ будет больше, чем отношение национальной 
стоимости экfпортируемой ПРОдyJЩИИ к интернациональной стоимос

ти. Сравиительные преимущества обусловлены более низкими вменен

ными издержками. Поясним 'Л'j теорию на примере, взятом из книm 
Д. Рикардо • Начала политической экономии и налогового обложения •. 
Допустим, в Aнrлии ПРОИЗВОДЯТCJI сукно и вино, стоимость которых 

100 и 120 ден.. ед. соответственно. В Портуталии на производство точ
но таких ]Ее товаров тратится 90 и 80 ден. ед. (табл. 20.1). 
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Таблuца 20.1 
Теори. Cpa_HIllТeт.ны. преммyщecrв, дем. ед. 

C'JN!ha-пpoмиoдamllllt Сукно --
днглия 100 \. ~ 120 

Португалия 90 ~'\ 80 

в этом при мере Португалия тратит на проиэводство сукна и вина 

меньше денежных единиц, чем Англия, т. е. их проиэводство в Пор
тугалии абсолютно более эффективно, чем в Англии. Согласно тео

рии А. Смита Португалии было бы невы годно торговать с Англией. 

Однако сравнивать следует не абсолютный, а относительный эффект. 
Что же выгодно в данном случае импортировать Англии, а что Порту
галии (учитывая, что сделка является бартерной)? Сравним отноше

ние двух товаров для Португалии (предположим, что она является на

циональным государством, а Англия - интернациональным): 90/100 
и 80/120: 0,9 > 0,6, следовательно, для Португалии выгодно импор
тировать сукно в обмен на вино. Действительно, вино, которое С10ИТ 
в Португалии 80 ден. ед., она обмеияет на английское сукно, собствен
ное производство которого обходится В 90 ден. ед., т. е. Портуrn.лия 
экономит 10 ден. ед. Англия же, обменяв сукно стоимостью 100 ден. 
ед. на португальское вино, собственное производство которого обхо
дится в 120 ден. ед., выигрывает 20 ден. ед. Мы видим, что Англия 
обладает сравнительным преимуществом в проиэводстве сукна, а Пор
тугалия - в проиэводстве вина. Таким образом, Д. Рикардо был сде

лан вывод о выгодности международной торговли для всех стран-уча

стниц. Недостатком этой теории экономисты называют то, что в ней 

рассматривался только один фактор проиэводства - труд, а другие 

факторы во внимание не принимались. 

З. Современной модификацией теории сравнит~ьных преиму

ществ является ~OPIUI cpatnllDf8UЬHOU 06e~ фактора
ми производства Э. Хекшера и Б. алина. Данная теория основана на 
следующих nоложенu.яr. 

• обеспеченность стран факторами проиэводства неодинакова. 
Например, в одной стране много трудовых ресурсов, а в дру
гой - капитала; 

• при производстве различных товаров факторы производства ис

пользуются в разных соотношениях. Например, при проиэвод

стве текстильных изделий требуются большие эа-граты труда и 
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малые затраты капитала, а при производстве самолетов и ра

кет - наоборот, большие затраты капитала и сравнительно ма
лые - труда.. 

В соответствии с теорией Хекшера -Олина страна, имеющая изо

билие капитала, экспортирует капиталоемкие товары, а страна, име
ющая много трудовых ресурсов - трудоемкие. 

4. Современные теории международной торговли развили концеп
цию Хекшера-Олина. На их основе был сделан вывод о том, что про

фессиональное мастерство, интеллект населения и уровень техноло

гии являются наиqoлее важными факторами, влияющими на вне
шнюю торговлю. Так появились ItОНЦeJIЦIUI ,.еХНОЛОlu.,есItОIО 

ptIЗf1fIUUI, WaeOPtUI "oнкypeNJIIНOIO ~a страны и другие 
теории международной торговли. 

ОСНОВНЫЕ 8ОРМЫ 
МЕЖА,УНАРОАНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНOWЕНИЙ 

к числу важнейших форм меж

дународиых экономических ОТ

ношений можно отнести следу

ющие: 

1. ТОРUЮЛЯ товарами. Обмен 
традиционными товарами существует тысячелетия. Термин .торгов

ля. первоначально подразумевал именно такой обмен. Международ
ная торговля товарами представляет собой совокупность внешней 
торговли всех стран мира. Она делится на торговлю CЫpbe'tbtМи то
вараАСи, .AUlшиНQJICи и 06opyaoвaHueAt, а также nотре6итеЛbClClLЧи то

вараАСи. 

2. TOPlO8JU1 УCJIУZШlи. Это торговля 4невидимыми. товарами, не 
имеющими вещественной формы. Сюда относятся: 

• O6AU!Н научно-rnexнUЧl!C1QJ.AШ знанu.suш. В качестве товара здесь 
выступают продукты ннтеллектуального труда в форме патен

тов, товарных знаков, технических знаний и опыта, именуемых 

4НОУ-хау. (4ЗНаю как.), технических услуг (инжиниринг) и т. д.; 

• международный т!JPUЗA4; 
• арендные операции; 
• инфоp.AUlционные и pe1CJID.AlHыe уСАут; 
• nосреднUt4ecxuе и дpyzиe виды УCJIуг. 
З. ВЬUIOЗ IWnuma..ta - движение, или миграция, капитала через на

циональные границы. 

4. Международная .tIШpflЦШI ра6очей cwrы, означающая переме
щение, переселение трудоспособного населения по причинам эконо
мического характера. 
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5. Эконо.мическая uнmezpaцuя. означающая СОЗдaнJlе еднного ин
тернационального хозяйства на базе переплетения экономик отдель
ных государств. Примером экономической интеграции может служить 

Европейский Союэ (ЕС). 
6. Международные вШlютные отношенш. С их помощью осуще

ствляются все остальные формы международных экономических от

ношений. 

В структуре внешнеторгового оборота России в 2004 г. первое 
место занимали страны ЕС, второе место - страны СНГ, затем сле

дуют государства-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). Среди отдельных стран крупнейшими внеш

неторговыми партнерами России являются Германия, Нидерланды, 

Китай, Италия. Белоруссия и Украина. На долю этих шести стран 

приходится более 40% внешнеторгового оборота РФ. 
Из 8CI'X форм международных экономических отношений мы наи

более подробно рассмотрим вывоз капитала и международные валют

ные отношения. 

ПМТЕЖНЫЙ 
&АЛАНС 

1lлtnrteжнwii 6шшнс - это систематизированная за
пись итогов всех экономических сделок между рези

дентами данной страны и остальным миром в тече-

ине определенного пержща, как правило, одного года 

Платежный баланс составляется по принципу двойного счета, т. е. 
любая международная сделка автоматически учитывается в платеж
ном балансе дважды: 1) как кредит (отражает отток ценностей из стра
ны и приток валюты в страну); 2) как дебет (отражает расход валю
ты в обмен на приобретаемые ценности). 

Платежный баланс в соответствии со стандартной классифика
цией, разработанной Международным валютным фондом (МВФ), 
включает два основньа счета: 

• ~ ~ OfN1Н'l4"u. Подразделами этого счета являются 
внешнemорzoвьtй 6шанс, 6шанс УСАуг u бaRaнс факторньа 00-
ходов. В последнем учитываются доходы от иностранных ин
вестиций. Итоговый баланс в первом разделе - 6шшнс по те
кущим оnерацUЯAC; 

• ~ омрtЩUU с Jr~o.м 11 фIlНDНCOfIfIUIIlIlЖ:8J11lAlelll8a
.JNII. Здесь отражается движение капитала и финансовых инст

рументов, в частности, учитываются прямые и портфельные 

инвестиции. Итогом этого раздела платежного баланса являет

ся 6шанс офuцuШlЬНьа pacчemов. 
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Суммирование первого и второго разделов баланса, а также ста
тьи .Ошибки и пропуски., где учитывается нелеraльное .6ercTBO. 
кanитала, позволяет подвести umoгoгъtй баланс. 

Платежный баланс, составляемый по принципу двойного счета, 
должен быть равен нулю. Это означает, что все долги страны должны 

быть оплачены. Поэтому дефицит по счету текущих операций должен 
в точности соответствовать положительному сальдо по счету опера

ций с капиталом и финансовыми инструментами. Если резиденты стра

ны тратят на покynку иностранных товаров, услуг и активов больше, 
чем получают от продажи иностранцам своих товаров, услуг и акти

вов, то баланс официальных расчетов сводится с дефицитом. В этом 
случае погашение задолженности осуществляется центральным бан
ком пyreм сокращения официальных резервов иностранной валюты, 

либо за счет корректировки валютного курса в сторону удешевления 
национальной валюты (~). Удорожание курса валюты на
зывается~. Изменение структуры экспортно-импортных 

операций разрешает проблему дефицита платежного баланса. 

20.2. МE)QIУНАРОДНАЯ 
МИГРАЦИЯ КАпИТАЛА 

в условиях утлубления интернационализации мировой экономики 

и развития процесса гло6ализации роль экспорта капитала значительно 
повысилась. Причем, если в течение первой половины ХХ В. (до 5О-х rr.) 
1р3диционными нanpaвлеllИJlМИ движения JCaПJmIЛ3 Были развивающие
CJI страны, то вторая половина прошлого столетия и начало XXI в. ха
рактеризуются усилением интеграции капиталов развlпых стран. 

MEJКAVНAPOAНOE AВIOКEНIIE 
КAI1IП'ААА И ErO ПРИЧИНЫ 

М~dnжeнwlUDlll
lIItIJIQ - размещение и функцио

нирование капитала за границами 

страны. Ero можно представить 
как движение финансовых потоков и финансовых требований меж
ду кредиторами и 3аеМIl[lUCaМи. Существуют различные трактовки оп

ределения при'UUI движения капитала. 

Представители нemcJUJCCUIIeC7ШZO нanptUJJleНuя, базирующеrocя на 
принципе сравиительньп: npeимуществ и теории предельной npoиз

ВОдитeJIЫIОСТИ фахторов npoизводства, утверждают, что капитал дви-
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жется отгуда, где его предельная производительность vизка, туда, где 

она велика. При этом международное движение капитала создает бо
лее эффективную комбинацию факторов производства в обеих c-q>a
нах и увеличивает их валовой национальный доход. 

Сторонники неmceйнcuaнcкоlO нanpaмeнuя, баэирующеrocя на мак
роэкономическом анализе, движение капитала craвят в зависимость 

от состояния платежного баланса и внутренней деловой активности 
страны, подчеркивают, что при положительном сальдо текущего пла

тежного баланса вывоз капитала уравновешивает превышение экспорта 
над импортом, что дает возможность странам-импортерам капитала 

увеличивать закупки товаров. 

Сторонники .маfЖcucmСКОlО нanра8JfflНИR, баэирующегося на тео
рии прибавочной стоимости, накоплении капитала и теории импери

ализма, причинами вывоза капитала называют его относительный 

избыток. который вывозится монополиями в целях более прибыль
ного использоваНlIЯ за Il>аницей; растущую интернационализацию 

производства; усиление конкурентной борьбы между монополиями. 
При этом ими подчеркивается, что вывоз капитала имеет как поло
жительные, так и отрицательные последствия для стран, ввозящих и 

вывозящих капитал. В целом же - ЭТCJ""1Iасть системы международно

го господства финансового капитала, эксплуатации и подчинения 
менее развитых стран. 

ctOРМЫ МЕЖАУНАРОAНQГО 

А8ИЖЕНИЯ КАПМТAl\A 

• государственный капитал; 

Формы международного движения 

капитала различаются в зависимо

сти от критериев их определения. 

1. По npuнадлежнocmu различают: 

• частный (физических лиц и компаний, в том числе транснаци-
ональных корпораций); 

• международных организаций. 
2. По форAU1AC: 
• прямые инвестиции; 

• портфельные инвестиции; 

• прочие. 

Государственный капитал вывозится в основном из развитых го
сударств в раэвивающиеся страны. У мноПtх динамично развивающих

си государств с нарождающимися рынками (Китай, Индия, Корея, 

Малайзия, Филиппины и др.) на6moдается приток ИНOC1J)ЗНных ин
вестиций. По данным за 2004 г., 40% валовых инвестиций приходится 
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на Аэиатско-Тихоокеанский регион. Приток в С1]>аНУ иностранных 

инвестиций связан, как правило, с ростом внешней задолженности, что 

позволяет снизить налоговую нагрузку на национальное хозяйство и 

создает дополнительные предпосылки экономического роста. ЭтОт 

фактор используют и развитые страны для выхода из рецессии. Клас

сическим примером в этом отношении являются США, у которых на 

2005 г. запланирован дефицит госбюДжета в размере 480 млрд долл. 
Основными экспортерами чаcmнozо капитала в настоящее время 

являются ЯПОIfИЯ, США, Великобритания, Германия, Франция, 

Швейцария, Италия, Швеция, Финляндия и другие страны. 

Основные страны-инвесторы России - Германия, Кипр, США, 

Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, Люксембург. На 
их долю приходится 74% общего объема накопленных иностранных 
инвестиций. На"оrIЛенны;' IIНОСlflранны;' "а'llllflал - это общий 
объем иностранных инвестиций, проиэведенных с момента начала 
вложения с учетом погашения, а также переоценки и прочих иэмене

ний активов и обяэательств. Общая сумма накопленных инвестиций 
в экономике России на конец 2004 г. равнялась 81 млрд 593 млн долл. 

В 2004 г. внешний долг России сократился со 121,6 млрд долл. 
США дО 113,6 млрд долл., т. е. на 8 млрд долл. В 2005 Г. Россия пла
нирует выплатить 17,7 млрд долл. США в счет погашения основной 
суммы внешнего долга и 6,2 млрд долл. составят проценты. 

В то же время крупнейшими получателями российских инвести

ций являются Белоруссия, Молдавия, Литва, Кипр, Иран, Виргинс

кие острова (Брит.), Либерия и другие страны. 

ПРЯМЫЕ 

ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

К ~ lIНOCIIIPfJНIIЬ IIJМeCJIIIЩIUUf относят
ся строительство или приобретение за границей 
фабрик, заводов, магазинов и т. д., а также покуп

ка контрольного пакета акций ИНОС1]>аННОЙ ком-

пании. Они обеспечивают полный контроль над 

объектами зарубежных вложений капитала. Основные потоки пря
мых иностранных инвестиций осуществляют ТНК, к которым отно

сятся компании, имеющие проиэводственные мощности эа рубежом. 
Страна-импортер прямых инвестиций имеет свои выгоды и поте-

ри. К выюда.м можно отнести: 

• рост проиэводства; 

• соэдание новых рабочих мест и подготовку кадров; 
• использование новых технологий; 
• рост налоговых поступлений и т. д. 
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Поэтому правительства МНОПfХ стран мира приветствуют прямые 

иностранные инвестиции, освобождая страны-импортеры на несколь

ко лет от уплаты налогов, импортных пошлин за BВ03tp1oe ИМИ сырье 

И полуфа6рикаты. 
Специально ДJUI размещения иностранных предприятий создают

ся свободные экономические зоны (СDЗ), в которых на предприятия 
не распространяются внешнеторговые ограничения (у отечествеиных 

фирм часто не бывает средств на строительство, расширение и мо
дернизацию фабрик и заводов). Крупнейшие СЭЗ в России находят
ся в Калининградской области, Находке, Алтайском крае, Сахалинс
кой и Читинской областях и др. 

Среди nomерь от прямых инвестиций экономисты называют: 

• опасность подрыва национальной экономикой за счет потери 

контроля со стороны государства; 

• возможность давления на правительство со стороны ТНК; 
• потери конкурирующих местных инвесторов, отечественных 

производителей и пр. 

ЧаСТ\J ТН К интересуются только разработкой полезных ископае
мых и не ВКJlадЫВil.ют капитал в обрабатывающую промышленность. 
Соблюдение национальных интересов развития конкурентоспособ
ных отраслей с использованием зарубежных источников и обеспече
ние национальной зкономической безопасности - это, безусловно, 
одна из важнейших функций государства. Еще одним принципиаль

ным вопросом для привлечения иностранных инвестиций ЯВJUlется 

обеспечение условий равной конкуренции, а именно - соблюдение 
национального режима, т. е. равного подхода к отечественным и ино

странным инвесторам. 

В целом значительный объем прямых иностранных инвести
ций служит тревожным сигналом, поскольку указывает на то, что 

национальная экономика не обладает конкурентоспособным сек
тором, ее фирмы во многих отраслях не могут защитить свои по

зиции на рынке от давления иностранных фирм. Однако положи

тельный эффект иностранных инвестиций может проявиться в 

усилении конкуренции, что будет стимулировать национальных 
производителей к росту производительности труда и совершен

ствованию технологий. 

Главные экспортеры капитала в форме прямых инвестиций -
промышленно развитые страны с высоким доходом на душу населе

ния: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Нидерлан-
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ды, Швейцария. В то же время эти страны (кроме Японии) являются 

и основными импортерами капитала. Это свяэано с тем, что в раэl!И

тых странах инвестиции гарантированы от политических потрясений. 

Эдесь необходимо отметить, что эа последние годы резко повысилась 
и роль раэвивающихся стран В привлечении капитала из-эа рубежа: 
государства, особенно экономически отсталые, проводя политику 
.oткpblтых дверей. для иностранного капитала, рассматривают ее как 

шанс для экономического прорыва. Положительным примером MOryт 

служить такие страны, как Китай, Корея, Малайзия, Браэилия и др. 

Доля прямых инвестиций в накопленном иностранном капитале 
России в начале 2005 г. составляла 44,1 %. 

Одна иэ главных форм прямых иностранных инвестиций в эко

номику России - создание совместных с российскими партнерами 

предприятий. Основная часть инвестиций вкладывается в финансо

во-кредитную сферу, торговлю, нефтяную, газовую, металлургичес

кую промыmлениость, телекоммуникации. 

ПОРТ8El\ЫlbIE 

lIН8ECТIIЦIIIt 

ПOJl'llфельНf1U кнвеCJJUЩllII- это покупка цен

ных бумаГ"данной страны (акций и облигаций, в 
том числе государственных) зарубежными инве

сторами. При этом покупатель не должен распо

лагать более 10% акций данной фирмы. Портфе.lьные ИНRестиции 
предназначены не для контроля эарубежной фирмы, а для 1 ого, что
бы получать от приобретенных ценных бумаг доход в виде дивиден
дов и роста курсовой стоимости акций, а таюке проценты по облига

циям. К странам, предпочитающим портфельные инвестиции, отно

сят Великобританию, Францию, Японию. 

Приток портфельных инвестиций очень выгоден для страны-им

портера капитала, так как позволяет фирмам и rocу дарству при влечь 

и использовать средства со всего мира. В то же время при ожидании 

падения процеитных ставок или при каких-либо форс-мажорных об
стоятельствах на фондовом рынке иностранный капитал, вложенный 
в форме портфельных инвестиций, может быстро .уйти. из страны

импортера, как это произошло в конце 90-х rr. ХХ в. в странах Вос
точной Азии, что привело экономику этих стран к кризису. 

ДOJIJl портфельных иивестиций в накопленном иностранном ка

ПИТcLЛе в экономике России в начале 2005 г. составляла 1,9%. 
ФундамеИТcLЛЬНое отличие портфельного инвестирования от пря

мого СОСТОИТ В том, что портфельный инвестор, как правило, не стре

мится захватить управление инвecmруемым им предприятием. Со-
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гласно уставу ряда международных компаний инвестору чаще всего 

запрещено участвовать в управлении и даже быть избранным в совет 
директоров компании, в которую он вкладывает средства. 

ПРОЧИЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

К прочим инвестициям относятся мировой рынок 

ссудных капиталов и безвозмездная помощь. Мupo

еои РЫНoJc cCJdньa JCtnI1IlII4II04J представляет собой 
совокупность спроса и предложения на ссудный ка

питал заемщиков и кредиторов разных стран. Международный кре

дит выражает отношения, складывающиеся между кредиторами и за

емщиками различных стран по поводу предоставления, использова

ния и погашения ссуды вместе с процентами. Cy6be1mlaJICU этих 
отношений выступают государства, банки, международные экономи
ческие организации, тнк и т. д. Мировой рынок ссудных капиталов 

представляет собой банковские и торговые кредиты, кредиты между

народных организаций, выпуски еврооблигаций и т. Д. В настоящее вре
мя на мировом рынке произошло сближение ссудного капитала с пря
мыми И портфельными инвестициями, так как часто крупные креди

ты предоставляются под конкретные промышленные проекты, а 

заемные средства используются для покупки ценных бумаг. 
В начале 2005 г. доля прочих инвестиций в накопленном иност

ранном капитале в экономике России составляла 54%. 
Российскими инвесторами, осуществляющими капиталовложения 

за рубежом, могут выступать как юридические лица, зарегистрирован

ные на территории Российской Федерации, так и граждане России. 

После распада СССР дО середины 90-х п. ведущей формой выво

за капитала из России был экспорт ссудного капитала в бывщие со
ветские республики. С середины 90-х ГГ. стал нарастать взаимный 
поток инвестиций между странами снг. За 1994-2004 ГГ. Россия 
сумела более чем в 1 О раз увеличить свои краткосрочные и долгосроч
ные активы в странах снг. В свою очередь страны снг инвестиру

ют капитал в экономику России, создавая совместные предприятия. 

20.3. МЕЖАУНАРОДНAR 
ВAllIOТНАЯ СИСТЕМА 

Международная валютиая система является одним из важнейших 

элементов механизма действия всей мировой экономики. как мы уже 
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отмечали, с помощью валютных отношений осуществляются все ос

тальные формы международных экономических отношений. 

ПOНJI11IЕ МЕЖА,УНАРОAftOA 
1WU01'НOR СИСТЕМЫ 
и IlAAIOТНОГО КУРСА 

ВtvIЮ",1l - это денежная единица 

страны, участвующей во внешнеэко

номических связях. вtvIюJJlныe 0"'
HOIIIeнJUI представляют собой сово-

купность экономических ОТllOше

ний, возникающих при функционировании денег в международном 

обороте. Субъектами валютных отношений могут быть: 

• отде.лЬНЬU! государства; 
• предприятия, осуществляющие внешнеЭl(ОНo.Atическую деятель-

ность; 

• банки и другие организации; 
• физические лица. 
Валютные отношения возникают и развиваются на основе уг

лубления международного рааделения труда, развития процессов 
интернационализации и глобализации. Государственно-правовая 

форма организации меЖдународных валютных отношений пред

ставляет собой Alежdt/НllРОdНlIЮ 8llJ1Ю"'НlIЮ cuc",eAlll, т. С. форму 
организации валютных отношений, которая закрепляется межго

сударственными договоренностями. Цена денежной единицы од

ной страны, выраженная в денежных единицах других стран, назы

вается 8llJ1Ю",НWAl "lIpCOAl. В его основе лежит покупательная спо

собность национальной и иностранной денежных единиц, т. е. 

способность денежных единиц обмениваться на определенное ко

личество товаров и услуг. Вместе с тем на валютный курс оказыва
ют влияние и другие факторы: 

• эконo.Atичеcкue (состояние платежного баланса страны, уровень 
инфляции и процентных ставок и т. д.); 

• незконо.мuчeаше, например, политическая стабильность в стра
не, наличие военных конфликтов и др. 

Различают следующие режимы валютного курса: 

1) фиJU:Uрованный, т. е. соотношение курса валют жестко устанав
ливается ГОСУДlUXтвом; 

2) 1'WJ8ающuй, который формируется под воздействием спроса и 
предложения, но регулируется государством при помощи валютной 

интервенции, изменения процентных ставок, введения или отмены 

валютных ограннчений и т. д. 
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Более чем за 100 лет своего существования валЮТНJUI система пре
терпела большие изменения. В эволюции международной валютной 
системы выделяют: 

• золотой стандарт; 
• Бреттон-Вудскую валютную систему; 
• Ямайс"ую валютную систему. 

ЗОЛОТО" 
СТАНААРТ 

Исторически первой возникла международная валют

ная система, в которой роль денег выполняли благо
родные металлы - золото и серебро, а в последствии -
только золото. Этот механизм получил название 30-

ЛО",ОilО C1fIQндap1fUl и существовал в трех формах. 
1. 30лотомонетныu стандарт. Применялся в основном до Пер

вой мировой войны. К основным чертам золотомонетного стандарта 

относятся следующие: 

• денежная единица приравнивалась к определенному количе
C1BY золота: 

• осуществлялись свободная чеканка золотых монет и свободный 
обмен монет из других металлов и банковских билетов на зо
лотые монеты; 

• золото беспрепятственно обрюцалось внутри страны и между 
различными государствами. 

2. 30лотослuт"овыu стандарт. Был введен в развитых странах 
после Первой мировой войны и характеризовался следующими 
чертами: 

• денежная единица по-прежнему приравнивалась к определен
ному количеству золота, но обмен банкнот и других неполно

ценных денег осуществлялся не свободно - на золотые моне
ты, а лишь на золотые слитки весом 12,5 Kr; 

• была прекращена свободная чеканка золотых монет; 
• золото уже не ИСПОЛЬЗ0валось во внутреннем денежном обраще

нии, а предназначалось только для международных расчетов. 

з. 30лотова.лютныU (золотодевuзныu) стандарт. девиз - это 
платежное средство (переводы, чеки, аккредитивы и т. д.) В иност

ранной валюте, используемое в международных расчетах. Золотоде

визный стандарт предусматривал обмен неполноценных денег на ва

люту стран с золотослитковым стандартом. 

3олотослитковый и золотодевизный стандарты называют суре

занными. формами золотого стандарта. Они просуществовали недол

ro: к началу ЗО-х [Т. ХХ в. обмен банковских билетов на золото был 
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ЯМАRСКAJI 
ВAAIOТНАЯ 

СИСТЕМА 

Раздел 111. Макроэкономика 

HACoucxlUl 8IIJIЮ.НIIJI CIICJIIeAUJ баlЛа оформлена 
сorлашением стран-членов МВФ в 1976 г. в городе 
Кингстоне на Ямайке. Ямайские соглашения всту
пили в силу в 1978 г. В них были зафиксированы те 
изменения в международной валютной системе, 

которые проиэошли в первой половине 70-х п. ХХ в. Перечислим 

основные черты Ямайской валютной системы. 

1. Официально была зафиксирована демонетизация золота, т. е. 
золото стало обычным товаром и перестало выполнять функцию ми
ровых денег (IIMecTe с тем за ним сохранилась роль резервного акти
ва благодаря его реальной ценности). 

2. доллар США формально приравнивался к другим ведущим сво
бодно конвертируемым валютам, что однако пракrически не поколе

бало его главенствующего положения. 
З. В качестве международного платежного средства были объяв

лены специальные права заимствования (СДР) [Special Drawing 
Rights (SDR»), которые должны были стать основой валютных пари
тетов (на практике СДР так и не стал основным международным пла

тежным средством). 

4. Был узаконен плавающий режим валютного курса. 
5. МВФ получил полномочия осуществлять более жесткий над

зор за валютной политикой стран - его членов (Россия вступила в 

члены МВФ в 1992 г.). 
Ямайские валютные соглашения не ликвидировали всех проти

воречий, что проявилось В несовершенстве плавающих валютных 

курсов, а также в финансовых и валютных кризисах в Мексике, госу

дарствах Юго-Восточной Азии, России, Бразилии и других странах. 

ЕВРОПЕRСКАЯ 
ВАЛЮТНАЯ 
СИСТЕМА 

В процессе международной экономической ин

теграции страны Западной Европы в 1979 г. 
объявили о создании региональной валютной си

стемы - E8pOlleuc"ou 80ЛЮ.НОU сllс .. е ...... 
(Еве). С 1979 г. по 1999 г. в качестве европейс

кой валютной единицы использовался ЭКЮ, курс которой рассчи

тывался на основе валютной корзины (набора) 10 западноевропейс
ких валют. Валютная корзина формируется исходя из удельного веса 

каждой страны в ВНД ЕС и с учетом торговли внутри него, а также 

вклада каждой страны в механизмы краткосрочной валютной под

держки. 1 января 1999 г. взамен ЭКЮ в 11 странах - участницах ЕС 

была введена единая валюта - евро. С 1 января 2002 г. она была 
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запущена в оборот в виде банкнот и монет и стала использоваться 
уже 12 странами (в 2001 г. в Еве вступила Греция). е 1 июля 2002 г. 
все национальные денежные знаки государств ~зоны eBpo~ прекра

тили свое хождение в качестве средства платежа. В настоящее время 

котировку курса евро к доллару и к валютам стран, не входящим в 

Еве, осуществляет Европейский центральный банк, штаб-квартира 
которого находится во Франкфурте-на-Майне. 

* * * 
8 gанной главе мы рассмотрели теоретические проблемы ра3ВИТИR 
мировой :,кономики, которая RВЛRеТСR самой молоgой и gинамично 

развивающеЙСR частью современной :.кономическоЙ науки. 8ЫRСНИ

ли роль межgунароgного разgелеНИR Tpyga и процесса интернацио
нализации произвоgства в формировании и развитии мировой :.ко

номики, ее сущность и структуру, проанализировали положеНИR ос

новных теорий межgунароgной торговли, матежный баланс страны, 

а также формы межgунароgных :,кономических отношений, среgи 

которых особое внимание уgелили ВЫВ03У капитала и межgунароg
ным валютным отношеНИRМ. 

~ BonpocwlfII. no.rope" •• 

1. В чем состоит сущность международного разделения труда и каковы его 
основные типы? 

2. Чем отличается процесс интернационализации экономики от возник
новения экономических связей между странами? 

З. Что такое глобализация экономической жизни и какова ее объективная 
основа? 

4. Какова экономическая сущность мировой экономики? Какие группы 
стран в ней выделяются? Назовите основных субъектов мировой эконо
мики. 

S. в чем сущность теорий абсолютных и сравнительных преимуществ в 
международной торговле? Какие другие теории международной торгов
ли вы знаете? 

6. Назовите основные формы международных экономических отношений. 
7. Что представляет собой платежный баланс страны и из каких счетов он 

состоит? 

8. В чем сущность международного движения капитала и каковы его при
чины? 

9. Назовите основные формы международного движения капитала. 
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10. Что понимается под прямыми иностранными инвестИЦIUIми? Перечис
лите главных экспортеров этой формы движения UШfРЛа. Каковы по

ложительные и отрицательные последствия движения прямых иност

ранных инвестиций? 

11. Чем портфельные инвестнции отличаются от прямых иностранных ин-
вестицнЮ 

12. Что представляет собой мировой рынок ссудных капиталов? 
13. Какова роль России в международном движении капитала? 
14. Раскройте содержание поиятий свалютные отношения., свалютиый 

курс. и 4международная валютная система •. 
15. Выделите основные периоды развития международной валютной системы. 
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В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовекая 

Краткий курс 

Учебник представляет собой краткий курс экономи

ческой теории , подготовленный в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом. 

В простой и доступной форме авторы изложили 

важнейшие вопросы современной экономической 

теории в условиях информационной экономики. 

Учебник состоит из трех разделов: Введение 

в экономическую теорию, Микроэкономика 

и Макроэкономика, где помимо традиционных тем 

введены новые - Внешние эффекты рынка, 

Теория общественного выбора, Асимметричная 

информация, Рынок Ц~HHЫX бумаг и др. 

Для студентов высших учебных заведений, обучаю

щихся как по экономическим специальностям 

и направлениям, так и неэкономическим, преподава

телей и аспирантов, а также всех желающих ~зучить 

экономику. Его можно использовать при подготовк~ 

к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам, 

написании курсовых и контрольных работ. 
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