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ВВЕДЕНИЕ 
      
     Библиография дисциплины «Микроэкономика»  в последние годы 
пополнилась фундаментальными учебниками и учебными пособиями 

отечественных и зарубежных авторов. Бесспорно, чтобы глубоко усвоить 
экономику студентам необходимо серьезно, настойчиво, вдумчиво ее изучить. 
Вместе с тем опыт преподавания экономики обусловливает необходимость 

издания таких учебных пособий, которые отличались бы лаконичным 
изложением основным положений этой науки. 
         Предлагаемое учебное пособие содержит материал по 13 темам, т.е.  

освещает  практически все вопросы по дисциплине «Микроэкономика», 
изучаемые бакалаврами экономических направлений подготовки. 
        Материал курса построен таким образом, что позволяет использовать 

инновационные образовательные методики в процессе освоения дисциплины. 
Активное использование ситуаций из практики функционирования экономик  
развитых стран оказывает существенную помощь в самостоятельном освоении 

дисциплины. 
В учебном пособии представлен краткий очерк микроэкономики России, а 

также глоссарий по основным терминам. 
Содержание учебного пособия  соответствует требованиям ФГОС ВО и 

рабочей программы дисциплины «Микроэкономика» для направления 
подготовки бакалавров 38.03.01 – «Экономика». 
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ТЕМА 1.  ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ 

1.1. Экономическая теория в системе наук 
1.2. Методы экономической теории, экономические законы и категории 
1.3. Предмет и метод микроэкономики. Фундаментальные проблемы эконо-

мики 
 

1.1. Экономическая теория в системе наук 

 
Экономической теории принадлежит особое место в системе научных 

знаний. Являясь общественной наукой, она активно взаимодействует с есте-

ственными и техническими дисциплинами; совместно с другими гуманитарными 
науками описывает человека и общество; наконец, является базой для развития 
целого ряда специальных экономических дисциплин.  

Коллизии современной жизни, необходимость для многих стран, включая 

Россию, сформировать работающие концепции экономического развития требу-
ют комплексных решений, учитывающих разные стороны возникающих про-
блем. Слишком дорого для общества обходится технократический подход, 

ставящий в центр внимания достижение определенных экономических результа-
тов (например, запланированных темпов роста, подавления инфляции, приведе-
ния в равновесие бюджета) и пренебрегающий негативными побочными послед-
ствиями. 

Старая проблема взаимосвязи, взаимодействия и взаимопроникновения 
экономической теории, с одной стороны, и общественных, естественно-
технических наук, с другой, очень актуальна. В поисках экономически приемле-

мых решений необходимо принимать во внимание достижения других наук как 
определенные ограничители (социальные, моральные, экологические и др.) чи-
сто экономического подхода. 

 

1.1.1. Связь экономической теории с естественными и техниче-
скими науками 

 
По отношению к естественным и техническим наукам экономическая тео-

рия выступает: 
1) как потребитель достижений этих дисциплин;  
2) как связующее звено между естественно-техническими и общественны-

ми дисциплинами.  

Наиболее наглядно первая сторона  использование достижений есте-

ственных наук  проявляется в случае с математикой. В экономической теории 

находит применение широкий спектр математических знаний: от элементарной 

алгебры и геометрии до высшей математики и специальных ее разделов  тео-

рии вероятностей, линейной алгебры, теории игр, теории обслуживания и др.  
Вторая сторона взаимодействия экономической теории и естественных и 

технических дисциплин обусловлена тем, что влияние природных закономерно-
стей, изучаемых этими науками, на человеческое общество в первую очередь от-
ражается, как правило, на экономике. Действительно, хотя отбор вариантов ис-
пользования экономических ресурсов происходит на основе общественных кри-

териев, последние в значительной мере определяются техникой и технологией. 
При этом линия взаимодействия между обществом и материальным миром очень 
часто проходит через экономику.  
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Обобщая, можно сказать, что естественные процессы и технические до-

стижения обычно оказывают на общество влияние при посредстве экономики; 
в силу этого экономическая наука выполняет связующую роль между есте-
ственными и гуманитарными дисциплинами. 

 
1.1.2. Связь экономической теории с гуманитарными науками 

 
Остановимся более подробно на взаимосвязи экономической теории с об-

щественными науками. Поскольку объект их исследования  человек и обще-

ство  в значительной степени совпадает, основными моментами во взаимодей-

ствии всех общественных наук являются взаимное обогащение и взаимное про-
никновение (формирование смежных дисциплин). 

Наиболее общие принципы и подходы к анализу экономических явлений и 
закономерностей экономическая теория заимствовала из различных философ-

ских школ и направлений. Уместно подчеркнуть, что воздействие философии на 
экономическую науку носит методологический характер.  

Несомненно, также влияние философии на экономические парадигмы, т. е. 

общую направленность воззрений на экономику тех или иных научных школ. 
Так, легко обнаружить много общего между взглядами классической политиче-
ской экономии на экономическую роль государства и современной ей философ-
ской концепцией «общественного договора» между государством и его гражда-

нами. Обе теории исходят из того, что государство существует ради своих граж-
дан, а не наоборот.  

Вообще за конкретными экономическими теориями и методами обычно 

стоят определенные представления о человеке и его месте в мире и обществе, т. 
е. концепции философского уровня. 

Экономическая теория также взаимосвязана с личной и общественной (со-
циальной) психологией. Экономическая теория довольно широко использует 

психологические закономерности, поскольку именно в сознании человека лежат 
истоки мотивации его экономической деятельности. В свою очередь психология 
пользуется достижениями экономической науки. Изучая закономерности чело-

веческой психики, или, иными словами, закономерности психического отраже-
ния мира, психология занимается и отражением в человеческом сознании эконо-
мических реалий. 

Так, выводы общественной психологии дают возможность учитывать осо-

бенности национальной психологии, традиций, религиозных верований при вы-
работке экономической политики и построении моделей общеэкономического 
развития.  

Чрезвычайно тесными являются взаимоотношения экономической теории и 
права. С одной стороны, объективные экономические законы в значительной 
степени предопределяют содержание создаваемых человеком юридических за-
конов. Огромные разделы хозяйственного права фактически являются обобще-

нием сложившейся экономической практики, подкрепленным авторитетом госу-
дарства. При этом феномен так называемых неработающих законов показывает, 
что принятие юридических актов, не соответствующих требованиям экономики, 

ведет к их неисполнению. 
С другой стороны, деятельность субъектов экономики является крайне 

рискованной, когда она протекает вне правового поля. Многие экономические 
процессы осуществляются в меньшем масштабе, чем объективно могли бы, или 
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вообще замирают, если отсутствуют необходимые юридические законы. Чтобы 

решить эту проблему, необходимо законодательное обеспечение, т. е. система 
национальных законов и международных правовых актов. 

Для развития рыночной экономики государство должно, как минимум, за-

конодательно обеспечить: гарантии частной собственности вообще и прав част-
ных предпринимателей в частности; проведение государственной налогово-
бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики; защиту экономических 
прав лиц наемного труда и неработающих граждан. 

Существует очень близкая связь между экономической теорией и истори-

ей. Не случайно смежные дисциплины  историю народного хозяйства (второе 

название этой дисциплины  экономическая история) и историю экономиче-

ских учений  обычно даже включают в число экономических наук (см. далее).  

Прежде всего история служит для экономической теории одним из главных 
источников фактов. Многие крупнейшие экономические школы (марксизм, 
шумпетерианство, институционализм и др.) выводят свои теории именно из 

анализа исторических закономерностей.  
Кроме того, историзм позволяет преодолеть одну из крупнейших потенци-

альных слабостей экономической науки  отсутствие в теории динамизма, эле-

ментов развития. В отличие от предметов исследования естественных наук, эко-

номика сама меняется со временем. Следовательно, устанавливаемые экономи-
ческой теорией законы тоже не могут быть вечными и только анализ историче-
ского развития позволяет экономической теории установить направление и ха-
рактер этих изменений. 

 

1.1.3. Экономическая теория и другие экономические науки 
 

Экономическая теория служит общим фундаментом для целого ряда эко-
номических наук, классификация которых представлена на рис. 1.1. Экономиче-
ские науки подразделяются на: 

  конкретные (экономика промышленности, сельского хозяйства, эконо-

мика предприятий и др.), посвященные углубленному изучению особен-

ностей функционирования отдельных секторов экономики;  

  функциональные (финансы, кредит, маркетинг, менеджмент и т. п.), спе-

циализирующиеся на детальном анализе важнейших процессов в хозяй-
стве;  

  информационно-аналитические (статистика, экономическое моделиро-

вание и др.), занятые совершенствованием методов сбора и обработки 

экономической информации;  

  исторические (история народного хозяйства, история экономических 

учений).  
Для экономических наук экономическая теория является общим теорети-

ческим и методологическим основанием, т. е. выступает как фундаментальная 

наука. Это означает, что все прочие экономические науки черпают из теории 
свои базовые понятия. Так, экономика торговли не занимается определением 
сущности категории «цена», а берет ее в готовом виде из теории и исследует бо-

лее конкретные аспекты этого понятия, например, особенности ценообразования 
в розничной торговле. 
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Кроме того, экономическая теория обеспечивает связь прочих экономиче-

ских дисциплин друг с другом. Так, теория маркетинга сама по себе не занима-
ется проблемами инфляции, кризисов и т. п. Однако приемы и методы марке-
тинга в условиях глубоких экономических кризисов отличаются от способов 

маркетинга, используемых в стабильной экономической ситуации.  

 

Рис. 1.1. Место экономической теории в системе экономических наук  

Чтобы разработать стратегию антикризисного или антиинфляционного 

маркетинга, специальная экономическая дисциплина черпает знания о сущности, 
динамике, формах протекания, длительности потрясений из экономической тео-
рии.Вместе с тем все экономические дисциплины оказывают обратное воздей-
ствие на экономическую теорию, обогащая ее сведениями о развитии отдельных 

секторов экономики, о происходящих процессах, разрабатывают новые методы 
исследования, предоставляют новые статистические и исторические факты. 

 

 

1.2. Методы экономической теории, экономические законы и категории 
Метод в переводе с греческого означает «путь (к чему-либо)» или способ 

достижения цели. Изучение экономических явлений предполагает наличие осо-
бых методов научного познания. Сами методы как средства познания совершен-
ствовались в процессе развития экономической науки. 

Эмпирический метод 

Первым способом изучения экономических явлений стал эмпирический ме-
тод, который заключается в сборе и описании фактов и событий. Эмпирический 

метод опирается на данные наблюдений и эксперименты. Последние, впрочем, в 
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экономике проводить очень сложно, особенно в общенациональных масштабах. 

Выявленные новые факты в свою очередь подготавливают основу для научного 
обобщения. Эмпирическим методом пользовались уже меркантилисты, остает-
ся он в арсенале экономистов и сейчас, будучи основным и незаменимым спосо-

бом получения исходной информации об экономике. 

Статистический метод 

В XVII в. Вильям Петти (16231687) усовершенствовал эмпирический ме-
тод. Он создал статистический метод (или, как он сам его называл, «политиче-

скую арифметику»), впервые дополнив простой сбор информации ее количе-
ственным анализом. Впоследствии экономическая статистика стала важной са-
мостоятельной экономической наукой. Таким образом, особенностью экономи-

ко-статистического метода является сбор и обработка количественных данных о 
явлениях и процессах хозяйственной жизни.  

Причинно-следственный метод 

К эпохе классической политической экономии восходит еще один метод, 

активно используемый экономистами,  причинно-следственный, или каузаль-

ный (от лат. causa  причина), метод. Суть этого метода заключается в выявле-

нии причинно-следственных связей между отдельными явлениями. 

Экономические категории 

Важную роль в его использовании играет создание четкого понятийного 
или, как еще говорят, категориального аппарата науки. Экономическими кате-
гориями называются формы осознания экономических явлений, отраженные в 

понятиях (терминах) науки. Примерами экономических категорий могут быть 
товар, стоимость, деньги, капитал и др. Важно иметь в виду, что категории вы-
ражают в объектах изучения лишь их общие черты. Так, категория «деньги» 

включает рубли и доллары, монеты и бумажные купюры, т. е. предметы, разли-
чающиеся по многим параметрам, но объединяемые свойством быть деньгами.  

Причинно-следственный метод, анализируя сущность явлений с качествен-
ной точки зрения, помогает создать логическую иерархию экономических кате-

горий, по принципу: из явления А вытекает следствие Б, оно порождает событие 
В и т. д. Это создает предпосылки для объяснения и предвидения экономических 
событий даже в том случае, когда они связаны между собой не прямо, а через 

длинную цепь последствий. Развитие причинно-следственного метода в полити-
ческой экономии во многом опиралось на достижения философии и таких общих 
методов научного познания, как индукция и дедукция, анализ и синтез, анало-
гия, сравнение и др.  

Позитивный и нормативный анализ 

А. Смит ввел понятие «позитивный и нормативный анализ». Позитивный 

анализ направлен на выявление объективных закономерностей и явлений в том 
виде, как они существуют, т. е. имеет целью констатацию факта. Нормативный 
анализ предполагает оценочные суждения. Это подход с точки зрения должен-
ствования, выяснения того, благоприятно или нет данное экономическое явле-

ние.  
Нормативный анализ очень важен при формировании экономической по-

литики. Вместе с тем при нормативном подходе особенно сильно затрагиваются 
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интересы людей и, следовательно, резко возрастает субъективизм оценок. Цели, 

представляющиеся важными и полезными одним, по мнению других, могут вы-
глядеть второстепенными или вредными. Например, российские монетаристы 
считают важнейшей целью государственной политики в нашей стране поддер-

жание стабильности рубля и подавление инфляции, в то время как кейнсианские 
рекомендации отдают приоритет началу экономического роста и поддержанию 
высокой занятости. Беда в том, что одновременное решение этих задач малове-
роятно. Таким образом, при проведении нормативного анализа важнейшей про-

блемой становится верный выбор цели.  

Метод научной абстракции 

Д. Рикардо первым в экономической науке четко сформулировал метод 
научной абстракции, который заключается в выделении наиболее важных, суще-
ственных явлений и мысленном отвлечении от второстепенных деталей. Этот 
метод позволяет расчленять объект исследования и анализировать основные вза-

имосвязи в «чистом» виде. Метод научных абстракций лежит в основе любого (в 
том числе маТематического) моделирования экономических процессов. 

Методы диалектического и исторического материализма 

Большой вклад в развитие методологии экономической науки внес К. 
Маркс, создав методы диалектического и исторического материализма. Главный 

тезис материалистического подхода к истории состоит в том, что сознание опре-
деляется общественным бытием. Поэтому главным в общественном строе явля-
ются материальные производительные силы. Этим термином охватывается вся 
технологическая сторона производства (используемое оборудование, сырье, со-

оружения и др.), а также люди с их трудовыми навыками. В зависимости от про-
изводительных сил формируются производственные отношения людей, в том 

числе их важнейший элемент  отношения собственности.  

Вопрос о том, всегда ли бытие действительно первично по отношению к со-
знанию, продолжает дискутироваться в экономической науке. Высказываются 

мнения об ограниченных возможностях материалистической диалектики. Одна-
ко продуктивность анализа материальной стороны производства для понимания, 
например, отношений собственности, не отрицается никем. Так, с появлением 

новой системы связи  электронной сети Интернет с ее особой технологией  

многие программные продукты стало выгодно распространять бесплатно (рас-
ходы на их создание окупаются за счет рекламы на соответствующих страницах 
Интернет).  

Функциональный метод 

На основе успехов в развитии математики к концу XIX в. в лоне маржи-
нальной школы сформировался функциональный метод. Для него характерен 

анализ всех категорий не в «вертикальной» причинно-следственной связи, как в 
каузальном методе, а в их взаимодействии друг с другом в качестве равнознач-
ных. Например, можно утверждать, что цена товара зависит от спроса на него. 
Но справедливо и то, что объем спроса сам зависит от цены. Функциональный 

метод позволяет измерять количественные параметры взаимодействия разных 
явлений, создавать экономические модели и разрабатывать многовариантные, 
альтернативные способы достижения цели, решая задачи оптимизации. На его 
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основе экономисты получили также возможность давать четко просчитанные 

практические рекомендации. 

Эконометрика 

Успехи использования в экономике функционального метода привели к со-
зданию эконометрики или экономико-математического метода. В его рамках ак-
тивно применяются регрессионный анализ, математическое моделирование, ли-

нейное и нелинейное программирование, системный анализ. Успех экономико-
математических методов в существенно большей мере, чем традиционный эко-
номический анализ, зависит от применения компьютеров и использования соот-
ветствующего целям анализа программного обеспечения. По словам В. Леонть-

ева, внесшего большой вклад в развитие математических методов в экономике, в 
ХХ в. начался период «бури и натиска» эконометрики. Однако возможности 
функционального метода имеют свои границы. Не все явления и процессы в 
экономике и обществе возможно формализовать и перевести на функциональ-

ный, математический язык. 

Экономические законы 

Используя разнообразные научные методы, теория выявляет повторяющие-
ся, устойчивые связи экономических явлений, которые получили название эко-
номических законов.  

Есть два взгляда на законы. Первый заключается в том, что экономические 
законы существуют в реальном хозяйстве вне зависимости от того, открыты они 
исследователями или нет. В этом смысле экономические законы существуют 
объективно и не могут быть изменены не только по воле ученого, но и путем за-

конодательной деятельности государства, решений отдельных фирм и людей. 
Учет этого обстоятельства особенно важен в России с ее давними и не вполне 
изжитыми традициями авторитарной власти. Широкие полномочия, которые 
имеет руководство страны, часто наводят его на мысль преодолеть экономиче-

ские законы «силовыми» методами. Возник даже термин для обозначения по-

добного (не считающегося с законами) поведения  волюнтаризм. Заканчива-

ются, однако, такие эксперименты полным фиаско.  
Второй взгляд на экономические законы связан с тем, что сама экономика о 

действующих в ней взаимосвязях ничего не говорит. Все они должны быть 
найдены учеными. И здесь, естественно, возможны ошибки, неточности, недо-
статочно полное понимание законов. В этом состоит субъективная сторона за-
конов. Ведь абсолютная, конечная истина не известна никому. Отсюда, однако, 

не следует, что к ней не надо стремиться. Открытие экономических законов, их 
все более глубокое изучение и учет в хозяйственной практике позволяют ис-
пользовать экономические процессы в соответствии с потребностями и интере-

сами экономических субъектов. А незнание или сознательное нарушение приво-
дят к таким печальным экономическим последствиям, как банкротство, кризи-
сы, потеря эффективности. 

 

1.3.Предмет и метод микроэкономики. Фундаментальные проблемы эко-
номики 

 
          Предмет микроэкономики, как и ее методы, менялся по мере развития 
науки. Первоначально экономическая наука изучала особенности домашнего хо-
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зяйства, затем города-государства, отдельных сфер экономической деятельности 

 сельского хозяйства, торговли. 

Во времена классической политической экономии в XVIII в., когда эко-
номическая наука превратилась в самостоятельную отрасль знаний, предметом 
экономической теории стали считаться экономические закономерности, дей-

ствующие в общественном производстве, распределении и потреблении в усло-
виях рыночной экономической системы. Тогда же появилось знаменитое краткое 
определение предмета политической экономии как науки о богатстве народов. 

Марксистская политическая экономия в целом сохранила эту трактовку 

предмета, подойдя к ней с позиций исторического материализма и, следователь-

но, внеся в анализ динамический аспект. Политическая экономия по Марксу  

это наука о производственных отношениях в их взаимосвязи с производитель-
ными силами. Напомним, что ядром производственных отношений являются от-
ношения собственности, т. е. то же самое богатство. Но поскольку производи-

тельные силы и производственные отношения все время развиваются, то и эко-
номику марксисты рассматривают в развитии. 

Современное определение предмета микроэкономики  

Современная экономическая теория определяет свой предмет как изучение ис-
пользования редких экономических благ с целью удовлетворения потребностей 

людей. То есть переносит акцент с проблем богатства на закономерности его 
формирования.  

Для более полного представления о сути приведенного определения следу-
ет разобрать понятия:  

1) потребности людей;  

2) редкость ресурсов;  
3) проблема выбора.  

Потребности 

Потребности людей являются главным движущим мотивом человеческой 
деятельности. Они имеют сложную структуру и включают потребности в опре-
деленных жизненных благах, услугах, жилье, духовном развитии и общении, в 

самореализации и самоутверждении. В экономической теории различают потен-
циальные и платежеспособные потребности. Потенциальной потребностью 
называют принципиальное желание использовать те или иные блага. К платеже-
способным потребностям относятся лишь те из потенциальных, которые обеспе-

чены реальными денежными доходами и трансформируются в покупательский 
спрос. С течением времени потребности имеют тенденцию к росту. Чтобы со-
здать необходимые для удовлетворения потребностей блага, в производство 

необходимо вовлечь экономические ресурсы. 

Редкость ресурсов 

Редкость ресурсов заключается в их ограниченности по отношению к рас-
тущим потребностям людей. Развитие экономики существенно увеличивает воз-
можности удовлетворения потребностей людей. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно сравнить производственные возможности, например, средневекового и со-

временного обществ. Несмотря на это проблема редкости ресурсов не снимается, 
поскольку связана не с абсолютной величиной используемых ресурсов, а с про-
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порцией между ними и всеми имеющимися потребностями. А потребности со-

временного человека неизмеримо выросли со времен Средневековья. 

Проблема выбора 

В результате ограниченности ресурсов перед обществом возникает пробле-
ма выбора. При выборе наилучшего способа использования ограниченных ре-
сурсов приходится учитывать альтернативные варианты применения одних и тех 

же ресурсов, разные цели, которые преследует государство, фирма, домохозяй-
ство. Например, значительная часть интеллектуального потенциала советских 
конструкторов направлялась на разработку военной техники, а на создание со-
временных бытовых приборов средств не хватало. Это значит, что государство 

делало выбор между сферами использования ограниченных ресурсов, направляя 
их на достижение приоритетной для него цели (повышение обороноспособно-
сти).  

С проблемой выбора сталкивались все экономические организации во все 

времена, она носит всеобщий характер. Поэтому все чаще предмет экономиче-
ской теории определяется как изучение способа распределения ограниченных 
ресурсов между разнообразными целями. 

Три фундаментальные проблемы экономики 

Конкретизацией проблемы выбора являются три фундаментальных вопро-

са, которые жизнь ставит перед любым обществом, будь то первобытное племя 
или развитое постиндустриальное государство: 

Что производить?  
Как производить?  

Для кого производить? 

Что производить? 

Вопрос Что производить? никогда не снимается с повестки дня потому, 
что на него нельзя ответить: «Мы будем производить в необходимых количе-
ствах все блага, в которых есть потребность». Каждый раз общество, наталкива-
ясь на ограниченные ресурсы, вынуждено делать выбор и от чего-то отказывать-

ся. 

Кривая производственных возможностей 

Проиллюстрируем способ решения этого вопроса с помощью кривой про-
изводственных возможностей (рис. 1.2), которая выражает максимальный по-
тенциально возможный объем производства при полном использовании ресур-
сов на данном технологическом уровне. 
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Рис. 1.2. Кривая производственных возможностей 

Модель предполагает, что рассматриваемое государство производит два то-
вара, например, как давно придумали склонные к мрачноватому юмору эконо-
мисты, пушки и масло. Если общество направит весь свой потенциал на произ-
водство масла, то его можно произвести много (точка Х на графике). Если стра-

на будет создавать только пушки, то будет выпущено их максимальное количе-
ство (Y) при полном прекращении выпуска масла. 

Возможны и компромиссные варианты одновременного производства и 
пушек, и масла (например, в объемах, показанных в точке А). Легко понять, что 

все множество точек кривой показывает возможный технологический выбор, все 
потенциально возможные варианты большего или меньшего переключения ре-
сурсов с производства пушек на производство масла, и наоборот. В действи-

тельности реализуется лишь один вариант (одна точка кривой), соответствую-
щий фактическому выбору общества. То, каким оказывается окончательный вы-

бор, зависит от многих факторов  экономических, политических, историче-

ских, социальных и др. Полностью загруженная экономика при увеличении вы-
пуска одного товара вынуждена сокращать производство другого. На рис. 1.2 это 

показано движением из точки А в точку B. Примером такого выбора может слу-
жить наша страна в годы Великой Отечественной войны. Армия нуждалась в 
громадном количестве военной техники, боеприпасов и др. Но все военные за-

воды и так работали на пределе мощностей. Пришлось отказаться от производ-
ства значительной части гражданских товаров, развернув вместо этого выпуск 
оружия. И хотя жизнь в тылу стала в результате этого тяжелее, лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» был символом национального сплочения. 

Экономика страны не всегда находится на границах предельного использо-
вания своего экономического потенциала, а чаще недоиспользует его (на рисун-
ке точка М лежит внутри кривой производственных возможностей). Причины 

недоиспользования бывают связаны с безработицей, остановкой предприятий, 
структурными изменениями, неэффективным управлением экономикой.  

Одновременное увеличение выпуска всех товаров, а значит, и прорыв про-
блемы выбора («либо то, либо это, но не всѐ сразу») возможно лишь при эконо-

мическом росте, т. е. увеличении экономического потенциала страны. На рис. 1.3 
это показано смещением кривой производственных возможностей вверх и впра-
во.  
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Рис. 1.3. Смещение кривой производственных возможностей в ходе инду-

стриализации в СССР 

Например, индустриализация СССР в 1930-е годы (при всех своих проти-
воречиях и варварских методах осуществления) превратила страну в мощную 
промышленную державу, существенно расширив ее производственные возмож-
ности. Причем хорошо видно, что это расширение коснулось как самой про-

мышленности, так и, хотя и в меньшей степени, сельского хозяйства. Причины 
роста производственных возможностей промышленности очевидны. Именно 
сюда были направлены основные инвестиции. Сельское хозяйство, напротив, 

было финансовым донором. Ценой ускоренного роста индустрии было обнища-
ние деревни (а порой и просто голод). Но появление тракторов и прочей техники 
в конечном счете увеличило и производственные возможности аграрного секто-
ра. 

В экономике возможен и обратный вариант развития событий. Так, мучи-
тельный ход рыночных реформ в нашей стране вызвал резкое сокращение инве-

стиций  инвестиционный кризис. Промышленность практически перестала 

вкладывать деньги в оборудование. Если в 1985 г. новая техника (возрастом до 5 
лет) составляла 33,1% всего парка, то в 2000 г. новым было лишь 4,7% оборудо-

вания. Кривая производственных возможностей рухнула. Впервые после начала 

реформ рост инвестиций в России возобновился в 20002001 гг.: приведенная 

выше скромная доля новых машин в общем парке оборудования все же на 0,5% 
выше, чем в конце 1990-х годов. 

Как производить? 

Разрешение проблемы Как производить? связано с выбором определенной 
технологии и необходимого набора ресурсов. Ведь один и тот же результат мо-

жет быть достигнут разными средствами. Наглядно это можно видеть на произ-
водственной функции, или изокванте. 

Производственная функция 

Производственная функция показывает альтернативные способы получения 
одного и того же количества продукта с помощью использования разных комби-
наций ресурсов (факторов производства). Так, ручной труд может быть заме-

нен механизированным. При этом за высвобождение части рабочей силы эконо-
мика должна заплатить увеличением числа машин и соответственно затрачен-
ным на них капиталом. На рис. 1.4. видно, что при перемещении по изокванте 
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из точки А в точку В падает потребность в одном и растет необходимость в дру-

гом ресурсе. Иначе говоря, это тоже проблема выбора, но в данном случае  

между разными ресурсами. 

 

Рис. 1.4. Производственная функция 

Например, увеличение производства пшеницы в 1960-х годах в СССР было 

осуществлено за счет освоения новых целинных земель (т. е. путем увеличения 
ресурса «земля»). А можно было использовать интенсивные технологии на дав-
но освоенных землях в центральных районах России (т. е. увеличить использо-

вание факторов труд и капитал). 
В зависимости от цен на ресурсы и используемой технологии производите-

ли выбирают различные комбинации ресурсов. Поиск наиболее дешевого пути 
создания продукта составляет важную часть их деятельности. Стоит эта пробле-

ма и перед всей экономикой в целом  от ее решения во многом зависит эффек-

тивность народного хозяйства. 
Ответ на вопрос Как производить? не сводится только к технологическому 

выбору ресурсов, но предполагает и использование тех или иных организацион-
но-правовых форм производства. Преобладающими могут быть частные или 

государственные предприятия, крупные или мелкие фирмы и т. д. В разных эко-
номических системах этот вопрос решается по-разному. 

Для кого производить? 

Решение третьего фундаментального вопроса  Для кого производить?  

связано с проблемой распределения созданного национального продукта между 
домохозяйствами. Это распределение может осуществляться: 

1) уравнительно; 

2) на основе принципа «по труду»; 
3) в зависимости от вклада в производство всех ресурсов (факторов произ-

водства), например, пропорционально вложенному в дело труду и капиталу.  

Распределение общественного продукта является одной из самых острых 
проблем экономики, от способа ее решения зависят динамичность экономиче-
ской системы и ее социальная стабильность.  

Вопросы для самопроверки 
1. Определите предмет экономической теории. В чем заключается разница в 

определении предмета экономической теории представителями классиче-
ской школы и современной экономической науки?  
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2. Что такое потребности, и какие потребности вы знаете? 

3. Назовите основные факторы производства. 
4. Каковы основные направления и школы экономической теории? 
5. В чем заключается вклад в экономическую науку основоположников 

классической школы? 
6. Каковы основные функции экономической теории? Определите место 

экономической теории среди других экономических наук. 
7. Какие уровни экономического анализа вы знаете? Назовите круг вопро-

сов, изучаемых микро- и макроэкономикой? 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧ-

НОЙ ЭКОНОМИКИ 
2.1.Типы цивилизаций 
2.2. Специфические черты рыночной экономики 

2.3. Структура рыночной экономики и типы рынков 
2.4. Достоинства и недостатки рыночной экономики 

 

2.1. Типы цивилизаций 
2.1.1. Классификация цивилизаций 

 
Наиболее общим понятием, описывающим общественно-экономические 

системы, является понятие «цивилизация». Само это слово происходит от лат. 

«civilis»  гражданский, государственный. В древности понятие «цивилизация» 

чаще всего употреблялось для обозначения культурного, упорядоченного обще-
ства и противопоставлялось «варварскому», якобы необщественному существо-

ванию отсталых народов, живших, как считали римляне, по звериным обычаям. 
Под цивилизацией понимается определенный, прочно сложившийся строй ма-
териальной и духовной жизни людей, основные черты которого устойчиво вос-

производятся в данном обществе в течение длительного времени. 
Внутренним стержнем каждой цивилизации является ее экономическая (хо-

зяйственная) система, представляющая собой определенный способ взаимосвязи 
производителей и потребителей в данном обществе. Иными словами, экономи-

ческая система  это специфический способ, которым общество решает фунда-

ментальные проблемы экономики: что производить? как производить? для кого 
производить? Разумеется, экономическая система существует не в вакууме и не 
может быть рассмотрена в полном отрыве от других черт цивилизации как более 
сложной системы. К таковым относятся: мораль, политика и право; националь-

ные, религиозные, психологические и другие социокультурные факторы; исто-
рические, географические, климатические условия жизни народа и т. п. Поэтому 
экономическая теория должна принимать во внимание воздействие неэконо-

мических факторов на экономические процессы. 

Типы цивилизаций 

Объективной реальностью XX в. является сосуществование различных ти-

пов цивилизаций, а также их переходных форм (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Основные типы цивилизаций 
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Ни одна из цивилизаций не существует в чистом, идеальном виде. Это, од-

нако, не мешает определить наиболее общие, характерные черты каждой циви-
лизации. Рассмотрим их подробнее. 

Традиционная цивилизация 

Для традиционной цивилизации характерно решение фундаментальных 

экономических вопросов: что? как? для кого производить?»  с помощью тра-

диций и обычаев. Собственно именно это и послужило основанием для присвое-
ния этой цивилизации ее характерного названия.  

В русской крестьянской общине, например, веками существовал обычай 
периодических переделов земли. Участок, обрабатывавшийся крестьянским дво-
ром, не закреплялся за ним навечно, а через определенный срок переходил к 

другим членам общины. Таким способом обеспечивалась социальная справедли-

вость  никто не имел привилегии постоянно пользоваться лучшим участком 

земли, но никто и не был навсегда обречен маяться на худшем.  
Если бы такая система существовала в наше время, она наверняка привела 

бы к быстрой порче земли: накануне передачи ее другому пользователю преж-

ний хозяин стал бы плохо обрабатывать землю  все равно ведь она уйдет в чу-

жие руки. Но в традиционном обществе таких казусов не возникало. Отшлифо-
ванная опытом веков система обычаев носила комплексный характер. Тот же 
обычай, который заставлял отдавать свою землю, определял и традиционные 
способы ее обработки. Никто не мог отступить от заведенной технологии 

(например, хуже удобрить землю), не рискуя вызвать осуждение всей общины. А 

страшнее этого не было ничего  в те суровые времена выжить в одиночку бы-

ло невозможно. Недаром во многих древних обществах высшей мерой наказания 
была не смерть, а изгнание из общины.  

Интересно, что и сейчас изолированные племена (например, индейцы бас-
сейна Амазонки), которые соблюдают традиции, успешно выживают, имея, 
впрочем, очень низкий уровень потребления. А народы, нарушившие вековые 
традиции, но не перешедшие к иным типам цивилизации, находятся в крайне 

бедственном состоянии. Так, произошло со значительной частью африканских 
племен, утративших под воздействием белых колонизаторов старинные обычаи, 
но не сумевших освоить современные сельскохозяйственные технологии. Их хо-

зяйственная деятельность, в частности, привела к экологической катастрофе (по-
тере плодородного слоя земли) на больших территориях Африки. 

Натуральное хозяйство 

Другой важной чертой традиционных цивилизаций является преобладание 
натурального хозяйства. Это значит, что производители и потребители благ 
непосредственно взаимодействуют друг с другом в рамках общины или какого-

то другого относительно небольшого замкнутого сообщества. Они потребляют 
преимущественно блага, произведенные внутри этой же хозяйственной единицы 
(«сами посеяли, сами убрали, сами съели»). Для данного способа хозяйствования 
вообще не требуется денег, так как имеет место прямой (натуральный) обмен 

продуктами и услугами. 
Наконец, в традиционных цивилизациях отсутствует или очень слабо 

развито машинное производство и, следовательно, преобладает ручной труд. По-

этому ее часто называют еще и доиндустриальной цивилизационной системой.  
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Исторически все народы мира прошли через ступень традиционной циви-

лизации. В наше время в чистом виде этот тип цивилизации можно найти только 
у изолированно живущих племен Азии, Африки, Латинской Америки, Австра-
лии и Океании. Их остатки, затронутые или преобразованные товарно-

денежными отношениями, довольно широко распространены во многих эконо-
мически слаборазвитых странах. В России, в целом являющейся развитой стра-
ной, также можно встретить отдельные пережитки той эпохи, начиная от рас-
пространенных бытовых примеров вроде самообеспечения горожан картошкой 

(натуральное хозяйство) и кончая экзотическими случаями нелегального приме-
нения рабского труда.  

Социалистическая цивилизация 

Бурный и противоречивый XX в. прошел под знаком возникновения, ста-
новления, развития и распада социалистической цивилизации. Ее центром был 
СССР, вокруг которого группировались другие страны социализма Центральной 

и Восточной Европы, Азии, Америки (Куба). Кроме особой экономической си-
стемы, социалистическая цивилизация выработала специфическую и весьма вы-
сокую культуру, сформировала характерный морально-психологический тип че-

ловека. 
Первая черта социалистической цивилизации заключается в том, что в об-

ществе господствует государственная собственность практически на все эко-
номические ресурсы (землю, недра, предприятия и т. д.). Не должно вводить в 

заблуждение то, что в социалистических странах она официально именовалась 
общественной собственностью. На деле практически все права собственности 
принадлежали именно государству. Ведь общественная собственность провоз-

глашалась единой и неделимой, а следовательно, принадлежащей всему обще-
ству, но никому в отдельности. Правом же реально распоряжаться ею от имени 
общества обладало только государство. 

Из первой черты непосредственно вытекает вторая  централизованное 

руководство всеми сферами жизни общества. В экономике данное положение 

выражается в централизованном планировании. Все народное хозяйство пред-
ставляется единым организмом, одной громадной фабрикой. При этом именно 
центральные планирующие органы принимают решения о том, что, как и для 

кого производить. Производители и потребители благ, являясь псевдособствен-
никами экономических ресурсов и готовых продуктов, связаны через мощного, 

жесткого посредника  государство  и не могут без его ведома принимать ни-

каких самостоятельных экономических решений.  

Рыночная цивилизация 

И социалистическая, и рыночная цивилизации имеют общие черты, опреде-
ляемые в первую очередь высоким уровнем развития экономики: 

  машинный характер производства; 

  общественное разделение труда, основанное на специализации работни-

ков и машин; 

  крупное производство как следствие вышеназванных черт; 

  наличие денежного хозяйства. 

Прежде всего, как социалистическая, так и рыночная цивилизации имеют 
индустриальный (машинный) характер. Это обстоятельство, во-первых, опре-
деляет огромный производственный потенциал экономики, поскольку воз-



 22 

можности машин неизмеримо превосходят собственную физическую силу чело-

века. Во-вторых, оно создает технологические предпосылки быстрого прогресса, 
так как машина совершенствуется быстрее человеческого организма.  

Индустриальный характер рыночная экономика приобрела в XVIII в. В 

наше время эта ее черта преобразовалась, и более точно следует говорить о тех-
нологическом характере рыночной цивилизации. Дело в том, что в связи с раз-
витием принципиально новой техники, биотехнологий, невиданным ростом роли 
информации и других факторов центральную роль в производственном процессе 

играет уже не сама машина как некий механизм, а технология ее использования 
(например, применяемое программное обеспечение). 

Другой общей чертой рыночной и социалистической экономик является 

общественное разделение труда. Ни один человек и ни одна группа людей в 
этих обществах не обеспечивают себя только за счет плодов своего труда. 
Напротив, существует развитая специализация. Каждая производственная еди-
ница занята изготовлением ограниченного ассортимента изделий, подавляющая 

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

Специализация дает огромный выигрыш в производительности. При изго-
товлении принципиально однотипной продукции появляется возможность ис-
пользования особых машин, наилучшим образом приспособленных к решению 
именно данных задач. Одновременно растет и профессионализм работников, 

приобретающих специфический опыт и навыки. 
Для развитых цивилизаций характерно развитое денежное хозяйство. Раз-

деление труда предполагает интенсивный обмен товарами и услугами субъектов 

экономики. А без денег свободное движение товаров невозможно или по край-
ней мере затруднено. Хотя деньги существуют и в рыночной, и в социалистиче-
ской сисТемах, но в первом случае они играют большую роль, чем во втором. 

Отличия рыночной экономики от социалистической 

При наличии известного сходства есть и существенные различия. Так, для 
рыночной цивилизации характерна частная собственность на экономические 

ресурсы. Это ее главное, системообразующее свойство. На основе частной соб-
ственности возникает свобода предпринимательства, а взаимоотношения произ-
водителей и потребителей осуществляются через рынок. Последний и выступает 
регулятором (саморегулятором) данной экономической системы, а опосредован-

но  и всей цивилизации в целом. Именно рынок определяет здесь решение 

фундаментальных проблем: что? как? для кого производить? Это второе систе-
мообразующее свойство рыночной цивилизации. Наконец, рыночная экономика 

относится к другому классу систем. Это  спросоограниченная сисТема, т. е. 

экономическая сисТема, определяемая спросом на блага, а не их предложением, 

как социалистическая. Главный ограничитель здесь  спрос, единственный де-

фицит  деньги. Если они есть, то на рынке можно приобрести все. Такая си-

сТема ориентирована на потребителя, который руководствуется в своем выборе 

лишь собственными желаниями. А так как последние постоянно растут и услож-
няются, то и рыночная сисТема постоянно стремится к развитию, движению и 
имеет для этого соответствующие механизмы. 
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Разновидности рыночных цивилизаций 

Рассмотрим более подробно основные разновидности рыночных цивили-
заций: 

1) чистый капитализм; 
2) «смешанная» капиталистическая экономика; 

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

Всем им свойственны некоторые общие черты, но есть и существенные от-

личия.  
Так, чистый капитализм сводит социальную защиту населения и роль госу-

дарства к минимуму. Это суровое общество, где выживает сильнейший (причем 
не обязательно лучший, наоборот, преимущества часто имеют самые агрессив-
ные и хитрые). Исторически именно эта разновидность рыночной экономики 

возникла первой. В настоящее время чистый капитализм можно найти в первую 
очередь в странах «молодого» капитализма в Азии, Латинской Америке.  

Смешанная экономика подразумевает значительное развитие социальной 
сферы, сравнительно велика в ней и роль государства, развиты его регулирую-

щие функции. Наиболее яркие примеры таких экономик  ФРГ, Швеция. Во-

обще к смешанной экономике тяготеют все современные развитые страны. 
Переходная экономика возникает в процессе становления рыночной эконо-

мической системы. Как только в таком хозяйстве складываются основные при-
знаки рынка, к ней становятся применимы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, хотя до завершения процесса перехода может быть еще 
далеко. Другими словами, экономика переходных стран в основном подчиняется 
закономерностям, выведенным экономической теорией для рыночной системы. 

Хотя, разумеется, неполное развитие рыночных отношений накладывает на нее 
отпечаток. Сопоставив реальное положение вещей с теорией, описывающей раз-
витый рынок, можно определить степень зрелости переходной экономики, наме-
тить цели развития и т. п.  

Традиционные переходные экономики 

Исторически рыночная экономика всегда вырастала из традиционного об-

щества постепенно, проходя ряд промежуточных форм. Поэтому к переходным 
экономикам традиционного типа относят те страны, которые идут к рыночной 
цивилизации от традиционной. С институтами рыночной экономики здесь дли-
тельное время сосуществуют институты патриархального общества.  

Внутри этой разновидности переходной экономики существуют крупные 
различия между разными странами. Большинство стран «третьего мира» в Азии, 
Африке и Латинской Америке осуществляют переход сравнительно медленным, 

преимущественно эволюционным путем. Относительно небольшая группа раз-
вивающихся стран (Южная Корея, Тайвань, Мексика, Чили и др.) трансформи-
руется ускоренными темпами. Они достигли крупных экономических успехов, и 
по многим показателям процесс их превращения в развитые рыночные государ-

ства уже завершился. Часто их даже называют новыми индустриальными стра-

нами. Однако ускоренная модернизация  весьма неустойчивый процесс, чре-

ватый политическими и экономическими кризисами. Это совсем недавно еще 
раз подтвердил «азиатский кризис», больно ударивший не только по новым ин-

дустриальным странам, где он зародился, но и по всему мировому хозяйству, 
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включая Россию. Напротив, беднейшие страны с застойной экономикой (напри-

мер, в Экваториальной Африке), в которых по-прежнему в целом преобладает 
традиционное общество, почти не продвигаются по пути преобразований. 

Новые переходные экономики 

Кризис социалистической цивилизации породил новый тип переходных 
экономик, которые двигаются к рыночной цивилизации от социалистической. К 

этому новому типу, по многим показателям отличающемуся от традиционных 
переходных экономик, относится и Россия. Постсоциалистические страны еще 
не создали у себя многих рыночных институтов. Например, большинство быв-
ших государственных заводов еще не научились жить по законам рынка, не пре-

вратились в настоящие фирмы. Не сложились еще и нормально функционирую-
щие рынки капитала, земли и трудовых ресурсов. К тому же хозяйство постсо-

циалистических стран страдает от самого процесса трансформации  ломки 

старой и создания новой экономической системы. Для этих стран характерен 
чуть ли не полный набор хозяйственных неурядиц, которые вообще бывают в 

рыночной экономике: инфляция, безработица, разнообразные кризисы и т. д. 
Россию часто называют развивающейся страной. По страницам газет и 

журналов гуляет пренебрежительное высказывание, вероятно, безосновательно 

приписываемое то У. Черчиллю, то М. Тэтчер: «Россия  это Верхняя Вольта с 

ядерными ракетами». Однако с научной точки зрения это утверждение абсолют-

но несостоятельно. Россия  не развивающаяся, а высокоразвитая страна, хо-

тя и переживающая в настоящее время глубокий экономический кризис. Напри-

мер, только три страны в мире (рис. 2.2)  США, Япония и Россия  являются 

мировыми лидерами хотя бы в одном из основных направлений научно-
технического развития. 

 

Рис. 2.2. Сравнительная оценка уровней достижений России по основным 

научно-техническим направлениям: 

1  значительное отставание от общемирового уровня; 

2  общее отставание и некоторые достижения в отдельных областях; 

3  значительные достижения, приобретения в отдельных областях; 

4  высокий уровень развития, мировое лидерство 
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Базовый потенциал постсоциалистических экономик исключительно велик. 

После завершения (часто мучительного) переходного периода от них с большой 
вероятностью можно ожидать мощного «экономического чуда», стремительного 
выдвижения в число мировых лидеров. Между прочим, подобное резкое усиле-

ние позиций, наиболее известные примеры которого  «германское экономиче-

ское чудо» и «японское экономическое чудо», в прошлом показывали именно 
развитые страны, оправившиеся от глубоких кризисов. 

 
2.1.2. Взаимодействие производительных сил и производственных отноше-

ний 
 

К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к выводу, что существует закон соответ-

ствия производственных отношений уровню развития производительных сил. 
Механизм его действия заключается в следующем. Развитие производительных 
сил (технические усовершенствования, вовлечение в производство новых ресур-
сов и т. п.) приводит к тому, что меняются отношения между людьми сначала на 

производстве, а затем и в обществе в целом. В частности, появляются новые 
формы собственности.  

Например, переход от кочевничества к оседлому земледелию (сдвиг в про-

изводительных силах) привел к возникновению особой группы людей, специа-
лизирующихся на данном производстве, что в свою очередь вызвало появление 
частной собственности на землю (сдвиг в производственных отношениях). Да-
лее на этой базе появились развитые формы государства, которые были немыс-

лимы в кочевых племенах (сдвиг в неэкономических институтах). 

Пять основных формаций 

Выделяют пять общественно-экономических формаций и соответственно 
пять способов производства: первобытно-общинный, рабовладельческий, фео-
дальный, капиталистический и коммунистический (социализм является его пер-
вой ступенью). 

Первобытно-общинная и коммунистическая формации рассматриваются 
как бесклассовые, исключающие эксплуатацию человека человекам способы ор-
ганизации общества. При этом в первом случае отсутствие эксплуатации объяс-

няется низким уровнем развитием производительных сил (человек едва был спо-
собен содержать самого себя, поэтому у него ничего нельзя отобрать), а во-
втором, напротив, очень высоким. Все прочие формации являются классовыми, 
причем эксплуатируемые и эксплуататоры находятся в непримиримом противо-

стоянии. При рабовладении такими антагонистическими классами были рабо-

владельцы и рабы, при феодализме  феодалы и крепостные крестьяне, при ка-

питализме  буржуа и пролетарии. 

Механизм смены формаций 

Переход от одной формации к другой объясняется тем, что нарастает несо-
ответствие между уровнем и характером развития производительных сил и ско-
вывающими их старыми отношениями собственности. В какой-то момент про-
тиворечия становятся столь острыми, что старые отношения собственности ре-

волюционным путем «взрываются». При этом главной революционной силой 
выступают эксплуатируемые классы. 
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В частности, неизбежность социалистической (или пролетарской, по имени 

главного революционного класса) революции обосновывалась тем, что произво-
дительные силы достигли такой степени обобществления, что более не могут 
развиваться в рамках частной собственности. Они требуют создать адекватную 

им форму собственности  общественную, тем самым дать новый, невиданный 

простор для развития производительных сил. 
Между формационным и цивилизационным подходами существуют опре-

деленные сходства. Так, первые три формации (первобытно-общинная, рабовла-
дельческая, феодальная) соответствуют традиционной цивилизации, капитали-

стическая  рыночной. Наконец, обе схемы классификации выделяют социа-

лизм как особый общественный строй. Совпадают и многие черты описания той 
или иной цивилизации (формации). Наиболее же существенное различие состоит 
в том, что цивилизационный подход не придает в развитии экономики решаю-
щего значения борьбе классов и революциям. Напротив, он делает больший ак-

цент на способах решения трех фундаментальных проблем экономики в разных 
обществах.  

 

 

2.2. Специфические черты рыночной экономики 
Рыночное хозяйство как экономическая система, независимо от конкретных 

форм его проявления, имеет ряд обязательных, специфических черт: 
1) частная собственность на инвестиционные ресурсы; 
2) свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора; 
3) приоритет личного (корыстного) интереса, индивидуализм; 

4) конкуренция как противовес индивидуализму; 
5) рынок и цены как механизм саморегуляции; 
6) рыночная направленность деятельности государства; 
7) социальное неравенство. 

Главной, определяющей чертой рыночной экономики и фундаментом этой 
системы является безусловное преобладание в ней частной собственности. При 

всей значимости прочих черт все они  в большей или меньшей степени  яв-

ляются производными от частной собственности. 

В наиболее обобщенной форме собственность  это отношения людей по 

поводу присвоения экономических благ. Другими словами, в ней присутствуют 
два слоя отношений: 

1) субъект-объектные отношения человека с вещью (что он с ней может 

сделать, а что  нет); 

2) субъект-субъектные отношения, возникающие между собственником и 

другими людьми (какие права и обязанности собственник имеет по отношению к 
окружающим). 

Некоторые научные школы (например, марксизм) полагают, что первый 
слой отношений не самостоятелен, а является частью второго.  

Не вдаваясь в эту дискуссию, остановимся на общепринятом в настоящее 

время и наиболее плодотворном для экономического анализа направлении  

теории прав собственности, впервые сформулированной американским эконо-
мистом Р. Коузом в 1960-е годы и удостоенной впоследствии Нобелевской пре-
мии. Коуз предложил рассматривать не собственность как таковую, а отдельные 

составляющие элементы права собственности. С этой точки зрения, собствен-
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ность не является монолитом, а представляет собой некий набор (пучок) прав. 

Напрашивается ее сравнение с крепко связанным веником, в котором отдельные 
права выполняют роль прутьев. 

Встречаются различные перечни прав собственности  от коротких до 

чрезвычайно детальных. Чаще всего в пучок прав собственности включают 11 

элементов: 
1) право владения; 
2) право использования; 
3) право управления; 

4) право на доход; 
5) право на продажу, изменение, уничтожение; 
6) право на безопасность собственности (защиту от экспроприации); 

7) право на завещание и наследование; 
8) право на бессрочное обладание благом; 
9) запрещение использования объекта собственности во вред окружающим; 
10) право на взыскание (в уплату долга); 

11) право на возврат полномочий собственности (по истечении срока дого-
вора об их передаче или при восстановлении нарушенных полномочий). 

Права собственности раскрывают конкретное содержание понятия «соб-

ственность», определяя характер отношений между людьми по поводу матери-
альных благ. Фактически они устанавливают «правила игры» для экономических 
систем. 

Частная собственность 

Ключевое значение для рыночной экономики имеет частная собственность 
на экономические ресурсы, необходимые для осуществления производства. Если 

собственник сам трудится, как делает это, например, ремесленник, адвокат, 
частно практикующий врач и т. п., то такая собственность называется частно-
трудовой. Но в рыночной экономике, как правило, применяется труд наемных 
лиц, которые не обладают правами собственности на средства производства. 

Напротив, собственник, даже если он сам продолжает выступать в роли работ-
ника, выдвигается на ключевую для рыночной экономики роль капиталиста, 
предпринимателя, т. е. человека, экономические функции которого состоят 

прежде всего в рациональном распоряжении правами собственности. 
При этом об абсолютной частной собственности следует говорить, когда 

все права пучка прав сосредоточены в руках одного физического или юридиче-
ского лица. Однако собственник может и передать часть прав на определенных 

условиях другим лицам, как делает, например, владелец фирмы, передавая мене-
джерам права на управление ею. При этом различные комбинации распределе-
ния прав порождают разные формы предприятий (от индивидуального частно-

го предприятия до акционерного общества  более подробно об этом см. в 

теме 14).  

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

Спецификация прав собственности 

Четкое определение прав каждого собственника, разграничение элементов 
пучка прав, их законодательное закрепление и защита получили в экономиче-



 28 

ской теории прав собственности название спецификации прав собственности. 

Оно может быть определено и от противного. Спецификация означает исключе-
ние свободного доступа к экономическим ресурсам для всех, кроме собственни-
ка. Если есть свободный доступ для всех, то ресурсы ничьи. Только при наличии 

спецификации начинают работать рыночные отношения. 

 
Механизмы функционирования экономики 

Частная собственность предполагает экономическую свободу, которая 
проявляется по двум главным направлениям: 

  свобода предпринимательства; 

  свобода потребительского выбора. 

Свобода предпринимательства 

Свобода предпринимательской деятельности означает, что производитель 
самостоятельно принимает решения по организации производства. Что произво-

дить, в каких количествах, с помощью каких технологий  решение этих вопро-

сов есть его суверенное право. Поскольку предпринимательская деятельность 
включает понятие инициативы, то она предполагает и свободу. Так, производ-

ство водки в рыночной экономике столь же допустимое занятие, как и выпуск 
учебников. Разумеется, абсолютной свободы не бывает, ее рамки определяются 
обществом, законом. 

Свобода предпринимательства распространяется столь далеко, что пред-
приниматель (физическое или юридическое лицо) имеет право и на неверные 
решения, которые не только не принесут дохода, но и могут привести предприя-
тие к разорению. 

Суверенитет потребителя 

Чтобы рыночный механизм нормально работал, необходимо также наличие 

свободы потребительского выбора. Это означает, что потребитель волен рас-
поряжаться своим спросом по собственному усмотрению. В рыночной экономи-

ке никакие «высшие» соображения (вредно  полезно, научно обосновано  не 

обосновано и т. п.) не могут принудить потребителя к определенному выбору, 
хотя, разумеется, способны в какой-то мере влиять на него.  

Скажем, помешать покупать сигареты (если они не запрещены законом) в 
рыночной экономике нельзя, хотя курение действительно вредно для здоровья. 

Минздрав России может только предупреждать о вреде. А уже потребителю  

как высшей инстанции  предстоит решать, прислушаться к предупреждениям 

или нет. В этом смысле принято говорить о суверенитете потребителя. Подобно 
независимому (суверенному) государству, он принимает решения, отменить ко-

торые не вправе никто, кроме него самого. Рыночная экономика является спро-
соограниченной, т. е. платежеспособный спрос является самым большим или 
даже единственным дефицитом в хозяйстве. Поэтому к решениям потребителя-

суверена вынуждены приспосабливаться все производители. 
Государство также должно поддерживать суверенитет потребителя, за-

щищать его права, например, от поддельных, фальсифицированных продуктов. 
Тем более государство не должно само покушаться на суверенитет потребителя, 

вводить какие-либо нормы потребления, зафиксированные в карточках или та-
лонах. Такие ситуации возможны только в экстраординарных условиях военного 
времени, природных катастроф, резкого дефицита внеэкономической природы. 
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Например, рационирование потребления бензина было введено в развитых капи-

талистических странах во время связанного с арабо-израильской войной нефтя-

ного кризиса 19741975 гг. 

Приоритет личного интереса 

Следующим принципом рыночной экономики является приоритет личного 

(корыстного) интереса. Личная выгода  мощный избирательный источник мо-

тивации, и поэтому каждый предприниматель (равно как и каждый потребитель) 
делает только то, что ему выгодно. И общество смиряется с этим. Так, если дей-
ствия биржевого спекулянта не противоречат закону, то в рыночной системе он 

волен совершать любые действия, даже пытаться подорвать курс национальной 
валюты, несмотря на то, что это вредит всей экономике.  

Почему же такой индивидуалистический подход тем не менее не порождает 

хаоса в обществе? 

Конкуренция 

Ответ на этот вопрос состоит в том, что в рыночной системе капиталисти-

ческому индивидуализму существует мощный противовес  конкуренция. Она 

состоит в состязании производителей за спрос потребителей, который всегда 
жестко ограничен их доходами.  

Личные корыстные интересы производителей в принципе способны толк-

нуть их на выпуск некачественной продукции, на завышение цен и т. п., но кон-
куренция заставляет искать направление деятельности, выгодное для потребите-
лей, а следовательно, для общества. В России пока идет лишь процесс постепен-
ного формирования конкурентной среды. Тем не менее она уже работает и дает 

первые результаты. 

Принцип «невидимой руки» 

На действие механизма конкуренции в обществе впервые обратил внима-
ние А. Смит, который в своей книге «Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов» сформулировал принцип «невидимой руки» рынка. Произво-
дитель преследует собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворе-

ние чьей-то потребности. Вы не получите выручки, если потребителю ваш товар 
не понравится, если вы не угодите потребителю. В итоге совокупность произво-
дителей, как будто движимая «невидимой рукой», активно, эффективно и добро-

вольно реализует интересы всего общества, причем часто даже не думая об этом, 
а преследуя лишь собственный интерес.  

Конкуренция «выбраковывает» некачественные товары, недобросовестных 
предпринимателей. В России конкуренция ограничена рядом обстоятельств, о 

чем мы будем говорить в дальнейшем. Поэтому действие «невидимой руки» 
рынка у нас далеко не столь совершенно. 

Рынок и цены как механизм саморегуляции 

Все рассмотренные выше специфические черты проявляются на рынке. Ры-

нок  это общественный институт, сводящий вместе покупателя и продавца 

для совершения ими сделки купли-продажи определенного товара и/или услуги. 
Роль рынка проявляется в его функциях.  

Первая функция  информационно-побудительная. Рынок дает информа-

цию о ценах, дефицитах и затоваривании. В этом отношении рынок выступает 
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как конкретный механизм саморегуляции экономики. Так, если на рынке воз-

никло затоваривание, цены на избыточную продукцию падают и это становится 
сигналом для всех рыночных субъектов. Производителям больше невыгодно из-
готовлять соответствующие товары, они сокращают предложение. Напротив, для 

покупателей упавшие цены служат стимулом расширения закупок. Таким обра-
зом, избытки товаров постепенно рассасываются. 

В связи с этим встает проблема адекватности ценовой, или рыночной, ин-
формации. Рыночные субъекты только тогда могут принимать правильные ре-

шения, когда поступающая информация правильно отражает ситуацию. 

Вторая функция рынка  контрольно-распределительная, или регулирую-

щая. Именно на рынке выявляются конечные результаты процесса производства. 
Причем выявляются однозначным образом: продан по разумной цене будет 

только необходимый потребителям товар. При этом параметров, по которым 
рынок «тестирует» продукцию, существует огромное множество. Это и широкий 
спектр его качественных характеристик, и сервисное обеспечение, и реклама. 

От характеристик товара зависят складывающийся на него спрос, а значит, 

в конечном счете и цены. Производить удачный продукт становится выгодно, 
что приводит к увеличению его выпуска. Таким образом, с помощью рыночного 
механизма экономика перераспределяет свои ресурсы в пользу данного товара, 

одновременно изымая из производства товары, не выдержавшие рыночного эк-
замена.  

Третья функция  интеграционная, или объединительная. Именно рынок 

связывает воедино производителей и потребителей, разнообразит продукцию. 

Это  центр, объединяющий экономику в единое целое. 

Роль государства 

Реальные рыночные системы всегда существуют в рамках государства, ко-
торое неминуемо вмешивается в экономику. Как же взаимодействуют эти две 

мощные силы  рынок и государство? В качестве саморегулирующейся си-

стемы рынок в большинстве случаев способен выполнять свои функции вполне 

самостоятельно. Еще физиократы выразили это в принципе «laissez faire», что в 
переводе с французского означает: «не мешайте», или «пусть все идет само по 
себе».  

Однако есть несколько крупных групп ситуаций, в которых рынок не спо-
собен справиться с трудностями и активные действия государства становятся 
единственно возможным путем выхода из тупика. Во-первых, это относится к 
общественным и некоммерческим благам. Нельзя перевести на рыночные рель-

сы суд (тогда все решения будут в пользу богатых) или создать частную армию. 
Во-вторых (о чем еще предстоит разговор), рынок сам по себе плохо справляется 
с социальными проблемами. В-третьих, существует очень большое число эконо-
мических проблем, решение которых в принципе возможно чисто рыночным пу-

тем, но на практике требует государственного вмешательства, поскольку реаль-
ные рыночные механизмы (в отличие от изображаемых в теории) не бывают аб-
солютно совершенными. Мы уже затрагивали эту тему в обзоре истории науки 

на примере необходимости вмешательства государства в затяжные экономиче-
ские кризисы (кейнсианство). 

И все же в рыночной системе роль государства ограничена, государство не 
берет на себя функции управления всеми субъектами экономики, как это бывает 
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в рамках социалистической системы. Ведь иначе разрушается рыночный меха-

низм саморегуляции  главное преимущество этого типа цивилизации.  

Сделаем специальную оговорку: ограниченная не обязательно означает 
слабая. Используя этот термин, экономисты имеют в виду, что на основные эко-
номические вопросы «что? как? для кого производить?» рыночная экономика 

отвечает в основном сама, вмешательство государства допустимо лишь для вре-
менной или частичной коррекции. То есть государство не подменяет собой ры-
нок, а вступает в действие лишь по мере необходимости. 

Возможность социального неравенства 

Конкуренция служит противовесом индивидуализму рыночной экономи-
ки в том смысле, что заставляет предпринимателя направлять свои усилия на 

удовлетворение запросов общества. Но она отнюдь не препятствует обогаще-
нию, порой даже сверхобогащению удачливого капиталиста, если тот верно 
улавливает требования рынка. Это создает сильнейшую мотивацию предпри-
нимательской деятельности, служит прогрессу экономики. Но одновременно тем 

самым рыночная система поощряет социальную поляризацию общества.  
В руках собственников ресурсов и предпринимателей происходит сосредо-

точение экономической власти. Напротив, значительная часть населения лишена 

собственности на производственные ресурсы, что порождает его экономическую 

зависимость. Не случайно, первые выступают как работодатели, а вторые  как 

наемные рабочие (во многих европейских языках даже существуют слова рабо-
тополучатель, работопроситель). Происходит дифференциация доходов, имуще-
ственное расслоение. Другими словами, автоматически, сама по себе рыночная 

система не обеспечивает социальной справедливости; напротив, многие ее меха-
низмы имеют противоположную направленность.  

Неравенство и нестабильность общества 

Именно поэтому проблемы социального неравенства играли и играют 
огромную роль в судьбе государств, развивающихся в рамках рыночной цивили-
зации. Стоит превысить некоторую критическую меру социального неравенства, 

и в стране начинаются массовые забастовки, волнения, а в наиболее острых слу-
чаях происходят революции. 

Обратим внимание на важный момент общественной психологии. Поощряя 

индивидуализм, выдвигая на передний план личный (корыстный) интерес, ры-
ночная экономика формирует у населения систему ценностей, ориентированную 
на материальный успех. Поэтому, когда значительная часть жителей страны ока-
зывается не в состоянии добиться его, она чувствует себя обделенной, обману-

той в своих главных чаяниях.  
Нищий средневековый ремесленник мог голодным работать на постройке 

храма и чувствовать себя счастливым. Потому что его сисТема ценностей исхо-
дила из бренности этого мира, греховности плотских утех, а спасти свою душу, 

т. е. реализовать высшую цель жизни, бедняку было даже легче, чем богатею. В 
нашей недавней истории сходная сисТема ценностей позволяла многим героям 
ударных строек индустриализации абсолютно искренне чувствовать себя счаст-

ливыми людьми, несмотря на нечеловеческие условия жизни. Иное дело бедняк 
в современной рыночной экономике. Он ощущает себя неудачником, ничтоже-

ством, лишенным права претендовать на главный приз в жизни  богатство,  

причем став таковым не по собственной вине, а из-за несправедливого устрой-
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ства общества. Эти люди  опаснейший взрывчатый материал при любых соци-

альных потрясениях.  

Не случайно именно в рыночной цивилизации возникло такое мощное 
научное и идеологическое течение, как марксизм, рассматривающий всю чело-
веческую историю через призму борьбы классов, отстаивающих в непримири-

мой схватке свои материальные интересы. Исторический опыт недвусмысленно 
свидетельствует: чем сильнее в стране социальная несправедливость, тем крепче 
в ней будут позиции марксизма и родственных ему учений. В обществе, где ма-
териальный успех принадлежит к числу высших ценностей, протест обездолен-

ных слоев неизбежно принимает радикальные формы. 

Регулирование степени неравенства 

В современных развитых рыночных обществах сформировался целый ряд 
институтов, ограничивающих степень социального неравенства. Особенно вели-
ка в социальной сфере роль государства. Так, система прогрессивного налогооб-
ложения заставляет богатых платить много больше, чем платят бедные. Пенси-

онное обеспечение, медицинское страхование, пособия по безработице, бесплат-
ное обучение и многое другое гарантируют известный минимум потребления, 
обеспечивающий достойное существование даже бедным слоям населения. 

 

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

и капитала 
Движущей силой рыночной экономики являются потребности людей, 

удовлетворить которые можно, лишь получая доход и обладая в силу этого пла-
тежеспособным спросом. Для удовлетворения потребностей и получения дохода 

организуется производство экономических благ (товаров и услуг). Эти блага 
удовлетворяют потребности людей, одновременно их реализация приносит до-
ход производителю, создавая базу для того, чтобы и его потребности преврати-
лись в платежеспособный спрос и были удовлетворены. Для производства тре-

буются определенные ресурсы, которые применяются в нужных комбинациях. 

Факторы производства 

Современная экономическая теория классифицирует необходимые для 
производства ресурсы по крупным группам, называемым факторами производ-
ства (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Факторы производства 



 33 

Первый и наиважнейший фактор производства  труд. Это целесообразная 

хозяйственная деятельность людей, направленная на удовлетворение потребно-

стей, получение дохода. Подчеркнем, что в рыночной экономике получение до-
хода выступает как непосредственная цель, а удовлетворение потребностей лю-

дей  как конечная и опосредованная первой. 

В процессе труда человек затрачивает умственную и физическую энергию. 

В различных видах труда может преобладать либо умственное (интеллектуаль-
ное) начало, либо физическое. Труд может быть простым или сложным, квали-
фицированным. Результаты труда также сильно различаются: материальный или 
нематериальный продукт (например, информация), услуга. 

Второй фактор производства  земля (природные ресурсы). Данный тер-

мин следует понимать в его расширительном значении. Во-первых, земля  это 

вообще всякое место, где находится человек: живет, трудится, отдыхает, развле-
кается и т. п. Во-вторых, на земле как на территории также расположены произ-
водственные и другие предприятия. В-третьих, земля, имеющая биологические 
свойства плодородия, служит объектом сельского и лесного хозяйства. В-

четвертых, она является также источником полезных ископаемых, водных и дру-
гих ресурсов. Говоря о земле как факторе производства, экономическая теория 
учитывает все эти функции природных факторов в хозяйстве. 

Третий фактор производства  капитал. Существует огромное число 
определений капитала. Суть их зависит от целей, логики, аспектов, избранных 

для изучения экономики той или иной экономической теорией. В концепции 
факторов производства под капиталом понимается вещественный (реальный) 

капитал  все средства производства длительного или краткого пользования. 

Сюда относятся сырье, машины, оборудование, производственные сооружения и 

др.  

Отдельно выделяется категория денежного капитала  финансовые сред-

ства, предназначенные для превращения в вещественный капитал, а также 
направляемые на закупку иных факторов производства. Следует иметь в виду, 
что сами деньги фактором производства не являются, хотя и играют в деятель-

ности любого предпринимателя огромную роль. Просто в силу денежного харак-
тера рыночной экономики приобретение реальных факторов производства опо-
средуется деньгами.  

Перечисленные три фактора производства называются классическими и 

бесспорно признаются большинством экономистов. Однако в современной эко-
номической теории часто выделяется еще несколько дополнительных факторов. 

Экономисты давно заметили, что отдельные предприятия и даже целые 

страны, обладающие примерно одинаковыми классическими факторами произ-
водства (равными объемами трудовых ресурсов, капитала, земли), нередко доби-
ваются совершенно разных экономических результатов. Более того, бывает, что 

страны, более богатые всевозможными ресурсами, бедствуют, а бедные ими  

процветают. Чтобы факторы производства использовались и комбинировались 

наилучшим образом, необходим фактор особого рода  предпринимательская 

способность. Речь идет о том, что в рыночной экономике имеет место особого 
рода деятельность, которую осуществляет предприниматель, т. е. человек, орга-
низующий, планирующий хозяйственную деятельность, принимающий решения 
и т. п. Без предпринимателя невозможно соединение факторов производства. Он 

обладает особыми способностями, характером, знаниями, в результате чего мо-
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жет по-новому комбинировать факторы производства, способствовать развитию 

отдельных предприятий и экономики страны в целом.  
Наконец, в качестве фактора производства многие экономисты выделяют и 

технический прогресс. В условиях современного хозяйства важен не только 

размер капитала, но и его технологический уровень. Промышленные установки 
могут, например, иметь одинаковую стоимость, но одна из них может быть при 
этом более новой, а другая устаревшей. Очевидно, что если прочие факторы 

производства одинаковы  на предприятиях работает равное число людей, они 

управляются одинаково талантливыми менеджерами и т. д., то лучшие хозяй-

ственные результаты фирмы, использующей новейшее оборудование, следует 
объяснять именно реализованным в новой технологии техническим прогрессом.  

В самое последнее время, в первую очередь в связи с широким распростра-

нением компьютеров, особую роль в производстве начинает играть информа-
ция (разнообразные базы данных, электронные архивы и т. д.). Поэтому ставит-
ся вопрос о выделении и ее в отдельный фактор, хотя часто информацию также 
считают просто особой разновидностью фактора технический прогресс. 

Основные субъекты экономики 

Факторы производства существуют не сами по себе, а находятся в соб-

ственности и используются субъектами экономики. В рамках национальной 
экономики принято выделять три основных субъекта: домашние хозяйства, 
предприятия (фирмы) и государство (правительство). 

Термином домашние хозяйства (домохозяйства) обозначают отдельных 

людей и целые семьи в качестве физических лиц, со всей сложностью присущего 
человеческим существам поведения, интересов и мотивов. Домашние хозяйства 
предоставляют принадлежащие им ресурсы (труд, земля, капитал) для осу-

ществления процесса производства, а на полученные в результате этого доходы 
покупают товары и услуги для личного потребления. 

Фирмы  это организации, концентрирующие и использующие ресурсы 

для производства товаров и/или услуг с целью получения прибыли. На деньги, 
вырученные от продажи выпущенных товаров (услуг), они закупают новые ре-

сурсы у домашних хозяйств.  
Таким образом, домашние хозяйства формируют спрос на товары (услуги) 

и предложение ресурсов. Напротив, фирмы определяют спрос на ресурсы и 
предложение готовых потребительских товаров. 

Активную роль в рыночной экономике играет государство (правитель-
ство), которое собирает налоги с домохозяйств и фирм, а затем использует сред-
ства государственного бюджета для закупки товаров (например, военной техни-

ки), на содержание государственного сектора экономики, на социальные выпла-
ты (пенсии, стипендии, пособия) и т. п. 

Кругооборот продукта и капитала 

Взаимоотношения между субъектами рыночной экономики описываются с 
помощью модели круговых потоков их расходов и доходов, представленных 
как в вещественной, так и в денежной форме. 

Простая модель кругооборота 

Сущность данного подхода наилучшим образом прослеживается на про-

стейшей модели, которая используется в микроэкономике. 
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На рис. 2.4 хорошо видно, что расходы одного субъекта являются доходами 

другого. Расходы домашних хозяйств, произведенные на рынке продуктов, ста-
новятся для фирм доходами. Расходы фирм на покупку ресурсов являются дохо-
дами для владельцев домашних хозяйств. Таким образом строится один круго-

оборот  денежный, который можно назвать «доходы  расходы». 

Но имеется и встречный материально-вещественный кругооборот «ресурсы 

 продукция». Потребительские товары производятся предприятиями, но по-

требляются домохозяйствами. Они являются основой физического существова-
ния людей, составляющих домохозяйства. Однако возможность произвести эти 
товары возникает лишь потому, что домохозяйства предоставляют фирмам 

находящиеся в их собственности ресурсы. Очевидно, что схема имеет упрощен-
ный характер, так как она не принимает во внимание государство и финансовые 
рынки. 

 

Рис. 2.4. Простая схема кругооборота продукта и капитала 

Расширенная модель кругооборота 

Теперь, освоив принцип построения модели, рассмотрим взаимосвязи ос-
новных субъектов экономики с учетом финансовых рынков. При этом отразим 
не только движение продукта и денег, но и капитала (рис. 2.5). 

Государство также осуществляет закупки для своих нужд на рынке продук-
тов. Оно заимствует средства на финансовых рынках, продавая свои облигации, 
а затем погашает задолженность, выкупая их с процентами. 

Домашние хозяйства, получая доходы как владельцы ресурсов, делят их на 

две части  потребление и сбережения. Сбережения они направляют в различ-

ные финансовые институты. Это могут быть вклады в банки, инвестиционные, 
пенсионные и другие фонды, а также покупка акций и облигаций частных пред-
приятий и государства. Тем самым создаются различные финансовые рынки, на 
которых предприятия осуществляют заимствования инвестиционных средств, в 

которых они нуждаются, чтобы дополнить собственные внутренние источники 
финансирования. В обратном направлении к домашним хозяйствам текут дохо-

ды от финансовых вложений  проценты и дивиденды.  

Результатом нормального хода кругооборота продукта и капитала является 

возможность непрерывного существования и выполнения своих экономических 
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функций всеми субъектами экономики. Именно этот непрерывный и возобнов-

ляющийся процесс экономисты называют воспроизводством. 

 

Рис. 2.5. Схема кругооборота продукта и капитала с учетом кредитно-
финансовых потоков и роли государства 

В дополнение к уже указанным отношениям между предприятиями и до-
машними хозяйствами проанализируем взаимосвязи, которые появляются при 

наличии новых субъектов и рынков. 
С одной стороны, государство собирает финансовые ресурсы: прямые нало-

ги с домашних хозяйств (подоходный, поземельный, взносы в социальные фон-

ды и др.), с предприятий (на прибыль, на корпорацию и т. п.), а также косвенные 

налоги  формально с предприятий, а фактически со всего общества (налог с 

оборота, акцизы и др.). Поясним: прямые налоги оплачиваются тем субъектом 
экономики, который их перечисляет государству. Косвенные налоги перечисля-
ются предприятиями, но включаются в цену товара. Поэтому фактически их 

оплачивает всякий (домохозяйство или предприятие), кто приобретает товар.  
С другой стороны, государство осуществляет ряд выплат. Домашние хозяй-

ства получают от него пенсии, стипендии, различные виды дотаций (например, 

на квартирную плату), работники госсектора  зарплату. Все эти выплаты 

называются трансфертами. Предприятия получают от государства субсидии, 



 37 

налоговые льготы. В дополнение к этому госпредприятия и организации поль-

зуются государственными инвестициями. 

Четыре сферы воспроизводства 

Экономика отнюдь не исчерпывается только производством. Она состоит 
из четырех взаимосвязанных сфер: производства, распределения, обмена и по-
требления. Кроме производства важную роль играет сфера распределения, ко-

торая включает: 
1) распределение факторов производства по субъектам (кто собственник 

тех или иных факторов); 
2) распределение произведенных благ и полученных доходов между субъ-

ектами рыночной экономики в зависимости от прав собственности, экономиче-
ской власти.  

При этом различают первичное и вторичное распределение, или перерас-
пределение. Активную роль в перераспределении через налоги и государствен-

ные расходы играет государство. 
В сферу обмена поступают произведенные продукты и услуги. Обмен не-

обходим и возможен в силу общественного разделения труда, т. е. специализа-

ции производителей. Опосредуют обмен деньги, хотя могут существовать и 
случаи прямого товарообмена (бартера), что, впрочем, нетипично для развитых 
рынков.  

Путем обмена блага поступают в сферу потребления, которое делится на:  

а) личное потребление (предметы потребления длительного и краткосроч-
ного пользования);  

б) производственное потребление (машины, оборудование, сырье и т. п.). 

 
2.3.2. Основные типы рынков 

 

Рис. 2.6. Основные типы рынков 

Рынок нельзя представлять как некий монолит. В реальности он имеет 
сложную структуру, и рыночные отношения происходят на рынках различного 

вида (рис 2.6). 
На рынке потребительских товаров выступают товары повседневного 

спроса (пища, одежда и т. п.), покупателями здесь являются домохозяйства, а 

продавцами  фирмы. 
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На рынке труда продавцы предлагают свою рабочую силу, а покупатели 

 рабочие места.  

На рынке земли происходит торговля земельными участками (свободными 
или застроенными), жилыми и офисными зданиями. По сути дела это есть рынок 
земельных участков и недвижимости. Как уже отмечалось, капитал существует 

одновременно в различных формах: денежной и вещественной (инвестиционные 
товары).  

Когда мы говорим о рынке капитала, то имеем в виду спрос на инвести-
ционные средства в денежной форме, которые впоследствии будут использова-

ны для покупки инвестиционных товаров. Таким образом, спрос и предложение 
на капитал проявляются и на рынке инвестиционных товаров, и на кредитно-
финансовых рынках. 

 

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

некоторые итоги. В первую очередь очевидно, что рыночная экономика обладает 

крупными достоинствами. 

Достоинства рыночной системы 

1. Рыночная сисТема относится к классу саморегулирующихся систем. Она 
способна перестраивать себя, приспосабливаться к меняющимся условиям. 
Например, девальвация рубля 1998 г. во многом была связана с невозможно-
стью финансировать крупномасштабный импорт товаров в условиях упавших 

экспортных доходов. Но ее результатом стал резкий рост цен на импортные то-
вары, что снизило их привлекательность и, следовательно, заложило основы для 
саморазрешения проблемы.  

2. В рыночной экономике поддерживается гомеостаз, т. е. целостность си-
стемы и ее внутреннего устройства. Реагируя на изменения внешней среды, она 
в то же время остается самой собой, что создает основы для стабильного обще-
ственного развития. Не случайно страны с развитыми рыночными экономиками 

обычно являются стабильными и в политическом отношении. 

3. Большой плюс рыночной системы  это ее эффективность. Как излишки 

благ, так и их дефициты имеют тенденцию к самоликвидации. Например, произ-
веденный в избыточном количестве товар не найдет спроса, на него придется 
снижать цену. Это сделает производство невыгодным и оно сократится, а из-

лишние товары постепенно распродадутся. Но отсутствие излишков и дефици-
тов как раз и свидетельствует об эффективности системы: все имеющиеся ресур-
сы расходуются только на производство нужных благ в нужных количествах. 

4. В рыночной системе господствует экономическая свобода. В качестве 
предпринимателя или потребителя каждый волен поступать как считает нуж-
ным. Это развивает частную инициативу, создает мощные импульсы к развитию. 
У этого достоинства рыночной системы есть, впрочем, и другая (столь же полез-

ная для экономики, но не столь привлекательная для отдельных людей) сторона: 
широкая свобода предполагает не менее широкую ответственность. За свои 
ошибки каждый расплачивается сам. Россияне сталкивались с этим за последние 

годы не один раз. В погоне за сверхдоходом каждый был волен вкладывать 
деньги в любые (даже сомнительные) коммерческие предприятия и многие обо-
гатились, верно сориентировавшись в рискованной игре. Но когда очередная 
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«МММ» или «Чара» прекращала свое существование, неудачники тщетно оби-

вали пороги государственных учреждений в надежде получить компенсацию. 
Однако у рыночной системы имеются и недостатки, которые зачастую яв-

ляются продолжением ее достоинств. 

Недостатки рыночной системы 

1. Неравномерность в распределении доходов приводит к экономическому 

неравенству, к сосредоточению экономической власти в руках немногих. Разу-
меется, она служит очень мощной мотивацией к труду и предпринимательству. 
Но концентрация богатства нередко переходит допустимые границы и порожда-
ет в рыночной экономике социальные взрывы. 

2. Стихийность, хаотичность экономических процессов приводят к элемен-
там неэффективности, потерям факторов производства. Коль скоро каждый 
предприниматель принимает решения автономно, ни с кем не согласуя и не ко-
ординируя их, неизбежными спутниками экономического развития становятся 

риск и неопределенность. Сотни недостроенных коттеджей-дворцов в окрестно-
стях Москвы могут служить тому наглядным подтверждением. Когда начина-
лось это строительство элитного жилья, никто не мог оценить ни подлинный 

размер спроса на него, ни планы конкурентов по его удовлетворению. В резуль-
тате этих ошибок подмосковный пейзаж украсился «руинами реформ».  

3. Укрупнение производства и предприятий приводит к подрыву конку-
ренции и рыночных механизмов. Ведь в конкуренции побеждает сильнейший. 

Он захватывает все новые и новые рынки, увеличивает производство, и однажды 
рядом с ним уже не остается равных конкурентов. То есть конкуренция способ-
ствует развитию событий к ликвидации предприятий, рыночные механизмы 

начинают отказывать.  
Существование этой тенденции бесспорно. Россияне достаточно часто 

имеют дело с гигантами-монополистами, чтобы знать все связанные с этим ми-
нусы: чрезмерно поднятые цены, низкое качество, отвратительный сервис.  

Но способна ли она погубить капитализм, как думают марксисты, или у 
рыночной экономики есть механизмы нейтрализации этих процессов (на чем 

сходится большинство экономистов других школ)  может решить лишь исто-

рия. 

В целом, сопоставляя недостатки и достоинства рыночной системы, надо 
признать, что на современном этапе развития человечества ее достоинства за-
метно перевешивают.  

Не случайно рыночная цивилизация охватила ныне большинство стран ми-

ра.  
Вместе с тем в условиях российской рыночной системы, которая находится 

на стадии становления, недостатки и трудности явно выражены сильнее, в то 
время как преимущества еще в полной мере не выявились. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем сущность основной экономической проблемы, с которой сталкива-

ется любое общество? 
2. Назовите три фундаментальных вопроса экономики. 
3. Что такое экономическая система, и какие экономические системы вам 

известны? 

4. Каковы основные черты переходной экономики? 
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5. Что понимается под потребностями людей и какова их структура? 

6. Нарисуйте кривую производственных возможностей и проанализируйте 
еѐ. 

7. Что такое собственность как экономическая категория? 

8. Каковы основные формы собственности в Российской Федерации?  
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ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

3.1. Спрос, предложение и их взаимодействие 
3.2. Эластичность спроса и предложения 
3.3. Рыночное равновесие и государство 

3.4. Общее понятие об основных теориях стоимости 
 

3.1. Спрос, предложение и их взаимодействие 

 

Логику поведения главных субъектов рынка  покупателей и продавцов  

отражают две рыночные силы: спрос и предложение. Итогом их взаимодей-

ствия становится сделка  соглашение сторон о купле-продаже товара и/или 

услуги в определенном количестве и по определенной цене.  
Спрос и предложение в известном смысле являются рыночной заменой 

(или рыночным эквивалентом) того механизма регулирования, который был ха-
рактерен для плановой экономики, когда предполагалось, что все разнообразие 
экономической информации известно центральному планирующему органу. И 

если плановики лишь пытались на основе собственной «всеобъемлющей» ин-
формированности вырабатывать наиболее рациональные пути достижения соци-
ально-экономических целей и определять направления действий всех лиц, участ-
вующих в экономических процессах, то механизм спроса и предложения дей-

ствительно реализует все эти цели в рыночной экономике. 

 
3.1.1. Закон спроса 

Спрос покупателей на те или иные товары формируется под влиянием по-
требностей, т. е. стремления человека к обеспечению для себя лучших условий 
жизни. Потребности весьма индивидуальны; они свои у каждого человека и 
складываются под воздействием целого ряда факторов, определяющих условия 

существования. 
При этом из огромного спектра человеческих потребностей экономическую 

науку интересуют в первую очередь те, которые подкреплены соответствующи-

ми денежными возможностями, иначе говоря, ее интересует «платежеспособный 

спрос». Таким образом, спрос  это желание и способность покупателей со-

вершать сделки по приобретению имеющегося на рынке товара. А величина 

спроса  это то количество товара, которое покупатели хотят и могут приобре-

сти по данной цене в течение определенного времени. 
Общеизвестно, что обычно по низкой цене товары могут быть реализованы 

быстрее и в большем количестве, чем по цене более высокой. Одновременно по-
вышенный, ажиотажный спрос ведет к взвинчиванию цен, а вялый и понижен-

ный  к их снижению. Данная обратная зависимость между рыночной ценой 

товара и его количеством, которое можно купить или продать по этой цене, но-
сит название закона спроса. 

Закон спроса  один из фундаментальных законов рыночной экономики. 

Глубинные причины его существования коренятся в самой природе стоимости и 
цен. Они будут рассмотрены позже в рамках анализа теорий стоимости. Сейчас 
же ограничимся тем, что перечислим непосредственные предпосылки его воз-
никновения: 

1) уменьшение цены ведет к увеличению числа покупателей, которым дан-
ный товар становится доступным;  
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2) один и тот же потребитель может позволить себе покупать большее ко-

личество подешевевшего товара. В экономической литературе это явление при-
нято называть эффектом дохода, поскольку снижение цен равносильно увели-
чению дохода потребителя; 

3) подешевевший товар «оттягивает» на себя часть спроса, который в про-
тивном случае был бы направлен на приобретение других товаров. Это явление 

также имеет особое название  эффект замещения. 

Спрос и цена 

Закон спроса устанавливает обратную зависимость между ценой и объемом 
продукции, которую хотят купить потребители. Тем самым этот закон провоз-
глашает цену главным фактором, определяющим размеры спроса. Но хозяй-

ственная практика убеждает нас в обратном: в рыночной экономике спрос в 
большой степени определяется ценой. Не случайно, если не принимать в расчет 
экстремальные ситуации, именно цена в первую очередь интересует потребите-
ля, решившего купить товар. А все другие характеристики обязательно рассмат-

риваются через призму цен (вспомним, как мы рассуждаем, например, о такой 
важнейшей характеристике, как качество: дорогой автомобиль, но он своих денег 
стоит). 

Зависимость между ценой товара и спросом на него можно представить 
табличным, графическим и функциональным способами. Допустим, нам извест-
но, сколько килограммов колбасы может быть продано в соседнем универсаме за 
неделю при различных уровнях цен. Тогда зависимость между ценой и спросом 

можно представить в виде таблицы. 
Эта же зависимость может быть представлена в виде графика в координа-

тах цен на колбасу (Р  независимая переменная) и количества купленной кол-

басы (Q  зависимая переменная
2
) (рис. 3.1.). Для построения графика исполь-

зуем данные нашего гипотетического примера (табл. 3.1) 

 

Таблица 3.1. Условный пример связи размера спроса на колбасу с ее ценой 

Линия D носит название кривой спроса. Она показывает, какое количество 
(Q) товара готовы купить покупатели:  

а) при каждом данном уровне цен;  
б) в конкретный период времени;  

в) при неизменных прочих факторах.  
Другими словами, движение вдоль кривой спроса (от одной точки к другой) 

отражает изменение в количестве товара, на которое потребители предъявляют 
спрос, происходящее в результате изменения цены товара. 

Функциональная зависимость между объемом спроса (QD) и ценой может 
быть представлена также в аналитической форме, т. е. в виде формулы 
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QD  f (P). 

 

Рис. 4.1. Зависимость спроса от цены 

Впрочем, в такой общей форме она не отражает обратной зависимости 
между спросом и ценой, и при практическом применении формулу необходимо 

конкретизировать. Например, если зависимость линейная, она примет вид: 

QD  a  bP, 

где a, b  численные коэффициенты.  

В нашем условном примере она будет выглядеть следующим образом: 

QD  300  5Р. 

Индивидуальный и рыночный спрос 

В экономической теории принято различать индивидуальный спрос, как 
спрос отдельного покупателя на определенный товар, и рыночный спрос, т. е. 
суммарный спрос всех покупателей для каждой цены товара. Если обозначить 

через qij индивидуальный спрос на i-й товар j-го покупателя, то рыночный спрос 

можно выразить как 

 

где Qi  рыночный спрос, n  число покупателей на рынке. 

Кривая индивидуального спроса, имея, как и кривая рыночного спроса, от-
рицательный наклон, т. е. отражая уже описанную обратную зависимость между 

спросом и ценой, не является плавной, а имеет, скорее, ступенчатый вид.  

Неценовые факторы спроса 

Ценовой фактор  важнейший, но не единственный, влияющий на спрос. 

Среди других неценовых факторов, определяющих объем спроса, следует от-
метить: 

  доходы потребителей (I), определяющие величину потребительского 

бюджета; 
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  цены на другие товары (Pa ... Рn), часть которых тесно связана между со-

бой, например, взаимозаменяемые (товары-субституты) и взаимодопол-

няемые товары; 

  вкусы покупателей (T), на которые влияет множество факторов  от из-

менчивой моды до национальных традиций; 

  общее число покупателей или размер рынка (N); 

  ожидания покупателей, включая инфляционные (W); 

  прочие факторы (B). 

С учетом всех этих факторов общую функцию спроса можно представить в 

следующем виде: 

QD  f (P, I, Pa...Pn, T, N, W, B). 

Отразить такое множество переменных на обычном двумерном графике не-
возможно. Однако их влияние может быть учтено иным образом. Если измене-
ние цены в графической интерпретации спроса означало движение вдоль кривой 
спроса, то изменение неценовых факторов спроса ведет к сдвигу кривой спроса 

вправо или влево. 
Допустим, вследствие уменьшения дохода произошло уменьшение потре-

бительского бюджета и обусловленного им спроса. В нашем примере из-за этого 

кривая спроса на рис. 3.2 сместится из положения D в положение D2 и при преж-
ней цене колбасы станут покупать меньше (Q2 вместо Q). 

Соответственно противоположное событие  рост дохода  приведет к 

увеличению спроса (рис. 3.2) это сдвиг кривой от D к D1). 

 

Рис. 3.2. Сдвиги кривой спроса 

Действие неценовых факторов спроса (детерминант спроса) зачастую мо-

жет нейтрализовать влияние цены, т. е. изменение количества покупаемых това-
ров может происходить внешне независимо от движения цен. Например, если 
повышение цен и увеличение дохода будут происходить одновременно, то на 

графике вполне может возникнуть траектория, обозначенная нами точками A, B 
и С. При первом взгляде на нее может складывается впечатление, что нарушен 
закон спроса: ведь несмотря на рост цен (от РА до РС) физический объем спроса 
растет (от QА до QС). В действительности негативное влияние роста цен здесь 

просто маскируется ростом доходов. Рост цен сократил бы размеры спроса, но 
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из-за роста дохода кривая спроса последовательно перемещалась из положения 

D2 в положение D, а затем и D1, что вызвало увеличение спроса. Легко видеть, 
что не будь этого смещения и продолжай действовать кривая спроса D2, даже 
подъем цен от РА до РB неминуемо вызвал бы резкое снижение спроса. 

Спрос и доходы 

Доходы населения и размеры накопленного имущества обычно связаны со 

спросом прямой зависимостью, т. е. чем богаче население, тем больше спрос; а 
чем оно беднее, тем меньше.  

Так, ситуация со спросом на большинство потребительских товаров на рос-
сийском рынке после девальвации рубля в августе 1998 г. и последовавшего за 

ней падения уровня реальных доходов населения соответствует именно этому 
случаю. В результате кризиса произошло снижение потребительских расходов 
или уменьшение спроса на товары. На графике (см. рис. 3.2) это выглядит как 
сдвиг кривой спроса из положения D в положение D2. 

Повторим, однако, что так обстоит дело в большинстве, но не во всех слу-
чаях. В экономической теории принято различать нормальные и аномальные то-
вары. К последним (обычно это продукты, воспринимаемые по сравнению с дру-

гими как худшая альтернатива) сказанное не относится: по мере роста доходов 

спрос на них падает. А при падении доходов  растет. 

Спрос и цены на другие товары 

По-разному изменяют спрос на данное благо и цены на другие товары. Так, 

уменьшение цены товаров-субститутов, которые могут заменить данный товар в 

потреблении (например, чай  кофе, говяжье мясо  куриные окорочка, уголь 

 нефть) приведет к уменьшению спроса на данный товар (см. на рис. 3.2 это 

сдвиг кривой влево вниз к D2), т. е. предпочтение будет отдано более дешевым 

товарам-конкурентам.  
Конкретнее, если мы анализируем спрос на уголь в связи с забастовками 

шахтеров в России, а нам известно, что цены на товар-субститут угля нефть 
снижаются, то, как это ни печально, следует ожидать дальнейшего уменьшения 

спроса на уголь. А значит, государство должно своевременно начать подготовку 
к смягчению новой волны социальных трудностей в шахтерских регионах. Зато 
при росте цен на нефть обстановка в шахтерских регионах разрядится, посколь-

ку спрос на уголь возрастет. 
Изменение цен на комплиментарные товары, дополняющие данное благо в 

потреблении (их примерами могут служить фотопленка и фотоаппараты, бензин 
и автомобили, сахар и ягоды), ведет к однонаправленному изменению спроса, т. 

е. при росте цены на любой из взаимодополняющих товаров спрос падает на оба; 

при падении цен  синхронно увеличивается.  

Так, рост цен на сахар в сезоны приготовления варенья ведет к уменьше-
нию спроса на ягоды. Не случайно в российских женских журналах в таких слу-
чаях резко увеличивается количество рецептов по приготовлению варенья без 

сахара. Как говорится, голь на выдумки хитра: не имея возможности отменить 
экономическую закономерность, рачительные хозяйки пытаются ее обойти, во-
обще отказавшись от комплиментарного товара. 

Спрос и ожидания 
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Влияние потребительских ожиданий на спрос также весьма разнообразно. 

Увеличение спроса может быть обусловлено инфляционными причинами  

уверенностью в обязательном подорожании товаров. Такого рода ажиотажный 
спрос периодически можно наблюдать на российском рынке в последние годы. 
В августе 1998 г. толпы напуганных покупателей буквально сметали с прилавков 

любые товары. Люди вполне резонно полагали, что после девальвации они рез-
ко подорожают. На какое-то время даже воскресли призраки прошлого: длин-
нейшие очереди, исчезновение некоторых товаров из продажи и т. п.  

Сезонные, предпраздничные колебания продаж также можно отнести к из-

менениям спроса под влиянием потребительских ожиданий. 

Спрос и потребительские предпочтения 

Достаточно динамично изменяет объем спроса и такой фактор, как вкусы и 
предпочтения потребителей. Стоит в моду войти мини-юбкам, и кривая спроса 
на ткани смещается вниз: чего другого, а материи на эти наряды практически не 
нужно. На потребительские предпочтения и их изменения в свою очередь оказы-

вают влияние семейное и социальное положение потребителей, возраст, пол, 
устойчивость национальных традиций и пр. 

Но не только мода меняет предпочтения. Куда более масштабной причиной 

их изменений является технический прогресс. На глазах нынешнего поколения 
российской молодежи спрос на пластинки был практически «убит» распростра-
нением компакт-дисков. 

 

3.1.2. Закон предложения 
Предложение аналогично спросу можно определить как желание и спо-

собность продавцов совершать сделки по продаже поставленного на рынок то-

вара. 

Соответственно величина предложения  это количество товара, которое 

продавцы готовы произвести и продать в течение определенного промежутка 
времени. 

Здравый смысл и практика показывают, что объем предлагаемого к прода-

же товара при прочих равных условиях будет тем больше, чем выше цена на 
товар, т. е. между предложением и ценой существует прямая зависимость; 
она называется законом предложения. 

Предложение и цена 

Как и в случае со спросом, функциональная зависимость между ценой не-
коего товара и величиной предложения является главной причиной изменения 

последнего. Эта взаимосвязь также может быть представлена в виде таблицы, в 
графической интерпретации и аналитическом виде. 

Допустим, мы имеем дело с тем же нехитрым товаром  колбасой. При 

прочих равных условиях, т. е. при допущении неизменности других факторов, 

влияющих на предложение, существует положительная прямая связь между це-
ной и объемом предложения (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2. Условный пример связи размера предложения колбасы с ее це-
ной 

Используя данные таблицы, представим ситуацию с рыночным предложе-

нием в виде графика (рис. 3.3), в координатах цены (Р) и количества (Q). 

 

Рис. 3.3. Зависимость предложения от цены 

Линия (S) носит название кривой предложения. Она показывает, какое ко-

личество товара (Q) производители готовы продать при каждом данном уровне 
цен в конкретный период времени. Движение вдоль кривой предложения отра-
жает изменения в объеме предложения, вызванные только изменением цены, т. 
е. при сохранении прочих условий неизменными. 

В аналитической форме предложение может быть представлено в общем 
виде как некая функция цен: 

QS  f (P). 

Прямая же зависимость между предложением и ценами проявится лишь 

при конкретизации этой формулы. Например, в нашем случае с производством 
колбасы зависимость явно линейная: 

QS  aP  b, 

или в конкретной числовой форме: 

QS  5Р. 

Неценовые факторы предложения 

После выявления закономерностей, присущих главному фактору предло-

жения  цене товара, необходимо выяснить и другие факторы, влияющие на 
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объем предложения. В частности, те, которые определяют ситуацию в сфере 

производства данного товара. Среди таких неценовых факторов предложения 
наиболее важны: 

  технические возможности производителя, характер применяемой техно-

логии (К); 

  цены используемых ресурсов (Рr); 

  налоги и дотации (T, S); 

  ожидания продавцов (W); 

  цены на другие товары (Pn); 

  число продавцов (N); 

  прочие факторы (B). 

С учетом зависимости от этих факторов функция предложения примет вид: 

QS  f (P, K, Pr, T, S, W, Pn, N, B). 

И вновь, как в случае со спросом, целесообразно различать движение по 
кривой спроса и смещение самой этой кривой. При изменении цены данного то-
вара происходит изменение величины предложения, которое отражается в гра-
фической форме перемещением вдоль кривой предложения. Изменение же лю-

бой другой детерминанты предложения (неценовых факторов) в графической 
форме будет выражено сдвигом всей кривой предложения вправо или влево 
(рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Сдвиги кривой предложения 

Сдвиг вправо (в сторону увеличения, на графике от S0 до S1) может быть 
вызван такими изменениями в неценовых факторах, как использование более 
эффективных технологий, уменьшение цен на исходные ресурсы, уменьшение 

налогов или увеличение государственных дотаций. Он также может быть обу-
словлен ожиданиями производителей, стимулирующих их к увеличению объема 
продаж (например, опасениями продавцов, что рыночные цены на их товар в бу-

дущем упадут). 
Соответственно сдвиг влево (в сторону уменьшения предложения, на гра-

фике из положения S0 в положение S2) может быть вызван такими событиями, 
как рост цен на исходные ресурсы, сырье, материалы, энергоносители, исполь-

зование устаревших технологий, увеличение налогов и уменьшение государ-
ственных дотаций. 
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3.1.3. Рыночное равновесие 
Анализируя отдельно спрос и предложение, мы установили закономерно-

сти адаптации их величины к разным уровням цен. Но на рынке в каждый мо-
мент времени существует не весь возможный спектр цен, а только один их уро-

вень. Чем определяются его размеры? Для ответа на этот вопрос необходимо 
провести одновременный анализ спроса и предложения. 

В нашем гипотетическом примере объемы спроса и предложения при од-

ном и том же уровне цен, как правило, резко отличаются. Скажем, низкая цена в 
10 руб. порождает огромный спрос (250 кг) и крошечное предложение (50 кг). 
Высокая цена в 40 руб., наоборот, ограничивает спрос (он составит 100 кг) и 
стимулирует предложение (200 кг). Из данных табл. 3.1 и 3.2 также видно, что 

существует только одна цена (30 руб. за 1 кг колбасы), при ней количество това-
ра, которое хотят купить покупатели, соответствует количеству товара, который 
готовы продать продавцы. К такому же выводу можно прийти, используя графи-
ки спроса и предложения или решая систему уравнений. Однако графическая 

интерпретация наиболее удобна для теоретических целей, так как она позволяет 
не только найти общую цену спроса и предложения, но и наглядно показать свя-
занные с ней закономерности. 

Совместим линии спроса и предложения на одном графике (рис. 3.5). Сов-
падение интересов покупателей и продавцов на нашем графике характеризует 
точка пересечения кривых спроса и предложения, по традиции обозначаемая 
буквой О. Данную точку принято называть точкой равновесия, поскольку спрос 

в ней точно уравновешен предложением. А соответствующие этой точке цену Р0 
и количество Q0 называют равновесной ценой и равновесным количеством. 

 

Рис. 3.5. Взаимодействие спроса и предложения 

Итак, равновесие на рынке достигается при установлении равновесной це-
ны. В свою очередь последняя есть цена, при которой объем спроса равен объе-
му предложения. Иначе говоря, это единственная цена, соответствующая усло-

вию: 

P0  PS  PD, 

где РS  цена предложения; PD  цена спроса. 

При данной цене на рынке устанавливается и количественное равенство 

предлагаемых и спрашиваемых на рынке товаров и/или услуг: 
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Q0  QS  QD, 

где QS  объем предложения; QD  объем спроса. 

Напротив, при любом ином уровне цен объемы предложения и спроса не 

совпадают. Если реальная цена выше равновесной (P1 > P0), то возникает изли-
шек предложения. На графике хорошо видно, что при такой цене продавцы го-

товы предложить значительно больше товаров, чем покупатели могут купить 
(Q1S > Q1D). Если цена ниже равновесной (Р2 < PO), возникает избыток спроса или 

недостаточное количество товара  дефицит, т. е. количественно предложение 

меньше спроса (Q2S < Q2D). 

Функции равновесной цены 

Равновесная цена, формирующаяся в результате действия рыночных кон-
курентных сил, выполняет важнейшие функции в экономике: 

1) информационную  ее величина служит ориентиром для всех субъектов 
рыночной экономики; 

2) нормирующую  она нормирует распределение товаров, давая сигнал 

потребителю о том, доступен ли ему данный товар и на какой объем потребле-
ния товара он может рассчитывать при данном уровне дохода. Одновременно 
она воздействует на производителя, показывая, сможет ли он окупить свои рас-

ходы или ему следует воздержаться от производства. Тем самым нормируется 
спрос производителя на ресурсы; 

3) стимулирующую  она вынуждает производителя расширять или со-

кращать производство, менять технологию и ассортимент, чтобы издержки 
«уложились» в цену и осталась еще какая-то прибыль. 

Излишки потребителя и производителя 

Обратимся еще раз к графикам спроса и предложения, уделив на сей раз 

повышенное внимание участкам кривых спроса и предложения, предшествую-
щим точке равновесия (рис. 3.6.). Легко заметить, что равновесная цена ниже той 
максимальной цены, по которой могли бы покупать товар некоторые потребите-
ли, и выше той минимальной, по которой товар могли бы реализовывать наибо-

лее передовые производители. 

 

Рис. 3.6. Излишки потребителя и производителя 
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Количество продукции QA потребители готовы были бы купить по цене PAD 

> P0, а производители продать по цене PAS < P0. В действительности все сделки 
были осуществлены по равновесной цене, т. е. покупатели QA-го товара заплати-
ли меньше, а производители получили больше, чем ожидали. Таким образом, 

при установлении равновесной цены выигрывает часть потребителей и произво-
дителей. 

Другими словами, рис. 3.6. графически показывает то очевидное обстоя-
тельство, что на рынке существуют покупатели, которые готовы платить цену 

больше равновесной (от P0 до Pmax), и производители, способные продавать по 
цене меньше равновесной (от P0 до Pmin). В итоге формирования равновесной це-
ны и те, и другие получают выгоду. Площадь заштрихованного треугольника 

показывает совокупную чистую выгоду, полученную всеми потребителями и 
производителями данного товара, совершившими сделки. 

Вместе с тем наряду с выигравшими от равновесной цены есть и проиграв-
шие. Равновесная цена, выполняя свои функции, сделала данный товар недо-

ступным какому-то числу более бедных потребителей (кривая спроса вправо от 
точки О) и нерентабельным его производство для производителей с издержками 
производства, превышающими рыночную цену (отрезок кривой предложения 

вправо от точки О). 

Проблема устойчивости равновесия 

Очевидно, что продажные (фактические рыночные) цены не всегда совпа-

дают с равновесными, т. е. рынок далеко не всегда находится в состоянии равно-
весия. Кто мешает, например, производителю установить цену на 20% выше 
равновесной? Ведь мы выяснили, что обычно существует некоторая доля поку-

пателей, согласных заплатить эту цену.  
Однако рынок тяготеет к состоянию равновесия. Или иначе, состояние ры-

ночного равновесия имеет тенденцию к устойчивости. Чтобы обосновать это 
утверждение, посмотрим, что происходит в случае нарушения рыночного равно-

весия. 

Равновесие по Вальрасу 

Допустим, что в результате действия каких-то рыночных сил цена отклони-
лась от равновесного уровня Р0 и выросла до уровня Р1. Рис. 3.7 наглядно демон-
стрирует, что объем предложения (Q1S) в этом случае превышает объем спроса 
(Q1D). Возникшая ситуация означает наличие избытка товара, т. е. при сложив-

шемся уровне цен часть продавцов не сможет продать свой товар.  

 

Рис. 3.7. Установление равновесной цены по Вальрасу 



 52 

Наиболее действенным способом выхода из нее для продавцов будет сни-

жение цены, что увеличит количество продаж, поскольку по уменьшившейся 
цене покупатели предъявят больший объем спроса. Понятно, что процесс сни-
жения цен и параллельного роста продаж будет идти до точки равновесия О, ко-

гда продавцы смогут реализовать весь предлагаемый товар и у них исчезнет 
стимул к дальнейшему снижению цен. 

Противоположная ситуация, т. е. снижение цены ниже равновесной Р0 до 
Р2, характеризуется превышением объема спроса (Q2D) над предложением (Q2S), 

или дефицитом товара. Понятно, что при свободном ценообразовании, когда 
по более низкой цене всем потребителям товара не хватит, продавцы воспользу-
ются ситуацией и будут его предлагать по цене более высокой. Это уменьшит 

спрос и сократит дефицит. Так будет продолжаться до достижения точки равно-
весия, в которой спрос и предложение совпадут.  

Иначе говоря, оба возможных варианта отклонения цены от равновесной 
являются неустойчивыми. При этом в самой рыночной ситуации возникают 

внутренние силы, стремящиеся вернуть его в состояние равновесия1.  
Объяснение установления равновесия за счет колебания цен, в ходе которо-

го их повышение или понижение приводит рынок в состояние равновесия, при-

надлежит швейцарскому экономисту Л. Вальрасу (18341910).  

 
3.2. Эластичность спроса и предложения 

3.2.1. Общее понятие эластичности. Эластичность спроса 

 
Реакция покупателей и продавцов на изменяющуюся рыночную конъюнк-

туру, в частности, на изменение цены может быть различной по своей интенсив-

ности. Так, очевидно, что по-разному отреагируют покупатели при уменьшении 

цен на автомобили и французские духи, с одной стороны, и хлеб и молоко  с 

другой: в одном случае объем продаж может существенно возрасти, в другом  

изменится мало. 

Общее понятие эластичности 

Для характеристики степени влияния изменения цены на поведение поку-
пателей и продавцов в экономике используется понятие эластичность, которую 
можно определить как степень реакции одной величины на изменение другой. 

Эластичность спроса по цене 

Зависимость изменения спроса на товар от изменения его цены называется 
эластичностью спроса по цене, или ценовой эластичностью. Принято различать 

три варианта ценовой эластичности спроса: 
1) эластичный спрос, когда при незначительных понижениях цены объем 

продаж значительно возрастает; 

2) единичная эластичность спроса, когда изменение цены, выраженное в 
процентах, равно проценту изменения объема продаж; 

3) неэластичный спрос, если вслед за изменением цены не происходит су-
щественного изменения продаж. 

Величина эластичности спроса 

Эластичность можно измерить с помощью уже упомянутого коэффици-

ента эластичности. Представим его в виде формулы 
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Приведенная формула позволяет количественно определить все три вари-
анта ценовой эластичности спроса. Так, в случае эластичного спроса, когда 
прирост количества больше уменьшения цены, величина коэффициента превы-
шает единицу (ЕD > 1); при неэластичном спросе, напротив, ЕD < 1; а в случае 

спроса единичной эластичности, когда процентное изменение цены строго равно 

изменению количества, устанавливается равенство ЕD  1 (от которого, соб-

ственно, и пошло название единичная эластичность). 

 

Рис. 3.8. Графическая интерпретация спроса с различной эластичностью 

Эластичным спрос по цене бывает, как правило, для предметов роскоши  

драгоценностей, мехов, черной икры и т. п., и для достаточно дорогих предметов 

потребления, как автомобили, телевизоры, стиральные машины, аудио- и видео-
техника, персональные компьютеры и др. Неэластичен спрос на товары первой 

необходимости с относительно низкими ценами  на хлеб, картофель, одежду, 

обувь, белье, расходы на общественный транспорт и пр. 
Давая графическую интерпретацию эластичности (рис. 3.8.), обратим вни-

мание на то, что, чем больше коэффициент эластичности, тем в принципе более 
пологая кривая спроса. А чем меньше он, тем более круто (опять-таки, в прин-

ципе  уточнение см. ниже) падает кривая. 

Кроме рассмотренных трех случаев эластичности спроса по цене, можно 

указать еще два  абсолютно эластичный спрос и абсолютно неэластичный 

спрос. На рис. 3.9. даны графики спроса для этих двух случаев. 

 

Рис. 3.9. Экстремальные случаи эластичности спроса: а) абсолютно эластич-
ный; б) абсолютно неэластичный 
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В случае абсолютно эластичного спроса  это горизонтальная кривая 

спроса (рис. 3.9 а)  потребители платят одну и ту же цену за товар, невзирая на 

величину спроса (Е  ). В случае абсолютно неэластичного спроса они поку-

пают одно и то же количество товара при любых уровнях цен. То есть изменение 

цены не вызывает никакого изменения спроса (Е  0), а кривая вырождается в 

вертикальную прямую (рис. 3.9. б). 
В качестве примера спроса, приближающегося к абсолютно неэластичному, 

можно указать на ситуацию с некоторыми медикаментами. Например, спрос на 
инсулин для больных сахарным диабетом (без него человек может умереть, а 

при правильном приеме нормально доживает до старости). Абсолютно эластич-
ный спрос характерен для ситуации совершенной конкуренции, когда произво-
дители не могут влиять на цену, а покупатели готовы приобретать любое коли-

чество товаров по данной цене.  
Особенно важны экстремальные случаи эластичности как полезные аб-

стракции, позволяющие понять суть многих экономических процессов. 

Эластичность спроса по доходу 

Кроме эластичности спроса по цене, важный экономический смысл имеет 
также эластичность спроса по доходу, которую можно определить как отноше-

ние процентного изменения объема спроса на товар к процентному изменению 
дохода (I): 

 

Поскольку потребитель по-разному меняет спрос на различные товары при 
изменении дохода, то и показатель может иметь различные положительные и от-
рицательные значения. Так, если потребитель увеличивает объем закупок при 

возрастании дохода, то эластичность по доходу положительна (EI > 0). В этом 
случае речь идет, скорее всего, о стандартном нормальном товаре, допустим, до-
полнительных парах обуви, которую потребитель может позволить себе купить 
при возрастании дохода. Если при этом рост спроса опережает рост дохода (EI > 

1), то говорят о высокой эластичности спроса по доходу. Так бывает, в частно-
сти, со спросом на товары длительного пользования, например, автомобили или 
персональные компьютеры, для приобретения которых люди берут кредит или 
тратят сбережения. 

Но возможна и противоположная ситуация, когда значение EI отрицательно 

(EI < 0). Это могут быть аномальные или низкокачественные товары (дешевые 

сорта колбасы, сигарет, маргарин и т. п.), т. е. те товары, которые потребители 
при растущем доходе покупают, как правило, меньше, заменяя их более каче-
ственными товарами. 

Перекрестная эластичность 

Как мы уже отмечали, реакция потребителей на изменение цены зависит от 
цен на другие товары. Зависимость эластичности спроса на одно благо относи-

тельно изменения цен на другие блага называется перекрестной эластичностью, 
которая измеряется как отношение процентного изменения спроса на товар А к 
процентному изменению цены на товар В: 
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где QА  объем спроса на товар А; PB  цена товара В. 

Перекрестная эластичность показывает наличие связи в потреблении между 

рассматриваемыми товарами. Если Ecross > 0, т. е. с повышением цены на товар 

В растет спрос на товар А, то речь идет о взаимозаменяемых товарах (товарах-
субститутах). Например, рост цен на американские куриные окорочка заставляет 
покупателей переходить на относительно дешевую российскую рыбу, а подоро-
жавший рис заменять более дешевым картофелем.  

Если Ecross < 0, т. е. повышение цен на товар ведет к уменьшению спроса 
на товар А, то мы имеем дело с взаимодополняющими товарами: так, рост цен на 
фотопленку уменьшает спрос на фотоаппараты.  

Наконец, товары могут быть индифферентны друг к другу (Ecross  0), т. е. 

изменение цен на один из них ничего не меняет в количественном спросе на дру-
гой, например, растущие цены на автомобили не влияют на количество покупае-
мой соли. 

 

3.2.2. Эластичность предложения 
 

Чувствительность объема предложения к изменению рыночной цены пока-

зывает эластичность предложения, которую можно определить как степень из-
менения количества предлагаемых к продаже товаров и услуг в ответ на измене-
ние рыночной цены. 

Измерение эластичности предложения также производится с помощью ко-

эффициента эластичности, который рассчитывается как отношение процентного 
изменения количества предлагаемой продукции к процентному изменению це-
ны. Формула для подсчета коэффициента эластичности предложения по цене 

(ES) имеет вид: 

 

Различные варианты интенсивности подобных изменений также могут быть 
отнесены к одному из трех основных случаев: 

  эластичное предложение; 

  неэластичное предложение; 

  предложение единичной эластичности. 

Кроме того, эластичность предложения также может принимать крайние 

значения  абсолютно эластичное и абсолютно неэластичное предложение. 

Степень эластичности предложения может иметь и графическую интерпре-

тацию. На рис. 4.10 представлены различные варианты эластичности кривой 

предложения. На рис. 4.10 а S1  неэластичное предложение (E < 1); S2  пред-

ложение единичной эластичности (E  1); S3  эластичное предложение (E > 1). 

На рис. 4.10 б S1  абсолютно неэластичное предложение (E  0); S2  аб-

солютно эластичное предложение (E  ). 
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Рис. 4.10. Кривые предложения с разной степенью эластичности 

Факторы эластичности 

На эластичность предложения оказывают влияние различные факторы: це-
ны на сырье и уровень заработной платы, ставка процента, наличие резервных 
производственных мощностей, характер продукции, например, предложение 

промышленной продукции более эластично, чем сельскохозяйственной и др.  
 

3.3. Рыночное равновесие и государство 
Рыночное ценообразование по законам спроса и предложения, формиро-

вание на этой основе равновесных рыночных цен лежат в основе саморегулиро-
вания рыночной экономики, ее способности эффективнее других систем решать 
экономические проблемы.  

Формы государственного вмешательства в ценообразование 

Реальности современной рыночной экономики таковы, что практически 

нет стран, где бы не осуществлялась та или иная форма вмешательства государ-
ства в процесс ценообразования. Наиболее распространенными вариантами та-
кого вмешательства в действие рыночных конкурентных сил можно считать гос-
ударственный контроль над ценами, а также введение налогов и предоставление 

субсидий. В первом случае нарушения механизма конкурентного ценообразова-
ния достаточно очевидны. Во втором случае косвенное воздействие через нало-
гообложение и субсидии внешне не нарушает действие рыночного ценообразо-

вания, но обычно существенно его деформирует.  

 
3.3.1. Государственный контроль над ценами 

 
Установившиеся равновесные цены, в силу разных обстоятельств, не всегда 

устраивают общество. Государственное вмешательство в этом случае может 
принимать форму принудительного (законодательного) установления фиксиро-

ванных цен. 
Такие фиксированные цены могут быть двух типов: 
1) когда равновесные цены представляются обществу слишком высокими, 

государство устанавливает цены ниже равновесных (максимальные цены, или 

потолок цены); 
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2) когда равновесная цена представляется слишком низкой, тогда законо-

дательно устанавливаются цены выше равновесной (минимальные цены, или 
нижний уровень цены). 

Последствия фиксации цен 

Решая с той или иной степенью успешности поставленные перед ними за-
дачи, фиксированные цены одновременно приводят к уже известным нарушени-

ям рыночного равновесия: 

  если фиксированная цена ниже равновесной, возникает дефицит товара; 

  если принудительно установленная цена выше равновесной, следствием 

будет излишек товара. 
И в первом и во втором случаях при свободном ценообразовании рынок 

мог бы выработать механизм выхода из неравновесного состояния. Когда же це-

на законодательно зафиксирована, это блокирует действия конкурентных ры-
ночных сил и для решения возникающих проблем вновь необходимо вмешатель-
ство государства. 

На рис. 4.11 дана подробная графическая интерпретация случая установле-

ния потолка цен. На основе фиксированных цен в условиях рыночной экономики 
государство, как правило, пытается решить те или иные социальные вопросы. 

Так, к установлению максимальной цены (потолка цены  РA) государство вы-

нуждено прибегать, когда равновесная цена (Р0) столь высока, что исключает 
данный товар из потребления большей части населения, а товар относится к 

предметам первой необходимости (хлеб, сахар, молоко). Чаще всего подобная 
ситуация вероятна в периоды войн, кризисов, неурожая и т. п. 

 

Рис. 4.11. Установление фиксированной цены 

Вследствие введения фиксированных цен возникает устойчивый дефицит 

(QA  QB). Это означает, что устанавливая ради блага населения низкую цену, 

государство вместе с тем не гарантирует всем своим гражданам возможности 
получения данного товара. Если речь идет о социально значимом товаре, то по-

следствия могут быть не менее негативными, чем при высоких ценах. В конце 
концов людям все равно, по какой причине они не будут потреблять хлеб: из-за 
высокой цены или вследствие отсутствия его в магазине. В обоих случаях вину 
возложат на правительство, не умеющее управлять экономикой. 
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Черный рынок 

Другое негативное последствие установления потолка цены  черный ры-

нок, который является спутником дефицита. Причины его существования понят-

ны  часть граждан готова переплачивать сверх установленной государством 

цены за отсутствующий в официальной торговле товар. К этому могут толкнуть 

разные обстоятельства  от высоких доходов, когда реальностью становится 

жизнь по принципу «время  деньги», до экстренных событий, случающихся в 

жизни каждого (болезни, праздники и др.), когда люди с относительно неболь-
шими доходами готовы платить за дефицитный товар большие деньги. 

 

3.3.2. Введение налогов и предоставление субсидий 
Другой формой действия государства, влияющего на цену равновесия, 

можно считать налоги. Они являются традиционным орудием государственного 

вмешательства и не нарушают условий протекания рыночных процессов, по-
скольку прямо не диктуют цены и физические объемы сделок. Тем не менее, 
налоги включаются в цену продаваемого товара, а, следовательно, влияют на 
равновесную цену. Последствия введения налогов для рынка могут быть значи-

тельными. 

Рыночное равновесие и косвенные налоги 

Именно таково влияние косвенных (по-товарных) налогов, к которым в 
России относятся, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), тамо-
женные пошлины и акцизы на некоторые виды товаров (бензин, табак, алко-
гольная продукция и др.). Механизм уплаты этих налогов предполагает, что по-

купатель платит за товар цену с надбавкой в виде косвенного налога, а продавец 
перечисляет сумму, равную величине налога, в бюджет государства. 

В качестве примера допустим, что государство ввело акцизный налог (Т) в 

виде фиксированной суммы платежа на каждую единицу товара (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Распределение налогового бремени 

Продавец вынужден будет запрашивать за любое количество товара цену 
большую прежней на величину налога. График отражает эту ситуацию сдвигом 
кривой предложения вверх на величину Т. При взаимодействии этой кривой со 

спросом установится точка равновесия О1, которой будет соответствовать новое, 
уменьшенное равновесное количество Q1 и новая, повышенная равновесная 
цена (Р1).  
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Это значит, что покупателю придется платить больше, чем до введения 

налога. Но не выиграет и продавец. Ведь из продажной цены каждого товара ему 
придется отдать государству сумму, равную величине налога. В результате «це-
на за вычетом налога», т. е. то, что реально достанется продавцу, составит толь-

ко РS, что явно меньше Р0.  
Сумма налоговых поступлений государства будет равна ставке налога, 

помноженной на число проданных товаров (Т  Q1). На графике они составят 

прямоугольник РSР1О1А. При этом произойдет распределение налогового бреме-

ни: часть налога будут платить покупатели, часть  продавцы. Соответствую-

щие части упомянутого прямоугольника мы пометили словами «покупатель» и 

«продавец».  
Обратим внимание на то, что налоговые платежи располагаются точно в 

той части графика рыночного равновесия, где прежде располагались излишки 
потребителя и производителя. Другими словами, государство с помощью нало-

гов изымает в свою пользу часть тех и других
1
. При этом заштрихованный на 

рис. 3.12 треугольник АОО1, отражающий еще одну часть сокращения объема 
излишков потребителя и производителя, не войдет и в доходы государства, т. 

е. просто пропадет, не доставшись никому. Поэтому его можно определить как 
чистые потери общества, связанные с налогообложением. 

Рыночное равновесие и субсидии 

Своего рода антиподом налогов являются государственные субсидии, или 
дотации, т. е. доплаты производителю. Чтобы стимулировать производство не-
которых товаров, государство может взять на себя часть затрат производителя. 

Так, оно может поддержать убыточную шахту, чтобы не допустить ее закрытия. 
Или национальное сельскохозяйственное производство, чтобы миллионы фер-
меров не стали безработными. Или высокотехнологичный проект, чтобы закре-
пить лидерство своей страны в определенной области техники. Соответствую-

щая ситуация изображена на рис. 3.13. 
Субсидия (Н) вызывает понижение кривой предложения из положения S в 

положение S1. Тем самым возникает новая точка равновесия О1 и соответствую-

щие ей равновесная цена Р1 и равновесный объем Q1. Очевидно, что общая сум-
ма затрат государства на субсидии составит произведение Q1Н или (на графике) 
площадь прямоугольника Р1О1ВРS . 

За каждый проданный товар производитель получит доплату Н, т. е. факти-

ческая продажная цена товара с учетом субсидии для него будет равна РS  Р1  

Н. Легко заметить, что по сравнению с прежней равновесной ценой Р0 произво-

дитель получит ценовую надбавку в размере (РS  Р0). То есть его выигрыш бу-

дет выражаться площадью трапеции РSВОР0. В свою очередь потребители запла-

тят за товары на (Р0  Р1) меньше, чем прежняя равновесная цена Р0. Их выиг-
рыш будет равен площади трапеции Р0ОО1Р1. 

Обратим внимание на то, что из всей суммы субсидии величина, соответ-
ствующая заштрихованному треугольнику ОО1В, не досталась ни производите-
лю, ни потребителю. Фактически это чистые потери общества от предоставления 

субсидии. Как и в случае с налогами, за искусственное отклонение точки равно-

весия от естественного уровня приходится платить  часть суммы дотации про-

падает зря. 
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Рис. 3.13. Последствия введения субсидии 

Распределение налогового бремени 

Распределение налогового бремени, его воздействие на производство и 
потребление зависит в первую очередь от эластичности производства и предло-

жения. Воспользуемся полученными знаниями об эластичности и проследим по-
следствия этой зависимости.  

Налоги и эластичность спроса 

Например, при неизменной эластичности предложения налоги вводятся 
на двух рынках с различной эластичностью спроса (рис. 3.14). При этом, чтобы 
сделать ситуацию особенно наглядной, предположим, что в первом случае спрос 

абсолютно эластичен, а во втором  абсолютно неэластичен. 
В случае абсолютно эластичного спроса (рис. 3.14 а) при введении налога 

равновесная цена не изменяется, зато заметно падает объем продаж. Действи-
тельно, именно к таким последствиям приводит сдвиг кривой предложения 
вверх при горизонтальной кривой спроса. Cхожей (малый подъем цен, большое 

падение производства) ситуация будет и при просто высоко эластичном (а не аб-
солютно эластичном спросе), когда его кривая пройдет с небольшим наклоном.  

И это понятно, если вспомнить, что эластичный спрос, как правило, пред-
полагает наличие товаров-субститутов, т. е. товаров, замещающих данный товар 

в потреблении. Если чуть повысишь цену на такой товар, то спрос резко упадет, 
переключившись на товары-заменители. 

В силу равенства старой и новой цен в изображенном на рис. 3.14 а экстре-

мальном случае с абсолютно эластичным спросом потери потребителей отсут-
ствуют. В более реалистичном случае эластичного спроса они возникнут, но бу-
дут невелики из-за близости цен без налогообложения и с налогообложением. За 
Q1 единиц продукции потребителям придется заплатить немногим больше, чем 

до введения налога.  
В то же время резкое падение производства после увеличения акцизного 

сбора способно разорить производителя, поскольку налоговое бремя ему при-

дется нести в одиночку. Ведь цена не изменилась (или почти не изменилась в 
более реалистическом случае), а налог государству платить надо. 
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Рис. 3.14. Распределение налогов с продаж в условиях различной эластично-
сти спроса 

В случае абсолютно неэластичного спроса (рис. 3.14 б), т. е. в ситуации, 
когда у потребителя нет возможности ни перейти от подорожавшего вследствие 
введения налогов товара к более дешевому, ни отказаться от него вовсе, равно-

весная цена поднимется сильно, а объем реализуемой продукции не сократится. 
Рост налоговых поступлений в этих условиях будет велик (заштрихованный 
прямоугольник). Ведь Q0 не сократилось и налог уплачивается со всей этой то-

варной массы. 
Распределение налогового бремени будет следующим: потери производи-

теля равны нулю, а потребитель оплатит весь прирост цены. Все это хорошо 

видно на рисунке: цена Р1 больше Р0 на Т. Это значит, что за вычетом налогов 

производитель получит столько же, сколько получал (Р1  Т  Р0, или, что то же 

самое, РS  Р0). Зато всѐ повышение налогов Т отразится на повышении цены, т. 

е. его придется полностью оплатить потребителю.  

При более реалистичных допущениях  неэластичном, но не абсолютно 

неэластичном спросе  на потребителя ляжет большая часть налогового бреме-

ни, но небольшая доля ляжет и на производителя.  

Налоги и эластичность предложения 

Посмотрим теперь, что происходит при введении налогов на рынках с раз-
ной эластичностью предложения (рис. 3.15 а, б). 

Повторяя уже знакомый нам ход рассуждений, можно установить, что: 

 объем налоговых сборов значительно выше при неэластичном, чем при 

эластичном предложении; 

 при неэластичном предложении их бремя ложиться на производителя, а 

при эластичном  на потребителя. 

Графическая иллюстрация ситуации станет понятной, если вспомнить, что 
для производителя высокая эластичность предложения означает, в частности, 
возможность маневрировать условиями и результатами своей деятельности. 

Например, изменять ассортимент, технологию и объем выпускаемой продукции. 
Закономерно, что все это позволяет, приспосабливаясь к рыночной конъюнкту-
ре, перекладывать большую долю налога на потребителя. И наоборот, произво-

дители с неэластичным, «негибким» предложением вряд ли смогут переложить 
налоговое бремя на потребителей, что и отразила наша модель на рис. 3.15 а. 
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Рис. 3.15. Распределение налога с продаж в условиях различной эластично-
сти предложения 

В целом результаты введения новых налогов при разной степени эластич-
ности спроса и предложения сведены вместе в табл. 3.3. 

Таблица 3.3.  

Последствия повышения налогов при разной эластичности спроса и предложе-
ния 

 

Проблема государственного вмешательства в целом 

Оба рассмотренных нами направления вмешательства государства в ры-
ночный механизм ценообразования исходят из предпосылки, что государство 

заботится о благосостоянии общества. Однако на деле последствия такого вме-
шательства противоречивы.  

Вмешиваясь в рыночное ценообразование, государство меняет размеры и 

направления денежных потоков, идущих от потребителей к производителям, т. 
е., по сути, ограничивает свободу потребительского выбора и берет на себя те 
функции, которые в идеальной рыночной модели должен выполнять потреби-
тель. В результате снижается экономическая эффективность, возрастают адми-

нистративные затраты и бюрократическая опека. Рынок сопротивляется вмеша-
тельству извне и мстит за него. Рост бюрократии в свою очередь тянет за собой 
ряд очевидных, особенно в условиях России, последствий от искажения инфор-

мации о реальных экономических процессах до возрастания коррупции.  
Тем не менее без государственного вмешательства не существует совре-

менный рынок. Вмешательство в экстремальные экономические ситуации, угро-
жающие обществу; устранение нарушений, вносимых несовершенством рынка; 

поддержка отдельных субъектов экономики; наконец, сбор налогов, необходи-
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мых для нормального функционирования современного общества,  вот далеко 

не полный перечень основных мотивов вмешательства государства в установле-

ние рыночного равновесия. И задача общества  не устранить это вмешатель-

ство, а свести к минимуму его негативные последствия. 
 

3.4. Общее понятие об основных теориях стоимости 

Трудовая теория стоимости 

Основатели классической политэкономии А. Смит, Д. Рикардо разрабо-
тали трудовую теорию стоимости, согласно которой стоимость определяется 

производственными затратами, последние же в свою очередь могут быть сведе-
ны к затратам труда. 

В русле трудовой теории стоимости английских классиков трактует данную 

проблему и марксизм. Вслед за Д. Рикардо, предложившим в качестве измери-
теля затрат труда использовать рабочее время, в марксизме величина стоимости 
товара определяется количеством рабочего времени, в среднем необходимым 
для изготовления данного товара, или, иначе говоря, общественно необходимы-

ми затратами труда (ОНЗТ). То есть товар тем дороже, тем больше на его произ-
водство затрачено труда (точнее, чем выше ОНЗТ). 

Однако очевидно, что с помощью одинаковых затрат труда можно создать 

разные товары. Скажутся ли эти различия на стоимости? 

Двойственная природа товара 

Марксизм отрицательно отвечает на этот вопрос. Согласно марксистскому 

подходу, товар есть единство потребительской стоимости  полезности вещи, 

ее способности удовлетворить потребности человека и стоимости, представля-
ющие собой овеществленный в товаре общественный труд. Потребительные 
стоимости между собой несравнимы, несоизмеримы. Зададимся вопросом: что 

важнее  пить или есть? Или в иной форме: сколько надо батонов хлеба, чтобы 
утолить жажду? Бессмысленность таких вопросов не вызывает сомнений. А по-

скольку потребительные стоимости товаров количественно несравнимы, то они 
не могут лежать в основе обмена товаров, т. е. приравнивания последних друг к 
другу.  

Зато легко сравнимы стоимости товаров как воплощения затрат труда. 
Приравнивая в ходе обмена разные товары друг к другу, мы, согласно марксиз-
му, сравниваем их стоимости, но не потребительные стоимости. Таким обра-
зом, цена товара определяется в производстве и задается издержками на произ-

водство товара, отражающими затраты труда. 
Рассуждая в терминах теории спроса и предложения, можно сказать, что 

при таком подходе учитываются факторы, влияющие на величину стоимости со 

стороны предложения (или с позиций производителя). Сторона спроса (и потре-
бителя), напротив, в значительной степени игнорируется. 

Трудности объяснения феномена спроса 

А ведь понимание того, что факторы, влияющие на стоимость со стороны 
спроса, традиционно присутствовало в экономической науке, в том числе в клас-
сической политэкономии. 

Главным кандидатом на роль первоосновы стоимости товара, с точки зре-

ния потребителя, всегда была полезность  степень удовлетворения потребите-
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ля тем или иным товаром. Однако попытки разработать на ее основе теорию 

стоимости наталкивались на возражение, известное в экономической науке как 
парадокс Смита. Суть последнего сводится к следующему: если стоимость хоть 
как-то связана с полезным эффектом, то почему блага, имеющие наивысший по-

лезный эффект, жизненно необходимые для всех (вода, хлеб, воздух), ценятся 
весьма низко или вообще не имеют стоимости, тогда как блага, полезность кото-
рых, с точки зрения естественных потребностей, сомнительна (например, брил-
лианты), ценятся столь высоко?  

Столкнувшись с этой трудностью, представители трудовой теории стои-
мости (и особенно последовательно К. Маркс) предпочли вообще не связывать 
стоимость и цену товара с его полезностью, а для объяснения их уровня апелли-

ровать только к затратам труда. Разумеется, это создало для марксистской тео-
рии определенные трудности, поскольку влияние полезности вещи на спрос на 
нее (а значит, и на уровень цен) отрицать сложно.  

Теория предельной полезности 

В последней трети XIX в. появилась новая экономическая концепция  

теория предельной полезности, которой удалось объяснить парадокс Смита. В 
рамках данной теории, разработанной представителями австрийской школы (К. 

Менгер, Е. Бѐм-Баверк, Ф. Визер) было доказано, что ценность блага для потре-
бителя определяется не общей (совокупной, суммарной) полезностью, а так 
называемой предельной полезностью, т. е. полезностью, которую приносит каж-
дая дополнительная единица потребляемого блага. И именно предельная полез-

ность, согласно данной теории, лежит в основе цены блага. 

Закон убывающей предельной полезности 

Теория предельной полезности обратила внимание на то, что полезность 

блага  это субъективная, индивидуальная для каждого потребителя величина. 

И она тесно связана с количеством (запасом) блага. По мере потребления какого-
либо блага удовлетворение, получаемое от него после наступления определенно-
го уровня насыщения, начинает уменьшаться. Иными словами, по мере количе-

ственного роста уже потребленных единиц уменьшается субъективная ценность 
каждой новой единицы блага. Это было названо законом убывающей предель-
ной полезности. 

Графически эти изменения общей полезности (TU) и предельной полезно-
сти (MU) представлены на рис.3.16. 

 

Рис. 3.16. Изменения общей (а) и предельной (б) полезности 
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Закон уменьшения предельной полезности легко и естественно объясня-

ет закон спроса. Поскольку ценность новых единиц блага для нас постоянно па-
дает, мы готовы приобретать все больше и больше экземпляров товара только 
при условии снижения их цены. 

Но вернемся к парадоксу воды и бриллиантов А. Смита. Разграничение об-
щей и предельной полезности, а также зависимость последней от количества по-
требляемого блага позволяют понять, что огромное количество воды и ее до-
ступность определяют низкую предельную полезность, а следовательно, и низ-

кую цену воды. Что отнюдь не противоречит тому факту, что общая полезность 
воды безгранично велика.  

Ситуация с бриллиантами прямо противоположна: их крайне мало, и это 

означает, что их предельная полезность, а значит, и цена будет высока, несмотря 
на низкую общую полезность. 

Создание теории предельной полезности привело к появлению серьезной 
альтернативы трудовой теории стоимости. Если в трудовой теории стоимости 

главная роль отводилась предложению (издержкам), то в теории предельной по-
лезности утверждалось, что нельзя определять стоимость затратами. Что стои-
мость не есть нечто объективно присущее товару только потому, что на него за-

трачен труд. Давать оценку затратам труда на производство того или иного про-
дукта следует исходя из полезности произведенного блага. Иначе говоря, утвер-
ждалось, что главная роль принадлежит спросу (полезности). 

Маржинализм и теория предложения 

Со временем маржинализм стал мощной теоретической системой, с по-
мощью которой анализировали не только спрос (полезность), но и предложение 

(издержки). На основе маржиналистского подхода начали изучать экономиче-
ские интересы и мотивы деятельности субъектов экономики, оценивать различ-
ные варианты использования ограниченных ресурсов, проблемы распределе-
ния ресурсов и доходов и пр. На этом мы еще подробно остановимся при изуче-

нии издержек. 
Таким образом, развитие экономической науки постепенно позволило снять 

с повестки дня вопрос о том, что важнее при формировании стоимости и цены 

товара  предложение (издержки) или спрос (полезность). С одной стороны, 

постепенно стало общепризнанным положение о том, что затраты общественно-
го труда следует оценивать исходя из общественной полезности произведенного 

продукта. С другой  также очевидно, что при определении стоимости обяза-

тельным является учет издержек производства. Подобный подход рассматривает 
полезность и издержки как равноправные силы. Иными словами, равноправны-

ми можно назвать влияние на формирование стоимости как сферы производства, 
так и сферы потребления. 

Краткий обзор маржиналистской теории стоимости позволяет понять, как 
эта теория трактует глубинные основы спроса и предложения. В следующей гла-

ве нам предстоит познакомиться с описанием на этой основе законов потреби-
тельского поведения. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое спрос и чем он отличается от объема закупок? 
2. В чем сущность закона спроса? 
3. Каковы причины существования обратной связи между ценой и спросом? 
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4. Нарисуйте кривые спроса и предложения и охарактеризуйте их. 

5. Какие неценовые детерминанты спроса вы можете назвать? Как они вли-
яют на спрос? 

6. Что такое предложение товара и чем оно отличается от объема продаж? 

7. В чем сущность закона предложения?  
8. Как неценовые факторы влияют на предложение? 
9. Что такое рыночное равновесие? Рассмотрите рыночное равновесие на 

примере модели «паутины». 
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ТЕМА 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

4.1. Маржинализм и теория потребительского поведения 
4.2. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равнове-
сие  

4.3. Ординализм: категории потребительских предпочтений 
4.4. Статическое и динамическое равновесие потребителя 

 

4.1. Маржинализм и теория потребительского поведения 
Маржинализм, как научное направление возникло в последней трети XIX 

в. Принципиальной новизной подхода маржиналистов к анализу экономических 

процессов стали категории предельной полезности. Маржинализм и его состав-

ная часть  теория потребительского поведения, основываются на постулате, 

что анализ экономических процессов, в том числе и процессов потребления благ, 
следует начинать с выявления субъективных предпочтений людей и выявления 
полезности благ. Теория потребительского поведения служит фундаментом и 

глубинным обоснованием теории спроса. 

Полезность благ 

Полезность благ  это их потребительский эффект, наличие таких свойств 
и качеств, которые удовлетворяют конкретным субъективным запросам людей. 

Полезность свойственна любым благам: экономическим и неэкономическим, ес-
ли они выступают объектом производительного или индивидуального потребле-
ния людей.  

Классификация благ 

В основе классификации благ лежит их разделение на экономические и не-

экономические. Например, такие естественные и ценнейшие жизненные блага, 
как атмосферный воздух, пресная вода в открытых водоемах, соленая вода в мо-
рях и океанах и другие, принято считать неограниченными и преимущественно 
свободными для общего пользования людей. Именно в силу их неограниченно-

сти и общей доступности, подобные блага не являются экономическими (вспом-

ним, что предмет экономической теории  это изучение использования ред-

ких экономических благ).  

Экономические блага  это редкие блага, доступный объем которых 

меньше потребности в них. В подавляющем большинстве случаев экономиче-
ские блага становятся пригодными к потреблению лишь после предварительной 

технологической обработки для придания им таких потребительских свойств, 
которые удовлетворяли бы потребностям человека.  

По своей натурально-вещественной форме экономические блага могут быть 

также подразделены на 1) ресурсы земли; 2) ресурсы капитала; 3) ресурсы труда; 
4) ресурсы других факторов производства, например, предпринимательской спо-
собности; 5) произведенные с их помощью готовые потребительские блага ин-
дивидуального назначения (пища, одежда, жилище, личные автомобили, сред-

ства бытового обихода, информация, услуги и т. п.).  

Ценность благ 

Совершенно очевидно, что способность благ удовлетворять человеческие 
потребности имеет не только качественную, но и количественную сторону. Пло-
хая еда удовлетворяет ту же потребность человека в питательных веществах, что 



 68 

и хорошая. Но понятно, что ценность («величина полезности») второй выше, чем 

первой.  
Как измерить ценность благ, чем определять степень их полезности, в осо-

бенности, если речь идет об экономических благах индивидуального потребле-

ния? Поиски ответов на вопросы о полезности благ имеют длительную историю 
и до настоящего времени относятся к числу наиболее сложных в экономической 
науке. Целевые установки потребительского поведения индивида всегда субъек-
тивны: отсутствуют и объективные критерии оценки (вспомним русскую посло-

вицу: Кто любит попа, кто попадью, а кто свиной хрящик), и четкие количе-
ственные измерители. Соответственно весьма неопределенной становится и 
ценность блага. 

Кардинализм и ординализм 

В решении этих сложных проблем сформировались два важнейших направ-

ления. Одно из них  кардинализм  основано на допущении возможности 

точно измерить полезность благ и на использовании с этой целью гипотетиче-

ских количественных единиц полезности  ютилей. 

Ординализм, более современное направление, концентрирующее свое вни-
мание на приоритетах потребления, получило название от немецкого die 

Ordnung  порядок. Акцент здесь делается не на абсолютной величине полезно-

сти, а на сравнительных предпочтениях, на порядке, в котором в голове человека 
товары выстраиваются от самых желанных, до наименее привлекательных. Ор-

диналисты анализируют шкалу предпочтений экономических благ, и устанавли-
вают ряд аксиом, типичных для потребительского поведения при выборе поку-
пателем альтернативных по потребительским свойствам наборов товаров. При 

наличии выбора среди многих альтернативных наборов благ покупатель предъ-
являет спрос, соответствующий его уровню благосостояния (бюджетным воз-
можностям) и своим субъективным представлениям о максимальной полезности 
приобретаемых благ. 

 
 

4.2. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равнове-

сие 

Общая полезность 

Для количественной оценки степени удовлетворения потребителя от поку-
пок кардиналисты используют условный, т. е. мыслимо представляемый пока-

затель полезности благ (обозначается U от англ. utility  полезность). Другими 

словами, допускается, что экономисты точно знают, какую степень удовлетво-
рения получил потребитель в результате покупки.  

Последовательно покупая все большее количество экономических благ, 
считают кардиналисты, потребитель стремится увеличить для себя их суммар-
ную, совокупную полезность. Накопленная сумма полезностей от всей совокуп-
ности последовательно приобретенных единиц определенного блага называется 

общей полезностью (и обозначается TU). 
При совершении последовательной серии покупок одного и того же блага 

каждая дополнительная единица последующих покупок данного блага приносит 

потребителю относительно меньшее удовлетворение, чем предыдущие. Причи-
ны этого носят не экономический, а психологический характер. Человек так 
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устроен, что первому платью, первой порции еды, первому телевизору в доме, 

он радуется больше чем второму, а второму  больше чем третьему и т. д. 

Впервые особенность процесса насыщения субъективных потребностей людей в 
экономических благах описал Г. Госсен. Открытые им особенности данного 
субъективного процесса в сфере товарных покупок получили название первого 

закона Госсена, или закона убывающей предельной полезности благ. 

Предельная полезность 

Предельная полезность (MU), это полезность, которую приносит потреби-

телю использование дополнительной единицы данного блага
1
. Этот гипотетиче-

ский измеритель в теориях кардинализма выступает своеобразным критерием 
субъективно определяемой потребителем ценности экономических благ. Вели-

чина полезного эффекта от приобретения еще одной порции блага может быть 
ничтожно мала, но ее наличие увеличивает общую, суммарную полезность по-
купок данного блага.  

Стремление покупателя к приращению полезности выражается в дополни-

тельных покупках экономических благ, которые удовлетворяют запросы и по-
требности, а следовательно, приносят соответствующий полезный эффект. Ведь 
суммарный полезный эффект от потребления 2-х, или 3-х, или 4-х и большего 

числа единиц товара выше, чем от 1-й единицы товара, имеющего необходимые 
покупателю потребительские свойства. 

Однако, как уже отмечалось, при возрастании суммарного эффекта полез-
ности одновременно происходит также неуклонное убывание предельной полез-

ности каждой последующей дополнительной единицы одноименного блага. 
Классический пример: утоление жажды и удовлетворение от первого стакана 
воды большее, чем от второго, третьего и т. д., пока, наконец, в дальнейшем по-

треблении воды просто не отпадет надобность. 

Закон убывающей предельной полезности 

Таким образом, суть экономического закона убывающей предельной полез-

ности состоит в том, что по мере роста потребления однородных благ суммар-
ный полезный эффект от них увеличивается, но одновременно неуклонно убыва-
ет предельная полезность каждой дополнительной единицы этого приращения. 

Закон убывающей предельной полезности можно представить в виде табл. 4.1. 

Таблица 4.1. 

Условный пример убывающей предельной полезности благ 

 

Приращение количества экономических благ (см. гр. 1) от 0 до 5 единиц 

сопровождается увеличением суммарного полезного эффекта (гр. 2). Предельная 
полезность благ (гр. 3) рассчитывается как разность величин последующего и 
предыдущего числовых значений суммарного полезного эффекта (гр. 2). Легко 
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видеть, что значения предельной полезности каждой дополнительной единицы 

приращения благ неуклонно снижаются и при достижении 5-й единицы падают 
до 0. После достижения нулевой предельной полезности блага (в нашем примере 

 это 5-я единица) дальнейшее приращение его потребления экономически не-

целесообразно. Ведь общая полезность с этого момента перестает возрастать, 

сколько бы еще благ мы не приобрели. 
Закон убывающей предельной полезности благ может быть показан также в 

виде графиков. Рост суммарного полезного эффекта постепенно убывает и пре-
кращается в интервале от 4 до 5 единицы приращения, где достигнутый суммар-

ный эффект 10 ютилей не изменяется (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Функция суммарного полезного эффекта (или общей полезности 

TU) 

Следующий рис. 4.2 иллюстрирует функцию убывающей предельной по-
лезности каждой дополнительной единицы приращения от 1 до 5 единицы. Ди-

намика и темп этого убывания являются отражением динамики функции общей 
полезности: замедление, а затем и прекращение роста общей полезности выра-
жается в соответствующем убывании величины предельной полезности.  

 

Рис. 4.2. Функция убывающей предельной полезности (MU) 

Как же отражается закон убывающей предельной полезности на потреби-

тельском поведении? Для ответа на этот вопрос нам надо учесть, что на реаль-
ном рынке: 

  присутствуют не один-единственный, а многие разные товары и услуги; 
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  существуют деньги и, следовательно, каждый товар имеет цену; 

  денежный доход потребителя, его личный бюджет, направляемый на за-

купку благ индивидуального пользования ограничен, а значит, он не мо-

жет приобрести все присутствующие на рынке блага и стоит перед про-
блемой выбора.  

Кроме того, мы по-прежнему исходим из того, что потребитель стремится 

получить от своих покупок наибольший суммарный полезный эффект (или мак-
симальную общую полезность). 

Ограниченность личного бюджета и стремление с учетом существующих 
цен распределить его наиболее рационально, вынуждают покупателя делать вы-
бор: одни блага покупать, а от других отказываться. Из многочисленных альтер-

натив потребитель выбирает такие варианты и сочетания благ, которые соответ-
ствуют его представлениям о полезности покупок, соизмеренных с возможно-
стями личного бюджета. 

Полезность благ, их потребительский эффект соотносятся и сопоставляют-

ся покупателем с уплаченными за них деньгами. В этом смысле деньги высту-
пают для покупателей важной и достаточно определенной количественной ме-
рой полезности. Если покупатель убежден, что полезность благ соразмерна с его 

ценой, то он покупает данное благо. 
При этом покупка его первой единицы приносит наибольшее удовлетворе-

ние. Потребитель может далее купить вторую, третью и последующие единицы 
столь полезного для себя блага. Поскольку будет возрастать и суммарный объем 

этой полезности, то покупатель, возможно, продолжит закупки. Но будет ли он 
это делать до бесконечности, наращивая потребление только одного вида благ? 

Рассмотрим этот процесс с помощью условного числового примера (табл. 

4.2.).  

Таблица 4.2. 

Выбор максимально полезного товара 

 

Предположим, что в исходной ситуации потребитель покупал по 10 единиц 
каждого из трех благ. Однако, стремление покупателя к максимизации полезно-

сти, немедленно выявит нерациональность расходования денег на товары X и Z, 
так как наибольшую полезность имеет товар Y (его полезность в расчете на еди-
ницу затрат равняется 20, тогда как у альтернативных товаров только 10 или 15).  

Руководствуясь правилом максимизации общей полезности, покупатель пе-

рераспределит свои денежные расходы в пользу большей закупки блага Y, отка-
завшись от последней единицы блага X. Цена блага X, равная в нашем примере 
100 руб., позволит купить дополнительно 5 единиц более полезного блага Y, 

каждая из которых стоит 20 руб. Новое распределение бюджета даст более вы-

сокий полезный эффект (5  400  2000 > 1000). Иными словами, благодаря пе-
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рераспределению затрат с покупки 1 шт. товара X на 5 шт. товаров Y потреби-

тель выиграет 1000 ютилей (2000  1000  1000). 

Теперь потребитель на свои деньги приобрел 9 шт. товара X, 15 шт. товара 
Y и 10 шт. товара Z. Надо ли ему продолжать перераспределение расходов? Мы 
не будем утомлять читателя дальнейшими числовыми выкладками, но обратим 

внимание на решающую роль в процессе замещения одних благ другими закона 
убывающей предельной полезности.  

Чем больше единиц товара Y купит наш потребитель, тем ниже упадет пре-
дельная полезность дальнейших единиц этого блага. В то же время по мере отка-

за от какого-то количества единиц блага X предельная полезность оставшихся 
единиц будет возрастать. То есть стимулы к продолжению замещения одного 
блага другим постепенно сократятся. В конечном итоге такие замещения обес-

печат одинаковый уровень полезности благ на равновеликую единицу денежных 
затрат. Возможное финальное состояние перераспределения расходов для наше-
го примера представлено в табл. 4.3.  

Таблица 4.3.  

Потребительское равновесие 

 

Легко видеть, что у потребителя не осталось возможностей увеличения об-
щей полезности за счет перераспределения средств между благами. Если, 
например, вместо 1 блага Z (предельная полезность 900 ютилей) купить 3 блага 

Y, то никакого выигрыша не будет (300  3  900). 

Закон равных предельных полезностей 

Обобщим наши рассуждения. Желая повысить потребительский эффект, 

рациональный потребитель соизмеряет полезность благ и их цены. Точнее, цены 
позволяют установить пропорции закупаемых благ. Пока предельная полезность 
на единицу затрат (MU/P) хотя бы одного блага выше, чем у других, следует пе-
рераспределять закупки в его пользу. Одновременно будет сокращаться закупка 

благ с меньшей предельной полезностью на такую же сумму денежных затрат. 
Итогом же «перелива» расходов от одного блага к другому станет увеличение 
общей полезности. Именно с этой целью покупатель осуществляет переключе-

ние денежных затрат из личного бюджета на разные экономические блага.  
Реалистично ли такое описание поведения потребителя? По-видимому, на 

этот вопрос можно ответить положительно. Во всяком случае, наглядную карти-
ну такого поведения россияне могут в последние годы видеть в крупных супер-

маркетах, регулярно объявляющих скидки то на одни, то на другие продукты. И 
многие покупатели послушно переключают свой спрос, руководствуясь этими 
ценовыми сигналами.  
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Равновесие будет достигнуто только тогда, когда предельная полезность на 

единицу затрат сравняется у всех закупаемых благ  никаких мотивов к изме-

нению структуры расходов в этой ситуации у потребителя уже не будет. По по-
нятным причинам равновесная структура расходов обеспечивает также макси-
мум полезного эффекта. Ведь увеличить полезность перераспределением расхо-

дов больше нельзя. По этому поводу принято говорить, что максимизируя полез-
ность, покупатель действует в соответствии с законом равных предельных по-
лезностей на единицу своих денежных расходов. 

В аналитической форме максимум общей полезности можно выразить так: 

TU  max, 

при  

(4.1.) 

где MU1... MUn  предельная полезность покупаемых благ; P1...Pn  цена поку-

паемых благ;   предельная полезность денег. 

После рассмотрения числовых примеров суть приведенной формулы со-

вершенно ясна. Комментариев заслуживает лишь то обстоятельство, что отно-

шение предельной полезности блага к его цене () не просто некий числовой ко-

эффициент, а предельная полезность денег. Допустим, что некое благо имеет 

единичную цену (в России  1 руб.). Тогда формула 4.1 будет выглядеть: 

MU   

Другими словами, потребитель согласится потратить свою последнюю де-

нежную единицу, когда она принесет ему предельную полезность, равную . 

Или, что тоже самое, предельная полезность денег равна . 

Формула 4.1 примечательна и еще в одном отношении. Простые преобразо-
вания позволяют видоизменить ее из формы: 

 

То есть с позиций потребителя соотношение цен товаров должно соответ-

ствовать соотношению их предельных полезностей: 

MUx : MUy : … : MUn  Px : Py : … : Pn              (4.2) 

Бюджет потребителя и величина закупок 

Наконец, следует иметь в виду, что полезность закупок максимизируется 
при условии соблюдения пропорции: «одинаковая предельная полезность на 

каждую дополнительную единицу денежных затрат». В то же время абсолютная 
величина закупок благ определяется размерами бюджета потребителя, что мож-
но выразить следующим образом: 

Qх Px  … Qу Py  i,               (4.3) 

где Qх, Qу  количество приобретаемых благ; Px, Py  цены этих благ; i  до-

ход потребителя, его личный бюджет. 
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Если рассматривать уравнения 4.2 и 4.3 вместе, то становится ясно, что из-

менения в спросе (уровне потребления данного блага) могут произойти:  

  при изменении цены любого из закупаемых благ; 

  при изменении предельной полезности любого из закупаемых благ; 

  при изменении дохода, личного бюджета.  

Например, возросшая цена некого блага ведет к уменьшению предельной 

полезности на единицу затрат (MU/P) по данному благу. В этом случае сокраща-
ется спрос на него. Такова внутренняя подоплека (мотивация потребителей), ле-
жащая в основе закона спроса, согласно которому объем спроса (количество за-

купаемых благ) увеличивается при снижении цен, и наоборот, уменьшается при 
повышении цен экономических благ. 

Кроме того, изменение цены блага ведет и к изменению всей структуры за-

купок. Ведь уменьшение количества закупок подорожавшего блага нарушает 
раннее сформированную, оптимальную структуру закупок каждого блага, что 
вынуждает потребителя формировать для себя новый оптимум в закупках и но-
вый уровень равновесия, максимизирующий полезность применительно к изме-

нившейся структуре цен.  
В свете уравнения 4.3 становятся ясны причины и другой закономерности: 

при неизменных ценах и прочих равных условиях спрос увеличивается с ростом 

денежного дохода потребителя, и соответственно, его личного бюджета. И 
наоборот, снижение доходов ограничивает личные бюджетные возможности по-
купателя и вызывает сокращение спроса.  

Теперь понятна и роль инфляции (роста цен на все блага одновременно): 

рост цен снижает, обесценивает реальный денежный доход и спрос покупателей. 
Напротив, дефляция или снижение цен означает рост реального дохода и служит 
основой повышения спроса покупателей. 

Значение и ограниченность кардинализма 

Попытки реального измерения абсолютной величины полезности  этой 

центральной категории с позиции кардиналистского подхода  не увенчались 

успехом. Нет такого прибора, с помощью которого это можно было бы сделать. 
Хуже того, нет никаких оснований считать, что потребители способны проде-

лать такую процедуру в реальности. Измерение как общей, так и предельной по-
лезности в ютилях так и осталось условной процедурой. Многие положения кар-
динализма не поддаются практической проверке, и потому, несмотря на дли-
тельную историю существования этого направления, остаются гипотезами. 

Вместе с тем проведенный в рамках кардинализма анализ процесса макси-
мизации общей полезности потребителем оказал огромное влияние на экономи-
ческую теорию и до сих пор часто используется как простейшая модель описа-

ния поведения потребителей.  
 

4.3. Ординализм: категории потребительских предпочтений 
 

Методологический подход ординалистов к изучению потребительского 
поведения основывается на ранжировании (порядковом сравнении) полезности 
благ покупателем. Предполагается, что хотя покупатель не может точно количе-

ственно измерить полезность приобретаемых благ, он тем не менее способен вы-
строить все имеющиеся блага в некий ряд (порядок) от наиболее ценного до 
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наименее ценного. Поскольку в потребительском поведении важнейшая состав-

ляющая  это субъективизм индивидуальных оценок полезности благ, то для 

выявления закономерностей этого поведения ординалисты опираются на аксио-
мы, т. е. на своеобразные самоочевидные (и потому не требующие доказа-
тельств) правила, описывающие общие принципы формирования потребитель-

ских предпочтений. 

Аксиомы ординализма 

Действительно, принимаемые учеными аксиомы просты и естественны. 

Аксиома «ненасыщения» гласит, что при прочих равных условиях (в том 
числе и одинаковой цене) для покупателя большее количество данного блага 
предпочтительнее меньшему его количеству; качественные блага предпочти-

тельнее некачественных; экологически чистые  предпочтительнее загрязнен-

ных и т. д. 
Аксиома «рефлексивности»: если два набора благ одинаковы, то, оценивая 

их полезность, покупатель признает, что любой из этих наборов не хуже друго-
го. 

Аксиома «полной упорядоченности»: при наличии двух различающихся 
наборов благ потребитель способен либо ранжировать свои предпочтения в 
пользу одного из них, либо признать их в равной степени предпочтительными. 

Аксиома «транзитивности»: если покупатель предпочитает набор № 1 
набору № 2, а набор № 2 набору № 3, то он предпочитает набор № 1 набору № 3. 
Соответственно, если набор № 1 для покупателя равнозначен набору № 2 и 
набор № 2 равноценен набору № 3, то наборы № 1 и № 3 также для него равно-

ценны.  
Совокупность названных аксиом позволяет внести однозначную последова-

тельность, ранжировать всевозможные сочетания благ и попарно сравнивать их 
при покупательском выборе.  

Ранг вместо абсолютной величины полезности 

В теории ординализма целевая установка потребителя  максимизация по-

лезности от приобретаемых экономических благ  достигается методом выбора 

наиболее предпочтительного набора благ из всех имеющихся и доступных по-

требителю вариантов. В такой трактовке понятие полезности благ тождественно 
понятию порядковой предпочтительности благ. Ординальная, т. е. порядковая, 
величина полезности (перемещение данного набора благ вверх или вниз по пи-
рамиде сравнительной ценности) должна показать, уменьшилась или увеличи-

лась степень удовлетворения потребителя.  
Отсутствие точных количественных измерителей субъективных потреби-

тельских предпочтений не позволяет определить точную меру того, насколько 

уменьшилась или увеличилась эта степень удовлетворения. Зато можно с опре-
деленностью говорить, какой из наборов благ приносит большее удовлетворе-
ние. Выбирая набор благ из имеющихся альтернатив, потребитель присваивает 

первый ранг набору с большей для себя полезностью; второй  с меньшей; тре-

тий  c еще меньшей и т. д. В данном случае суверенитет потребителя  это 

его право субъективно присваивать порядковые предпочтения и ранжировать их 

в рамках имеющихся альтернатив.  
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Кривая безразличия 

Если различные комбинации наборов благ имеют с точки зрения потреби-
теля равнозначную, одинаковую порядковую полезность, то потребителю без-

различно, какой из них выбрать. Представим себе пять вариантов набора товаров 
Х (одежда) и Y (продукты), из которых покупатель осуществляет свой выбор. И 
допустим, что количественные пропорции включения в эти наборы обоих това-

ров подобраны с таким расчетом, чтобы все эти наборы были по своей полезно-
сти равноценными (имели бы одинаковый ранг). 

Меньшее количество одного блага вполне компенсируется большим коли-
чеством другого, в результате потребительский эффект каждого варианта прак-

тически одинаков. Так, потребителю все равно, получить ли ему 7 единиц про-
дуктов и 0,5 единицы одежды (вариант А) или 7 единиц одежды и 0,5 единицы 

продуктов (вариант Е). Следовательно, все пять вариантов  это наборы без-

различия, которые удовлетворительны для покупателя в равной степени. 
Все варианты могут быть изображены на графике в виде соответствующих 

точек. Если же допустить, что между этими точками лежит бесконечное множе-
ство «промежуточных» наборов с той же полезностью, то сформируется кривая 

безразличия, множество точек которой  это множество различных комби-

наций наборов благ с одинаковой полезностью для потребителя  (рис. 4.3). Лю-

бая кривая безразличия  это наборы товаров, обладающих одинаковой полез-
ностью, так что потребителю как бы «безразлично» какой из них выбрать.  

Предельная норма замещения 
Кривая безразличия всегда соответствует только одному уровню потребле-

ния, представленному в различных вариантах наборов благ. При этом наличие 

множества вариантов равнозначных наборов благ означает, что для потребителя 
они в определенной мере взаимозаменяемы. Количественная мера взаимозаме-
няемости разных экономических благ измеряется предельной нормой замещения 
(MRS)

1
.  

(4.4.) 

где MRS y, x  предельная норма замещения благ Y и X; Qx, Qy  количества 

взаимозамещаемых благ X и Y; U  const  фиксированный уровень полезности 

для достигнутого уровня благосостояния потребителя. 
Свойства предельной нормы замещения чаще всего описывают, опираясь 

на графическую иллюстрацию кривой безразличия. В частности, на графике 
(рис. 4.3) видно, что:  

1) кривая безразличия имеет отрицательный наклон (т. е. нисходящий, нис-
падающий вид);  

2) обычно ей свойственна выпуклость к началу координат.  
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Рис. 4.3. Кривая безразличия 

Нисходящий вид кривой безразличия означает, что предельная норма за-
мещения двух благ всегда отрицательна. Числовая величина MRS имеет знак 
«минус» поскольку, чтобы получить больше блага, сохраняя достигнутый уро-

вень благосостояния, покупатель вынужден сократить потребление другого бла-
га.  

При этом крутизна кривой отражает величину предельной нормы замеще-
ния, показывающей количество единиц блага, от которого покупатель готов от-

казаться ради дополнительного приобретения и потребления другого блага без 
сокращения полезности всего набора благ. В рамках графической интерпретации 
кривой безразличия величину предельной нормы замещения можно определить 

как количество единиц блага на вертикальной оси, от которого потребитель го-
тов отказаться ради замены его единицей благ, отмеченных на горизонтальной 
оси. 

Наблюдаемая в большинстве случаев выпуклость кривой безразличия по 

направлению к началу координат графика означает, что предельная норма за-
мещения непостоянна. Она неуклонно уменьшается с увеличением потребления 
одного блага вместо другого в процессе их взаимного замещения. Например, че-

ловек, владеющий большим количеством масла, но не имеющий хлеба, легко от-
кажется от его части ради некоторого количества хлеба. Но по мере того, как он 
будет выменивать все больше хлеба и соответственно у него будет оставаться 
все меньше масла, психологическая ценность каждой теряемой порции масла 

будет расти, а каждого нового приобретаемого куска хлеба падать. Норма заме-
щения масла хлебом уменьшится. Можно также сказать, что уменьшение пре-
дельной нормы замещения одного блага другим по мере движения вдоль кривой 

безразличия по ее ниспадающему наклону слева направо графически выражается 
в том, что эта кривая становится все более пологой. 

Возможны и особые случаи. Так, кривая безразличия приняла бы вид 
прямой линии при выборе совершенно взаимозаменяемых благ. Практический 

смысл этой ситуации состоит в том, что при совершенной взаимозаменяемости 
благ потребители делают выбор в пользу того из них, цена которого ниже. 

Другой особый случай  совершенно дополняемые блага. Например, пара 

перчаток, или пара обуви, которые не могут быть взаимно заменяемыми, но 
нужны только в паре. При совершенно дополняющих друг друга благах кривая 

безразличия приняла бы вид прямых углов. 
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Карта кривых безразличия 

Каждому уровню потребления соответствует своя кривая безразличия. 
Например, покупатель, выбравший набор благ из проездного билета на метро, 

простой пищи и одежды имеет одну кривую безразличия, в рамках которой он 
может заменить меньший объем еды улучшением одежды или поступить наобо-
рот. Потребитель, выбравший «Жигули», одежду и еду среднего качества, а так-

же телевизор «Самсунг», имеет другую кривую безразличия, соответствующую 
более высокому уровню потребления. А потребитель, имеющий «Роллс-ройс» с 
шофером, виллу в Ницце, одежду от парижских кутюрье и гастрит, заставляю-

щий его есть одну овсянку  третью кривую, отвечающую наивысшему уровню 

потребления. 

Перемещаясь на более высокий уровень потребления, потребитель каждый 
раз ранжирует свои новые предпочтения и варианты набора благ, соответству-
ющие более высокому уровню полезности. И наоборот, снижение уровня по-

требления  это перемещение покупательских предпочтений в область выбора 

товарных наборов меньшей полезности. Следовательно, каждому уровню по-

требления соответствует свой уровень предпочтений относительно полезности 
наборов благ и каждому из этих уровней соответствует своя кривая безразличия.  

На рис. 4.4 изображены три кривых безразличия для повышающихся (от 

кривой 1 до кривой 3) уровней потребления. Легко видеть, что при любой про-
порции распределения потребления между обоими товарами (одна из таких про-
порций изображена на рисунке в виде луча, исходящего из начала координат), 
абсолютный размер потребления каждого из товаров на более высоких кривых 

больше, чем на низких (т. е. Х3 > Х2 > Х1, а Y3 >Y2 >Y1). 

 

Рис. 4.4. Кривые безразличия для разных уровней потребления 

Кривые безразличия могут располагаться сколь угодно близко одна к дру-
гой, соответствуя плавному повышению уровней потребления. В предельном 

случае их можно считать заполняющими всю плоскость графика. Так что через 
любую ее точку проходит какая-нибудь кривая безразличия. Совокупность всех 
кривых безразличия, соответствующая всем уровням потребления данного по-
требителя, называется картой кривых безразличия. Другими словами: карта 

кривых безразличия представляет собой форму выражения системы предпочте-
ний потребителей, находящихся на различных уровнях потребления. 
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Бюджетные возможности и бюджетная линия 

Обратимся теперь ко второму главному фактору, определяющему поведе-
ние потребителя, а именно к ограниченности имеющихся в его распоряжении 

денежных средств. 
Рассмотренное нами при анализе кардинализма уравнение (4.3): 

Qх Px  … Qу Py  i, 

сохраняет свою справедливость и в рамках ординалистского подхода. В самом 
деле, его суть состоит в фиксации очевидного факта, что величина расходов 
(бюджета) потребителя равна количеству приобретенных им товаров, помно-
женных на их цены. Этот показатель совершенно не затрагивает проблему изме-

римости или неизмеримости полезностей, разделяющую между собой два 
названных теоретических подхода.  

На рис. бюджетные возможности имеют вид бюджетной линии и соответ-
ствуют личному денежному доходу потребителя, который при данных рыноч-

ных ценах используется на приобретение потребительских благ. Любая точка на 

бюджетной линии  это выбор из вариантов товарных наборов, между которы-

ми потребитель распределил свой денежный доход, личный бюджет.  
Или по-другому: любая точка на бюджетной линии отражает максималь-

ный объем товаров, который при данном уровне цен потребитель может приоб-
рести в рамках своего бюджета. Разные точки бюджетной линии отражают раз-
ные комбинации этих товаров. Но во всех случаях доход израсходован полно-
стью. И увеличить закупки какого-либо блага без сокращения закупок другого 

невозможно. 

Смещения бюджетной линии 
Смещение бюджетной линии вправо означает рост бюджетных возможно-

стей для приобретения наборов благ более высокой полезности при данных це-
нах. Наоборот, смещение бюджетной линии  влево означает понижение уровня 
потребления, благосостояния и уровня жизни в целом. 

Направление смещений бюджетной линии зависит от изменения реального 

дохода, определяющего благосостояние людей. В свою очередь реальный доход 
и благосостояние будут возрастать: 1) либо при растущих номинальных дохо-
дах и неизменных ценах товаров; 2) либо при неизменном номинальном доходе 

и снижающихся ценах товаров.  

 
4.4. Статическое и динамическое равновесие потребителя 

 
Объединим теперь анализ кривых безразличия и бюджетных линий. На 

рис. 4.5. изображены бюджетная линия потребителя и карта кривых безразличия. 
Каждая кривая безразличия (на графике это кривые 1, 2 и 3) соответствует 

определенному уровню потребления и благосостояния потребителей. Как видно 

на графике, кривая безразличия 1 проходит ниже, кривая 3  выше бюджетной 

линии KL. А кривая 2 касается бюджетной линии KL в точке Е. 
Рассмотрим экономический смысл этой ситуации. Легко доказать, что мак-

симизация полезности достигается в той единственной точке Е, где кривая без-

различия 2 проходит по касательной с бюджетной линией.  
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Рис. 4.5 Равновесие потребителя 

В самом деле, потребителю, разумеется, предпочтительнее набор с боль-
шим количеством обоих товаров, чем набор с меньшим их количеством. Ситуа-
ция с большим количеством продуктов и одежды представлена кривой безразли-
чия 3, расположенной выше бюджетной линии и не пересекающейся с ней. Оче-

видно, однако, что при всей привлекательности высокого уровня потребления, 
соответствующего этой кривой безразличия, он недостижим для потребителя, 
поскольку цены товаров этого набора превышают его бюджетные возможности. 

Понятно, что тоже самое можно сказать о любой кривой безразличия, лежащей 
выше кривой 2.  

С другой стороны, кривая 1 соответствует уровню потребления, который 
доступен нашему потребителю. Не случайно значительная ее часть лежит ниже 

бюджетной линии. Однако, на рисунке видно, что набор товаров на кривой 1, 
соответствующий точке А, как по объему потребления товара Х, так и по объему 
потребления товара Y, уступает набору товаров на кривой 2, соответствующему 

точке Е (т. е. ХА < ХЕ и YА < YЕ). Это значит, что уровень потребления в точке А 

(а потому и в любой другой точке кривой 1,  напомним все точки кривой без-

различия соответствуют одинаковому уровню потребления) заведомо ниже 
уровня потребления Е. Следовательно, кривая безразличия 1 показывает ситуа-
цию, когда бюджетные возможности используются не полностью и текущее по-

требление осуществляется на заниженном уровне, не соответствующем уровню 
дохода. 

Итак, точка Е отражает максимум полезности, достижимый для потребите-
ля. Любые иные точки либо уступают ей по рангу полезности, либо недостижи-

мы при имеющемся бюджете. Она же является и точкой потребительского рав-
новесия. Ведь в этой точке достигается максимально возможное удовлетворение 
потребителя при полном использовании его дохода и бюджета.  

Вспомним теперь, что в реальности существует не три, а огромное множе-
ство кривых безразличия. Процесс установления потребительского равновесия 
состоит поэтому, в том, что потребитель выбирает самую высокую из них, име-
ющую, точку касания с бюджетной линией. Сама же точка равновесия Е задает 

то количество каждого из товаров (в нашем случае  комбинация ХЕ и YЕ), ко-

торое позволит достичь наивысшего ранга полезности. 
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Кривая «доходпотребление» 

Точка равновесия отражает оптимум потребителя в статике, когда ни номи-
нальные доходы, ни цены товаров не меняются. На самом деле такие перемены, 

конечно, происходят, вызывая перемещения бюджетной линии. 
В частности, как мы помним, смещение линии бюджетных возможностей 

вправо вверх происходит в двух случаях: либо когда растут номинальные дохо-

ды при неизменных ценах, либо когда номинальные доходы неизменны, а цены 
снижаются. При этом каждое смещение бюджетной линии вправо приводит ее к 
касанию с новой кривой безразличия (а именно, с кривой более высокого по-

рядка  (рис. 4.6.). Точка касания обеих кривых отражает новое покупательское 

равновесие, установившееся на повышенном уровне потребления. 

Если реальные доходы вновь будут возрастать, равновесие бюджетных 
возможностей и потребления сместится в сторону еще более высокого уровня 
потребления. Это выразится в появлении следующей точки касания кривых 
бюджетных возможностей и безразличия, в новом потребительском равновесии 

и т. д.  
Все точки, показывающие последовательный рост потребления под влияни-

ем возрастающего реального дохода, будучи соединенными в единую линию, 

называются кривой «доходпотребление». Зависимость между реальными до-

ходами и потреблением впервые была обоснована и показана графически в ХIХ 
в. английским экономистом Дж. Хиксом и названа им кривой уровня жизни. В 
принципе с ростом доходов (повышением бюджетной линии) потребление това-
ров растет, т. е. кривая «доход-потребление» обычно является восходящей, как 

это и показано на нашем графике. 

 

Рис. 4.6. Кривая «доходпотребление» 

Несколько позже, немецкий статистик Э. Энгель, изучая структуру бюдже-
тов рабочих семей, дополнил и уточнил закономерности распределения доходов 
между такими группами товаров, как 1) пища и одежда; 2) промышленные това-

ры стандартного качества; 3) товары и услуги повышенного качества. Выясни-
лось, что при низком уровне доходов почти все средства тратятся на первую 
группу. Но довольно быстро достигнув насыщения, потребление соответствую-

щих товаров перестает расти, несмотря на дальнейший рост доходов. Рост по-
требления промышленных товаров стандартного качества с увеличением дохо-
дов начинается не сразу (бедные покупают мало таких товаров) и происходит 
волнообразно. Например, достижение доходами известного уровня позволяет 

купить телевизор. Последующий рост доходов сначала не увеличивает потреб-
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ления телевизоров. Но потом происходит скачок: более обеспеченные люди по-

купают второй телевизор на кухню. При выходе на третий критический уровень 
доходов приобретается телевизор для дачи и т. п. Наконец, третья группа (това-
ры и услуги повышенного качества) начинает потребляться позже всего, т. е. при 

высоком уровне доходов. И чем выше доход, тем больше тратится именно на 
них.  

Кривая «ценапотребление» 

Второй динамический процесс, постоянно происходящий в экономике, со-

стоит в изменениях цен то на одни, то на другие товары. 

Кривая «ценапотребление»  это графическая интерпретация послед-

ствий частичного снижения цен при неизменных доходах. Например, если про-
изошло понижение цены только одной группы благ, то смещение линии бюд-

жетных ограничений произойдет только вдоль той оси, где они представлены. 
На рис. 4.7 показаны два последовательных снижения цен на некий товар Х и 
соответственно два смещения бюджетной линии по оси Х (из положения 1 в по-
ложение 2 и далее в положение 3). Напомним, что равновесие устанавливается в 

точке касания двух кривых: бюджетной линии и кривой безразличия. Если через 
все полученные точки равновесия провести соединительную линию, то получим 

новую кривую под названием «ценапотребление».  

Кривая «ценапотребление» значима в двух отношениях.  

Во-первых, она служит объяснением формы знакомой нам по прошлой гла-
ве кривой индивидуального спроса. На рисунке видно, что по мере снижения цен 

(смещения бюджетной линии вправо и последовательной смены точек равнове-
сия сначала с Е1 на Е2, потом на Е3 и т. д.), потребление товара Х растет (на рис. 

показано пунктиром). Другими словами, из кривой «ценапотребление» вытека-

ет закон спроса  обратная зависимость между движением цен и количе-

ством закупок по этой цене. Если поместить все точки кривой «це-

напотребление» в координаты обычного графика с ценами (Р) на вертикальной 

оси и количеством покупок блага Х (Qx) на горизонтальной оси, то она превра-

тится в кривую спроса. Во-вторых, линия «ценапотребление» показывает влия-

ние изменения цен на замещение одного товара  другим. Разберемся со свя-

занными с этим эффектами подробнее. 

 

Рис. 4.7. Кривая «ценапотребление» 
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Эффект замещения и эффект дохода 

Реакция покупательского спроса, связанная с изменением цен покупаемых 

благ, складывается из эффекта замещения и эффекта дохода. В частности, эф-

фект дохода  это изменение величины спроса на данный товар, вызванное из-

менением реального дохода в результате роста или снижения его цены. Эффект 

замещения  это изменение величины спроса на данный товар, вызванное пе-

рераспределением спроса в его пользу в результате роста или снижения цены 
данного товара.  

Наш график анализирует смещение бюджетной линии из положения KL в 

положение KL в результате понижения цены на товар Х. Как и всегда в подоб-

ных случаях, сместившаяся бюджетная линия коснется новой кривой безразли-
чия (конкретнее, кривой 2 вместо кривой 1), а потребительское равновесие сме-

стится в результате этого из положения Е1 в положение Е2, что вызовет увеличе-
ние потребления товара Х. Ясно, что последнее складывается из двух эффектов:  

 с одной стороны, как и при любом понижении цен, покупатель становится ре-

ально богаче и покупает больше всяких товаров, в том числе больше товара Х; 

 с другой стороны, понизившаяся цена товара Х стимулирует переключение 

спроса с других товаров именно на него. 

Чтобы отличить один эффект от другого проведем вспомогательную линию 

NМ, параллельную линии KL и касающуюся прежней кривой безразличия 1 в 

точке А. Напомним, что угол наклона бюджетной линии определяется отноше-

нием цен товаров Х и Y. Значит, поскольку наша кривая NМ параллельна KL, 

она, как и та, представляет собою бюджетную линию, соответствующую новым 
ценовым пропорциям, сложившимся после подешевения товара Х. 

Сопоставим теперь точки Е1 и А. Они лежат на одной и той же кривой без-
различия и, следовательно, имеют одинаковый ранг полезности. Но точка Е1 
была оптимальной при старом соотношении цен, поскольку являлась точкой ка-
сания кривой безразличия с соответствовавшей этому соотношению бюджетной 

линией KL. А точка А оптимальна при новом соотношении цен, поскольку каса-
ется линии NМ. Логично в этих условиях интерпретировать расстояние между 
точками Е1 и А по оси Х, как прирост потребления товара Х, вызванный исклю-

чительно изменением пропорции цен (на рисунке помечено как эффект заме-
щения). Оставшуюся же часть прироста потребления товара Х следует рассмат-
ривать как результат эффекта дохода. 

 

Вопросы для самопроверки 
1.Каковы основные предпосылки теории потребительского поведения? 
2.Чем отличаются кардиналистская и ординалистская теории потребительского 

поведения? 
3.Объясните различие между предельной и совокупной полезностью. Как они 
связаны между собой? 
4.В чем сущность закона убывающей предельной полезности? Объясните меха-

низм его действия? 
5.Сформулируйте правило максимизации полезности с точки зрения теории пре-
дельной полезности. Что означает равенство оценок предельной полезности то-

варов? 
6.Объясните в чем состоит эффект замещения и эффект дохода с точки зрения 
теории предельной полезности. 
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ТЕМА 5. ИЗДЕРЖКИ 

5.1. Природа издержек 
5.2. Издержки в краткосрочном периоде 
5.3. Издержки в долгосрочном периоде 

 
5.1. Природа издержек 

 
Жизненный опыт каждого из нас подсказывает, что не бывает выгод без по-

терь, а результатов без затрат. Производство товаров и услуг непременно сопря-
жено с издержками, которые представляют собой затраты ресурсов. Как же из-

мерить ценность расходуемых в производстве ресурсов, а значит, и издержки? 
Экономическая теория дает на этот вопрос два значительно различающихся от-
вета. А именно существуют две концепции издержек:  

1) бухгалтерские издержки; 

2) издержки упущенных возможностей (альтернативные издержки).  
Причем, как это ни парадоксально, оба ответа верны и имеют глубокий 

экономический смысл. 

5.1.1. Бухгалтерские издержки 

Сущность и структура бухгалтерских издержек 

Ценность использованных в производстве ресурсов прежде всего может 

быть выражена ценой, по которой фирма приобрела их на рынке. В этом случае 
издержки предстают как сумма выплат, которые фирма осуществила поставщи-
кам и собственным работникам. Все выплаты обязательно фиксируются в бух-

галтерских документах. Такой способ оценки издержек называется бухгалтер-

ским, а оцененные с его помощью издержки  бухгалтерскими издержками. 

Чтобы лучше понять, что конкретно включают бухгалтерские издержки, 
перечислим их основные статьи: 

1) материальные затраты  оплата сырья, материалов, топлива, энергии, 

покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

2) затраты на оплату труда  заработная плата наемных работников, а 

также другие выплаты, предусмотренные трудовыми договорами; 

3) отчисления на социальные нужды  отчисления по установленным за-

конодательством нормам в фонд социального страхования, Пенсионный фонд 
РФ, фонд содействия занятости и т. п.; 

4) амортизация  отчисления по установленным законодательством нор-

мам, отражающие износ оборудования, зданий и т. п.; 

5) прочие затраты  комиссионные платежи банку за кассовое и банков-

ское обслуживание; проценты за кредит, арендные платежи; оплата работ и 
услуг, оказываемых другими фирмами; налоги и сборы, включаемые законода-
тельством в издержки производства. 

Таким образом, логика бухгалтерского подхода к оценке затрат ресурсов 

состоит в ответе на вопрос: сколько заплатила фирма, чтобы произвести данное 
благо? Это ретроспективная оценка, основанная на тщательном учете осуществ-
ленных фирмой сделок. 

Величина бухгалтерских издержек 

Концепция бухгалтерских издержек очень важна и удобна. Затраты ресур-
сов получают здесь четкое, однозначное и объективное денежное измерение. 
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Знание точного размера бухгалтерских издержек служит ключевым моментом 

для выяснения того, прибыльна или убыточна фирма. Для этого бухгалтерские 
издержки достаточно сравнить с (также учитываемой бухгалтерией) суммой до-
ходов компании. Экономический смысл такого бухгалтерского анализа крайне 

важен: только прибыльные в долгосрочном аспекте предприятия способны со-
хранить свое место на рынке, длительные же убытки ведут к неминуемому 
банкротству. 

Методика бухгалтерских расчетов стандартизирована и потому пригодна 

для объективной оценки состояния дел фирмы, а также для сравнения положе-
ния дел на разных предприятиях. В России, в частности, обязательный для всех 
фирм стандарт бухгалтерского учета устанавливается законом и тщательно кон-

тролируется налоговыми, банковскими и другими органами. Поскольку плано-
вая экономика сильно отличается от рыночной, то и бухгалтерский учет в нашей 
стране исторически отличался от принятого в других странах. Однако в послед-
ние годы основная тенденция в развитии бухгалтерского учета в России состоит 

в приближении правил его ведения к мировым стандартам. 
Именно бухгалтерский баланс предприятия изучают все, кто заинтересо-

ван в получении важнейшей информации о нем: инвесторы, прежде чем вложить 

в это предприятие деньги; биржевики, решая покупать ли его акции; акционеры, 
проверяя достаточную ли сумму дивидендов им выплатили; налоговые органы 

 при определении налогооблагаемой базы предприятия.  

Ограниченность бухгалтерского метода 

Вместе с тем уровень бухгалтерских издержек не всегда позволяет верно 
судить о состоянии дел на фирме. Вспомним, что только в условиях конкурент-
ного рынка цена способна выполнять информационную функцию. Поэтому точ-

ное измерение издержек возможно лишь, когда все затрачиваемые ресурсы оце-
нены по их рыночной цене. 

Так бывает не всегда. Например, в условиях социалистической экономики 
цены устанавливались централизованно. Наличие планово-убыточных предпри-

ятий, государственная поддержка нерентабельного производства, игнорирование 
инфляционных процессов превращали систему государственных цен в павиль-
он кривых зеркал. К тому же затраты ресурсов предприятий планировались не 

по фактическим размерам, а по установленным нормативам. При этом зачастую 
применялись устаревшие нормы расходования, не соответствовавшие современ-
ному уровню технического прогресса.  

Конечно, сейчас ситуация изменилась. В ходе реформ в российской эконо-

мике стали преобладать рыночные механизмы ценообразования. Предприятия 
стали самостоятельными хозяйствующими субъектами.  

Однако и в современной России фактические цены приобретения ресурсов 
могут не быть рыночными. Элементы административного механизма и другие 

несовершенства рынка по-прежнему играют большую роль в нашей экономике. 
Например, принятая бухгалтерским методом оценка затрат капитальных ресур-
сов опирается на законодательно (т. е. субъективно, по воле людей) устанавли-

ваемые нормы амортизационных отчислений. Размер этих отчислений не обяза-
тельно отражает действительный износ оборудования. Наконец, вспомним об 
одной из самых распространенных в современной России схем мошенничества: 
покупка ресурсов у «дружественных» фирм по завышенным ценам или продажа 

им продукции по заниженным. В результате этих махинаций деньги легко пере-
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качиваются на счета «дружественных» фирм. Итак, фактические цены приобре-

тения ресурсов не всегда являются оптимальным ориентиром в измерении из-
держек. 

Явные и неявные издержки 

Второй недостаток бухгалтерского метода состоит в том, что он включает 
затраты лишь тех ресурсов, которые фирма приобретает со стороны (сырье, ма-

териалы, рабочая сила и т. п.). Их называют явными (внешними) издержками. 
Явные издержки отражаются в денежных выплатах со счетов фирмы поставщи-
кам ресурсов. 

Однако некоторые ресурсы могут уже находиться в собственности пред-

приятия. Поэтому их не надо нигде покупать, а значит, соответствующие затра-
ты не отражаются в бухгалтерских документах, хотя и существуют в действи-
тельности. Затраты этих ресурсов образуют неявные (внутренние) издержки.  

Например, владелец аптечного киоска на станции метро, сам работающий в 

качестве продавца, не станет с самим собой заключать трудовой договор, в кото-
ром указан размер заработной платы. Но это не значит, что он не затрачивает 
силы и время, которые имеют определенную ценность, а потому тоже являются 

издержками.  
Существует парадоксальное с точки зрения бухгалтерского учета правило 

менеджеров-практиков: «...некоторые из ваших наиболее высоких предстоящих 
расходов связаны с вещами, которые вы уже купили и оплатили...»

1
, т. е. кото-

рые являются вашей собственностью.  
Собственными ресурсами фирмы обычно выступают предпринимательские 

способности ее владельцев (если последние сами управляют бизнесом), земля и 

капитал предпринимателя или акционеров. Данные ресурсы играют в рыночной 
экономике значительную роль. И именно они остаются за рамками бухгалтер-
ской концепции издержек! 

 

5.1.2. Альтернативные издержки 
 

Рассмотрим другой подход к оценке затрат ресурсов  концепцию аль-

тернативных издержек (или издержек упущенных возможностей). 

Сущность альтернативных издержек 

Пусть ресурс Х применим для производства нескольких благ. Если данный 

ресурс использован при производстве блага А, то его уже не используешь при 
производстве блага В. Например, направив материал на пошив некоего количе-
ства мини-юбок, фирма автоматически должна отказаться от использования этой 
ткани для выпуска более консервативных моделей женской одежды. Поставим 

себя на место предпринимателя, просчитывающего этот проект. Если известно, 
что более строгую одежду можно было бы продать за 1 млн. руб., то очевидно, 
что «цена» отказа от ее выпуска измеряется именно этой суммой. И ее же фирма 
потеряла (упустила), сделав ставку на мини-юбки. То есть издержки (в смысле 

упущенных доходов), связанные с направлением ткани на их пошив, составили 1 
млн руб.  

При этом в качестве блага В для оценки размера издержек следует выбрать 

лучшую из отвергнутых альтернатив использования ресурса. В нашем примере 

при наличии двух альтернатив мини-юбкам  макси-юбок и брюк  для оценки 



 87 

издержек следует выбрать ту, которая принесла бы больший доход. Итак, со-

гласно концепции издержек упущенных возможностей, издержки  это цен-

ность других благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном из 
всех возможных способов использования данного ресурса.  

Описанный метод оценки затрат ресурсов называют экономическим, сами 

же издержки именуют альтернативными (или экономическими), а также из-
держками упущенных возможностей. Логика этого метода заключается в по-
иске ответа на вопрос: от чего нужно отказаться, чтобы получить данное благо? 

Неопределенность размера альтернативных издержек 

К сожалению, альтернативные издержки порой трудно представить как 
определенное количество рублей или долларов. В условиях многотоварного 

производства и быстро меняющейся экономической обстановки трудно выбрать 
лучший способ использования имеющегося ресурса. В рыночном хозяйстве это 
делает сам предприниматель, как инициатор и организатор производства. Опи-
раясь на свой опыт и интуицию, он определяет эффект от того или иного 

направления применения ресурса. При этом доходы от упущенных возможно-
стей (а значит, и размер альтернативных издержек) всегда являются гипотетиче-
скими.  

Например, говоря, что альтернативные издержки выпуска мини-юбок со-
ставили 1 млн руб., мы исходили из гипотезы, что макси-юбки удалось бы про-
дать за эту сумму. Но кто может поручиться, что капризная мода не сделала бы 
«макси» хитом сезона? И что их бы не удалось продать за 2 млн руб.? К тому же 

нельзя быть уверенным, что действительно были рассмотрены все альтернативы. 
Допустим, что малиновая ткань, которую мы рассматривали только в качестве 
материала для юбок разной длины, не принесет еще больший доход, если из нее 

пошить пиджаки для «новых русских». 

Альтернативные издержки и экономический выбор 

Все это обусловливает субъективность и неоднозначность оценки издержек 

экономическим методом. Вместе с тем рассуждения по принципу «От чего я 
откажусь, если выберу это или то» в мире экономики не являются праздным 
гаданием. Логика расчета «цены» выбора обладает значительной аналитической 

силой. Она позволяет понять мотивы экономических решений. С такой точки 

зрения альтернативные издержки  это то количество денег, которое необходи-

мо, чтобы отвлечь конкретный ресурс от производства товара В и использовать 
его для производства товара А. 

Нащупывание этой величины и составляет содержание торга, который ве-

дут стороны при заключении сделки. Продавец стремится завысить цену, но го-
тов снижать ее до тех пор, пока она не сравняется с альтернативными издержка-
ми, т. е. с той суммой, которую он надеется получить от других клиентов. В 
свою очередь покупатель исходно отстаивает низкую цену, но готов поднимать 

ее до тех пор, пока она не сравняется с альтернативными издержками иных 
способов расходования средств (ценой покупки аналогичного товара у других 
продавцов или товара-заменителя). Пикантность же ситуации придает то, что ни 

одна из сторон не знает точного размера альтернативных издержек другой 
стороны. Бытовое выражение «Я, кажется, продешевил!» как раз и означает, что 
продавец не «дожал» покупателя до уровня альтернативных издержек последне-
го. Кстати, мало кто знает, что именно установление предельной цены, до кото-
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рой намечает отступать партнер по сделке (а вовсе не технические секреты), яв-

ляется преобладающей целью экономического шпионажа.  

Бывает полезной и такая интерпретация: альтернативные издержки  это 

выручка от наиболее выгодного из всех отвергнутых альтернативных способов 
использования ресурсов. 

Приведем пример. Некий инвестор имеет два варианта использования свое-
го капитала:  

1) вложить деньги в модернизацию вологодского льнокомбината;  
2) купить государственные облигации.  

Предположим, инвестор выбрал первый вариант. Он приобрел патент на 
использование новой технологии, купил современное оборудование, нанял ква-
лифицированных рабочих. При подсчете издержек инвестор должен учитывать 

не только издержки, связанные с использованием покупных ресурсов, но и упу-
щенный доход от альтернативного распоряжения капиталом, т. е. доход, кото-
рый он имел бы от владения государственными ценными бумагами.  

Именно в подобных рассуждениях кроются причины того, почему наши 

банки не кредитуют промышленность. Если доходность краткосрочных спекуля-
тивных операций на финансовом рынке в десятки раз превышает рентабельность 
даже самых высокоэффективных и быстроокупаемых индустриальных проектов, 

то мотивация для инвестирования в промышленные предприятия отсутствует  

альтернативные издержки слишком велики. А именно так  увы!  обстояло 

дело на протяжении всей эпохи реформ. 

Альтернативные издержки и фактор времени 

Бухгалтерская концепция игнорирует фактор времени. Она оценивает из-

держки по итогам свершившихся сделок. А при определении издержек упу-
щенных возможностей важно понимать, что эффект от того или иного варианта 
использования ресурса может проявляться в разные периоды. Выбор альтерна-
тивы часто сопряжен с ответом на вопрос, что предпочесть: текущий выигрыш 

ценой будущих потерь или текущие потери ради выигрыша в будущем? С одной 

стороны, это усложняет оценку издержек. С другой  сложность анализа обора-

чивается плюсом более обстоятельного учета всех сторон предстоящего проекта. 

Альтернативные издержки и учет неявных издержек 

В отличие от бухгалтерского метода, концепция альтернативных издержек 
охватывает своей оценкой как явные, так и неявные издержки. Действительно, 
тот доход, который фирма может получить от альтернативного применения ре-

сурсов, станет реальностью, только если она готова нести и явные и неявные из-
держки. Он является плодом тех и других. В нашем примере на производство 
макси-юбок пойдет не только малиновая ткань (явные издержки), но будет ис-

пользована и принадлежащая фирме земля, на которой стоит завод и за которую 
она никому ничего не платит (неявные издержки). Только в случае готовности 

нести оба вида издержек  тратиться на покупку ткани и предоставлять землю 

 будет возможно производство, а значит, и получение дохода. Поэтому эконо-

мический подход является более полным, чем бухгалтерский (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Виды издержек и их взаимосвязь 

Альтернативные издержки и эффективность экономики 

Подводя итог анализа упущенных возможностей, отметим, что данная кон-
цепция является действенным инструментом в принятии эффективных экономи-
ческих решений. Это обусловлено тем, что оценка затрат ресурсов осуществля-

ется здесь на основе сравнения с лучшим из конкурирующих, т. е. самым эффек-
тивным, способом использования редких ресурсов. Центрально управляемая си-
стема лишала хозяйствующие субъекты (в первую очередь предприятия) само-

стоятельности в принятии стратегических решений, а значит, и возможности вы-
бора лучших альтернатив. Сами же центральные органы управления (Госплан, 
Госкомцен, Госснаб, министерства) даже с помощью компьютеров были не в си-
лах просчитать оптимальную структуру производства для огромной страны, т. е. 

найти лучшие ответы на вопросы: что производить? как производить? Поэтому в 
этих условиях результатом альтернативных издержек зачастую выступали то-
варный дефицит и некачественная, не соответствовавшая достижениям техниче-

ского прогресса продукция.  

Для рыночного хозяйства альтернативность и выбор  неотъемлемые чер-

ты. Ресурсы ищут наиболее выгодное применение. Насыщенность товарами и 
услугами, в которых нуждаются потребители, является устойчивым результатом 
альтернативных издержек рыночной системы. 
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5.1.3. Концепции прибыли 

Бухгалтерская и экономическая прибыль 

Анализ природы издержек дает нам ключ к определению прибыли. В об-

щем виде прибыль  это разность между суммарной выручкой от реализации 

продукции и суммарными издержками. Если затраты ресурсов оценены бухгал-
терским методом, то разность между выручкой и бухгалтерскими издержками 
образует бухгалтерскую прибыль. Если затраты ресурсов оценены экономиче-

ским методом, то разность между выручкой и альтернативными (явными и неяв-
ными) издержками дает экономическую прибыль. Явные издержки корректно 
считать совпадающими с бухгалтерскими, поэтому бухгалтерская прибыль пре-
вышает экономическую на величину неявных (внутренних) издержек.  

Бывает так, что по бухгалтерским меркам предприятие вполне благополуч-
но. Ему не грозит банкротство. Оно получает прибыль, выплачивает владель-
цам дивиденды, платит налоги и т. п. Но экономическая прибыль оказывается 
отрицательной. Это означает, что ресурсы и деньги были вложены не лучшим 

образом. Занявшись иным видом бизнеса, фирма получила бы большую при-
быль. 

Нормальная прибыль 

Вот почему экономическая теория выделяет еще и категорию нормальной 
прибыли. Как ясно из самого названия, величина нормальной прибыли тяготе-

ет к средней, обычной в данной экономике норме прибыльности. Можно опре-
делить ее и по-другому: нормальным является минимальный уровень прибыль-
ности, достаточный для того, чтобы владельцы предприятия считали для себя 
выгодным продолжение занятий данным видом бизнеса. Действительно, если 

проект приносит меньше прибыли, чем другие виды бизнеса, то зачем им зани-
маться? Смысл оставаться в деле сохраняется, лишь в том случае, если уровень 
прибыльности не ниже среднего. 

Когда владелец сам управляет фирмой, нормальная прибыль выступает в 

качестве «справедливой» (обычной, средней) оплаты его труда и способностей 
предпринимателя, а также соответствующего по размерам вознаграждения за 
риск собственным капиталом, вложенным в дело. Легко понять, что в данном  

случае нормальная прибыль является неявными издержками предпринимателя. 
Их величина определяется доходом, который мог бы иметь предприниматель 
при альтернативном использовании своего капитала. 

Если фирма представляет собой акционерное общество, акции которого 

распределены среди множества акционеров, а функции управления выполняют 
наемные менеджеры, то нормальную прибыль можно рассматривать как «спра-
ведливые» выплаты за использование акционерного капитала, т. е. денежных 

средств и другого имущества акционеров, переданных ими в уставный фонд 
предприятия в обмен на акции. И в этом случае нормальную прибыль можно 
считать неявными издержками. Их величина определяется доходами, которые 
могли бы иметь акционеры от альтернативного применения своих средств, 

например, если бы купили акции другого предприятия или положили бы деньги 
на депозит в банк. Итак, нормальную прибыль следует относить к неявным из-
держкам.  

Соотношение нормальной, экономической и бухгалтерской прибыли 
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Сопоставим размеры всех трех показателей прибыли. Чтобы получать бух-

галтерскую прибыль, фирме достаточно добиться превышения доходов над яв-
ными издержками. Поэтому наличие положительной бухгалтерской прибыли 
только в первом приближении может свидетельствовать о благополучии фирмы. 

Оно говорит лишь о том, что фирма не несет убытков, не разоряется. При этом 
капиталисты вполне могут стремиться изъять капиталы из бухгалтерски при-
быльного бизнеса, если уровень прибылей недостаточен. 

Чтобы предприниматели не уходили из дела, величина бухгалтерской при-

были должна хотя бы равняться нормальной (т. е. покрывать неявные издержки). 
Экономическая прибыль возникает лишь у того предприятия, доход которого 
больше суммы явных и неявных издержек. Поэтому о предприятии, приносящем 

нормальную прибыль, можно сказать, что оно получает нулевую экономическую 
прибыль.  

Наконец положительная экономическая прибыль всегда больше нормаль-
ной. Это стимулирует приток капиталов и предпринимательских талантов в со-

ответствующую фирму или отрасль. И не мудрено: ведь там доходность выше, 
чем в среднем по экономике. 

Можно выразить ту же мысль иначе.  

Бухгалтерская прибыль  это абсолютный (а не сравнительный) показа-

тель положения дел на предприятии, фиксирующий наличие прибылей или 
убытков. Она ничего не говорит о положении предприятия в сравнении с други-
ми фирмами. Нормальная прибыль свидетельствует о том, что бизнес идет не 
хуже, чем в среднем по экономике. Наличие же положительной экономической 

прибыли означает, что данное предприятие лучше других распоряжается ресур-
сами, в том числе и предпринимательским талантом. Таким образом, именно по-

ложительная экономическая прибыль  наиболее точный индикатор эффектив-

ности работы предприятия. 

 

5.1.4. Переменные и постоянные ресурсы 

Переменные ресурсы 

Разные виды ресурсов отличаются по степени своей мобильности. Некото-
рые из них в случае производственной необходимости фирма способна увели-
чить сравнительно быстро. Например, довольно легко нанять новых работников 

(если речь не идет о каком-нибудь редком специалисте), увеличить потребление 
электроэнергии, закупить топливо (если не бастуют шахтеры) и т. п. Подобные 
ресурсы называют переменными. 

Постоянные ресурсы 

Существуют также ресурсы, для наращивания объемов которых требуется 
существенно больше времени, чем для переменных. Их называют постоянными 

ресурсами. Их примерами являются: участки земли, производственные площади, 
станки и оборудование, ключевой управленческий персонал.  

Конечно, все в мире относительно. Рано или поздно количество и этих 
«инертных» ресурсов возрастает, т. е. они также становятся переменными. Тем 

не менее в деятельности фирмы можно выделить период, в течение которого из-
менения объема производства обеспечиваются за счет варьирования объемов 
лишь некоторых используемых ресурсов (сырья, материалов, численности пер-

сонала и т. д.), а остальные остаются фиксированными (оборудование, здания, 
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сооружения). Такой период называют краткосрочным. Именно для него имеет 

смысл деление ресурсов на постоянные и переменные. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды 

Особенность краткосрочного периода заключается в том, что объем произ-
водства в это время меняется только вследствие изменения количества перемен-

ных ресурсов. Но это не означает, что они  единственный фактор воздействия 

на выработку. Во-первых, постоянные ресурсы задают границы производства в 
краткосрочном периоде (оборудование имеет некоторую предельную произво-

дительность, которую нельзя превысить, сколько переменных ресурсов ни при-
влекай). Во-вторых, в процессе производства переменные ресурсы взаимодей-
ствуют с постоянными. При росте или уменьшении количества переменных ре-

сурсов меняется пропорция, в которой они соединяются с фиксированным коли-
чеством постоянных ресурсов. Причем сначала переменных ресурсов не хватает, 
потом их сочетание с постоянными становится оптимальным и, наконец, пере-
менные ресурсы превращаются в избыточные. 

Период, достаточный для наращивания всех, даже самых инертных ресур-
сов, называется долгосрочным. Выпуск продукции в это время может меняться 
вследствие увеличения количества всех ресурсов. Каждый из них является те-

перь переменным. Как уже указывалось, «инертные» ресурсы  производствен-

ные площади, оборудование и т. п.  задают масштаб производства. В результа-
те их увеличения масштаб производства растет, что, как мы убедимся чуть поз-

же, закладывает основы для роста эффективности производства. 

 

Рис. 5.2. Особенности краткосрочного и долгосрочного периодов 

Фактор физического (или астрономического) времени имеет лишь косвен-
ное отношение к выделению краткосрочного и долгосрочного периодов. Их про-
должительность у каждой отрасли и страны своя. Это обусловлено особенностя-

ми производства  его капиталоемкостью, длительностью технологического 

цикла, технологией и экономикой строительства. Например, краткосрочный пе-

риод в торговле может измеряться немногими неделями или даже днями (время  
сооружения нового торгового павильона), а в энергетике тянется от 6 до 10 лет 
(примерно столько длится сооружение ГЭС). Истинным критерием разделения 

краткосрочного и долгосрочного периодов является не время, а наличие (в крат-
косрочном) или отсутствие (в долгосрочном) деления всех ресурсов на постоян-
ные и переменные (рис. 5.2). 

Вспоминая традиционный советский, а теперь российский долгострой, 

можно проникнуться практической важностью выделения краткосрочного и дол-
госрочного периодов. Ведь краткосрочный период у нас подчас тянется беско-
нечно; ввести в строй новое производство заводу порой не удается десятилетия-

ми. В итоге оно обречено маневрировать лишь пропорциями привлекаемых ре-
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сурсов, не будучи в состоянии резко увеличить масштабы производства очень 

нужного товара. 
 

5.2. Издержки в краткосрочном периоде 

5.2.1. Краткосрочная производственная функция 
 

Каждая фирма, взявшись за производство конкретного продукта, стремится 

добиться максимальной прибыли. При этом она должна решить вопрос: сколько 
продукции производить? Найти оптимальное решение можно на основе анализа 
взаимосвязи между издержками и объемом производства (выработкой). Ведь 
прибыль определяется разницей между выручкой от реализации продукции и 

всеми издержками. А и выручка, и издержки зависят от объема производства. 
В данной теме мы сосредоточимся на издержках. И как будет показа-

но,«поведение» издержек при увеличении выпуска продукции подчиняется стро-

гим закономерностям. Их исследование полезно начать с анализа зависимости 
между изменением количества используемых ресурсов и объемом производства. 
В качестве инструмента анализа этой проблемы экономическая теория исполь-
зует производственную функцию. Она выражает зависимость между объемом 

получаемой продукции (Q) и количеством ресурсов (Х1, Х2, ..., Хn), применяемых 
в производстве за определенное время:  

Q  f (Х1, Х2, ..., Хn). 

Любая производственная функция обладает рядом свойств. 

1. Производственная функция  модель конкретной технологии. Именно 

от нее зависит, какой вклад вносит каждый из ресурсов в создание готовой про-

дукции. Новая технология  новая производственная функция. 

2. Производственная функция  это модель эффективного производства. 

То есть она описывает, каким может быть максимально возможный выпуск про-
дукции при затратах данного количества ресурсов. Либо (что то же самое) како-
во минимально необходимое количество ресурсов для производства данного 

объема продукции. 
3. Производственная функция исходит из взаимодополняемости и взаимо-

заменяемости ресурсов. Например, ресурс «капитал» и дополняет ресурс «труд», 

сливаясь с ним в едином производственном процессе. И, одновременно, может 
заменять его: более механизированное производство требует меньшего числа 
рабочих. 

Поведение краткосрочной производственной функции (или производствен-

ной функции в краткосрочном периоде) выражают три основных показателя: 
валовой, средний и предельный продукт по переменным ресурсам. Несколь-
ко странно звучащее словосочетание «по переменным ресурсам» означает в этом 

контексте, что все изменения объема производства отслеживаются в зависимо-
сти от изменения объема используемых ресурсов. 

Валовой продукт по переменным ресурсам 

Допустим, фирма, находящаяся в краткосрочном периоде, выпускает про-
дукцию, используя только два ресурса: труд и капитал. Это вполне реалистиче-
ская модель, ведь труд является типичным представителем переменных ресур-

сов, а капитал  постоянных. Поскольку в краткосрочном периоде фактор капи-
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тал (производственные мощности) постоянный, все изменения объема выпуска 

обусловлены изменением размеров использования фактора труд.  
Предпринимателя, безусловно, волнует вопрос: каков будет выпуск про-

дукции при той или иной численности персонала фирмы? То есть ему необхо-

димо знать зависимость объема производства от изменения количества перемен-
ных ресурсов при неизменном количестве постоянных ресурсов. Этот показа-

тель получил особое название  валовой продукт по переменным ресурсам 

(ТРV). Или в нашем конкретном случае, когда переменным ресурсом является 

только труд  его можно назвать валовым продуктом по ресурсу труд (ТРL)
1
. 

Средний продукт по ресурсу 

Помимо этого, предпринимателю важно знать: сколько продукции в сред-
нем производит один его работник, какова производительность имеющегося у 

него оборудования (фактора капитал)? Ответ на эти вопросы он получит, вычис-
лив средний продукт по ресурсу (АР), который определяется отношением объе-
ма производства (Q) к количеству ресурса (Хn): 

 

Средний продукт отражает эффективность использования данного количе-

ства ресурса, его среднюю производительность. В нашем примере средний 
продукт по переменному ресурсу есть не что иное, как средняя производитель-

ность труда на фирме (АРL); а средний продукт по постоянному ресурсу  

средняя производительность капитальных ресурсов (АРК). 

Предельный продукт по переменному ресурсу 

Предпринимателя интересует также и такая проблема: какой эффект даст 
найм дополнительных рабочих, приведет ли он к увеличению объема производ-

ства и в каких размерах? Инструментом решения этого вопроса является понятие 
«предельный продукт по переменному ресурсу» (МР). Он показывает изменение 
объема производства, связанное с использованием дополнительной единицы пе-
ременного ресурса при неизменном количестве постоянных ресурсов. Предель-

ный продукт характеризует эффективность использования последней добавлен-
ной единицы переменного ресурса, или, если воспользоваться специальным тер-

мином, его предельную производительность. В нашем примере  это произво-

дительность последнего нанятого рабочего
2
. 

Динамика валового, среднего и предельного продукта 

Как же изменяются все эти показатели в краткосрочном периоде по мере 
роста объемов использования переменных ресурсов? Начать анализ этой про-

блемы лучше с условного примера. 

Предприниматель для производства товара имеет два станка  токарный и 

фрезеровальный. На первом этапе он нанял только одного рабочего. Но один 
станочник не может одновременно обслуживать оба станка. К тому же он, воз-
можно, хороший токарь, но никудышный фрезеровщик. Пока он мечется между 

двумя станками, производительность труда остается маленькой, оборудование 
простаивает, а выпуск продукции низкий. Если нанять еще одного рабочего, то 
каждый станочник будет специализироваться только на своей операции, станки 

будут обслуживаться одновременно. Производительность труда каждого рабоче-
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го возрастет, объем производства резко повысится. Другими словами, неболь-

шой прирост использования ресурса принесет большой выигрыш в производ-
стве. 

Пусть на втором этапе предприниматель нанял третьего рабочего. Преды-

дущие двое обслуживают станки. Поэтому на нового сотрудника возложили обя-
занность доставлять со склада заготовки. Конечно, он приносит пользу: рабочие-
станочники не теряют времени на хождение за деталями, а выпуск продукции 

растет. Возможно, понадобятся и еще работники  убирать на рабочем месте и 

выполнять прочие вспомогательные работы. Увеличение производства благода-

ря их найму будет не столь существенным как для первых рабочих, но до тех 
пор, пока возможности роста производительности за счет специализации и раз-
деления труда не исчерпаются, отдача будет заметной. 

На третьем этапе польза, например, от пятого и шестого рабочего начнет 
резко сокращаться. Круг обязанностей новых рабочих невелик, их вклад в уве-
личение объема производства много меньше, чем у коллег. Предположим, что 
нашему предпринимателю не по производственным, а по личным соображениям 

пришлось взять на работу еще и седьмого рабочего (своего родственника). В 
этом случае тенденция доходит до своего логического итога, так как делать по-
следнему рабочему нечего. Общая производительность снижается, и выпуск 

продукции падает. Снижающаяся отдача от все новых дополнительных порций 
переменного ресурса прямо связана с неизменностью постоянного: большому 
количеству рабочих просто не хватает реального дела при наличии всего двух 
станков. 

Сформулируем теперь то же самое более строго, использовав для этого 
графики валового и предельного продукта по переменным ресурсам (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Валовый и предельный продукт в краткосрочном периоде 

На кривой валового продукта (ТРL) и связанной с ней кривой предельно-

го продукта (МР) можно выделить три отрезка (в примере мы называли их эта-
пами): ОА, АС, СЕ. 

Этап возрастающей отдачи 

На отрезке ОА функция валового продукта (ТРL) увеличивается с возрас-
тающей скоростью (кривая ТРL выгнута вверх). Функция предельного продукта 
(МР), являясь производной функции ТРL, также растет. Экономический смысл 
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поведения данных функций состоит в том, что производительность каждой до-

полнительной единицы переменного ресурса возрастает, т. е. объем производ-
ства увеличивается быстрее, чем затраты переменного ресурса. Такое благопри-
ятное развитие событий обусловлено постепенным устранением дисбаланса 

между постоянным и переменным ресурсами. Изначально количество постоян-
ного ресурса было избыточно по сравнению с количеством переменного, теперь 
их пропорция все более выравнивается.  

Итак, отрезок ОА  это этап возрастающей отдачи от использования пе-

ременного ресурса. Наличие таких этапов в реальной экономике исключительно 

важно для нашей страны. Как мы видели, их существование часто обусловлено 
устранением диспропорции между используемыми ресурсами. Именно увеличе-
ние объема дефицитного ресурса дает скачок выпуска продукции, позволяет рез-

ко повысить общую эффективность производства. В России за годы нерыночно-
го развития и последовавших не слишком удачных реформ на предприятиях 
накопилась масса дисбалансов в структуре используемых ресурсов. Их устране-
ние может дать быструю и сильную отдачу без затраты крупных средств. 

Например, вложение сравнительно небольших денег в налаживание современно-
го менеджмента и маркетинга (фактор предпринимательская способность) часто 
дает не меньший результат, чем дорогостоящие инвестиции. 

Этап постоянной отдачи 

На отрезке АС функция валового продукта (ТРL) продолжает возрастать, но 

с замедляющейся скоростью (точка В  точка перегиба, кривая ТРL выгибается 

книзу). Функция предельного продукта МР, достигнув максимума в точке В, 

становится убывающей, т. е. прирост выпуска от найма каждого нового рабочего 
с этого момента становится все меньше. Однако процесс убывания пока идет 
медленно.  

Вообще весь отрезок АС как бы переходный между этапом растущей и па-

дающей отдачи. С некоторым упрощением его можно назвать этапом постоян-
ной отдачи. Особенно отчетливо это видно на кривой МР, которая держится 
между точками А и С примерно на одном уровне, показывая тем самым, что 

каждый дополнительный рабочий увеличивает производство продукции на при-
близительно одинаковую величину. На заводе такая ситуация обычно складыва-
ется, когда пропорция переменного и постоянного ресурса приближается к оп-
тимальной. Дело в том, что технологический оптимум использования оборудо-

вания обычно имеет «вилку». Так, химический реактор может быть без ущерба 
для дела загружен немного полнее или немного меньше. Выпуск готовой про-
дукции в этом случае пропорционален загрузке сырья (постоянная отдача).  

В каких еще случаях возможна постоянная отдача? Часто она наблюдается, 
когда постоянный ресурс однороден и делим (например, земельный участок, 
пространство производственного помещения, парк однотипных станков и т. п.). 
Тогда определенную порцию такого ресурса можно в любой момент вывести из 

непосредственного производства, «законсервировать» или, наоборот, вовлечь в 
процесс изготовления продукции.  

Многие фирмы в целях быстрого приспособления к изменениям рыночного 

спроса ведут себя именно так. При необходимости можно снизить объем произ-
водства, часть установленного оборудования перевести в резерв при одновре-

менном сокращении количества переменного ресурса  рабочих. Если же фир-

ме необходимо увеличить выработку, то, привлекая дополнительные перемен-
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ные ресурсы, она включает в производство зарезервированные мощности. Таким 

образом, как и полагается в краткосрочном периоде, величина имеющегося по-
стоянного ресурса (например, установленного оборудования) фиксированная. 
Вместе с тем величина задействованного в производстве постоянного ресурса 

меняется вместе с изменением количества переменного ресурса. При этом соот-
ношение непосредственно соединяющихся в процессе изготовления продукции 
постоянного и переменного ресурсов остается постоянным. 

Этап убывающей отдачи 

На отрезке СЕ функция валового продукта (ТРL) сначала растет быстро за-
медляющимися темпами, а достигнув максимума в точке D, вообще становится 

убывающей. Функция предельного продукта (МР) все это время убывает, а с 
точки D становится еще и отрицательной. Это значит, что использование допол-
нительных единиц переменного ресурса приводит сначала к замедлению роста 
объема производства, а потом и ко все большему его сокращению. Такое разви-

тие опять обусловлено дисбалансом между количеством постоянного и пере-
менного ресурса. Но теперь переменный ресурс избыточен по сравнению с по-

стоянным. Итак, отрезок CЕ участок убывающей предельной производи-

тельности (отдачи), причем его часть DЕ  еще и участок уменьшающегося ва-

лового продукта. 

Можно с уверенностью сказать, что падение предельной производительно-

сти  характерная черта любого производства, располагающего ограниченным 

объемом фиксированного ресурса. 

Закон убывающей производительности 

В экономической теории это нашло отражение в виде закона убывающей 
производительности (отдачи). Он гласит: добавление единиц переменного ресур-
са к фиксированной величине постоянных ресурсов непременно приводит к си-
туации, когда каждая последующая единица переменного ресурса начнет при-

бавлять к валовому продукту меньше, чем его предыдущая единица. В результа-
те рано или поздно наступит момент, когда при росте количества переменного 
ресурса объем производства будет падать. Истинность этого закона очевидна. 

Иначе реальной могла бы быть такая абсурдная картина: скармливая корове всѐ 
больше сена, можно было бы получить от одной коровы удой, достаточный для 
снабжения молоком населения целой Москвы. Резюме: ресурсы должны исполь-
зоваться в определенной пропорции, иначе они используются с малым или со-

всем без полезного эффекта.  
 

5.2.2. Постоянные, переменные и общие издержки 

Постоянные издержки 

Существующее в краткосрочном периоде различие между постоянными и 

переменными ресурсами обусловливает выделение постоянных и переменных 
издержек. Источником постоянных издержек (накладных расходов) являются 
затраты постоянных ресурсов, которые остаются неизменными на всем протя-
жении краткосрочного периода.  

Поэтому и постоянные издержки не зависят от объема выпуска продукции. 
Завод может простаивать, так как его продукция не находит сбыта его продук-

ция; шахта  не работать из-за забастовок рабочих. Но и завод, и шахта про-
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должают нести постоянные издержки: они должны выплачивать проценты по 

кредитам, страховые взносы, налоги на собственность, начислять заработную 
плату уборщикам и сторожам; осуществлять коммунальные платежи.  

Отсутствие связи между размерами выпуска и постоянными издержками не 

уменьшает влияния последних на процесс производства. Чтобы понять это, до-
статочно перечислить виды постоянных издержек. К ним относятся многие рас-
ходы, определяющие технологический уровень производства. Это затраты ос-
новного капитала в виде амортизационных отчислений, арендных платежей; 

расходы на НИОКР и другие «ноу-хау»; выплаты за использование патентов. 
Постоянными издержками являются некоторые затраты «человеческого капита-
ла», включающие оплату «костяка» персонала: ключевых менеджеров, бухгалте-

ров или даже искусных мастеров  рабочих редких специальностей. Расходы на 

обучение и повышение квалификации работников также можно считать посто-
янными издержками. 

Так как постоянные издержки не зависят от объема производства, график 
их функции TFC представляет собой горизонтальную линию (рис. 5.4).  

Источником переменных издержек (TVC) являются затраты переменных 
ресурсов. Основная доля этих издержек связана с использованием оборотного 
капитала. Они включают расходы на приобретение сырья, материалов, комплек-

тующих и полуфабрикатов, выплату заработной платы производственным рабо-
чим. Характер переменных издержек носят также транспортные расходы, налог 
на добавленную стоимость, разнообразные платежи, если договор устанавливает 
их величину в виде процента от объема производства (или продаж).  

 

 

Рис. 5.4. График валовых постоянных издержек 

Переменные издержки 

Динамика переменных издержек 

Как известно, в краткосрочном периоде изменения выпуска продукции свя-
заны с уменьшением или увеличением затрат переменных ресурсов. Поэтому 
переменные издержки растут вместе с увеличением объема производства. При-
чем характер этого роста зависит от отдачи от переменного ресурса (конкретнее 

от того, является ли она возрастающей, постоянной или убывающей). 
Воспроизведем график валового продукта ТР (см. рис. 5.3). На оси абсцисс 

системы координат этого графика отмечены единицы переменного ресурса, а на 

оси ординат соответствующие им значения объема производства (см. рис. 5.5). 
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Перенесем эти значения объема производства на ось абсцисс системы координат 

графика TVC.  
На графике TVC можно выделить три периода роста переменных издержек: 

отрезок ОА, АС и СD. Отрезок ОА соответствует увеличивающейся отдаче пе-

ременного ресурса. Как известно, это является следствием устранения дисбалан-
са между переменным и постоянным ресурсами, а именно того, что недозагру-
женные производственные мощности постепенно начинают работать в полную 
силу. Каждая дополнительная единица переменного ресурса при неизменной 

цене дает все большую прибавку к выработке. Поэтому величина издержек рас-
тет медленнее, чем объем производства. Кривая TVC выпукла по отношению к 
оси абсцисс. Таким образом, при недостаточной загрузке производственных 

мощностей увеличение производства вызывает замедленный рост переменных 
издержек. 

На отрезке АС мы имеем дело с постоянной отдачей. Соответственно и из-
держки растут пропорционально объему выпуска. Кривая TVC на отрезке АС 

относительно полога, почти линейна (точнее до точки В слегка выпукла, а после 
нее немного вогнута по отношению к оси абсцисс). На ней расположена точка 
оптимального соотношения постоянного и переменного ресурсов, так называе-

мый технологический оптимум. Таким образом, при приближении к технологи-
ческому оптимуму график переменных издержек приближается к прямой. Заме-
тим, что данному отрезку кривой переменных издержек (TVC) соответствует от-
резок кривой валового продукта (ТР), включающий стадию II (см. рис. 5.3). 
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Рис. 5.5. График валовых переменных издержек 

Позже (отрезок CE) в полную силу начинает действовать закон убывающей 

отдачи. Сначала каждая дополнительная единица переменного ресурса при 
неизменной цене дает хотя и положительную, но все же уменьшающуюся при-
бавку к выработке. Поэтому рост величины переменных издержек опережает 

увеличение объема производства. А при приближении к точке D действие закона 
убывающей отдачи приводит к тому, что рост затрат переменного ресурса не 
увеличивает выпуск продукции, а ведет к его снижению. В соотношении посто-
янного и переменного ресурсов снова имеется дисбаланс. Производственные 

мощности перегружены. Переменные издержки нарастают лавинообразно. При 
этом несмотря на все усилия объем производства D не удается превысить. Кри-
вая TVC становится почти вертикальной. Таким образом, при приближении к 

пределу загрузки мощностей мы наблюдаем резко ускоренный рост переменных 
издержек. 

Валовые общие издержки 

Сумма постоянных и переменных издержек образует валовые (суммарные) 
общие издержки краткосрочного периода (ТС).  

ТС  TFC  TVC 

При нулевом объеме производства валовые общие издержки равны вели-
чине постоянных издержек. Далее, при наращивании объема производства ва-
ловые издержки увеличиваются на величину переменных издержек в соответ-
ствующей точке. Фактически график валовых издержек получается при верти-

кальном суммировании прямой TFC и кривой TVC. Таким образом, кривая ТС 
повторяет конфигурацию кривой TVC, но расположена выше последней на ве-
личину постоянных издержек (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. График валовых общих издержек 

5.2.3. Износ и амортизация 

Весомую долю издержек составляют издержки, связанные с затратами ка-

питальных ресурсов  машин, оборудования, производственных помещений. 

Использование в производстве этого вида ресурсов, а значит, и формирование 
соответствующих издержек имеют ряд особенностей. 
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Износ 

Первая особенность: в отличие от таких материальных ресурсов, как топли-

во, энергия, материалы (т. е. предметы труда), капитальные ресурсы не расходу-
ются за один цикл производства. Они служат годами, но подвергаются износу. 

Износ  это постепенная утрата капитальными благами своей ценности. Тради-

цией отечественной экономической науки стало выделение двух видов износа  

физического и морального. 

Физический износ 

Под физическим износом понимают потерю средствами труда своих потре-
бительских качеств, т. е. технико-производственных свойств. Различают физиче-

ский износ двух родов. Физический износ первого рода  изнашивание средств 

труда в результате их непосредственной эксплуатации в ходе изготовления про-
дукции. Степень такого износа соответствует интенсивности применения капи-
тальных ресурсов и растет вместе с увеличением объема производства. Таким 
образом, физический износ первого рода можно оценить как переменные из-

держки. 

Физический износ второго рода  разрушение бездействующих средств 

труда под влиянием сил природы или в результате плохого обслуживания, не-
правильной эксплуатации. Эта форма не связана с выпуском продукции и может 

быть отнесена к числу постоянных издержек. 

Физический износ первого рода  нормальное и экономически оправдан-

ное явление. В противовес этому, физический износ второго рода, хотя в каких-
то размерах и абсолютно неизбежен («ничто не вечно под луной»), в целом пред-
ставляет собой пример неэффективного использования ресурсов. Ведь эти из-

держки не связаны ни с каким полезным результатом. Подобные затраты капи-
тального ресурса всегда имеют отрицательную отдачу.  

Моральный износ 

Уменьшение ценности капитальных благ может быть и не связано с поте-
рей ими потребительских качеств. В этом случае мы имеем дело с моральным 
износом. Традиционно выделяют две его формы. Моральный износ первого рода 

обусловлен ростом эффективности производства капитальных благ. Его вызыва-
ет появление аналогичных, но более дешевых средств труда. Так, если год назад 
вы купили компьютер с процессором «пентиум» и даже не распаковали его, со-
хранив абсолютно новым, то сейчас цена компьютера данного типа все равно 

уменьшилась. Дело в том, что за это время повысилась эффективность произ-
водства процессоров, и точно такой же компьютер стал стоить дешевле. Мо-
ральный износ второго рода связан с появлением новых средств труда, выпол-

няющих схожие функции, но более совершенных, производительных. В резуль-
тате ценность старых капитальных благ уменьшается. Так, с появлением более 
производительного «пентиума IV» цена обычных «пентиумов» упала. 

Обе формы морального износа являются следствием технического прогрес-

са. С позиций всей экономики они оправданны и даже необходимы, ведь в итоге 
устаревшее оборудование заменяется более прогрессивным, а значит, повышает-
ся общая эффективность производства. Вместе с тем для конкретной фирмы 

данное положительное явление имеет и негативные черты: оно оборачивается 
ростом издержек. 
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Рис. 5.7. Факторы и последствия морального износа 

Моральный износ может быть вызван также снижением цен на рынке капи-
тальных благ вследствие колебаний экономической конъюнктуры. Так, сниже-
ние цен на московскую недвижимость вначале 1998г. больно ударило по многим 
строительным организациям, получавшим часть построенного ими жилья в ка-

честве оплаты за выполненные работы. Часть стоимости принадлежавшей им 
недвижимости буквально растворилась в воздухе, хотя физически квартиры ни-
как не изменились.  

Моральный износ, обусловленный техническим прогрессом, также в ко-
нечном счете находит отражение в изменении цен на капитальные ресурсы. В 
этом смысле любой моральный износ можно рассматривать как уменьшение ры-
ночной цены капитальных благ, не вызванное потерей последними потребитель-

ских свойств (рис. 5.7). 

Связь износа с постоянными и переменными издержками 

Моральный износ не является следствием изменения объема производства, 
поэтому его относят к числу постоянных издержек. Физический износ, как мы 
помним, отчасти связан с масштабами выпуска продукции (первая форма), а от-

части  нет (вторая форма). На рис. 5.8 обобщена взаимосвязь разных форм из-

носа и основных видов издержек. 
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Рис. 5.8. Виды износа и их влияние на издержки 

Амортизация 

Другая особенность использования капитальных ресурсов заключается в 

способе возмещения их затрат или воспроизводства данных ресурсов. Капиталь-
ные блага служат более одного года, их стоимость переносится на производи-
мую продукцию постепенно, по мере износа. Поэтому издержки, связанные с 

износом машин, оборудования, сооружений и т. п., не могут быть возмещены 
сразу после реализации первой же партии произведенной продукции, как это 
происходит с затратами топлива или материалов. Тем не менее иметь средства 
для ремонта, модернизации или замены средств труда, т. е. возмещать износ, 

фирме абсолютно необходимо. Для этих целей фирма аккумулирует часть вы-

ручки в особом фонде  амортизационном.  

В экономической литературе термин амортизация используется в двух зна-
чениях. Так называют как сам износ (фраза «степень амортизации оборудования 
на заводе достигает 60%» означает, что оно изношено на 60%), так и соответ-

ствующий износу размер накопления средств в амортизационном фонде. Таким 
образом, амортизационные отчисления  

1) отражают оценку величины износа (затрат) капитальных ресурсов, т. е. 

являются одной из статей издержек; 
2) служат источником воспроизводства капитальных благ. 

Норма амортизации 

Образование амортизационного фонда и его использование в рыночной 
экономике является компетенцией самих предприятий. Однако государство ре-
гулирует этот процесс. Оно законодательно устанавливает нормы амортизации, 

т. е. процент стоимости капитальных благ, на который последние считаются из-
носившимися за год. На основе этих норм фирмы определяют величину аморти-
зационных отчислений. Она равна произведению балансовой стоимости основ-
ных производственных фондов на норму амортизации. 

Норма амортизации рассчитывается с учетом темпов как физического, так и 
морального износа. Она показывает, за сколько лет должна быть возмещена 

стоимость основных фондов. Определение норм амортизации  очень тонкое 

дело. Заниженные нормы замедляют обновление средств труда, тормозят техни-

ческий прогресс. В свою очередь устаревший производственный потенциал 
не дает возможности снижать издержки и повышать конкурентоспособность в 
долгосрочном периоде. Завышенные нормы, напротив, ведут к ускоренной за-
мене оборудования. Но и завышение амортизационных отчислений имеет нега-

тивную сторону. Оно равносильно росту издержек в краткосрочном периоде и 
снижению прибыльности предприятия.  

 

5.2.4. Средние и предельные издержки. Технологический оптимум кратко-

срочного периода 
Мощным инструментом экономического анализа является изучение сред-

них издержек, или издержек в расчете на единицу продукции.  

Средние постоянные издержки 

Средние постоянные издержки (AFC) характеризуются затратами постоян-

ного ресурса, с которыми в среднем производится единица продукции. AFC 
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определяются отношением постоянных издержек TFC и величиной выработки 

Q: 

 

Между средними постоянными издержками AFC и средним продуктом по 
постоянному ресурсу АРK имеется обратная зависимость: 

 

где РK  цена единицы постоянного ресурса. 

Действительно,  

 

где K  количество постоянного ресурса;  
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Таким образом,  

 

График AFC представляет собой гиперболу, асимптотически приближаю-
щуюся к осям абсцисс и ординат (рис. 5.9). Действительно 

 

При увеличении объема производства AFC снижаются. Это явление назы-
вают распределением накладных расходов. По понятным соображениям для 

фирмы оно служит мощным стимулом увеличения производства. 

 

Рис. 5.9. Средние постоянные издержки 

Средние переменные издержки 

Средние переменные издержки (AVC) характеризуют затраты переменного 
ресурса, с которыми в среднем производится единица продукции. AVC опреде-

ляются отношением переменных издержек TVC и величины выработки Q. 

 

Между средними переменными издержками AVC и средним продуктом по 
переменному ресурсу АРL также имеется обратная зависимость. 

 

где РL  цена единицы переменного ресурса. 

Действительно 

 

где L  количество переменного ресурса;  
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Таким образом,  

 

Динамика средних переменных издержек обусловлена изменением отдачи 
от переменного ресурса. Обратная взаимосвязь средних переменных издержек 
AVC и среднего продукта по переменному ресурсу АРL позволяет утверждать 

следующее. Если АРL растет, AVC должны падать; если АРL снижается, AVC 
увеличиваются. Таким образом, в случае непосредственной смены возрастаю-
щей отдачи убывающей график функции AVC сначала убывает, а затем, дости-
гая минимума в точке, соответствующей максимуму АРL, начинает возрастать. 

Если для производства свойственна зона постоянной отдачи, то в этой зоне 
график AVC горизонтален (рис. 5. 10). 

 

Рис. 5.10. Средние переменные издержки 

Средние общие (суммарные) издержки 

Средние общие (суммарные) издержки (АТС) характеризуют затраты пере-
менного и постоянного ресурсов, с которыми в среднем производится единица 
продукции. АТС определяется отношением валовых издержек ТС и величины 
выработки Q: 

 

Так как ТС  TFC  TVC, 

 

Величина средних общих издержек представляет большой интерес для 
предпринимателя. Ведь, сравнивая его с ценой единицы выпускаемой продук-

ции, он может оценить свою прибыль от каждого выпущенного товара. 
В динамике средних валовых издержек АТС проявляются особенности 

поведения как средних постоянных, так и средних переменных издержек. Это не 

случайно, ведь АТС  AFC  AVC. График АТС, подобно графику АVC, сначала 

убывает, а затем возрастает, т. е. кривая АТС имеет U-образную форму. Причем 
по мере роста выработки кривая АТС сближается с кривой AVC. Действительно, 
AFC падают с ростом объема производства, расстояние между АТС и AVC ста-
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новится все меньше (рис.5.11). Заметим, что минимальное значение АТС прихо-

дится на точку с бо2льшим объемом производства, нежели для минимального 
значения AVC. Это обусловлено следующими обстоятельствами: вначале рост 
AVC компенсируется падением AFC, в результате АТС продолжают убывать. 

Однако при дальнейшем росте производства увеличение AVC уже перекрывает 
снижение AFC, поэтому АТС начинает возрастать. 

 

Рис. 5.11. Средние общие издержки 

Предельные издержки 

Предельные издержки (МС) представляют собой изменение валовых из-
держек, связанное с производством дополнительной единицы продукции. 

Различают дискретные предельные издержки и непрерывные предельные 
издержки. Дискретные предельные издержки определяют как разность между 

суммарными издержками при производстве n единиц продукта и суммарными 

издержками при производстве n  1 единиц продукта. Непрерывные переменные 

издержки определяются как производная функции суммарных издержек. 

 

Так как ТС  ТFC  TVC, а TFC  const, то 

 

 

То есть предельные издержки можно определить и как производную функ-
ции переменных издержек.  

Таким образом, предельные издержки характеризуют скорость роста сум-

марных (переменных) издержек при увеличении объема производства. 
Между переменными издержками МС и предельным продуктом МР име-

ется обратная зависимость: 

 



 108 

Для предпринимателя значение предельных издержек служит очень важ-

ным индикатором при выборе наиболее выгодного объема производства. Ведь 
они показывают величину затрат, которые фирма понесет, если увеличит выра-
ботку на единицу, или, наоборот, от которых будет избавлена, если откажется от 

выпуска этой единицы. 
Поведение предельных издержек МС обусловлено изменением отдачи от 

переменного ресурса. На участке повышающейся отдачи и роста предельного 
продукта МС убывают, на участке убывающей отдачи и снижения МР предель-

ные издержки растут. Таким образом, график функции МС сначала убывает, а 
затем, достигая минимума в точке, соответствующей максимуму МР, начинает 
возрастать. 

Если для производства свойственна зона постоянной отдачи, то на графике 
МС в этой зоне (так же как и на графике МР) имеется более или менее выражен-
ный горизонтальный участок (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Предельные издержки 

Связь средних и предельных издержек 

Взаимное расположение графиков МС и AVC имеет такую закономерность: 
кривая МС пересекает кривую AVC в точке, соответствующей минимальному 
значению величины средних переменных издержек. Действительно, пока из-
держки производства дополнительной единицы продукции меньше средних пе-

ременных издержек предыдущей единицы, рост выпуска продукции будет сни-
жать значения AVC. Если издержки дополнительной единицы выше средних пе-
ременных издержек производства предыдущей единицы, новые значения AVC 
будут увеличиваться. Таким образом, приближаясь к точке пересечения с МС, 

кривая АVC падает, а после ее прохождения  растет. Легко понять, что мини-

мум AVC достигается в точке пересечения. 
Подобные рассуждения, если их повторить применительно к средним об-

щим издержкам, позволяют также утверждать, что кривая МС пересекает кри-

вую АТС также в точке, соответствующей минимальному значению средних со-
вокупных издержек (рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Связь предельных, средних переменных и средних общих издер-
жек 

Точка технологического оптимума 

Объем производства, соответствующий минимальным средним совокуп-
ным издержкам, называется точкой технологического оптимума. Он достигается, 
когда пропорция переменного и постоянного ресурса оптимальна с технической 

стороны. 
Заметим, что это не обязательно оптимальный размер выпуска с точки зре-

ния экономических интересов фирмы. Позже мы убедимся, что очень часто мак-
симальная прибыль достигается при совсем других объемах. Но одно несо-

мненно: экономика тем более эффективна, чем ближе реальный выпуск продук-
ции фирмами к точкам их технологического оптимума. 

 

 

5.3. Издержки в долгосрочном периоде 
 

5.3.1. Средние долгосрочные издержки. Эффект масштаба производства 

Масштаб производства 
 

В долгосрочном периоде запасы любых ресурсов возможно увеличить или 

уменьшить. «Инертные» ресурсы (производственные площади, оборудование и 
т. п.) и «мобильные» ресурсы (труд, сырье и т. п.) становятся в рамках этого пе-
риода переменными. Значит, предприятие для приспособления к рыночному 

спросу может варьировать свой масштаб производства, пропорционально изме-
няя все используемые ресурсы. Естественно, что при увеличении масштаба про-
изводства объем выработки (а значит, и суммарные издержки) растет. Однако 
характер увеличения масштаба производства может быть различным. Возможны 

три ситуации:  
1) объем производства растет быстрее, чем увеличивается количество ре-

сурсов; 
2) объем производства растет в той же степени, что и количество ресурсов; 

3) объем производства растет медленнее, чем увеличивается количество ре-
сурсов. 

Это различие в соотношении роста выработки и ресурсов в теории получи-

ло название эффект масштаба. Эффект масштаба  соотношение (коэффици-

ент) изменения объема производства при изменении количества всех используе-
мых ресурсов. 
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Рассмотрим его подробнее. Предположим, некое предприятие для произ-

водства Q единиц продукции использует С единиц капитала и L единиц труда. 

C  L  Q. 

Пусть предприятие нарастило масштаб производства, т. е. пропорциональ-

но, в а раз увеличило количество капитала и труда. При этом количество единиц 
продукции возросло в b раз. 

аC  aL bQ. 

 

Рис. 5.14. Эффект масштаба 

1. Если b > a (или b/a > 1), выработка растѐт быстрее количества ресурсов. 
Это означает положительный эффект масштаба, или повышенную отдачу от 
масштаба. 

2. Если b  a (b/a  1), выработка растет в той же пропорции, что и ресурсы. 

Это означает отсутствие эффекта масштаба, или постоянную отдачу от масшта-
ба. 

3. Если b < a (b/a < 1), выработка растет медленнее, чем количество ресур-
сов. Это означает отрицательный эффект масштаба, или пониженную отдачу от 

масштаба. 
Полезно также упомянуть, что положительный эффект масштаба часто 

называют экономией на масштабах производства, а отрицательный  дезэконо-

мией на масштабах производства. 

На рис. 5.14 с помощью кривых равного продукта показаны случаи различ-
ного эффекта масштаба. Кривые А и В представляют уровни производства 100 и 
200 единиц соответственно. 

Эффект масштаба  это феномен долгосрочного периода, когда все ре-

сурсы переменные. Данное явление нельзя путать с известным нам законом 

убывающей отдачи. Последний является феноменом исключительно кратко-
срочного периода, когда взаимодействуют постоянные и переменные ресурсы. 

Долгосрочные средние издержки 

При неизменных ценах на ресурсы эффект масштаба обусловливает ди-
намику издержек в долгосрочном периоде. Ведь именно он показывает, при-
водит ли наращивание производственных мощностей к уменьшению или увели-

чению отдачи.  
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Эффективность использования ресурсов в данном периоде удобно анализи-

ровать с помощью функции долгосрочных средних издержек LATC. Что пред-
ставляет собой эта функция? Предположим, что правительство Москвы решает 
вопрос о расширении принадлежащего городу завода АЗЛК. При имеющейся 

производственной мощности минимизация издержек достигается при объеме 
производства в 100 тысяч автомобилей в год. Это положение вещей отображает 
кривая краткосрочных средних издержек ATC1, соответствующая данному мас-
штабу производства (рис. 5.15).Пусть введение новых моделей, выпуск которых 

намечен совместно с «Рено», увеличило спрос на автомобили. Местный проект-
ный институт предложил два проекта расширения завода, соответствующих 
двум возможным масштабам производства. Кривые ATC2 и ATC3 являются кри-

выми краткосрочных средних издержек для этих больших масштабов производ-
ства. При принятии решения о варианте расширения производства руководство 
завода, помимо учета финансовых возможностей инвестирования, примет во 

внимание два основных фактора  величину спроса и значение издержек, с ко-

торыми можно произвести требуемый объем производства. Необходимо выбрать 

масштаб производства, который обеспечит удовлетворение спроса при мини-
мальных издержках на единицу продукции.  

 

Рис. 5.15. Долгосрочная кривая средних издержек для конкретного проекта 

Здесь принципиальное значение имеют точки пересечения соседних кривых 
краткосрочных средних издержек (точки А и В на рис. 5.15). Сравнением соот-

ветствующих этим точкам объемов выработки и величины спроса определяют 
необходимость наращивания масштаба производства. В нашем примере, если 
величина спроса не превысит 120 тыс. автомобилей в год, производство целесо-
образно осуществлять при масштабе, описываемом кривой ATC1, т. е. на суще-

ствующих уже мощностях. В этом случае достижимые удельные издержки ми-
нимальны. Если спрос возрастет до 280 тыс. автомобилей в год, то наиболее 
подходящим был бы завод с масштабом производства, описываемым кривой 

ATC2. Значит, целесообразно осуществить первый инвестиционный проект. Если 
же спрос превысит 280 тысяч автомобилей в год, придется реализовывать второй 
инвестиционный проект, т. е. расширять масштаб производства до размеров, 
описываемых кривой ATC3.  

В долгосрочном периоде хватит времени для воплощения в жизнь любого 
возможного инвестиционного проекта. Поэтому в нашем примере кривая долго-
срочных средних издержек будет состоять из последовательных участков кри-
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вых краткосрочных средних издержек до точек их пересечения со следующей 

такой кривой (жирная волнообразная линия на рис. 5.15). 
Таким образом, каждая точка кривой долгосрочных издержек LATC опре-

деляет минимальные достижимые издержки на единицу продукции при данном 

объеме производства с учетом возможности изменения масштаба производства.  
В предельном случае, когда под любую величину спроса строится свой за-

вод соответствующего масштаба, т. е. существует бесконечно много кривых 
краткосрочных средних издержек, кривая долгосрочных средних издержек из 

волнообразной видоизменяется в плавную линию, огибающую все кривые крат-
косрочных средних издержек. Каждая точка кривой LATC является точкой каса-
ния с определенной кривой ATCn (рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Теоретическая долгосрочная кривая средних издержек 

Экономия и дезэкономия на масштабах производства 

Если выработка растет быстрее затрат ресурсов, т. е. имеет место положи-
тельный эффект масштаба, то средние издержки снижаются при росте масшта-

ба производства (функция LATC убывает  см. участок ОА на рис. 5.17). В этом 

случае говорят об экономии на масштабах производства. Если выработка и за-

траты ресурсов растут в одинаковой пропорции, т. е. эффект масштаба отсут-
ствует, средние издержки не изменяются при увеличении масштаба производ-

ства (функция LATC постоянна  участок АВ). Такая ситуация называется 

участком постоянной отдачи. Если выработка растет медленнее, чем затраты ре-

сурсов, т. е. имеет место отрицательный эффект масштаба, средние издержки 

увеличиваются при росте масштаба производства (функция LATC возрастает  

участок АС). В этом случае говорят о дезэкономии на масштабах производства 
(рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Экономия и дезэкономия на масштабах производства 
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Общего закона, выражающего изменение эффекта масштаба и устанавли-

вающего обязательное снижение или повышение отдачи при росте производ-
ственных мощностей, не существует (и в этом состоит важное отличие от закона 

убывающей отдачи для краткосрочного периода, где такая зависимость  то са-

мое убывание  есть). Эффект масштаба устанавливается на основе эмпириче-

ских зависимостей для каждого конкретного случая. Вместе с тем можно выде-

лить ряд факторов, которые обусловливают тот или иной эффект масштаба. При 
этом следует различать эффект масштаба на уровне отдельного завода и эффект 
масштаба на уровне фирмы. 

Факторы экономии на масштабах производства 

Что улучшает эффективность использования ресурсов при наращивании 
объема производства, т. е. какие факторы определяют положительный эффект 

масштаба в рамках завода?  

1. Специализация ресурсов  труда, оборудования, менеджмента. Всем из-

вестно, что ситуация, соответствующая русской поговорке «и швец, и жнец, и на 
дуде игрец», зачастую оборачивается низкими результативностью и качеством. 
Рост масштабов предприятия создает условия для углубленного разделения про-

цессов производства на отдельные стадии, этапы и сосредоточения на этих эта-

пах наиболее пригодных для них ресурсов  работников определенных специ-

альностей и квалификации, профильного и специального оборудования. Растут 
возможности механизации и автоматизации отдельных стадий. На небольших 
заводах один-два управляющих вынуждены заниматься всем спектром управ-

ленческих проблем  от заключения договоров с поставщиками до обеспечения 

сбыта. На крупных предприятиях профессиональные менеджеры специализиру-

ются на отдельных направлениях делового администрирования  стратегиче-

ском и оперативном планировании, финансовом анализе, маркетинге и т. д. 
2. Технологические причины. Например, использование наиболее совре-

менного высокопроизводительного оборудования  поточных линий, автомати-

зированных модулей и т. п.  не целесообразно в мелкосерийном производстве. 

Окупаемость затрат на приобретение, загрузка их на полную мощность возмож-

ны в условиях массового производства. Как правило, только крупные предприя-
тия способны обеспечить оптимальное (без простоев и узких мест) расписание 
работы различного вида оборудования и работников. Даже чисто «размерные» 
соображения говорят о возможности снижения издержек при росте масштаба. 

Например, удвоение диаметра трубы газопровода обеспечит 4-кратное увеличе-
ние объема перекачиваемого газа. 

3. Распределение некоторых видов накладных расходов, т. е. экономия на 

средних постоянных издержках. 
4. В условиях крупного производства увеличиваются возможности для раз-

вития производств из отходов основного производства или попутных продуктов. 
Освоение технологий массового производства на основе использования по-

ложительного эффекта масштаба привело в начале XX в. к революции в дея-
тельности предприятия как субъекта рынка, а именно к появлению во многих 
отраслях крупных компаний.  
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5.3.2. Оптимальный размер предприятия и структура отраслей 

Оптимальный размер предприятия 
 

Эффективность использования ресурсов в долгосрочном периоде связана 

с реализацией положительного эффекта масштаба. До определенного момента 
он снижает средние издержки, а затем сменяется отрицательным эффектом, т. е. 
повышением издержек. Критерием эффективности размеров предприятия явля-

ется так называемый оптимальный (или минимально эффективный) размер 

предприятия. Оптимальный размер предприятия  это размер предприятия, 

обеспечивающий минимальные средние долгосрочные издержки. 
При объеме производства Q0 кривая средних долгосрочных издержек до-

стигает минимума (рис. 5.16). Это значение выработки соответствует тому мас-

штабу производства, при котором экономия является наивысшей.  

Минимально эффективный размер предприятия  это чисто технологиче-

ский критерий, выражающий поведение издержек. Он не учитывает факторы 
спроса на продукцию, некоторые аспекты конкурентной стратегии фирмы, 
например, стремление удержать завоеванную долю на рынке. Тем не менее кри-

терий минимальных средних издержек во многом определяет поведение фирмы 
в долгосрочном периоде.  

Эффект масштаба и структура отраслей 

Подтверждением этому служат эмпирические данные о структуре отраслей 
современной промышленности. Производства, технологическая специфика ко-
торых исчерпывает положительный эффект масштаба уже при небольших про-

изводственных мощностях (малых значениях выработки), представлены не-
большими предприятиями (рис. 5.18 а). Примерами служат обычно некапитало-
емкие производства: розничная торговля, фермерские хозяйства и т. п. 

Для некоторых других производств при достаточно быстром достижении 
максимального положительного эффекта масштаба далее на длительном участке 
роста объемов производства дезэкономия не наступает (рис. 5.18 б). В таких от-
раслях уживаются как небольшие, так и достаточно крупные предприятия. При-

мерами подобных производств являются производство продуктов питания, 
одежды, мебели, текстиля, продуктов нефтехимии.  

Отрасли с большим оптимальным размером производства 

Эффект масштаба может оставаться положительным на протяженном ин-
тервале роста объема производства. То есть технологические особенности про-
изводства некоторых благ таковы, что средние издержки минимальны только 

при больших объемах производства (рис. 5.18 в). Поэтому рынок подобных благ 
формируется так, что агентами предложения являются крупные предприятия. 
Примерами подобных отраслей в основном служат капиталоемкие отрасли: ме-

таллургия, автомобилестроение. Значительный положительный эффект масшта-

ба достижим также в изготовлении стандартизированной продукции  зубной 

пасты, часов, молочных и кондитерских изделий, пива и т. п. Уже один этот пе-
речень отраслей говорит об огромной роли, которую в современной экономике 
играют крупные предприятия. Принятый в годы реформ уничижительный тон 

описания крупных российских предприятий (в прессе их называют динозаврами, 
пережитками советской эпохи и т. п.) поэтому следует рассматривать как стиль 
политической публицистики, а не научный анализ. 
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Рис. 5.18. Эффект масштаба и структура отраслей 

Сущность естественной монополии 

Иногда же эффект экономии на масштабе производства может быть 

настолько большим, что обусловит единственность производителя блага (см. 
пунктирная кривая на рис. 5.18 в). Другими словами, в некоторых отраслях без 
всяких ограничений действует правило: чем больше масштаб производства, тем 
ниже издержки. Это создает предпосылки для укрепления в такой отрасли одно-

го единственного производителя.  

Подобное состояние рынка является монополией  ситуацией, чреватой 

рядом крупных проблем для хозяйства. В данном случае, однако, монополия 
возникает вследствие естественных причин: технологические особенности про-

изводства таковы, что единственный производитель обслуживает рынок более 
эффективно, чем это способны сделать несколько конкурирующих между собой 
фирм. Такую монополию экономисты называют естественной, или технологи-
ческой. Ее классическим примером являются различные виды инфраструктуры. 

Инфраструктура  это сфера организации поставок, включающая:  

1) сети, по которым осуществляются поставки продукции (людей) между 
удаленными друг от друга экономическими агентами; 

2) деятельность по эксплуатации этих сетей. 
Нетрудно понять, что эффективность естественной монополии в инфра-

структурных отраслях обеспечивается технологическим единством находящейся 
в ее распоряжении сети. Действительно экономически нецелесообразно строи-
тельство двух альтернативных аэропортов или прокладка рядом друг с другом 

двух конкурирующих железных дорог.  

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое издержки производства и какими двумя способами они могут 

быть представлены? 

2. Чем отличаются экономические издержки от бухгалтерских издержек? 
3. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? 
4. Что представляют собой постоянные издержки и чем они отличаются от 

переменных? 
5. Знаете ли вы определения совокупных издержек, средних и предельных? 
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6. Какая кривая показывает все сочетания факторов производства с одинако-

выми валовыми издержками? 
7. Сформулируйте правило минимизации издержек. 
8. В чем сходство теории издержек и теории потребительского выбора?  
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ТЕМА 6. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
6.1. Особенности совершенно конкурентного рынка 
6.2. Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 
6.3. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 

 
6.1. Особенности совершенно конкурентного рынка 

 

Спрос и предложение  два фактора, дающих жизнь рынку как месту сво-

ей встречи, формируют в экономике уровень цен на товары и услуги. Определяя 
кривые издержек и доходов, они создают внешнюю среду существования фир-
мы. Поведение же самой фирмы, выбор ею объемов производства, а значит, 
размеров спроса на ресурсы и величины предложения собственных товаров за-

висят от типа рынка, на котором она действует. 

Понятие конкуренции 

Наиболее мощным фактором, диктующим общие условия функционирова-
ния  того или иного рынка, является степень развития на нем 
конкурентных отношений. 

Этимологически слово конкуренция восходит к латинскому concurrentia, 
означающему столкновение, состязание. Рыночной конкуренцией называется 
борьба за ограниченный спрос потребителя, ведущаяся между фирмами на до-
ступных им частях (сегментах) рынка. Конкуренция выполняет в рыночной 

экономике важнейшую функцию противовеса и одновременно дополнения к 
индивидуализму субъектов рынка. Она принуждает их учитывать интересы по-
требителя, а значит, и интересы общества в целом.  

Действительно, в ходе конкуренции рынок из множества товаров отбирает 

только те, которые нужны потребителям. Именно их удается продать. Прочие же 
остаются невостребованными, и производство их прекращается. Другими слова-
ми, вне конкурентной среды индивидуум удовлетворяет свои интересы, не счи-

таясь с чужими. В условиях же конкуренции единственным способом реализа-
ции собственного интереса становится учет интересов других лиц. Конкуренция 
представляет собой конкретный механизм, с помощью которого рыночная эко-
номика решает фундаментальные вопросы что? как? для кого производить?  

Развитие конкурентных отношений тесно связано с расщеплением экономи-
ческой власти. Когда оно отсутствует, потребитель лишен выбора и вынужден 
либо полностью согласиться на диктуемые производителем условия, либо со-

всем остаться без необходимого ему блага. Напротив, когда экономическая 
власть расщеплена и потребитель имеет дело со множеством поставщиков ана-
логичных товаров, он может выбрать тот из них, который в наибольшей степени 
соответствует его нуждам и финансовым возможностям. 

Конкуренция и типы рынков 

По степени развития конкуренции экономическая теория выделяет следу-

ющие основные типы рынка: 
1. Рынок совершенной конкуренции, 
2. Рынок несовершенной конкуренции, в свою очередь подразделяющий-

ся на:  

а) монополистическую конкуренцию; 

б) олигополию; 
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с) монополию. 

На рынке совершенной конкуренции расщепление экономической власти 

максимально и механизмы конкуренции работают в полную силу. Здесь дей-
ствуют множество производителей, лишенных каких-либо рычагов навязывания 
своей воли потребителям.  

При несовершенной конкуренции расщепление экономической власти 
ослаблено или вовсе отсутствует. Поэтому производитель приобретает извест-
ную степень влияния на рынок.  

Степень несовершенства рынка зависит от разновидности несовершенной 

конкуренции. В условиях монополистической конкуренции она невелика и свя-
зана только с умением производителя выпускать особые, отличающиеся от кон-
курентных разновидности товаров. При олигополии несовершенство рынка зна-

чительно и диктуется немногочисленностью действующих на нем фирм. Нако-
нец, монополия означает господство на рынке только одного производителя. 

6.1.1. Условия совершенной конкуренции 
Модель рынка совершенной конкуренции основана на четырех основных 

условиях (рис. 6.1). 
Рассмотрим их последовательно. 

 

Рис. 6.1. Условия совершенной конкуренции 

Однородность продукции 

Для того чтобы конкуренция была совершенной, предлагаемые фирмами 
товары должны отвечать условию однородности продукции. Это значит, что 
продукция фирм в представлении покупателей гомогенна и неразличима, т. е. 

продукты разных предприятий совершенно взаимозаменяемы
 
 (являются полны-

ми товарами-субститутами). 
В этих условиях ни один покупатель не пожелает платить гипотетической 

фирме цену большую, чем он заплатит ее конкурентам. Ведь товары одинаковы, 
покупателям безразлично, у какой фирмы их приобретать, и они, разумеется, 
останавливают свой выбор на самых дешевых. То есть условие однородности 
продукции фактически означает, что разница в ценах есть единственная при-

чина, по которой покупатель может предпочесть одного продавца другому. 

Малые размеры и многочисленность субъектов рынка 
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При совершенной конкуренции ни продавцы, ни покупатели не влияют на 

рыночную ситуацию вследствие малости и многочисленности всех субъектов 
рынка. Иногда обе эти стороны совершенной конкуренции объединяют, говоря 
об атомистической структуре рынка. Это означает, что на рынке действует 

большое число мелких продавцов и покупателей подобно тому, как любая капля 
воды состоит из гигантского числа крошечных атомов.  

При этом совершаемые потребителем покупки (или продавцом продажи) 
настолько малы по сравнению с совокупным объемом рынка, что решение пони-

зить или повысить их объемы не создает ни излишков, ни дефицитов. Совокуп-
ный размер спроса и предложения попросту «не замечает» столь мелких измене-
ний. Так, если один из бесчисленных пивных ларьков в Москве закроется, сто-

личный рынок пива не станет ни на йоту более дефицитным, точно так же как на 
нем не возникнут излишки любимого народом напитка, если дополнительно к 
существующим появится еще одна «точка». 

Невозможность диктовать цену рынку 

Данные ограничения (однородность продукции, многочисленность и малый 
размер предприятий) фактически предопределяют, что при совершенной конку-

ренции субъекты рынка не в состоянии оказывать влияние на цены.  
Смешно полагать, скажем, что один продавец картофеля на «колхозном» 

рынке сможет навязать покупателям более высокую цену на свой товар, если со-
блюдаются прочие условия совершенной конкуренции. А именно, если продав-

цов много и картошка у них совершенно одинаковая. Поэтому часто говорят, что 
при совершенной конкуренции каждая отдельная фирма-продавец «получает це-
ну», или является ценополучателем.  

Оказывать же влияние на общую ситуацию рыночные субъекты в условиях 
совершенной конкуренции могут только тогда, когда действуют в согласии. То 
есть тогда, когда какие-то внешние условия побуждают всех продавцов (или 
всех покупателей) отрасли принимать одинаковые решения. В 1998 г. россияне 

испытали это на себе, когда в первые дни после девальвации рубля все продо-
вольственные магазины, не сговариваясь, но одинаково понимая ситуацию, 

дружно стали завышать цены на товары «кризисного» ассортимента  сахар, 

соль, муку и т. п. Хотя повышение цен было экономически не обоснованным 

(эти товары подорожали много сильнее, чем обесценился рубль), продавцам 
удалось навязать свою волю рынку именно в результате единства занятой ими 
позиции.  

И это не частный случай. Отличие в последствиях изменения предложения 

(или спроса) одной фирмой и всей отраслью в целом играет в функционирова-
нии рынка совершенной конкуренции большую роль. 

Отсутствие барьеров 

Следующим условием совершенной конкуренции является отсутствие ба-
рьеров при входе на рынок и выходе из него. Когда такие барьеры есть, продав-
цы (или покупатели) начинают вести себя как единая корпорация, даже если их 

много и все они  мелкие фирмы. В истории именно так действовали средневе-

ковые гильдии (цехи) купцов и ремесленников, когда по закону производить и 
продавать товары в городе мог только член гильдии (цеха).  

Типичное для совершенной конкуренции отсутствие барьеров или свобо-
да входить на рынок (в отрасль) и покидать его значит, что ресурсы полностью 
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мобильны и без проблем перемещаются из одного вида деятельности в другой. 

Покупатели свободно меняют свои предпочтения при выборе товаров, а продав-
цы легко переключают производство на выпуск более прибыльных продуктов.  

Нет трудностей и с прекращением операций на рынке. Условия не вынуж-

дают никого оставаться в отрасли, если это не соответствует его интересам. Дру-
гими словами, отсутствие барьеров означает абсолютную гибкость и адап-
тивность рынка совершенной конкуренции. 

Совершенная информация 

Последнее условие существования рынка совершенной конкуренции состо-
ит в том, что информация о ценах, технологии и вероятной прибыли свободно 

доступна для всех. У фирм есть возможность быстро и рационально реагировать 
на изменившиеся условия рынка посредством перемещения применяемых ресур-
сов. Не существует никаких коммерческих тайн, непредсказуемого развития со-
бытий, неожиданных действий конкурентов. То есть решения принимаются 

фирмой в условиях полной определенности в отношении рыночной ситуации 
или, что то же самое, при наличии совершенной информации о рынке. 

6.1.2. Значение модели совершенной конкуренции 

Абстрактность концепции совершенной конкуренции 
Все четыре представленных на рис. 6.1 условия настолько жестки, что им 

едва ли может соответствовать хоть один реально функционирующий рынок. 

Даже наиболее похожие на совершенную конкуренцию рынки лишь частично 
удовлетворяют им. Например, мировые сырьевые биржи весьма полно удовле-
творяют первому условию, с натяжкой соответствуют второму и третьему усло-
виям. И совсем не удовлетворяют условию совершенной информированности.  

Ценность концепции совершенной конкуренции 

При всей своей абстрактности концепция совершенной конкуренции иг-

рает в экономической науке исключительно важную роль. Она имеет практиче-
скую и методологическую ценность. 

1. Модель совершенно конкурентного рынка позволяет судить о принципах 
функционирования очень многих малых фирм, продающих стандартизирован-

ную однородную продукцию, и, следовательно, действующих в условиях, при-
ближенных к совершенной конкуренции.  

2. Она имеет огромное методологическое значение, поскольку позволяет  

пусть и ценой больших упрощений реальной рыночной картины  понять логи-

ку действий фирмы. Этот прием, кстати, типичен для многих наук. Так, в физике 
используется целый ряд понятий (идеальный газ, абсолютно черное тело, иде-

альный двигатель), построенных на допущениях (отсутствие трения, тепло-
вых потерь и т. п.), которые полностью никогда не исполняются в реальном ми-
ре, но служат удобными моделями для его описания. 

Критерий совершенной конкуренции 

Разберемся для начала, как должна выглядеть кривая спроса на продукцию 
фирмы, действующей в условиях совершенной конкуренции. Вспомним, во-

первых, что фирма принимает рыночную цену, т. е. последняя является для нее 
заданной величиной. Во-вторых, фирма выступает на рынке с очень малой ча-
стью общего количества производимого и реализуемого отраслью товара. Сле-

довательно, объемы ее производства никак не повлияют на рыночную обстанов-
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ку и этот заданный уровень цены не будет меняться с увеличением или умень-

шением выпуска продукции. 
Очевидно, что в таких условиях кривая спроса на продукцию фирмы будет 

выглядеть как горизонтальная линия (рис. 6.2). Выпустит ли фирма 10 единиц 

продукции, 20 или 1, рынок поглотит их по одной и той же цене Р. 

 

Рис. 6.2. Кривые спроса и общего дохода для отдельной фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 

С экономической точки зрения линия цены, параллельная оси абсцисс, 
означает абсолютную элaстичность спроса. В случае бесконечно малого сни-
жения цены фирма могла бы расширять до бесконечности свои продажи. При 
бесконечно малом повышении цены продажи предприятия были бы сведены к 

нулю.  
Наличие абсолютно эластичного спроса на продукцию фирмы принято 

называть критерием совершенной конкуренции. Как только на рынке склады-

вается такая ситуация, фирма начинает вести себя как (или почти как) совер-
шенный конкурент. Действительно, выполнение критерия совершенной конку-
ренции задает для фирмы многие условия деятельности на рынке, в частности 
определяет закономерности получения дохода. 

Средний, предельный и общий доход фирмы 

Доходом (выручкой) фирмы называют платежи, поступающие в ее пользу 

при реализации продукции. Как и многие другие показатели, экономическая 
наука подсчитывает доход в трех разновидностях. Общим доходом (TR) называ-
ют всю сумму выручки, которую получает фирма. Средний доход (AR) отра-
жает выручку в расчете на единицу реализованной продукции, или (что то же 

самое) общий доход, деленный на число реализованных продуктов. Наконец, пре-
дельный доход (MR) представляет собой дополнительный доход, полученный в 
результате продажи последней из реализованных единиц продукции. 

Прямым следствием выполнения критерия совершенной конкуренции явля-
ется то, что средний доход при любом объеме выпуска равен одной и той же ве-

личине  цене товара и что на том же уровне всегда находится предельный до-

ход. Так, если установившаяся на рынке цена батона хлеба равна 3 руб., то дей-
ствующий как совершенный конкурент хлебный ларек принимает ее вне зависи-

мости от объема продаж (выполняется критерий совершенной конкуренции). И 
100, и 1000 батонов будут проданы по одинаковой цене за штуку. В этих услови-
ях каждый дополнительно проданный батон принесет ларьку 3 руб. (предельный 

доход). И тот же объем выручки придется в среднем на каждый проданный ба-
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тон (средний доход). Таким образом, устанавливается равенство между средним 

доходом, предельным доходом и ценой (AR  MR  P). Поэтому кривая спроса 

на продукцию отдельного предприятия в условиях совершенной конкуренции 
является одновременно и кривой его средней и предельной выручки.  

Что касается общего дохода (общей выручки) предприятия, то он изменяет-

ся пропорционально изменению выпуска продукции и в том же самом направле-
нии (см. рис. 6.2). То есть существует прямая, линейная зависимость: 

TR  PQ. 

Если ларек в нашем примере продал 100 батонов по 3 руб., то его выручка, 

естественно, составит 300 руб.  

Графически кривая совокупного (валового) дохода  это луч, проведенный 

через начало координат с наклоном: 

tg a  TR/Q  MR  Р. 

То есть наклон кривой валового дохода равен предельному доходу, кото-

рый в свою очередь равен рыночной цене продукта, продаваемого конкурентной 
фирмой. Отсюда, в частности, следует, что чем выше цена, тем круче вверх пой-
дет прямая валового дохода. 

 

6.2. Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 
 

6.2.1. Принципиальные варианты поведения фирмы 

Мотивы поведения фирмы 

Основная цель фирмы состоит в максимизации прибыли. Прибыль ()  

это разница между совокупным доходом (TR) и совокупными издержками (TC) 

за период продаж: 

  TR  TC  PQ  TC. 

Легко заметить, что из трех переменных, находящихся в правой части ра-

венства, главным рычагом управления объемом прибыли для фирмы является 
объем производства (Q). Действительно, цена (Р) представляет собой в условиях 
совершенной конкуренции константу, т. е. не изменяется. Это внешнее условие 
деятельности фирмы, с которым надо считаться, а не фактор, которым можно 

управлять. Что касается издержек (TC), то они, как мы помним из темы 6, сами 
во многом зависят от объема производства.  

Другими словами, в условиях совершенной конкуренции важнейшие ре-

шения фирмы по управлению своей судьбой связаны прежде всего с установле-
нием оптимального объема производства. По каким же признакам менеджеры 
фирмы выбирают такой объем продукции, который позволяет достичь макси-
мальной прибыли? Прежде чем отвечать на этот вопрос, каждой фирме, однако, 

надо принципиально решить, стоит ли вообще заниматься производством. То 
есть найти критерий целесообразности производства. 

Как и многие другие показатели, этот критерий не одинаков для кратко-
срочного и долгосрочного периодов. 

Критерий целесообразности производства в долгосрочном периоде 
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Если говорить о долгосрочном периоде, то очевидно, что таким критери-

ем будет наличие неотрицательной экономической прибыли (  0) или, что то 

же самое, получение бухгалтерской прибыли в средних, типичных для данного 
хозяйства размерах. Да иначе и быть не может: никто не станет на долгую пер-
спективу омертвлять деньги в деле, приносящем одни убытки или несоразмерно 

малую прибыль. 

Ликвидация и банкротство 

Если же в долгосрочном периоде появляются экономические убытки, вла-

дельцы фирмы прибегают к ее ликвидации, т. е. закрытию и распродаже иму-
щества. Однако, даже если собственники убыточной компании не желают ее за-
крывать (скажем, упорно надеясь на улучшение положения в будущем), закры-

тие часто осуществляется помимо их воли. Действительно ради продолжения 
производства долговременно убыточной фирме приходится делать займы, пога-
сить которые она не в состоянии. Рано или поздно такая политика приводит к 
банкротству (или несостоятельности), т. е. к неспособности предприятия пла-

тить по своим обязательствам. После признания (в судебном порядке) фирмы 
банкротом прежние собственники отстраняются от управления ею, а имущество 
направляется на покрытие долгов перед кредиторами.  

Институт банкротства является в рыночной экономике одним из важней-
ших механизмов обеспечения социальной ответственности предпринимателей. 
Обладая свободой предпринимательства, т. е. правом исключительно по своему 
усмотрению принимать любые (законные) хозяйственные решения, капиталисты 

должны расплачиваться за возможные ошибки утратой принадлежащего им 
имущества. Угроза банкротства и связанного с ним принудительного лишения 
собственности дисциплинирует предпринимателя, удерживает его от авантюр-

ных проектов, невыполнения обязательств перед партнерами, неосмотрительно-
го привлечения заемных средств без возможности их возвратить. 

Критерий целесообразности производства в краткосрочном периоде 

На первый взгляд может показаться, что получение прибыли будет опреде-
лять решение о целесообразности производства и в краткосрочном периоде. 
Однако на деле ситуация сложнее. Ведь в краткосрочном периоде часть издер-

жек фирмы носит постоянный характер и при остановке производства не исче-
зает. Скажем, арендную плату за землю, на которой расположено предприятие, 
придется вносить независимо от того, простаивает или работает завод. Другими 
словами, убытки фирме гарантированы даже в случае полного прекращения вы-

пуска продукции
1
. 

Фирме предстоит взвесить, когда убытки будут меньше. В случае полной 
остановки завода доходы будут отсутствовать, а расходы точно равняться по-

стоянным издержкам. В случае продолжения производства к постоянным из-
держкам прибавятся пeременные, но зато появятся и доходы от реализации 
продукции. 

Таким образом, в неблагоприятных условиях решение о временном пре-

кращении производства принимается не в момент исчезновения прибыли, а поз-
же, когда убытки от производства начинают превышать величину постоянных 
издержек. Критерием целесообразности производства в краткосрочном перио-

де является непревышение убытками размера постоянных издержек || < TFC). 
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Подчеркнем и еще один момент. Критерий целесообразности производства 

справедлив не только для условий совершенной конкуренции, но и для любых 
других типов рынка. Не случайно при его выведении мы не использовали ни од-
но из условий совершенной конкуренции. 

Варианты поведения фирмы 

Очевидно, что в силу сказанного для фирмы, действующей в краткосроч-

ном периоде, возможны три принципиальных варианта поведения: 
1) производство ради максимизации прибыли; 
2) производство ради минимизации убытков; 
3) прекращение производства. 

Графическая интерпретация всех трех вариантов представлена на рис. 6.3. 
На нем показана стандартная динамика валовых общих издержек некоей фирмы 
и три варианта кривых (точнее, прямых) валового дохода, которые сложатся: 

TR1  при высоком уровне цен на продукцию фирмы, TR2  при среднем 

уровне цен и TR3  при низком. Кривая валового дохода возрастает тем круче, 

чем выше цены.  

 

Рис. 6.3. Принципиальные варианты поведения фирмы, действующей в 
краткосрочном периоде 

Легко видеть, что кривая валового дохода только в первом случае (TR1) 
оказывается на определенном своем участке выше кривой валовых издержек 

(ТС). Именно в этом случае фирма будет получать прибыль, причем выберет 
тот уровень производства, где прибыль максимальна. Графически это будет та 
точка (Q1), где кривая TR1 будет выше кривой ТС на максимальное расстояние. 

Размер прибыли (1) выделен на рис. 6.3 жирной линией. 

Во втором случае (TR2) кривая дохода на всем своем протяжении находится 

ниже издержек, т. е. прибыли быть не может. Однако разрыв между обеими кри-

выми  а именно так графически отражается размер убытка  неодинаков. 

Вначале убытки значительны. Затем по мере роста производства они снижаются, 

достигая при выпуске Q2 единиц продукции своего минимума (2). А потом 
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начинают вновь расти. Очевидно, что выпуск Q2 единиц продукции в этих усло-

виях оптимален для фирмы, так как обеспечивает ей минимизацию убытков. 
Наконец, в третьем случае разрыв между издержками и доходом (кривая 

TR3) с ростом производства только нарастает. Иными словами, убытки монотон-

но увеличиваются. В этой ситуации фирме лучше прекратить производство, 
смирившись с неизбежными в этом случае убытками в размере валовых посто-

янных издержек (3).  

Рассмотрим теперь каждый из вариантов поведения подробнее, используя 
для этого показатели средних издержек и среднего дохода. Средние показатели 

имеют то преимущество, что рассчитываются на единицу продукции, что позво-
ляет прямо сравнивать их с ценой той же единицы продукции. 

Максимизация прибыли 

Максимизация прибыли, в частности, имеет место, когда цена превышает 
величину средних совокупных издержек (P > ATCmin). 

При такой цене предприятие более чем покрывает свои расходы (рис. 6.4). 

Цена (Р) превышает минимальную величину средних совокупных издержек 
(ATCmin), поэтому принципиально возможно получение прибыли. Точнее, фирма 
получает прибыль в зоне между точками 1 и 2, где кривая цен лежит выше уров-

ня издержек, или, что то же самое, при объеме производства от Q1 до Q2. По 
размерам же прибыль равна разнице между ценой и средними общими издерж-

ками (P  ATC), умноженной на избранный объем производства Qn. То есть
2
: 

  (P  ATC)  Qn  единицы  Qn. 

Графически прибыль представлена на рис. 6.4 площадью заштрихованного 

прямоугольника. 

 

Рис. 6.4. Деятельность фирмы, максимизирующей прибыль в условиях со-
вершенной конкуренции 

Критические точки 



 126 

Объемы производства Q1 и Q2 принято называть критическими точками, 

поскольку именно в них совершается переход от убыточного к прибыльному 
производству и наоборот. Они играют в управлении предприятием большую 
роль.  

Обратим внимание на то, что положение первой критической точки зависит 

в первую очередь от средних постоянных издержек, тогда как второй  от 

средних переменных издержек.  
Действительно на графике хорошо видно, что в районе первой точки вклад 

переменных издержек в общую величину средних общих издержек мал (AVC1 < 

AFC1). Это и понятно: пока производится мало товаров, груз постоянных издер-
жек, приходящихся на каждый из них, велик. Поэтому сравнительно прост и ре-
цепт достижения первой критической точки (ее называют также точкой безубы-

точности): надо увеличить объем производства. Хотя для непрофессионалов это 
решение часто выглядит парадоксальным: зачем, например, увеличивать выпуск 
автомобилей, если доход от их продажи не окупает затрат? Не приведет ли это к 
умножению убытков? На деле именно в расширении выпуска кроется выход из 

зоны убыточности, ведь оно неизбежно сократит средние постоянные издержки. 
Зато в районе второй точки переменные издержки уже играют главную 

роль (AVC2 > AFC2). К этому моменту достигнут значительный объем производ-

ства и средние постоянные издержки существенно уменьшились. А вот у сред-

них переменных издержек наметился рост  уже близок предел загрузки мощ-

ностей и рост производства дается только ценой роста переменных затрат (вве-
дения ночных смен и т. п.). В этой ситуации фирме надо не увеличивать выпуск 
продукции, а сокращать его. 

 

Минимизация убытков 

Второй вариант реализуется, когда рыночная цена продукции предприятия 

больше минимальной величины средних переменных издержек, но меньше 
минимальной величины средних общих издержек (ATCmin > P > AVCmin). Если 
фирма прекратит производство (даже временно), ей придется оплачивать фикси-

рованные издержки без привлечения каких бы то ни было текущих доходов. А 
это означает, что убытки станут равны полному размеру фиксированных издер-
жек и превысят величину, которую имели бы при сохранении производства. По-
этому-то предприятие продолжает выпускать продукцию и терпит убытки, лишь 

минимизируя их. 
Графически минимизация убытков предприятия показана на рис. 6.5.  
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Рис. 6.5. Деятельность фирмы, минимизирующей убытки в условиях совер-
шенной конкуренции 

Прекращение производства 

В том случае, когда рыночная цена продукции ниже минимального значе-
ния средних переменных издержек (P < AVCmin), предприятие прекращает про-

изводство продукции. 
Действительно данная цена не только не покрывает все издержки, она не в 

состоянии полностью покрыть и переменные издержки. То есть каждая выпу-

щенная единица к неизбежному убытку в размере постоянных издержек прибав-
ляет еще и непокрытую часть переменных издержек, связанных с выпуском это-
го товара. В этих условиях чем больше производство, тем больше убытки. То 
есть цена на продукцию упала настолько низко, что предприятие для того чтобы 

свести убытки к минимуму, должно приостановить выпуск продукции.  
При любом положительном объеме выпуска потери (убытки) больше сово-

купных постоянных издержек. Это отчетливо видно на графике (рис. 6.6). Вели-
чина убытков при объеме производства Q1 равна площади всего заштрихованно-

го прямоугольника ([AТC1  P]  Q1). Постоянные же издержки могут быть рас-

считаны как средние постоянные издержки в расчете на единицу продукции 

(AFC1  ATC1  AVC1), умноженные на Q1. На графике они выделены как часть 

заштрихованного прямоугольника с менее плотной штриховкой. Вся же часть 

прямоугольника, покрытая плотной штриховкой,  это чистые убытки из-за 

непрекращения производства. Остановив завод, их можно было бы избежать. 
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Рис. 6.6. Закрытие производства в краткосрочном периоде в условиях со-
вершенной конкуренции 

Однако прекращение производства не означает ликвидации самого пред-
приятия (фирмы). Просто предприятие вынуждено временно остановить выпуск. 

Стоять оно будет до тех пор, пока рыночная цена не увеличится до такого уров-
ня, что производство начнет приобретать какой-то смысл. Либо фирма убедится 
в долгосрочном характере понижения цены и окончательно прекратит свое су-

ществование. 
 

6.2.2. Максимизация прибыли и правило MC =MR 

 
Выбор принципиального варианта поведения (максимизация прибыли, 

минимизация убытков, временное прекращение производства) представляет 
собой лишь первый шаг фирмы в оптимизации своего положения на рынке. Сле-

дующий шаг состоит в точном установлении того объема производства, который 
максимизирует прибыль или (при менее благоприятных условиях) минимизиру-
ет убытки. 

В принципе это может быть сделано путем прямого сравнения валового 
дохода и валовых издержек, как на графике 6.7. Маленькие фирмы, не имею-
щие мощных бухгалтерских подразделений, часто именно так и поступают. Они 
чисто опытным путем перебирают соотношения издержек и доходов при разных 

объемах производства и останавливаются на том из них, который обеспечивает 
наилучший финансовый результат. 

Более точным способом определения оптимального размера производства 

является сравнение предельного дохода (MR) и предельных издержек (MC)  

см. рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Правило MR  MC 

Правило MR  MC 

Увеличение выпуска продукции повышает прибыль только в том случае, 

если доход от продажи дополнительной единицы продукции превышает издерж-
ки производства данной единицы, т. е. если MR > MС. На рис. 6.7 этому усло-
вию соответствуют объемы выпуска А, В, С. Дополнительные прибыли, получа-
емые в результате выпуска этих единиц, выделены на нем жирными линиями.  

Напротив, когда издержки, связанные с выпуском еще одной единицы про-
дукции выше приносимого за счет ее реализации дохода (MR < MC), то, произ-
ведя соответствующую порцию товара фирма лишь сокращает свою прибыль 
или увеличивает убытки (см. точки D, E, F; жирно выделены дополнительные 

убытки). 
Очевидно, что в этих условиях максимальная прибыль (или минимальные 

убытки) будет достигнута при том объеме производства (на рис. 6.7 точка О), где 

кривая предельных издержек в своем возрастании пересечет кривую предельно-

го дохода, т. е. сравняется с ней (MR  MC). Действительно, пока MR > MC, 

увеличение производства, приближающее его к точке О, дает все большую при-
быль. Когда же после пересечения кривых устанавливается соотношение MR < 
MC, к увеличению прибыли ведет, наоборот, сокращение производства. Други-

ми словами, прибыль растет при приближении к точке равенства предельных из-
держек и дохода с любой стороны. А следовательно, максимум прибыли дости-
гается в самой точке.  

Эту закономерность в экономической науке принято называть правилом 

MR  MC. Согласно ему, максимизация прибыли (минимизация убытков) дости-

гается при объеме производства, соответствующем точке равенства предель-

ного дохода и предельных издержек. Правило MR  MC справедливо не только 

для условий совершенной конкуренции, но и для других типов рынка.  
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Рис. 6.8. Оптимизация объема производства в условиях максимизации при-
были (а), минимизации убытков (б), остановки производства (в) 

Правило P  MC 

В условиях совершенной конкуренции предельный доход равен цене това-

ра. Поэтому правило MR  MC может быть представлено и в иной форме: P  

MR  MC, или Р  МС. 

То есть в условиях совершенной конкуренции максимизация прибыли (ми-
нимизация убытков) достигается при объеме производства, соответствующем 
точке равенства предельных издержек и цены.  

На рис. 6.8 правило MR  MC применено к процессу выбора оптимального 

объема производства для всех трех важнейших рыночных ситуаций. 

Выбор оптимального объема производства 

Рис. 6.8 а, в частности, показывает, как происходит выбор в условиях мак-
симизации прибыли. Максимизирующая прибыль фирма устанавливает объем 
своего производства на уровне Q0, соответствующем точке пересечения кривых 
MR и MC (на графике точка О). 

Обратим особое внимание на то, что объем производства Q0 в случае мак-
симизации прибыли больше объема производства Qmin, который соответствовал 
бы минимальному уровню средних общих издержек, т. е. технологическому оп-

тимуму производства. Понятен и экономический смысл этого.  
В точке Qmin достигается максимальная прибыль в расчете на единицу про-

дукции. На графике хорошо видно, что именно здесь расстояние между кривыми 
АТС и Р наибольшее. Однако фирма максимизирует не удельную прибыль на 

единицу продукции, а валовый объем прибыли от всего производства. Поэтому 
ей нет смысла отказываться от выпуска единиц продукции, лежащих между Qmin 
и Q0. Пусть в расчете на единицу продукции прибыли для них несколько ниже, 

но вклад в увеличение валовой прибыли внесут и они. Ведь здесь действует не-
равенство MR > MC, а значит, фирма выигрывает от выпуска каждой единицы 
дополнительной продукции. 

На рис. 6.8 б показана ситуация минимизации убытков. Фирма и в данном 

случае ориентируется на правило MR  MC, избирая объем производства Q0. 
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Однако на сей раз он оказывается ниже технологически оптимального уровня 

Qmin. 
Другими словами, при пониженном уровне цен (точнее, когда они находят-

ся ниже точки безубыточности) технологический оптимум становится экономи-

чески недостижимым. Эту закономерность в ходе затяжного кризиса в нашей 
стране испытали на себе многие отечественные предприятия: низкий уровень 
спроса заставляет их недоиспользовать свои производственные мощности. 

Первое ограничение правила MR  MC 

Одновременно на рис. 6.8 б удобно проследить закономерность, свойствен-
ную не только случаю минимизации убытков, но и другим вариантам поведе-
ния фирмы на рынке. Благодаря сравнительно низкому положению кривой Р на 

нем хорошо видно, что кривые MR и MC имеют не одну, а две точки пересече-
ния.  

Уточнение правила MR  MC состоит в том, что оно относится только ко 

второму пересечению кривых. Выбор производства на уровне первого пересече-
ния MR и MC, напротив, не обеспечивает оптимизации производства. Дело в 

том, что первое пересечение находится на нисходящей ветви U-образной кривой 
МС. И по мере увеличения производства в районе этой точки оно становится все 
более выгодным: до объема выпуска QK предельные издержки от выпуска оче-

редной единицы выше предельного дохода, но сразу после превышения этого 
объема предельный доход начинает превышать издержки. А следовательно, как 
и во всех случаях, когда MR > MC, фирме надо наращивать объем производства. 

Второе ограничение правила MR  MC 

Наконец, при третьем (см. рис. 6.8 в) принципиальном варианте поведения, 

т. е. при остановке производства, правило MR  MC не применимо вообще. Пре-

кращение производства в краткосрочном периоде целесообразно, если P < 
AVCmin. Как было показано ранее, в этом случае любой, кроме нулевого, объем 
производства вызывает убытки, превышающие величину постоянных издер-

жек. Поэтому правильный выбор состоит в остановке производства, а не в вы-
пуске продукции. Не оптимизируют финансовых результатов, в частности, и Q0, 

соответствующее MR  MC. 

Положение части кривой MC ниже кривой MR в такой ситуации свидетель-

ствует лишь о том, что несколько единиц продукции (скажем, с шестой по деся-
тую деталь) можно произвести с издержками более низкими, чем уровень цены. 
Но вся изготовленная продукция при любом положительном объеме выпуска 
(будь то все шесть, все восемь или все десять деталей) производится со столь 

большими издержками, что они не могут быть покрыты не только полностью, но 
даже и в переменной своей части, за счет доходов от продажи. 

Другими словами, второе ограничение правила MR  MC состоит в том, 

что оно не применимо при уровнях цен, лежащих ниже минимального значения 
средних переменных издержек.  
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7.2.3. Кривая предложения конкурентной фирмы. Равновесие в кратко-

срочном периоде 
Кривая предельных издержек как кривая предложения 

 
До настоящего момента мы считали уровень цен, по которым фирма прода-

ет свою продукцию, неизменным по величине. Рассмотрим, каким будет опти-
мальный выпуск продукции фирмой в случае их изменения (рис. 6.9). Пусть це-

на продукции последовательно снижается с уровня Р5 до уровня Р0: 

  при цене Р5 предприятие будет максимизировать прибыль и произво-

дить Q5 единиц продукции;  

  при цене Р4 фирма окажется в точке безубыточности (нулевой экономи-

ческой прибыли) и выпустит Q4 единиц; 

  при цене Р3 предприятие будет минимизировать убытки и производить 

Q3 единиц продукции;  

  при цене Р2 фирма попадет в точку безразличия и либо выпустит Q2 

единиц, либо вовсе прекратит производство; 

  наконец, при любой цене ниже Р2 (например, при Р1) выпуск точно будет 

остановлен (Q1  0).  

 

Рис. 6.9. Кривая предложения конкурентной фирмы 

Легко заметить, что описывая поведение фирмы при разных уровнях цен, 
мы фактически описали ее кривую предложения. Ведь кривая предложения как 
раз и показывает, какой объем продукции будет выпущен при том или ином 
уровне цен. А поскольку интересы предприятия требуют довести производство 

до точки, где предельные издержки будут равны цене (MC  P), то кривая пре-

дельных издержек конкурентной фирмы в краткосрочном периоде будет одно-
временно ее кривой предложения для этого периода. 

Но предприятие выпускает продукцию только в том случае, если рыночная 

цена превышает минимальные средние переменные издержки (P > АVCmin). 
Следовательно, кривая предложения продукции (S) в краткосрочном периоде 
графически ограничивается только тем отрезком кривой предельных издержек 
(МС), который расположен над минимальной точкой кривой средних перемен-

ных издержек. Или, другими словами, кривая предложения совпадает с кривой 
предельных издержек только при МС > AVCmin. При более низком уровне ры-
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ночных цен (P < AVCmin) кривая предложения претерпевает разрыв и в дальней-

шем сливается с осью цен (OP).  
На графике вся кривая предложения выделена жирной линией. 

Кривая предложения отрасли 

Из кривых предложения отдельных фирм складывается кривая предложе-
ния конкурентной отрасли (рис. 6.10). Если на рынке действует несколько фирм 

(на рис. 7.10 изображен простейший случай, когда их две), то совокупный объем 
предложения отрасли при каждой данной цене равен сумме объемов предложе-
ния всех фирм.  

 S  S1  ... Sn, 

где n  число фирм в отрасли. 

На рис. 6.10 показан такой процесс суммирования для цены Р1. Легко заме-

тить, что по сравнению с кривыми предложения фирм отраслевая кривая сдви-
нута вправо, в сторону больших объемов предложения. 

 

Рис. 6.10. Формирование кривой предложения отрасли в краткосрочном пе-
риоде 

Равновесие конкурентной отрасли в краткосрочном периоде 

Предложение конкурентной отрасли и рыночный спрос на ее продукцию 
уравниваются при цене равновесия. На рис. 6.11 изображена достаточно про-

стая картина взаимодействия спроса и предложения в условиях совершенной 
конкуренции. 

Некоторых комментариев заслуживает, пожалуй, лишь кривая спроса. Для 

всей отрасли (в отличие от отдельной фирмы) она имеет нормальный, соответ-
ствующий закону спроса вид понижающейся кривой. Напомним, что в горизон-
тальную прямую кривая спроса на продукцию отдельной фирмы вырождалась 
лишь потому, что размеры фирмы были пренебрежительно малы по сравнению с 

ѐмкостью всего отраслевого рынка.  
Точка пересечения кривых спроса и предложения (О) задает равновесную 

цену Р0 и равновесный объем предложения Q0. Именно сформировавшаяся в 
рамках всей отрасли равновесная цена Р0 в дальнейшем каждой фир-

мойсовершенным конкурентом рассматривается как сложившаяся данность, 

как цена, продиктованная рынком, с которой следует смириться, выгодна она 
или нет. 

Другой важной особенностью точки равновесия при совершенной конку-

ренции является ее устойчивость. В самом деле, отраслевая кривая предложения 
S является суммой кривых предложения всех фирм, действующих в отрасли. По-
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следние же представляют собой совокупность точек, максимизирующих при-

быль при разных уровнях цен. Именно таким свойством, как было показано, об-

ладает кривая предельных издержек (МС  S). Отсюда следует, что компании не 

заинтересованы в отклонении от точки равновесия. Ведь любая точка, не лежа-

щая на кривой МС, не удовлетворяет правилу MR  MC, а значит, не дает воз-

можности получить максимальную прибыль. 

 

Рис. 6.11. Равновесие конкурентной отрасли в краткосрочном периоде 

 

 
6.3. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 

 

6.3.1. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде 

Уровень прибыли как регулятор привлечения ресурсов 

 

Вход на рынок совершенной конкуренции и выход из него открыт для 

всех фирм без исключения. Поэтому в долгосрочном периоде уровень прибыль-
ности становится регулятором используемых в отрасли ресурсов.  

Если установившийся в отрасли уровень рыночных цен выше минимума 

средних издержек, то возможность получения экономических прибылей по-
служит своеобразным стимулом для входа в данную отрасль новых фирм. От-
сутствие барьеров на их пути приведет к тому, что на производство данного вида 
товаров будет направляться все большая доля ресурсов.  

И, наоборот, экономические убытки будут выполнять роль антистимула, 
отпугивающего предпринимателей и сокращающего объем используемых в от-
расли ресурсов. Ведь если фирма вознамерилась оставить отрасль, то в условиях 
совершенной конкуренции она не встретит на своем пути никаких барьеров. То 

есть фирма в этом случае не будет нести каких-либо безвозвратных издержек и 
найдет своим активам новое применение или продаст их без ущерба для себя. А 
потому реально сможет осуществить свое стремление переместить ресурсы в 

другую отрасль. 

Нулевая экономическая прибыль 
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Взаимосвязь между уровнем прибыльности в конкурентной отрасли и раз-

мерами использования в ней ресурсов, а значит, и объемом предложения, пред-
определяет безубыточность действующих в конкурентной отрасли фирм в дол-
госрочном периоде (или, что то же самое, получение ими нулевой экономической 

прибыли). Механизм установления нулевой экономической прибыли показан на 
рис. 6.12. 

Пусть в конкурентной отрасли (рис. 6.12 б) первоначально существует рав-
новесие (точка О), диктующее некий уровень цен Р0, при котором фирма (рис. 

6.12 а) в краткосрочном периоде получает нулевую прибыль. Допустим далее, 
что на продукцию отрасли неожиданно возрос спрос. Кривая отраслевого спроса 
D0 в этой ситуации переместится в положение D1, и в отрасли установится новое 

краткосрочное равновесие (точка равновесия O1, равновесный объем предложе-
ния Q1, равновесная цена P1). Для фирмы новый повышенный уровень цен ста-
нет источником экономических прибылей (цена P1 лежит выше уровня средних 
общих издержек АТС). 

Экономические прибыли привлекут в отрасль новых производителей. 
Следствием этого станет формирование новой кривой предложения S2, смещен-
ной по сравнению с первоначальной в сторону больших объемов производства. 

Установится и новый, несколько снизившийся уровень цен Р2. Если при этом 
уровне цен (как на нашем рисунке) сохранятся экономические прибыли, то при-
ток новых фирм продолжится, а кривая предложения еще сильнее сдвинется 
вправо. Параллельно с притоком в отрасль новых фирм предложение в отрасли 

будет увеличиваться и под влиянием расширения производственных мощностей 
уже действующими в отрасли фирмами. Постепенно все они выйдут на уровень 
минимальных средних долгосрочных издержек (LAТC), т. е. достигнут опти-

мального размера предприятия. 

 

Рис. 6.12. Долгосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной конку-
ренции 

Очевидно, что оба названных процесса будут длиться до тех пор, пока кри-

вая предложения не займет положения S3, означающего для фирм нулевой уро-

вень прибылей. И только тогда приток новых фирм иссякнет  для него больше 

не будет стимула.  
Та же самая цепочка последствий (но уже в обратном направлении) развер-

тывается и в случае возникновения экономических убытков: 

1) сокращение спроса; 
2) падение цены (краткосрочный период); 
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3) появление экономических убытков у фирм (краткосрочный период); 

4) отток фирм и ресурсов из отрасли; 
5) сокращение долгосрочного рыночного предложения; 
6) рост цены; 

7) восстановление безубыточности (долгосрочный период); 
8) прекращение оттока фирм и ресурсов из отрасли. 
Таким образом, совершенная конкуренция обладает своеобразным меха-

низмом саморегуляции. Его суть состоит в том, что отрасль гибко реагирует на 

изменение спроса. Она привлекает такой объем ресурсов, который увеличивает 
или уменьшает объем предложения ровно настолько, насколько необходимо, 
чтобы компенсировать изменение спроса. И обеспечивает на этой основе долго-

срочную безубыточность фирм. 

Условия долгосрочного равновесия 

Суммируя, можно сказать, что устанавливающееся в отрасли равновесие в 

долгосрочном периоде удовлетворяет трем условиям: 
1) выполняются условия краткосрочного равновесия, т. е. краткосрочные 

предельные издержки равны краткосрочному предельному доходу и цене (P  

MR  MC); 

2) каждая из фирм удовлетворена объемами используемых производствен-

ных мощностей (краткосрочные средние совокупные издержки равны наимень-

шим возможным долгосрочным средним издержкам AТCmin  LAТCmin); 

3) фирма получает нулевую экономическую прибыль, т. е. сверхприбыль не 
образуется, а потому не существует фирм, желающих войти в отрасль или поки-

нуть ее (P  AТCmin). 

Все эти три условия долгосрочного равновесия можно представить в сле-

дующем обобщенном виде: 

P  MR  MC  AТCmin  LAТCmin. 

Долгосрочная кривая предложения отрасли 

Если соединить все точки возможного долгосрочного равновесия, то обра-

зуется долгосрочная линия предложения конкурентной отрасли (SL).  
Действительно точки равновесия О и О3 на рис. 6.12 фактически намечают 

положение долгосрочной кривой предложения. Они показывают, что в долго-

срочном плане конкурентная отрасль способна обеспечить любой объем пред-
ложения по одной и той же цене Р0. В самом деле, повторив приведенную выше 
цепочку рассуждений, легко прийти к следующему выводу: как бы не изменился 
спрос, объем предложения отреагирует так, что в конечном счете точка равнове-

сия вновь вернется на уровень, соответствующий уровню нулевой экономиче-
ской прибыли для действующих в отрасли фирм. 

Итак, общий принцип состоит в том, что долгосрочной кривой предложения 
конкурентной отрасли является линия, проходящая через точки безубыточно-

сти для каждого уровня производства. На рис. 6.13 показаны разные варианты 
проявления этой закономерности. 
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Рис. 6.13. Долгосрочная кривая предложения для отрасли с постоянными 
(а), растущими (б) и падающими (в) издержками 

Отрасли с постоянными издержками 

В рассмотренном нами конкретном примере (см. рис. 6.12) такой линией 

является прямая, параллельная оси абсцисс и соответствующая абсолютной 
эластичности предложения. Последнее, впрочем, имеет место не всегда, а 
только в так называемых отраслях с постоянными издержками. То есть в тех 
случаях, когда при расширении объема своего предложения отрасль имеет воз-

можность закупать необходимые ресурсы по постоянным ценам.  
Как правило, это условие выполняется для отраслей, имеющих сравнитель-

но небольшие размеры относительно масштабов всей экономики. Скажем, рост 

числа бензоколонок в России не создает напряжения ни на одном из ресурсных 
рынков, на которые выходят фирмы при строительстве автозаправочных стан-
ций. Если отвлечься от инфляции, создание резервуаров, приобретение насосов, 
найм персонала и т. д. обходятся при сооружение каждой дополнительной стан-

ции примерно в одну и ту же сумму (различия могут быть связаны лишь с ее 
размерами и дизайном). Следовательно, и уровень безубыточности, на котором 
под влиянием конкуренции замрет цена услуг бензоколонок, будет все время 
один и тот же. Мы изобразили эту ситуацию на рис. 6.13 а, совместив на одном 

графике долгосрочную кривую предложения отрасли (SL) и кривые издержек 
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типичной фирмы (АТС1, АТС2, АТС3), соответствующие данному уровню об-

щеотраслевого производства.  
Для рынка совершенной конкуренции такая ситуации достаточно типична. 

Вспомним лотки и магазинчики разного профиля, мастерские по ремонту и изго-

товлению разнообразных товаров, мини-пекарни, кондитерские и др. Все эти ви-
ды бизнеса малы в масштабах страны, и их расширение вряд ли способно повли-
ять на цены закупаемых ресурсов. 

Отрасли с растущими издержками 

Не так обстоит дело, если ресурсы будут обходиться каждой новой входя-
щей на рынок фирме все дороже и дороже. Это происходит обычно, если расту-

щий спрос отрасли на определенный ресурс оказывается столь значительным, 
что создает его дефицит в экономике в целом.  

Подобная ситуация типична для любой отрасли с растущими издержками, 
в которой цены используемых в производстве факторов растут по мере расши-

рения отрасли и увеличения спроса на эти факторы. 

При росте долгосрочных издержек фирмыновички отрасли выйдут на уро-

вень нулевой экономической прибыли при более высокой цене, чем старожи-
лы. Если вновь обратиться к рис. 6.12, то можно сказать, что приток новых фирм 

в отрасль не выведет предложение на уровень кривой S3, а прекратится раньше, 
скажем, в положении S2, при котором фирмы окажутся в новом (с учетом 
подoрожания ресурсов) положении безубыточности. Ясно, что и долгосрочная 
кривая предложения (SL) пройдет в этом случае не по горизонтальной траекто-

рии ОО3, а по восходящей кривой ОО2.  

В обобщенной форме то же самое представлено на рис. 6.13 б. По мере ро-
ста объема производства отрасли точки безубыточности действующих в ней 
фирм будут достигаться при последовательном росте цен (с Р1 до Р3). Это и обу-
словит подъем кривой SL. 

Особенно быстро повышение издержек происходит, если фирмы отрасли 
используют уникальные факторы производства: 

а) особо одаренных высококвалифицированных специалистов; 

б) почвы повышенной плодородности; 
в) минеральные ресурсы, которые имеются только в определенных регио-

нах, и т. д. 
В подобных ситуациях при расширении производства рост издержек может 

коснуться даже небольших отраслей. Ведь уникальные ресурсы всегда имеются 
в очень ограниченных размерах.  

Отрасли с падающими издержками 

Наконец, встречаются отрасли, в которых цены на факторы производства 
уменьшаются в ходе расширения производства. Минимальные средние издерж-
ки в этом случае в долгосрочном плане тоже сокращаются. А рост отраслевого 

спроса вызывает в долгосрочном периоде одновременное увеличение объема 
предложения и снижение равновесной цены.  

Долгосрочная кривая предложения отрасли с падающими издержками име-

ет отрицательный наклон (рис. 6.13 в). 
Такое сверхблагоприятное развитие событий обычно связано с экономией 

на масштабах производства у поставщиков ресурсов (сырья, оборудования и 
др.) для данной отрасли. Например, вполне вероятно, что по мере роста числен-
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ности и укрепления фермерских хозяйств в России их издержки испытают дол-

говременное сокращение. Дело в том, что машины и инвентарь, приспособлен-
ные для фермеров, сейчас производятся буквально поштучно, а потому очень 
дороги. При появлении на них массового спроса изготовление будет поставлено 

на поток и резко удешевится. Фермеры же, ощутив снижение издержек (на рис. 
6.13 от АТС1 до АТС3) и сами начнут снижать цену на свою продукцию (падение 
кривой SL). 

  

7.3.2. Совершенная конкуренция и эффективность экономики 
Достоинства совершенной конкуренции 

 
Приступая к характеристике позитивных и негативных черт рынка совер-

шенной конкуренции, воспроизведем еще раз условие долговременного равно-
весия в конкурентной отрасли и проанализируем его экономический смысл: 

P  MR  MC  AТCmin  LAТCmin. 

1. В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что равновесие 
устанавливается на уровне долгосрочного и краткосрочного минимума средних 
издержек. Это со всей очевидностью говорит о том, что производство в условиях 

совершенной конкуренции организуется технологически наиболее эффективным 
образом. 

2. Не менее важно и то, что как фирма, так и отрасль работают без излиш-

ков и дефицитов. В самом деле, кривая спроса при совершенной конкуренции 

совпадает с кривой предельного дохода (D  MR), а кривая предложения  с 

кривой предельных издержек (S  MC). Поэтому условие долгосрочного рав-

новесия в конкурентной отрасли фактически равносильно тождеству спроса и 

предложения на данный продукт (так как MR  MC, то S  D). Следовательно, 

можно говорить о том, что совершенная конкуренция ведет к оптимальному 
распределению ресурсов: отрасль вовлекает их в производство ровно в том объ-
еме, который необходим для покрытия платежеспособного спроса.  

3. Наконец, принципиальное значение имеет и безубыточность фирм в 

долгосрочном периоде (P  LAТCmin). Это, с одной стороны, гарантирует отрас-

ли устойчивость: фирмы не несут убытков. А с другой  нет и экономических 

прибылей, т. е. доходы не перераспределяются в пользу данной отрасли из дру-
гих секторов экономики. 

Совокупность перечисленных достоинств бесспорно делает совершенную 
конкуренцию одним из самых эффективных типов рынка. Собственно говоря, 
когда экономисты рассуждают о саморегуляции рынка, автоматически приво-

дящей экономику в состояние оптимума  а такая традиция восходит к Адаму 

Смиту, речь может идти о совершенной конкуренции и только о ней. Ни при 

каком из типов несовершенной конкуренции долгосрочное равновесие не об-
ладает перечисленным набором свойств: минимальным уровнем издержек, оп-
тимальным распределением ресурсов, отсутствием дефицитов и избытков, от-
сутствием сверхприбылей и убытков. 

Недостатки совершенной конкуренции 

Совершенная конкуренция не лишена и ряда недостатков.  

1. Малые предприятия, типичные для этого типа рынка, часто оказываются 
неспособными использовать наиболее эффективную технику. Дело в том, что 
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экономия на масштабах производства часто бывает доступна только крупным 

фирмам. 
2. Рынок совершенной конкуренции не стимулирует научно-технический 

прогресс. Действительно, небольшим фирмам обычно не хватает средств, чтобы 

финансировать длительные и дорогостоящие научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. 

Таким образом, при всех своих достоинствах рынок совершенной конку-
ренции не должен быть объектом идеализации. Малые размеры действующих на 

рынке совершенной конкуренции компаний затрудняют их деятельность в со-
временном, насыщенном крупномасштабной техникой и пронизанном иннова-
ционными процессами мире. 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите характерные черты совершенной конкуренции. 
2. Какие существуют способы определения оптимального объема производства? 

3. Почему равенство предельного дохода и предельных издержек является важ-
ным при определении объема выпуска продукции фирмой в условиях всех ры-
ночных структур? 
4. Почему в условиях совершенной конкуренции графики цены, среднего и пре-

дельного доходов фирмы совпадают? 
5. Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает 
с кривой ее предельных издержек на отрезке, лежащем выше кривой средних 

переменных издержек. 
Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 
6. Когда достигается долгосрочное равновесие для фирмы в условиях совершен-

ной конкуренции? 
7. Постройте кривую долгосрочного предложения конкурентной отрасли. 
8. Определите валовой и предельный доходы фирмы при цене единицы продук-

ции 100 руб. и выпуске ее от 1 до 8ед. Начертите график валового, среднего и 
предельного доходов фирмы. 
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ТЕМА 7. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
7.1. Общие черты несовершенной конкуренции 
7.2. Особенности рынка монополистической конкуренции 
7.3. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 

7.4. Общеэкономическое значение рекламы 

 
 Общие черты несовершенной конкуренции 

 

Подавляющее большинство реальных рынков  это рынки несовершен-

ной конкуренции. Свое название они получили в связи с тем, что конкурен-
ция, а значит, и стихийные механизмы саморегуляции («невидимая рука» рын-

ка) действуют на них несовершенно. Например, часто нарушается принцип от-
сутствия в экономике излишков и дефицитов, который  как раз и свидетель-
ствует об эффективности, совершенстве рыночной системы. Коль скоро какие-то 
блага избыточны, а каких-то не хватает, уже нельзя утверждать, что все имею-

щиеся ресурсы экономики расходуются только на производство нужных благ в 
нужных количествах. 

Предпосылки несовершенной конкуренции 

Предпосылками несовершенной конкуренции являются:  
1) значительная доля рынка у отдельных производителей;  
2) наличие барьеров проникновения в отрасль;  

3) неоднородность продуктов;  
4) несовершенство (неадекватность) рыночной информации.  
Как мы убедимся в дальнейшем, каждый из этих факторов в отдельности и 

все они вместе способствуют отклонению рыночного равновесия от точки ра-
венства спроса и предложения. Так, единственный производитель определен-
ной продукции (монополист) или группа сговорившихся между собой крупных 
фирм (картель) в состоянии поддерживать завышенные цены, не рискуя поте-

рять клиентов  тем просто больше негде взять этот продукт. 

Критерий несовершенной конкуренции 

Как и в случае совершенной конкуренции, на несовершенных рынках мож-
но выделить главный критерий, позволяющий относить тот или иной рынок к 

этой категории. Критерием несовершенной конкуренции является понижение 
кривой спроса и цен с ростом выпуска продукции фирмы. Часто используется и 
другая формулировка: критерием несовершенной конкуренции является отри-

цательный наклон кривой спроса (D) на продукцию фирмы. 
Таким образом, если в условиях совершенной конкуренции объем выпуска 

продукции фирмы не влияет на уровень цен, то в условиях несовершенной кон-
куренции такое влияние существует (наглядно это можно проследить на рис. 7.1 

а). 
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Рис. 7.1. Критерий несовершенной конкуренции и его последствия 

Экономический смысл этой закономерности состоит в том, что большие 

объемы продукции при несовершенной конкуренции фирма может реализовы-
вать, только снижая цены. Или по-другому: поведение фирмы значимо в мас-
штабах отрасли.  

Действительно при совершенной конкуренции цена остается одинаковой, 

сколько бы продукции не выпустила фирма, потому, что ее размеры пренебре-
жительно малы по сравнению с общей емкостью рынка.  

Пределы монополистического завышения цен 

Обратная связь объема производства и цен имеет исключительно важные 
экономические последствия. Становится ясно, что власть над рынком любого, 
даже самого могущественного монополиста не абсолютна. Пусть наш гипотети-

ческий монополист (как это часто делают и реальные монополисты) стремится 
завысить цены на свою продукцию. Предположим также, что равновесная цена, 
которая сама сложилась бы на рынке без давления со стороны монополиста, 

равна P1. Спрос на его продукцию, как видно на рис. 8.1 а, составил бы Q1, а 
размер дохода равнялся бы площади прямоугольника A.  

Может ли монополист увеличить свои доходы за счет завышения цен? От-
вет на этот вопрос положительный. Легко видеть, что повышение цен до P2 вы-

зовет сокращение объема продаж (до Q2), но общий объем выручки все же вы-
растет до величины B.  

Однако дальнейшее повышение цен (скажем, до P3) уже неэффективно. По 

столь завышенным ценам потребители купят настолько мало продукции (Q3), 
что общая выручка упадет до уровня С, явно уступающего максимальной вели-
чине В. Другими словами, завышая цены, могущественный монополист, вероят-
но, сможет настоять почти на любом своем решении, и рынок будет вынужден 

принять назначенные цены. Но действовать так монополист может лишь себе в 
убыток: неумеренное завышение цен сокращает доходы. В наглядной форме это 
показано на рис. 7.1 б. 

Предел роста валового дохода 

Другой общей закономерностью рынков несовершенной конкуренции явля-
ется наличие предела роста валового дохода (TR) фирмы. Напомним, что его ве-

личина равна произведению цены на объем реализованной продукции: 

TR  PQ. 
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При совершенной конкуренции цены постоянны, поэтому по мере роста 

производства произведение PQ неограниченно увеличивается. Как мы только 
что обсудили, в условиях несовершенной конкуренции ситуация иная: с ростом 
производства цены падают, т. е. один сомножитель увеличивается, но другой 

уменьшается. Слишком большой объем производства, следовательно, не прино-
сит большого дохода, поскольку реализовывать выпущенную продукцию прихо-
дится по «смешным» ценам. Иными словами, кривая валового дохода TR имеет 
при несовершенной конкуренции некоторый максимум. Как меньшие, так и 

большие объемы производства дают меньший доход (рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2. Динамика валового дохода при совершенной и несовершенной кон-
куренции 

Ускоренное падение предельного дохода 

Третьей общей чертой рынков несовершенной конкуренции является уско-

ренное падение предельного дохода фирмы по сравнению со снижением цен на 
ее продукцию (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.3. Кривые спроса и предельного дохода фирмы в условиях несовер-

шенной конкуренции 

Согласно критерию несовершенной конкуренции линия спроса на про-

дукцию фирмы (и соответственно цен на нее, так как D  P) падает по мере роста 

объема производства: чем больше стремится продать фирма, тем ниже она 
должна установить цену. Естественно, что и предельный доход (MR), т. е. доход, 
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получаемый фирмой за каждую дополнительно проданную единицу, будет па-

дать. Сформулированная выше (и проиллюстрированная графиком) закономер-
ность носит, однако, более жесткий характер: кривая MR не просто падает, а па-
дает быстрее кривой D. 

В чем причины такой динамики предельного дохода? Это можно пояснить 
с помощью простого числового примера (табл. 7.1). 

Таблица 7.1. 

Динамка предельного дохода фирмы в условиях несовершенной кон-
куренции 

 

Мы произвольно избрали динамику цен, удовлетворяющую критерию 

несовершенной конкуренции (два первых столбца таблицы) и заполнили два 
других столбца исходя из того, что: 

TRn  QnPn, а MRn  TRn  TRn  1. 

Простое сопоставление цен и предельного дохода показывает, что во всех 
случаях, кроме первой единицы продукции, P > MR, что и требовалось доказать.  

Ясен и механизм ускоренного падения предельного дохода. Так, выпуская, 
третью единицу продукции, фирма дополнительно за нее получит 8 руб. (вели-

чина Р в соответствующей строке таблицы). Однако продается не только третья 
единица, но и две предыдущие. И выручить за них удастся меньше, чем в случае, 
если бы третья единица вовсе не была бы выпущена. Действительно две едини-

цы можно продать за 9 руб. каждую, а три единицы лишь по 8 руб. Поэтому 
прирост дохода, обусловленный выпуском дополнительной единицы продукции 
(т. е. предельный доход), окажется ниже цены этой единицы на величину сниже-

ния цен предыдущих единиц товара (в нашем случае МR3  8  2  6).  

В более общей форме можно сказать: ускоренное падение предельного до-

хода вызвано тем, что каждая дополнительная единица продукции не только 
приносит все меньше дохода поскольку продается по все более низкой цене, но и 
сокращает доход на величину удешевления всех предыдущих единиц. 

Изменение условий равновесия 

На первый взгляд может показаться, что третья закономерность рынков 
несовершенной конкуренции представляет собой малозначительную частность: 

один из экономических параметров (предельный доход) ведет себя не так, как на 
рынке совершенной конкуренции. Однако вспомним, что предельный доход в 

силу действия правила MR  MC является важнейшим фактором, диктующим 

выбор оптимального объема производства. Поэтому изменение динамики MR 
радикально меняет и условия рыночного равновесия фирмы. 

На рис. 7.4 изображен процесс выбора оптимального объема производства 
для фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
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Рис. 7.4. Выбор оптимального объема производства в условиях совершенной 
(а) и несовершенной (б) конкуренции 

Для лучшей сопоставимости мы поставили фирму в обоих случаях в со-
вершенно одинаковые условия за исключением единственного различия: в пер-

вом случае действует критерий совершенной, а во втором  несовершенной 

конкуренции. А именно мы допустили, что в обоих случаях фирма имеет одну и 
ту же кривую средних общих (ATC) и предельных издержек (MC). Для боль-
шего сходства ситуаций мы допустили также, что кривые спроса (D) и предель-
ных издержек (MC) пересекаются при одном и том же уровне цен P0. 

При столь значительном сходстве условий рыночное равновесие в рас-
сматриваемых ситуациях оказалось совершенно различным. Для случая совер-
шенной конкуренции график показывает картину нулевой экономической при-

были. Оптимальный объем производства QС при этом строго соответствует точ-

ке пересечения MC и MR  D, а равновесная цена устанавливается на уровне P0. 

Иная картина наблюдается при несовершенной конкуренции. Совпадения 
кривых предельного дохода (MR) и спроса (D) здесь уже нет. Напротив, кривая 
MR падает куда быстрее кривой D (та самая третья закономерность несовершен-

ной конкуренции!). Поэтому пересечение MC и MR будет достигнуто при значи-
тельно меньших объемах выпуска (Q1 < QС). И именно этот уменьшенный объем 

выпуска продукции Q1 в силу действия правила MR  MC окажется оптималь-

ным.  
Далее, всю продукцию Q1 в соответствии с линией спроса D можно продать 

по цене P1, причем она окажется выше той, что сложилась бы при совершенной 
конкуренции (P1 > PC). Наконец, мы видим, что для оптимального объема вы-

пуска продукции Q1 выполняется условие D  P > АТС, т. е. цена выше издер-

жек, и фирма получает экономическую прибыль. 
Все три перечисленных момента рыночного равновесия фирмы вызваны 

несовершенствами рынка и (хотя и с разной интенсивностью проявления) харак-
терны для всех разновидностей несовершенной конкуренции. Итак, типичными 
последствиями установления несовершенной конкуренции являются: 

1) недопроизводство товаров (Q1 < Q0); 
2) завышение цен (P1 > PC); 

3) тенденция к получению экономической прибыли (P1  ATC1 > 0). 

Причины недопроизводства, завышения цен, экономических прибылей 
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Последствий несовершенной конкуренции вытекает из особенностей соот-

ветствующих типов рынка. В дальнейшем мы внимательно проследим за этими 
явлениями в конкретных условиях монополистической конкуренции, олиго-
полии и монополии. Здесь же целесообразно остановиться лишь на самых об-

щих причинах их формирования, выявить взаимосвязь этих последствий с осо-
бенностями несовершенной конкуренции. 

При совершенной конкуренции фирма не может завысить цену, иначе по-
купать товары будут не у нее, а у конкурентов. В силу этого нет и стимулов к 

искусственному снижению объема производства. Напротив, чем больше выпуск 
продукции, тем больше выручка фирмы. При несовершенной конкуренции 
компания значима в масштабах рынка. Стоит ей снизить объемы производства и 

цены на ее товары повысятся. Тем самым создаются стимулы к занижению объ-
ема выпуска.  

Маневрируя объемом выпуска в условиях несовершенной конкуренции, 
можно добиться получения экономических прибылей, причем во многих случаях 

весьма значительных. Не даром в марксистской литературе даже принят термин 
монополистические сверхприбыли. И здесь вновь проявляется коренное различие 
рынков совершенной и несовершенной конкуренции.  

Даже возникнув по каким-то причинам, экономическая прибыль в усло-
виях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде исчезает. В отрасль, 
где она появилась, неизбежно хлынут дополнительные капиталы, предложение 
превысит спрос, цены упадут, а прибыль исчезнет. Иное дело несовершенная 

конкуренция. На пути проникновения новых фирм здесь стоят барьеры. Поэтому 
экономическая прибыль имеет тенденцию к закреплению в долгосрочном пери-
оде.  

 

7.2. Особенности рынка монополистической конкуренции 
7.2.1. Основные черты рынка монополистической конкуренции 

 

Монополистическая конкуренция  одна из форм несовершенной конку-

ренции. Сочетание элементов монополии и конкуренции определяет поведение 
фирм на этом рынке, для обозначения которого экономисты не случайно исполь-
зуют название, включающее оба этих термина. На рис. 7.5 схематически пред-

ставлены его основные черты. 
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Рис. 7.5. Черты монополистической конкуренции 

На рынке действует множество фирм, причем среди них либо вообще нет 

крупных, либо они не имеют решающих преимуществ над мелкими и сосед-
ствуют с ними. Барьеры на пути проникновения на такой рынок сравнительно 
невысоки: чтобы открыть мастерскую по выпуску мягкой мебели или модную 

парикмахерскую, большие капиталы не нужны, да и конкурентам трудно поме-

шать этому. Незатруднителен обычно и уход с рынка  всегда находятся поку-

патели, готовые купить небольшое дело. 

Дифференциация продукта 

Почему же при столь либеральных условиях, господствующих на рынках 
данного типа, конкуренция все же не является совершенной? Причина кроется в 
той самой заметной черте рынка монополистической конкуренции, с которой мы 

и начали его описание,  в разнообразии, дифференциации продукта.  
Выпускаемый каждой фирмой товар чем-то отличается от изделий других 

компаний. Любой из производителей занимает своеобразное положение «мини-
монополиста» (единственного производителя конкретной узкой разновидности 
данного продукта) и обладает известной властью на рынке. Причем с непривыч-

ки режущее слух словосочетание «мини-монополист» является не просто мета-
форой, а точным отражением сути ситуации. 

Сегментация рынка 

В самом деле, каждая фирма, действующая в условиях монополистиче-
ской конкуренции, контролирует лишь небольшую долю всего рынка соответ-
ствующего продукта. Однако дифференциация товара приводит к тому, что 

единый рынок распадается на отдельные, сравнительно самостоятельные части, 
их называют сегментами рынка. И на таком сегменте рынка доля даже малень-
кой фирмы может стать очень большой. 

Факторы дифференциации продуктов 

Дифференциация продуктов возникает из-за существования между ними 
различий в качестве, сервисе и рекламе. Рассмотрим каждый из этих факторов 

дифференциации продуктов подробнее. 

Качественные различия 

Прежде всего, подчеркнем, что качество не является одномерной характе-
ристикой, т. е. не сводится только к оценке, плохой товар или хороший. Даже 
основные потребительские свойства самых простых продуктов удивительно раз-
нообразны. Так, зубная паста должна: а) очищать зубы, б) дезинфицировать по-

лость рта, в) укреплять эмаль зубов, г) укреплять десны, д) быть приятной на 
вкус и т. д.  

И все эти свойства лишь в порядке исключения могут быть гармонично 

объединены в одном товаре. Во многих случаях выигрыш в некотором свойстве 
продукта неизбежно ведет к проигрышу в другом. В нашем примере введение в 
состав пасты эффективных моющих и дезинфицирующих веществ раздражает 
десны; лучшие в медицинском отношении пасты редко приятны на вкус. Поэто-

му уже выбор приоритетов в основных потребительских качествах открывает 
возможности для широкого разнообразия продуктов. И все они становятся по-
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своему уникальны: одна паста лучше укрепляет десны, другая  вкуснее, третья 

 отбеливает зубы и т. д. 

Основой для дифференциации могут служить также дополнительные по-

требительские свойства, т. е. те особенности товара, которые влияют на легкость 
или удобство его использования (например, разные размеры расфасовки, отли-
чия упаковок и пр.). 

Важной качественной характеристикой продукта является его местополо-
жение. Для розничной торговли и многих видов услуг оно вообще имеет реша-
ющее значение. Так, если сеть заправочных станций редкая, то ближайшая бен-
зоколонка автоматически становится монополистом для своей округи. 

Наконец, основой дифференциации продуктов могут служить даже мнимые 
качественные различия между ними. В частности, давно известно, что значи-
тельный процент курильщиков на тестовых испытаниях оказывается неспособ-
ным отличить «свою» марку от других, хотя в обычной жизни преданно поку-

пают только ее. Обратим на это обстоятельство особое внимание: с точки зрения 
рыночного поведения потребителя не имеет значения, действительно ли отли-
чаются товары. Главное, чтобы ему так казалось. 

Различия в сервисе 

Различия в сервисе объединяют вторую (после качества) крупную группу 

факторов дифференциации товара. Дело в том, что для широкой группы про-
дуктов, в особенности для технически сложных потребительских товаров и мно-
гих товаров производственного назначения, свойствен долговременный характер 
взаимоотношений продавца и покупателя. Дорогая машина должна исправно ра-

ботать не только в момент совершения покупки, но и на протяжении всего срока 
службы. 

Полный цикл сервиса включает предпродажное обслуживание (помощь в 
выборе нужного продукта; для товаров производственного назначения это часто 

предполагает проведение целого исследования); сервис в момент покупки (про-
верка, доставка, наладка) и послепродажное обслуживание (гарантийный и пост-
гарантийный ремонт, внесение текущих улучшений, консультации по оптималь-

ной эксплуатации). 
Каждая из этих операций может выполняться в разном объеме (или не вы-

полняться вообще). В результате один и тот же продукт как бы разлагается на 
целый спектр разновидностей, резко отличающихся по своим сервисным харак-

теристикам и потому превращающихся вроде бы в совершенно разные товары. 
Такое явление в настоящее время можно, в частности, наблюдать на российском 
компьютерном рынке, где считанное число типов компьютеров предлагается на 

разных условиях и по очень разным ценам. 

Различия в рекламе 

Третья крупная группа факторов дифференциации продукта связана с ре-

кламой. Во-первых, реклама, подобно фотореактивам, проявляет скрытые в то-
варе отличия от аналогичных продуктов. Редкий потребитель, например, сам 
правильно выберет сорт пасты из десятков имеющихся на рынке. Реклама же 

точно адресует того, кому нравится обильная пена, к одному, того, кто страдает 

от кровоточащих десен,  к другому, а озабоченного желтым налетом на зубах 

 к третьему сорту. 
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Во-вторых, она способствует формированию новых потребностей. Вспом-

ним триумфальное продвижение на наш рынок влагопоглощающих подгузников 
для младенцев «памперсов», «хаггиз» и др. Именно реклама выявила их удоб-
ство для родителей и пользу для ребенка, мгновенно создав значительный ры-

нок. А ведь десятилетиями матери по многу раз за ночь вставали, чтобы заме-
нить очередной мокрый марлевый подгузник сухим, и не подозревали, что им 
нужен принципиально иной продукт. 

В-третьих, реклама создает дифференциацию продуктов там, где действи-

тельной разницы между ними нет. Так, на рынке сигарет многие качественные 
отличия носят мнимый характер. За этими мнимыми отличиями качества очень 
часто скрываются вполне реальные отличия в рекламной подаче товара, хотя по-

требитель об этом может и не подозревать.  

Дифференциация продукта как барьер входа на рынок 

Дифференциация продукта обеспечивает фирмам известные монополисти-

ческие преимущества. Доступ в отрасль, в которой сложились условия монопо-
листической конкуренции, относительно свободен. Выход на такой рынок не 
блокирован никакими иными барьерами, за исключением препятствий, связан-

ных с дифференциацией продукта.  
Иными словами, дифференциация продукта не только создает для фирмы 

преимущества, но и помогает защитить их от конкурентов: не так-то легко точно 
повторить тонкий вкус знаменитого ликера или хотя бы найти равноценный от-

вет на удачную рекламную кампанию. Поэтому фирмы сознательно создают и 
поддерживают дифференциацию, тем самым добиваясь для себя дополнитель-

ных прибылей и попутно (вне зависимости от своей воли  вспомним принцип 

«невидимой руки») обеспечивая на рынке страны многообразие товаров. 

Ограниченное влияние на цены 

Вместе с тем не следует преувеличивать доступную фирмам  монополи-

стическим конкурентам степень рыночного господства. Изоляция сегментов 
рынка одного и того же продукта не абсолютна. Компаниям постоянно прихо-

дится считаться с конкуренцией чужих товаров, похожих на собственный. 
 

7.3. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 

 
7.3.1. Оптимизация выпуска в краткосрочном периоде 

Кривая спроса 

Для анализа поведения фирмы в условиях монополистической конку-
ренции мы, как обычно, прибегнем к графику. На рис. 7.6 представлена ситуа-
ция, складывающаяся в краткосрочном периоде. 

В первую очередь обращает на себя внимание кривая спроса (D). Она удо-

влетворяет критерию несовершенной конкуренции  спрос не является абсо-

лютно эластичным. Другими словами, кривая не параллельна оси абсцисс, а 

имеет отрицательный наклон. Причина этого  дифференциация продукта. 
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Рис. 7.6. Выбор оптимального объема производства в краткосрочном перио-

де фирмой, максимизирующей свою прибыль (а) или минимизирующей 
убытки (б) 

Фирма, действующая в условиях монополистической конкуренции, конеч-

но, не совпадает с целой отраслью, как это было бы в случае фирмы-монополии. 

Но, благодаря дифференциации на своем сегменте рынка, она  монополист. 

Поэтому и кривая спроса приобретает характерный отрицательный наклон: рост 
объема реализации достигается за счет снижения цен. 

Правило МС  МR 

Во-вторых, виден механизм определения фирмой оптимального размера 
производства. В условиях монополистической конкуренции (как и на любом 
другом типе рынка) фирма максимизирует прибыль при таком объеме, при ко-

тором предельные издержки равны предельному доходу. Это  правило МС 

 МR. Иными словами, фирма наращивает производство до тех пор, пока до-

полнительные затраты, связанные с выпуском еще одной единицы продукции, не 
начинают превышать выручку от ее реализации. Соответственно точка пересе-
чения МС и МR на графике задает тот размер выпуска продукции Q1, продавая 
который по цене P0 фирма максимизирует свою прибыль (рис. 7.6 а) или мини-

мизирует убытки (рис. 7.6 б). Из графика видно, что Q1 меньше Q2. Если бы та 
же самая цена Р0 при тех же самых предельных затратах фирмы сложилась на 
рынке совершенной конкуренции, то фирма выбрала бы объем продаж Q2. 

Таким образом, при анализе поведения фирмы в краткосрочном периоде 

наиболее заметны «родовые» черты, сближающие монополистическую конку-
ренцию с другими видами несовершенной конкуренции. 

 

7.3.2. Равновесие в долгосрочном периоде 

Тенденция безубыточности 

Более отчетливо специфика монополистической конкуренции как особого 
типа рынка проявляется в долгосрочном периоде (рис. 7.7). Для простоты из-
ложения примем, что кривая затрат не меняется. Допустим также, что первона-
чально фирма получает экономическую прибыль (линия D1 лежит выше мини-

мального уровня АТС). В условиях чистой монополии такая ситуация имела бы 
тенденцию к закреплению на длительное время, так как господствующая фирма 
не допустила бы на рынок новых производителей. 
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Рис. 7.7. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде в условиях монополи-

стической конкуренции 

Напротив, при монополистической конкуренции вход на рынок сравни-

тельно свободен. Поэтому в долгосрочном периоде на него неизбежно проник-
нут привлеченные экономической прибылью другие компании. Новички ста-
нут производить товары, по своим характеристикам близкие к продукции рас-

сматриваемой нами фирмы. 
В результате кривая спроса на продукцию фирмы-старожила снизится, так 

как часть клиентов перейдет к конкурентам и ее сегмент рынка сократится. Оче-
видно, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет эконо-

мическая прибыль и кривая спроса не займет положение касательной к кривой 
затрат (D3 на рис. 7.7). 

Таким же будет финал, если в начальный момент фирма несла экономиче-

ские убытки. Только в этом случае компании будут сужать ассортимент убыточ-
ных товаров, и кривая спроса для той фирмы, которая не покинет рынок, будет 
повышаться, пока тоже не займет положение касательной. 

Последствия монополистической конкуренции 

Рассмотрим более внимательно состояние устойчивого долгосрочного рав-
новесия при монополистической конкуренции (точка О на рис. 7.7). Для нача-

ла зафиксируем уже установленный факт. Точка О лежит на кривой АТС, т. е. 
доход строго равен издержкам. Таким образом, в длительном периоде монопо-
листическая конкуренция, подобно совершенной конкуренции, обнаруживает 
тенденцию к получению фирмами нулевой экономической прибыли. Эта черта 

обоих типов рынка является следствием легкости вхождения на рынок и выхода 
из него. 

Другая важная особенность положения точки долгосрочного равновесия за-

ключается в том, что, находясь на кривой АТС, она, однако, не совпадает с точ-
кой минимума средних затрат. И в этом состоит важное отличие равновесия в 
долгосрочном периоде при монополистической конкуренции от равновесия при 
совершенной конкуренции. Почему же названные две точки не могут сов-

пасть? Дело в том, что кривая спроса может быть касательной к кривой затрат в 
точке их минимума только в том случае, если кривая спроса горизонтальна. 
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Такое условие выполняется для совершенной, но не для монополистиче-

ской конкуренции (спрос при монополистической конкуренции не является со-
вершенно эластичным). Если же кривая спроса не касается, а проходит через 
точку минимума затрат под углом (D2 на рис. 7.7), это значит, что какая-то ее 

часть проходит выше кривой затрат, т. е. существует зона экономической при-
были. А в этом случае сохранится приток новых фирм в отрасль и кривая спроса 
продолжит свое смещение, пока не займет положение касательной в какой-то 
иной точке. На рис. 7.7 мы не случайно изобразили проходящую через минимум 

средних затрат линию спроса D2 как промежуточное, неустойчивое состояние 
спроса на его пути из положения D1 к стабильному положению D3. 

Из несовпадения точки долговременного равновесия с точкой минимума 

средних затрат вытекают три важных следствия. 

Завышение цен 

1. Равновесная цена при монополистической конкуренции в долгосрочном 

периоде превышает равновесную цену, которая установилась бы при совершен-
ной конкуренции (напомним, что последняя равна минимуму средних издержек 
АТС). Другими словами, структура рынка монополистической конкуренции за-

ставляет потребителя платить за товар «лишние» деньги. 

Занижение выпуска 

2. При монополистической конкуренции устанавливается несколько мень-
ший, чем наиболее эффективный, объем выпуска продукции. В случае совер-
шенной конкуренции каждая фирма производит продукцию в объеме, соответ-
ствующем минимуму средних издержек, так что производство всего продавае-

мого на рынке объема продукта достигается при минимально возможных затра-
тах. При монополистической конкуренции объем производства каждой фирмы 
несколько меньше оптимального. Поэтому весь рыночный объем товара мог бы 
быть произведен дешевле, если бы действовали те же закономерности, что и при 

совершенной конкуренции. 

Теорема «избыточной мощности» 

3. Поскольку в точке долгосрочного равновесия цена спроса выше пре-
дельных издержек фирмы, найдутся покупатели, которые согласились бы за-
платить за дополнительную единицу товара больше, чем израсходовала бы на 

производство этой единицы фирма. И такая ситуация возникает на всех сегмен-
тах рынка. С точки зрения покупателей, отрасль недоиспользует ресурсы для 
производства нужного им товара. Но увеличение выпуска не в интересах фирм, 
так как при этом сократилась бы их прибыль. 

Чем выше степень дифференциации продукта, тем более несовершенной 
является конкуренция на рынке и тем значительнее отклонение используемых 
мощностей, объемов производства и цен от наиболее эффективных. По традиции 
эту закономерность принято называть «теоремой избыточной мощности» при 

монополистической конкуренции. 
Итак, «теорема избыточной мощности» утверждает, что обществу прихо-

дится расплачиваться за разнообразие продуктов.  

 

7.4. Общеэкономическое значение рекламы 



 153 

Огромное значение рекламы в дифференциации продукта делает уместным 

рассмотрение этого экономического феномена в рамках изучения рынка моно-
полистической конкуренции, при этом следует иметь в виду, что в действи-
тельности реклама играет большую роль в функционировании всех типов рын-

ков. 

Эволюция рекламы 

Мировая история рекламы уходит своими корнями в глубокую древность и 
богата традициями. «Чтобы глаза сияли, чтобы алели щеки, чтоб надолго со-
хранилась девичья краса, разумная женщина будет покупать притирания и бла-

говония по разумным ценам у Экслиптоса»,  так вполне в современном стиле 

рекламировались товары более двух тысяч лет назад в античных Афинах.  

Первоначально реклама существовала в форме вывесок и объявлений, а 

также выкриков зазывал и глашатаев (приведенный нами пример  образчик 

устной рекламы). В XVII в. появилась газетная реклама, XX в. породил радио-
вещательную, телевизионную, а в самые последние годы и электронную (по сети 
Интернет) рекламу. Прогресс электроники в последние десятилетия выдвинул на 

первый план и еще одну разновидность  так называемую прямую рекламу: 

благодаря компьютерным досье на всех потенциальных потребителей стало воз-
можным личное обращение к каждому клиенту в отдельности.  

Новые виды рекламы дополняли или вытесняли старые, но в целом разви-
тие не прерывалось никогда. При этом резкое увеличение объемов рекламной 

деятельности относится к концу XIX в., а по-настоящему масштабной она стала 
лишь в период между двумя мировыми войнами. С тех пор влияние рекламы на 
экономику большинства стран мира исключительно велико и к тому же продол-

жает усиливаться. 

Функции и принципы рекламы 

Не вдаваясь в тонкости рекламы (они изучаются в курсе маркетинга), 

можно указать некоторые общие принципы, которые обеспечивают ее эффек-
тивность. 

Всякая реклама имеет две основные функции: информационную и побуди-

тельную. Первая состоит в том, чтобы донести до потенциального потребителя 

определенную информацию о товаре. Вторая  в том, чтобы подтолкнуть его к 

приобретению данного товара. В связи с этим реклама должна удовлетворять 
следующие принципы:  

1) целенаправленность,  

2) адресность,  
3) постоянство и  
4) формальная правдивость. 

Целенаправленность 

Реклама призвана направлять внимание потребителя на товар, а не отвле-
кать его на не относящиеся к делу предметы. Практически всем лучшим образ-

цам мировой рекламы свойственна концентрация зрительского внимания даже 
не просто на рекламируемом товаре, а на тех его особенностях, которые следует 
подчеркнуть. В конце 1960-х годов, например, «Фольксваген» заполнил страни-

цы мировой прессы лаконичной рекламой своего автомобиля, где изображался 
лишь силуэт знаменитого «жука», а рядом с ним контуры машин других фирм за 
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разные годы  30, 40, 50, 60-е ХХ в. Время меняло облик всех машин... но толь-

ко не «жука». Таким способом рекламе удалось решить сложнейшую задачу  

выразить абстрактное понятие (неподражаемый, «вечный» дизайн «жука») в жи-

вой и наглядной форме, прочно приковав зрительское внимание именно к нему. 
К сожалению, современная российская реклама часто грешит нарушениями 

этого принципа. После просмотра многих роликов невольно возникает вопрос: 

«А что, собственно, в них рекламировалось?» Художественная сторона здесь яв-
но затмевает коммерческую. Внимание зрителя отвлекается от продукта, а не 
привлекается к нему. 

Адресность 

Реклама должна обращаться не к любому досужему человеку, а к тому, кто 
реально может стать потребителем данного товара (к так называемой целевой 

группе). Приглядимся, скажем, к рекламе видеофильмов на телевидении. У нор-
мального, взрослого, интеллигентного человека показываемые в рекламных ро-
ликах кадры вызывают естественное отторжение. После прокрученных в рекла-
ме бесконечных мордобоев, стрельбы, взрывов, страстных поцелуев и т. п. ку-

пить видеокассету с таким фильмом его просто не заставишь. 
Однако не будем спешить с признанием рекламы неэффективной. Она 

направлена не на всех телезрителей, а лишь на тех из них, кто активно покупает 

кассеты или ходит в кино. Основные же потребители кинопродукции во всем 

мире, включая Россию,  это подростки-тинейджеры и молодежь до 23 лет. 

Именно зрителей этого возраста привлекает яркое, энергичное действие. Поэто-
му для соответствующей аудитории такая реклама фильма кажется заниматель-
ной, интересной, следовательно, оправдывает вложенные в нее средства.  

Насколько этично пичкать подрастающее поколение насилием и сексом  

это, разумеется, другой вопрос. Причем именно эффективность адресной рекла-
мы делает его особенно острым. 

Постоянство 

Реклама не оказывает воздействия на человека с первого раза. Специальные 
психологические исследования, в частности, показали, что телевизионная ре-

клама в среднем должна 710 раз попасться на глаза потребителю, чтобы побу-

дить его к покупке. Поэтому, возмущаясь бесконечными повторами одного и то-

го же ролика на российском телевидении, следует одновременно понимать, что 
именно они делают рекламу эффективной. Во многих странах поэтому частота 

повторения одной и той же рекламы регулируется государством  ведь сами по 

себе рекламодатели от назойливой рекламы не откажутся. К сожалению, в Рос-
сии соответствующие нормы отсутствуют. 

Марочные товары 

Крупнейший переворот в реализации принципа постоянства рекламы про-
извело появление в конце XIX в. так называемых марочных товаров (брендней-

мов). Клеймить и метить свою продукцию производители начали с незапамят-
ных времен, однако пионером использования торговой марки, особой символики 
и характерной упаковки в рекламных целях считают Уильяма Левера, создателя 

фирмы, которая к нашему времени превратилась в одного из лидеров мировой 

пищевой промышленности  гигант «Юнилевер».  
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Левер стал первым упаковывать мыло в яркую обертку, на которой было 

название сорта и фирмы (до этого его отрезали в лавке от большого куска и за-
ворачивали в старую бумагу). Первым марочным товаром было мыло «санлайт» 
(солнечный свет). Результат превзошел всякие ожидания: каждый экземпляр то-

вара стал сам себе рекламой. Однажды убедившись в высоком качестве мыла, 
хозяйка вспоминала об этом каждый раз, когда видела характерную картонную 
коробочку. 

Степень постоянства рекламы резко возросла  фактически реклама по-

вторялась при каждом визите клиента в магазин вне зависимости от того, за ка-

ким продуктом он туда приходил. Не случайно в наши дни почти все высокока-
чественные товары продаются как марочные. 

Позитивные стороны рекламы 

Какое же влияние оказывает реклама на экономику? К числу ее позитивных 
сторон, безусловно, относятся информирование покупателя и выявление его по-
требностей. Действительно проблемы производства в рыночной экономике 

решаются на профессиональном уровне. Миллионы специалистов заняты разра-
боткой и совершенствованием продукта. Вместе с тем рациональность потреб-
ления, и в особенности личного потребления, остается делом каждого человека.  

Причем в большинстве случаев люди не слишком серьезно относятся к оп-
тимальному подбору товаров. Трудно представить себе покупателя, проводяще-

го перед покупкой пылесоса тестирование и опытную эксплуатацию 1015 раз-

ных видов этих аппаратов. На практике мы покупаем многие товары просто по 
привычке (знакомый сорт чая, зубной пасты и т. п.), по случайности (первый по-

павшийся на глаза вариант), по второстепенным характеристикам (в легенде о 
том, что женщина выбирает автомобиль по цвету, кроме мужского ехидства, 
есть и доля истины) и т. п. Реклама, информируя о всем спектре имеющихся 
возможностей и оттеняя наиболее серьезные преимущества каждого товара, де-

лает выбор более рациональным, а значит, повышает эффективность потребле-
ния. 

С точки зрения производителя реклама способствует расширению произ-

водства и снижению издержек. Действительно, увеличение сбыта рекламируе-
мой продукции позволяет уменьшить средние постоянные издержки. Как пра-
вило, за счет повышения загрузки производственных мощностей улучшается 
также пропорция использования постоянных и переменных ресурсов, что ве-

дет к экономии и средних постоянных, и средних переменных издержек. Могут 
снизиться и трансакционные издержки, связанные с обеспечением реализации 
товара. Если же за счет рекламы удается увеличить выпуск продукции в долго-

срочном периоде (рекламная «раскрутка» товара позволила расширить мощно-
сти по его выпуску), то снижение издержек идет за счет экономии на масшта-
бах производства. 

Наконец, реклама помогает финансировать некоммерческие информацион-

ные потоки в обществе. Здесь налицо своеобразный симбиоз: газету читают не 
ради рекламы, а ради содержащейся в ней информации. Но помещенная в ней 
реклама обязательно попадается на глаза сотням тысяч читателей. Поэтому ре-

кламодатели готовы платить средствам массовой информации солидные деньги 
за размещение их материалов. Одна страница полноцветной рекламы в ведущем 
российском деловом журнале «Эксперт» стоила, например, в 1998 г. 10 000 долл. 
Эти деньги покрывают значительную часть издержек средств массовой инфор-
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мации. Не будь их, читателям пришлось бы платить за газеты и журналы много 

больше. А бесплатное для российского населения радио и телевидение просто 
прекратили бы существование или должны бы были оплачиваться из бюджета, т. 
е. за счет средств налогоплательщиков. 

Негативные стороны рекламы 

Вместе с тем реклама имеет и ряд негативных сторон. Во-первых, она спо-

собствует созданию искусственных потребностей. Далеко не все товары, кото-
рые, соблазнившись рекламой, покупает потребитель, на самом деле нужны ему. 
Реклама воздействует не только на сознание, но и на подсознание людей. Увидев 
в магазине рекламируемый продукт, потребитель нередко покупает его не в силу 

действительной надобности, а следуя рекламному «гипнозу». 
Реклама некоторых товаров может прямо вредить здоровью людей (спирт-

ные напитки, табак и т. п.) или общественному спокойствию (оружие). В этих 
случаях государство ограничивает или полностью запрещает такую рекламу. В 

России, например, запрещена телевизионная реклама алкогольных напитков и 
табачных изделий. Вообще возможность манипулировать потребителем с помо-
щью рекламы потенциально способна нарушить нормальное функционирование 

рыночных механизмов, а именно подорвать суверенитет потребителя. Не слу-
чайно, рассматривая принципы рекламы, мы неоднократно отмечали необходи-
мость государственного регулирования этой сферы деятельности в целях недо-
пущения возможных злоупотреблений. 

Во-вторых, реклама  крайне дорогостоящее дело. У активно рекламируе-

мых потребительских товаров связанные с ней издержки составляют около 10% 
цены товара, а при некоторых особенно «рекламоинтенсивных» способах про-
движения товаров (скажем, через телевизионные презентации, как это делается в 

известной передаче «Магазин на диване») и до 3040% цены. То есть товар, за 
который потребитель выкладывает, например 200 руб., на самом деле может 

стоить 120 руб., а остальные деньги идут на оплату назойливой телевизионной 
передачи. 

Таким образом, влияние рекламы на издержки двойственно: с одной сторо-

ны, она способствует снижению издержек, но с другой  ведет к их увеличе-

нию, поскольку сама требует затрат. Какая из этих сторон перевешивает в каж-
дом конкретном случае, зависит от эффективности рекламы, от того, насколько 
большой прирост продаж она обеспечивает.  

В связи с этим следует обратить внимание на достаточно часто встречаю-

щийся эффект самонейтрализации рекламы. Когда разными производителями 
рекламируется ряд однотипных продуктов, это часто ведет не к увеличению 
продаж, а к дезориентации потребителя. Он не знает, какой из рекламируемых 

товаров на самом деле лучше, и перестает обращать внимание на всю рекламную 
информацию. 

Эффект самонейтрализации рекламы приводит к тому, что издержки на ре-
кламную кампанию производитель несет, а снижения прочих издержек, ожидае-

мых от рекламы, не получает, так как продажи не растут. Возникновение эффек-

та самонейтрализации, к сожалению,  не редкое исключение, а достаточно ти-

пичная ситуация. Если один товар рекламируется, то конкурирующий с ним 

продукт не может обойтись без рекламной поддержки  в противном случае 

шансы на его продажу резко упадут. Таким образом, логика конкурентной борь-
бы толкает к встречной, а значит, часто и самонейтрализующейся рекламе. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Монополистическая конкуренция, ее место и роль в экономике. 
2. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конку-

ренции. 
3. Особенности долгосрочного равновесия фирмы в условиях монополисти-

ческой конкуренции. 

 



 158 

ТЕМА 8. ОЛИГОПОЛИЯ 
8.1. Особенности олигополистического рынка 
8.2. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 
8.3. Разновидности олигополии 

8.4. Проблема эффективности олигополистического рынка  

 
8.1. Особенности олигополистического рынка 

Распространенность олигополии 

Олигополия является одной из самых распространенных структур рынка в 

современной экономике. В большинстве стран почти все отрасли тяжелой про-
мышленности (металлургия, химия, автомобилестроение, электроника, судо- и 
самолетостроение и др.) имеют именно такую структуру. На рис. 8.1 схематиче-
ски отражены основные черты олигополистического рынка. 

 

Рис. 8.1. Черты олигополии 

Немногочисленность и крупные размеры фирм 

Наиболее заметная черта олигополии состоит в немногочисленности дей-
ствующих на рынке фирм. Не следует, впрочем, думать, что компании можно в 

буквальном смысле пересчитать по пальцам. В олигополистической отрасли, как 
и при монополистической конкуренции, наряду с крупными часто действует 
немало мелких фирм. Однако на несколько ведущих компаний приходится 

большая часть суммарного оборота отрасли, что именно их деятельность опре-
деляет развитие событий. 

Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, где несколь-
ко крупнейших фирм (в разных странах за точку отсчета принято от 3 до 8 фирм) 

производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же концентра-
ция производства оказывается ниже, то отрасль считают действующей в услови-
ях монополистической конкуренции. 

Олигополия в России 

Если обратиться к статистике, то в России отчетливо олигополистический 
характер носят сырьевые отрасли, черная и цветная металлургия, т. е. почти все 

отрасли, которым удалось выстоять в нынешнем кризисе и на которые пока опи-
рается отечественная экономика. Концентрация производства в руках 8 ведущих 
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фирм здесь колеблется от 51 до 62%. Бесспорно, олигополизированы и основные 

подотрасли химии и машиностроения (производство удобрений, автомобиле-
строение, аэрокосмическая промышленность и др.). 

Резким контрастом к ним выступают легкая и пищевая промышленность. В 

этих отраслях на долю крупнейших 8 фирм приходится не более 10%. Состояние 
рынка в этой сфере можно уверенно охарактеризовать как монополистическую 
конкуренцию, тем более что дифференциация продукта в обеих отраслях ис-
ключительно велика (например, многообразие сортов конфет, которые произво-

дит даже не вся пищевая отрасль, а только одна из ее подотраслей  кондитер-

ская промышленность). 
Конечно, установление количественной границы между олигополией и мо-

нополистической конкуренцией во многом условно. Ведь два названных типа 

рынка имеют и качественные отличия. 

Дифференцированная и недифференцированная олигополия 

При монополистической конкуренции решающей причиной несовершен-

ства рынка является дифференциация продукта. В условиях олигополии этот 
фактор тоже имеет значение. Есть олигополистические отрасли, в которых диф-
ференциация продукта значительна (например, автомобилестроение). Но суще-

ствуют и отрасли, где продукт является стандартизированным (цементная, 
нефтяная промышленность, большинство подотраслей металлургии). 

Экономия на масштабах производства 

Главной же причиной формирования олигополии является экономия на 
масштабах производства. Отрасль приобретает олигополистическую структуру 
в том случае, если крупный размер фирмы обеспечивает существенную эконо-

мию издержек и, следовательно, если крупные фирмы в ней имеют значитель-
ные преимущества над мелкими. 

Финансовый барьер и барьер емкости рынка 

Однако крупных фирм в отрасли никогда не может быть много. Уже мно-
гомиллиардная стоимость их заводов служит надежным барьером на пути про-
никновения новых компаний в отрасль. При обычном развитии событий фирма 

укрупняется постепенно и к тому моменту, когда в отрасли складывается олиго-
полия, узкий круг крупнейших фирм уже фактически определен. Чтобы вторг-
нутся в него, «чужаку» надо сразу выложить такую сумму, которую олигополи-
сты постепенно инвестировали в дело за десятилетия. Поэтому история знает 

лишь очень небольшое число случаев, когда фирма-гигант создавалась «на пу-
стом месте» путем единоразовых огромных инвестиций (сошлемся на АвтоВАЗ 
в СССР и на «Фольксваген» в Германии; характерно, что в обоих случаях инве-

стором выступало государство, т. е. в формировании этих фирм большую роль 
играли неэкономические факторы). 

Но даже если бы нашлись средства на сооружение большого числа гиган-
тов, те не смогли бы в дальнейшем прибыльно работать. Ведь емкость рынка 

ограничена. Потребительского спроса вполне хватает, чтобы поглотить продук-
цию тысяч мелких пекарен или авторемонтных мастерских. Однако никому не 
нужен металл в тех количествах, которые могли бы выплавить тысячи домен-

гигантов. 

Рыночная власть фирм-олигополистов 
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Большая доля в выпуске продукции в свою очередь обеспечивает фирмам-

олигополистам значительную степень контроля над рынком. Уже каждая из 
фирм в отдельности достаточно велика, чтобы оказывать влияние на положение 
в отрасли. Так, если олигополист решит уменьшить выпуск продукции, это при-

ведет к повышению цен на рынке. Летом 1998 г. АвтоВАЗ воспользовался этим 
обстоятельством: он перешел на работу в одну смену, что привело к рассасыва-
нию непроданных запасов автомобилей и позволило заводу поднять цены. А ес-
ли несколько олигополистов начнут проводить общую политику, то их совмест-

ная рыночная власть и вовсе приблизится к той, которой обладает монополия. 
 

8.2. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Субъективный фактор - политика конкурентов 
При определении рыночного поведения олигополиста огромную роль игра-

ет субъективный фактор  характер взаимоотношений между конкурирующими 

на рынке фирмами. В этом состоит уникальная особенность олигополии. При 
всех других типах рынков значение субъективной политики фирм-конкурентов 

невелико. В условиях совершенной и отчасти монополистической конкурен-
ции на рынке действует такое множество фирм, что особенности поведения 
каждой из фирм-конкурентов не поддаются учету. А при монополии конкурен-

тов вообще нет. И только на олигополистическом рынке решение каждого из 
немногочисленного круга фирм-олигополистов непосредственно сказывается на 
всех остальных его участниках и на отрасли в целом. 

Дуополия 

Лучше понять закономерности поведения фирмы на олигополистическом 
рынке позволяет анализ дуополии, т. е. простейшей олигополистической ситуа-

ции, когда на рынке действуют только две конкурирующие между собой фирмы. 
Главная особенность моделей дуополий состоит в том, что выручка и, следова-
тельно, прибыль, которую получит фирма, зависит не только от ее решений, но 
и от решений фирмы-конкурента, также заинтересованной в максимизации сво-

ей прибыли. Процесс принятия решения на олигополистическом рынке напоми-
нает анализ отложенной шахматной партии, где игрок ищет самые сильные от-
веты на возможные варианты хода своего противника. 

Модель Курно 

Существует много моделей олигополии, и ни одну из них нельзя считать 
универсальной, тем не менее общую логику поведения фирм на этом рынке они 

объясняют. Первая модель дуополии была предложена французским экономи-
стом Огюстеном Курно еще в 1838г. 

Модель Курно анализирует поведение фирмы-дуополиста исходя из допу-

щения, что ей известен объем выпуска продукции, который ее единственный 
конкурент уже выбрал для себя. Задача фирмы состоит в том, чтобы определить 
собственный размер производства, сообразуясь с решением конкурента как с 
данностью. На рис. 8.2 показано, каким было бы поведение фирмы в таких усло-

виях. 
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Рис. 8.2. Поведение фирмы-дуополиста в краткосрочном периоде 

Краткосрочный период 

Чтобы не усложнять график, мы сделали два дополнительных упрощения. 

Во-первых приняли, что оба дуополиста  совершенно одинаковые, ничем не 

отличающиеся компании. Во-вторых, допустили, что предельные издержки 
обеих фирм постоянны: кривая MC идет строго горизонтально. 

Допустим вначале, что фирме № 1 твердо известно, что конкурент не соби-
рается вообще ничего выпускать. В этом случае фирма № 1 фактически является 

монополией. Кривая спроса на ее продукцию (D0) поэтому совпадет с кривой 
спроса всей отрасли. Соответственно кривая предельного дохода займет неко-
торое положение (MR0). Пользуясь обычным правилом равенства предельного 

дохода и предельных издержек MC  MR, фирма № 1 установит оптимальный 

для себя объем производства (в изображенном на графике случае  50 ед.). 

А если фирме № 1 станет известно, что ее конкурент сам намерен выпу-

стить 50 ед. продукции? На первый взгляд может показаться, что тем самым он 
исчерпает весь объем спроса и вынудит фирму № 1 отказаться от производства. 
Однако это не так. Если фирма № 1 установит на свою продукцию цену Р1, то 

спроса на нее действительно не будет: те 50 ед., которые рынок готов принять по 
этой цене, уже поставлены фирмой № 2. Но если фирма № 1 установит цену Р2, 
то общий спрос рынка составит 75 ед. (см. кривую спроса отрасли D0). Посколь-
ку фирма № 2 предлагает только 50 ед., то на долю фирмы № 1 останется 25 ед. 

(7550  25). Если же цена будет опущена до Р3, то, повторив аналогичные рас-

суждения, можно установить, что потребность рынка в продукции фирмы № 1 

составит 50 ед. (10050  50). 

Легко понять, что перебирая разные возможные уровни цен, мы будем по-
лучать и разные уровни потребности рынка в продукции фирмы № 1. Иными 
словами, на продукцию фирмы № 1 сформируется новая кривая спроса (на 

нашем графике  D1) и соответственно новая кривая предельного дохода (MR1). 

Снова использовав правило MC  MR, можно определить новый оптимальный 

объем производства (в нашем случае он составит 25 ед.). 

Объем производства в условиях олигополии 

Уже на этом этапе анализа модель Курно позволяет сделать важные эконо-

мические выводы. При олигополии объем производства больше того уровня, 
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который установился бы при чистой монополии, но меньше, чем сложился бы 

при совершенной конкуренции. 

QM < Qolig < QC. 

Действительно, две наши фирмы в сумме выпускают 75 ед., тогда как мо-
нополия выпустила бы только 50 ед. А при совершенной конкуренции выпуск 
составил бы 100 ед. Напомним, что при совершенной конкуренции кривые спро-

са и предельного дохода совпадают (D  MR), следовательно, точка равновесия 

по правилу MC  MR должна установиться на пересечении кривых D и МС. 

Цены в условиях олигополии 

В свою очередь цены при олигополии ниже монополистических, однако 
превышают конкурентные: 

PM > Polig > PC. 

На графике хорошо видно, что цена, которую установит фирма № 1 и кото-
рую вынуждена будет поддержать и фирма № 2, если она хочет продать свои 50 

ед. продукции, установится на уровне Р2. Ведь только при этом уровне цен ры-
нок сможет поглотить все 75 ед., выпущенные обеими фирмами. А цена Р2 ниже 
монопольной цены Р1 и выше конкурентного уровня Р3. 

Ясен и экономический механизм, приводящий к установлению описанного 
уровня цен и производства. Ограничивая производство и завышая, цены моно-
полия оставляет неудовлетворенной часть рыночного спроса. Этот остаток и 
служит рынком сбыта для второго дуополиста (а также третьего, четвертого и т. 

д. конкурентов, если мы перейдем от дуополистической модели к многофирмен-
ной олигополии), позволяя ему выпустить дополнительную продукцию, если, 
конечно, его цены будут ниже монопольного уровня. 

Олигополистические прибыли 

Прямым следствием описанной ситуации является также вывод о том, что 
суммарные олигополистические прибыли обоих дуополистов окажутся ниже тех 

прибылей, которые на том же рынке получила бы единственная фирма-
монополист, хотя тенденция к получению положительных экономических при-
былей сохранится. 

M > olig > 0 

Последний тезис  наличие экономических прибылей  доказательства, 

собственно, не требует: так обстоит дело на любом рынке несовершенной кон-
куренции. Меньший же по сравнению с монополией их уровень легче всего это 

доказать от обратного. Как известно, правило MC  MR обеспечивает максими-

зацию прибылей. В самом начале анализа модели Курно мы убедились, что, ес-

ли на рынке действует только одна фирма-монополист (ситуация, в которой про 
второго дуополиста известно, что он не планирует выпуска продукции, фактиче-
ски равносильна монополии), она, руководствуясь этим правилом, установила 
бы некоторый объем производства и уровень цен (в нашем примере 50 ед. про-

дукции и Р1). При любом ином объеме выпуска (и уровне цен) прибыль будет 
меньше. Но ведь вмешательство второго дуополиста, начало выпуска продукции 
этой второй фирмой как раз и ведут к отклонению объемов производства и цен 
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от оптимума. Следовательно, и прибыль в дуополистической ситуации не бу-

дет столь велика, как при чистой монополии. 

Зависимость кривой спроса от поведения конкурентов 

Но вернемся к рис. 8.2. Очевидно, что рассуждения, которые мы провели 
применительно к выпуску второй фирмой 0 ед. и 50 ед. продукции, можно по-
вторить применительно к самым разным уровням производства этой фирмы. На 

рис. 8.2, в частности, показана кривая спроса на продукцию фирмы № 1 (см. D2), 
которая возникнет при выпуске фирмой № 2 ровно 75 ед. продукции. В этом 
случае оптимальный объем производства для самой фирмы № 1 составит 12,5 ед. 
(пересечение MR3 и MC). 

Очевиден и общий вывод из анализа краткосрочного равновесия в модели 
Курно: каждому уровню выпуска одного из дуополистов соответствует особая 
кривая спроса на продукцию второго дуополиста. Иными словами, для любого 
олигополиста объем рынка не является постоянной величиной, а прямо зависит 

от решений конкурентов. 

Равновесие Курно 

Чтобы лучше уяснить все последствия этой закономерности, обратимся к 
рис. 8.3. Размеры выпуска продукции фирмой № 1 изображены как кривая реак-
ции на объем производства фирмы № 2. Аналогичным образом выпуск продук-

ции фирмой № 2 представлен как функция от объема производства фирмы № 1: 

Q/1/  f (Q/2/), 

Q/2/  f (Q/1/), 

где Q/1/  объем производства фирмы № 1, а Q/2/  объем производства фир-

мы № 2. 

Посмотрим, смогут ли обе фирмы установить взаимоприемлемые объемы 

производства? Все данные для графика мы взяли из предыдущего примера. Так, 
если о фирме № 2 известно, что она собирается выпустить 75 ед. продукции, то 
фирма № 1 примет решение о выпуске 12,5 ед. (см. точку А). Но если фирма № 1 

действительно выпустит 12,5 ед., то, как видно на графике, фирма № 2 в соот-
ветствии со своей кривой реакции должна выпустить не 75, а 42,5 ед. (точка В). 
Но такой уровень выпуска продукции конкурентом вынудит фирму № 1 выпу-

стить не 12,5 ед., как она собиралась, а 29 ед. (точка С) и т. д. 
Легко заметить, что уровень производства, устанавливаемый компанией 

исходя из сложившегося размера производства конкурента, каждый раз оказыва-
ется таким, что заставляет последнего пересмотреть его. Это вызывает новую 

корректировку объема производства первой фирмы, что в свою очередь снова 
изменяет планы второй, т. е. ситуация является неустойчивой, неравновесной.  

Однако существует и точка устойчивого равновесия  это точка пересече-

ния кривых реакции обеих фирм (на графике  точка О). В нашем примере, 

фирма № 1 выпускает 33,3 ед., исходя из того, что конкурент выпустит столько 
же. А для последнего выпуск 33,3 ед. действительно является оптимальным. 

Каждая из фирм выпускает объем продукции, максимизирующий ее прибыли 
при данном объеме производства конкурента. Ни одной из фирм не выгодно ме-
нять объем производства, следовательно, равновесие устойчиво. Оно получило в 

теории название равновесия Курно. 
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Под равновесием Курно понимается такое сочетание объемов выпуска каж-

дой из фирм, при котором ни у одной из них нет стимулов для изменения своего 
решения: прибыль каждой фирмы максимальна при условии, что конкурент со-
хранит данный объем выпуска. Или по-другому: в точке равновесия Курно ожи-

даемый конкурентами объем выпуска продукции любой из фирм совпадает с 
фактическим и при этом является оптимальным. 

МаТематическая теория игр показывает, что равновесие Курно при од-

них допущениях о логике поведения дуополистов достигается, а при других  

нет. При этом решающее значение для достижения равновесия является понят-

ность (предсказуемость) действий партнера-конкурента и готовность его к ко-
оперативному поведению с соперником. 

 

8.3. Разновидности олигополии 

Три разновидности олигополии 

Можно выделить три принципиальные возможности поведения фирмы на 

олигополистическом рынке. 
Нескоординированная олигополия, при которой фирмы не вступают ни в 

какие контакты друг с другом и не пытаются сознательно найти точку устраива-

ющего всех равновесия. 
Картель (или сговор) фирм, ориентирующихся не на достижение равнове-

сия Курно, а на долгосрочное монополистическое равновесие. Соответственно 
цены и объем производства устанавливаются на том уровне, который избрала бы 

монополия. После достижения цели участники картеля делят между собой по-
лученную монополистическую прибыль (более высокую, чем прибыли олигопо-
листические).  

Картелеподобная структура рынка (или «игра по правилам»), при кото-
рой фирмы сознательно делают свое поведение понятным и предсказуемым для 
конкурентов, чем облегчают достижение в отрасли равновесия Курно или близ-
кого к нему состояния. Фирмы получают при этом олигополистическую при-

быль. 
Все эти возможности существуют не только в теории, но породили на прак-

тике три основных разновидности олигополистических рынков. Рассмотрим бо-

лее подробно каждую из них. 

8.3.1. Нескоординированная олигополия 
Рассматривая модель Курно, мы выяснили, что каждое изменение объема 

производства конкурента (или, что то же самое, устанавливаемых им цен) ведет 

к формированию новой кривой спроса для данной фирмы. Рис. 8.4 показывает, к 
каким последствиям приводит этот фундаментальный для теории олигополии 
вывод, если отказаться от упрощающего допущения Курно о том, что действия 

конкурента заранее известны, а именно так обстоит дело при нескоординиро-
ванной олигополии. Анализирующая такую ситуацию модель ломаной кривой 
спроса была предложена независимо П. Суизи, а также Р. Хитчем и К. Холлом в 
1939 г., а затем развивалась и видоизменялась целым рядом исследователей 

нескоординированной олигополии. 
Пусть фирма находится в некоторой точке А (выпуск продукции QА, цена 

РА) своей кривой спроса D1 и стремится перейти из нее в точку О, дающую мак-

симальные прибыли (MC  MR1). Как отреагируют на необходимое для этого 
снижение цен конкуренты? Вполне возможно, что они не увидят в этом серьез-
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ной угрозы для себя и ничего не предпримут. Тогда фирме благополучно удастся 

достичь оптимальной для нее точки О.  

 

Рис. 8.4. Модель ломаной кривой спроса 

Однако более вероятно, что в какой-то момент конкуренты сочтут свои ин-
тересы ущемленными. Ведь расширение сбыта данной фирмой означает пони-
жение кривой спроса на их продукцию. Поэтому они могут сами снизить цены и 
за счет этого расширить сбыт. Для рассматриваемой фирмы такие действия 

обернутся снижением спроса. Например, если конкуренты начнут ответное сни-
жение цен после того как цена товаров рассматриваемой фирмы упадет до Pn, то 
начиная с точки N кривую спроса D1 сменит новая, более резко падающая кри-

вая D2.  

Разрыв кривой предельного дохода 

Соответственно изменится и кривая предельного дохода (с MR1 на MR2). 

При этом если кривая спроса приобретает ломаную форму, то для кривой пре-
дельного дохода становится характерным разрыв (в ней появляется вертикаль-
ный участок).  

Точка О в этой ситуации перестанет быть оптимальной, т. е. обеспечиваю-
щей наивысшую прибыль. Ведь MR2 и МС пересекаются совсем в другой точке. 

Следовательно, для точки О более не выполняется правило MC  MR. Да она и 

не достижима вообще: в соответствии с новой кривой спроса продать по цене Р0 
объем продукции QO просто невозможно. Ведь точка О лежит выше кривой 

спроса D2. Другими словами, первоначальная цель максимизации прибыли, 
ради которой, собственно, и начиналось снижение цен, оказалась нереальной.  

Не очевидно и то, что успехом завершится движение из N к новой опти-
мальной точке О1. Ведь на новое снижение цен конкуренты могут также отве-

тить резкими контрмерами, и тогда кривую спроса D2 сменит еще более низкая 
кривая D3. Точка О1 также станет недостижимой и так далее. Так, проявляя 
упорство в снижении цен фирма-олигополист рискует вызвать цепную реакцию 

ответных мер конкурентов и снижения спроса на свою продукцию. И в итоге не 
повысить свою прибыль, а уменьшить ее. 

Принципиально то же самое происходит и при повышении цен. Только в 
этом случае фактором неопределенности являются уже не «санкции» конкурен-

тов, а возможная «поддержка» с их стороны. Те могут присоединиться к повы-
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шению цен, и тогда потеря клиентов данной фирмой будет невелика (в условиях 

всеобщего подорожания покупатели не найдут более выгодных предложений и 
сохранят верность товарам фирмы). Но конкуренты могут и не поднять цены. 
При таком варианте потеря популярности товаров, вздорожавших по сравнению 

с аналогами, окажется значительной. 
Таким образом, и при понижении, и при повышении цен кривая спроса на 

продукцию фирмы в условиях нескоординированной олигополии имеет лома-
ный вид. До момента начала активной реакции конкурентов она следует по од-

ной траектории, а после него  по другой. 

Негибкость цен 

Особенно подчеркнем непредсказуемость точки излома, положение кото-

рой всецело зависит от субъективной оценки действий данной фирмы конкурен-
тами. Конкретнее: от того, сочтут ли они их допустимыми или недопустимыми, 
примут ли ответные меры. Изменение цен и объемов производства при нескоор-
динированной олигополии становится поэтому рискованным делом. Очень легко 

вызвать ценовую войну. Единственной надежной тактикой становится принцип 
«Не делай резких движений». Все изменения лучше производить мелкими шага-
ми, с постоянной оглядкой на реакцию конкурентов. Таким образом, для неско-

ординированного олигополистического рынка характерна негибкость цен. 
Существует и еще одна возможная причина негибкости цен, особое внима-

ние на которую обращали первые исследователи проблемы. Если кривая пре-
дельных издержек (МС) пересекает линию предельного дохода на протяжении 

ее вертикального участка (а не ниже его, как на нашем рисунке), то сдвиг кривой 
MC выше или ниже исходного положения не повлечет за собой изменения опти-
мальной комбинации цены и объема выпуска. То есть цена перестает реагиро-

вать и на изменение издержек. Ведь до тех пор, пока точка пересечения пре-
дельных издержек с линией предельного дохода не выйдет за пределы верти-
кального отрезка последней, она будет проецироваться на одну и ту же точку 
кривой спроса. 

Нарушение саморегуляции рынка 

Относительная негибкость цен на продукты олигополистических отраслей 

по сравнению с товарами отраслей конкурентных, убедительно объясненная в 
модели ломаной кривой спроса, является твердо установленным эмпириче-
ским фактом, постоянно наблюдаемым в реальной экономике. Последствия это-
го явления для судеб рыночной системы исключительно велики.  

Напомним, что общая логика доказательства преимуществ рыночной эко-
номики основывается на механизмах ценовой саморегуляции рынка. В случае же 
нескоординированной олигополии этот механизм если и не совсем уничтожен, 

то блокирован: цены стали малоподвижными, они больше гибко не реагируют на 
изменения спроса и предложения, если не считать самых резких перемен этих 
параметров. В условиях нескоординированной олигополии возможными стано-
вятся серьезные искажения цен и объемов производства по сравнению с объек-

тивными запросами рынка. Возникают и разрушительные ценовые войны ги-
гантских корпораций, когда эти диспропорции вырываются наружу и олигопо-
листы переходят к открытым конкурентным схваткам. Примеры подобных войн 

особенно часто встречались на ранних этапах становления крупного бизнеса  в 

конце XIX  первой половине XX в.  
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Понятно, что столь масштабные сбои в работе рыночных механизмов при-

влекли к себе пристальное внимание разных школ экономистов. 

Олигополия и судьбы капитализма 

С точки зрения марксизма, олигополизация рынка (или  в марксистской 

терминологии  его монополизация
1
) является преддверием краха капитализма. 

Действительно, рыночная экономика превосходит другие виды организации хо-
зяйства благодаря механизму саморегуляции, связанному с наличием конкурен-
ции. Но маленькие предприятия не выдерживают конкуренции и не могут быть 
основой технического прогресса. Неизбежно возникают крупные предприятия, а 

с ними и олигополия. 
То есть конкуренция сама порождает олигополию (монополию). Олигопо-

лия же уничтожает или по меньшей мере резко ослабляет механизм рыночной 

саморегуляции. Таким образом, капитализм становится своим могильщиком.  
Именно в подобных рассуждениях состоит одна из главных теоретических 

основ марксистского радикализма. Если исходить из неизбежности краха капи-
талистической системы, то, естественно, не стоит думать о том, как починить 

исторически обреченное здание буржуазного общества. Напротив, логично 

предпринимать энергичные усилия для создания нового, лучшего строя  соци-

ализма.  
Большинство немарксистских научных школ не отрицают значительного 

разрушительного потенциала, кроящегося для рыночной системы в олигополи-

зации экономики. Однако выводы из анализа ситуации делаются более оптими-
стичные.  

1. Подчеркиваются адаптационные возможности рынка. Олигополия не 

полностью устраняет конкуренцию. Господство на рынке всего нескольких 

фирм встречаются редко. Как правило, основных «игроков» заметно больше: 34 

крупнейших производителя и еще больше компаний второго ранга. К тому же 
кроме национальных фирм, на рынок в современных условиях обычно имеют 
доступ и иностранные компании. А более сложные модели олигополии, чем рас-

смотренные в настоящем курсе, однозначно показывают, что с ростом числа 
олигополистов равновесие Курно приближается к конкурентному равновесию. 
Именно поэтому цены продолжают даже на олигополистическом рынке оста-

ваться механизмом саморегуляции экономики (хотя, разумеется, и не столь эф-
фективным, как при совершенной конкуренции).  

2. Нельзя недоучитывать живучесть мелкого бизнеса. В начале XXI в. от 
2/3 до 3/4 всех занятых в развитых странах продолжает работать на малых фир-

мах. Поэтому процесс олигополизации экономики не носит тотального характе-
ра. Острова и континенты олигополии по-прежнему омывает океан свободной 
конкуренции, и именно он определяет общий климат функционирования рынка.  

3. Существенную позитивную роль играет государство, проводящее актив-

ную антимонопольную политику и таким образом снижающее степень несовер-
шенства рынка.  

Спор о взаимосвязи процесса олигополизации (монополизации) и истори-

ческих судеб рыночной экономики не закончен. Очевидно, однако, что к быст-
рому краху капитализма, как ожидали марксисты около ста лет назад, он не при-

вел. Впрочем, в начале 1930-х годов одна из разновидностей олигополии  

картели  действительно поставила этот строй почти на грань гибели.  

8.3.2. Картели 
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Принципы картельного соглашения 

Немногочисленность основных участников олигополистического рынка 

благоприятствует заключению между ними соглашения. Главная идея подобного 
сговора состоит в установлении объема производства и цен на таком уровне, ко-
торый обеспечивает максимальную прибыль для всей группы договаривающих-

ся компаний в целом (монопольную прибыль). Далее этот объем делится между 
участниками картеля с помощью определения либо квоты (доли) каждого из них 
в общем производстве, либо путем географического закрепления рынков (члены 
картеля обязуются не вторгаться на чужие участки рынка по принципу: я тор-

гую только в Петербурге, а ты  только в Москве). Нередко картели предпри-

нимают меры и по выравниванию уровня издержек своих членов. Для этого они 
договариваются предлагать поставщикам за закупаемые ресурсы одинаковую 
цену. 

Таким образом, классический картель предполагает установление между 

фирмами соглашения:  
1) о единых ценах; 
2) о размерах (квотах) производства или разделе рынков; 

3) о единой политике по отношению к поставщикам ресурсов, чаще всего 
по отношению к профсоюзам. 

 

Последствия деятельности картелей 

Картели оказали резко отрицательное воздействие на рыночную эконо-
мику. Более того все недостатки чистой монополии на практике известны чело-

вечеству в основном из опыта деятельности картелей. Худшие образцы завыше-
ния цен и занижения выпуска продукции дали именно картели. Кстати, Россия с 
таким страшным понятием, как «товарный голод», впервые столкнулась не во 
время войны, не при социализме, а перед Первой мировой войной в результате 

умышленного сдерживания объема производства синдикатами.  
Практиковали картели и сознательное ухудшение качества продукции. 

Международный электротехнический картель «Феб», например, в 1930-е годы 

рекомендовал ограничить срок службы электрических лампочек 1 тыс. ч, хотя 
уже существовала технология, позволявшая довести его до 3 тыс. Расчет был 
прост: чем быстрее перегорают лампы, тем больше новых нужно покупать для 
замены. Нередко картели тормозили технический прогресс: в целях экономии 

издержек новые изобретения «клались под сукно» до тех пор, пока не износятся 
машины, выпускающие товары по старой технологии.  

Особенно сильное негативное воздействие на экономику картели оказали в 

период тяжелых кризисов перепроизводства  в 1930-е годы. Хотя товары в 

это время не находили сбыта, картели не снижали на них цены, предпочитая 
уменьшать объемы производства и увольнять рабочих. Для каждого картеля в 
отдельности это была вполне рациональная тактика: лучше продать один товар 
по полной цене, чем два по половинной. Ведь при равной выручке переменные 

издержки в первом случае окажутся вдвое ниже, а значит, есть шанс, несмотря 
на кризис, сохранить прибыли. Все же хозяйство в целом расплачивалось за это 
углублением кризиса: падение производства и безработица в годы Великой де-

прессии (19291933) достигали самых высоких значений за всю историю капи-
тализма. Сравнивая угнетенную рыночную экономику тех лет с динамично раз-
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вивавшимся СССР эпохи первых пятилеток, многие крупные немарксистские 

экономисты той эпохи (включая великого Дж. М. Кейнса) высказывали опасе-
ние, что капитализм сходит с исторической сцены. 

Запрет картелей 

Урок не прошел даром: в большинстве стран картели тогда же или чуть 
позже были законодательно запрещены. Не разрешено создание картелей и по 

современному российскому законодательству. В настоящее время картели суще-
ствуют (и преследуются властями всех стран) как тайные сговоры. Легально они 
допускаются лишь в некоторых особых сферах экономики (например, в старых, 
умирающих отраслях или в экспортной деятельности) и только под контролем 

государства. 

8.3.3. Картелеподобная структура рынка 
Компромисс между нескоординированной олигополией и прямым сговором 

представляет собой картелеподобная структура рынка, или «игра по прави-
лам». Фирмы не вступают друг с другом в соглашения, но подчиняют свое пове-
дение определенным неписаным правилам. Такая политика, с одной стороны, 
позволяет избежать юридической ответственности, вытекающей из антикартель-

ного законодательства. А с другой  уменьшить риск непредсказуемой реакции 

конкурентов, т. е. оградить себя от главной опасности, свойственной нескоор-
динированной олигополии. «Игра по правилам» облегчает достижение олиго-
полистического равновесия. 

Лидерство в ценах 

Наиболее часто употребляемым приемом «игры по правилам» является ли-
дерство в ценах. Оно состоит в том, что все крупные изменения цен сначала 

проводит одна фирма (обычно самая крупная), а затем они повторяются в близ-
ких размерах остальными компаниями. Ценовой лидер фактически единолично 
определяет цены (а значит, и объем производства) для всей отрасли, но делает 
это с таким расчетом, чтобы новые цены устроили и остальных. Ведь если они 

будут невыгодны конкурентам, то те просто не последуют за лидером и отрасль 
перейдет в опасное для всех участников состояние нескоординированной олиго-
полии. Не случайно поэтому лидер часто «прощупывает» отношение конкурен-

тов, заранее предавая огласке размер предстоящего изменения и прислушиваясь 
к реакции других фирм. 

Ценообразование по схеме «издержки плюс» 

Другим распространенным вариантом картелеподобной структуры рынка 
является ценообразование по схеме «издержки плюс». Оно предполагает, что 
фирмы отрасли ориентируются на примерно одинаковый, «нормативный» про-

цент прибыли по отношению к издержкам. Поскольку за долгие годы противо-
борства на рынке каждый олигополист успевает хорошо узнать уровень издер-
жек конкурентов, ему становится легко предсказывать и их цены. Появляется и 
четкий критерий оценки степени агрессивности ценообразования. Как только 

процент прибыли какой-то компании резко снижается по сравнению с принятым 
в отрасли, фирмы-конкуренты воспринимают это как «объявление войны» и 
начинают ответные действия. Оставаясь же в рамках общепринятого уровня 

прибыльности, фирма сводит возможность неожиданной реакции конкурентов 
до минимума. 
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8.4. Проблема эффективности олигополистического рынка  
Различия в последствиях разных видов олигополии 

В заключение остановимся на проблеме общественной эффективности 

олигополии как особого типа рынка. Не вызывает сомнений тот факт, что в фор-
ме картеля олигополия крайне неэффективна. В этом случае речь фактически 
идет о групповой монополии. 

Сложнее обстоит дело с нескоординированной олигополией и «игрой по 
правилам», где конкуренция несравнимо сильнее, чем в картелированных от-
раслях. Разумеется, и этим формам олигополии свойственны все недостатки 
несовершенной конкуренции. Более того, из-за значительной степени контроля 

над рынком эти недостатки проявляются при олигополии много сильнее, чем, 
скажем, при монополистической конкуренции. 

Неизбежность олигополии в условиях крупного производства 

Народная поговорка гласит: корову всегда покупают с рогами, т. е. недо-
статки и преимущества каждого явления надо рассматривать вместе. Однако, не 
являются ли все перечисленные слабые стороны олигополии оборотной (и со-

вершенно неотъемлемой!) стороной достоинств крупных фирм? И, может быть, 
с ними стоит смириться, коль скоро всякая отрасль, где эффективным является 
крупное производство, обязательно становится олигополистической? В самом 

деле, число крупных предприятий в отрасли не может быть большим, что созда-
ет предпосылки для ее олигополизации. Какая же сторона в итоге перевешивает: 
недостатки несовершенной конкуренции или преимущества крупного производ-
ства?  

На первый взгляд может показаться, что из теории олигополии можно по-
черпнуть лишь негативное отношение к крупным фирмам. Но в трудах ряда 
ученых, в частности, видного современного американского экономиста, лауреата 

Пулитцеровской и Бэнкрофтовской премий Альфреда Д. Чендлера, выявлены 
положительные стороны деятельности крупных олигополистических предприя-
тий и разработаны практические рекомендации по формированию эффективной 
рыночной стратегии гигантов, например, определены основные направления ин-

вестиций, которые они должны осуществить. 

Олигополизация и рост производительности в мире и в России 

Прежде всего, на обширнейшем фактическом материале установлена сле-
дующая закономерность: переход отрасли в олигополистическое состояние 
обычно сопровождается резким увеличением производительности. Приведем хо-
тя бы самые знаменитые примеры из мировой истории. 

Создание Дж. Д. Рокфеллером гигантского нефтяного треста «Стандарт 
ойл» привело к 6-кратному снижению цены 1 галлона керосина (с 2,5 до 0,4 цен-
та) всего за 6 лет. Точно так же олигополизация черной металлургии вызвала не 

повышение (как можно было бы думать), а стремительное сокращение издержек 
и цен. Основанный Э. Карнеги гигант продавал в 1889 г. 1 т рельсов за 23 долл., 
тогда как еще в 1880 г. она стоила 68 долл.  

В современной России мы можем наблюдать тот же процесс в тех отраслях, 

где первоначально господствовали мелкие предприятия, а теперь быстро идет 
процесс концентрации производства. Ситуация эта весьма типична для нашей 
страны: такой путь прошли большинство отраслей нового частного бизнеса, где 
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тон задают не приватизированные, а созданные «на голом месте»  и потому 

первоначально являвшиеся мелкими  компании. Например, низкий уровень 

цен в бурно олигополизирующейся пивной промышленности. 

Роль экономии на масштабах производства 

В основе столь впечатляющего прогресса лежит уже знакомая нам эконо-

мия на масштабах производства. Толчком к олигополистическому преобразо-
ванию отрасли обычно служит резкое увеличение оптимального размера фир-
мы, связанное с внедрением некой новой технологии или продукта. Более круп-
ные установки часто оказываются чисто технологически эффективнее мелких. 

Однако в том же технологическом отношении экономия на масштабах про-
изводства при превышении некоторого размера сменяется дезэкономией. Давно 
известно: если бы концентрация производства определялась только оптималь-

ными размерами заводов, то на рынках было бы значительно больше мелких 
фирм, чем наблюдается в действительности. Многие из рынков оказались бы не 
олигополистическими (как обстоит дело в реальной экономике), а рынками мо-
нополистической конкуренции. Следовательно, экономия на масштабах произ-

водства в ее классическом понимании  до конца не объясняет причины широкого 
распространения крупных предприятий-олигополистов, а значит, является важ-
ным, но не единственным фактором их эффективности. 

Роль безусловно постоянных (квазипостоянных) издержек 

В современных условиях применительно к крупным фирмам особую роль 

играет, в частности, одна из разновидностей постоянных издержек  безуслов-

но постоянные (квазипостоянные) издержки. Как известно, в долгосрочном 

периоде не существует постоянных издержек, поскольку размеры всех приме-
няемых ресурсов, включая производственные мощности, могут меняться. Как 
правило, издержки, являвшиеся постоянными в краткосрочном периоде, в долго-
срочном периоде начинают расти с увеличением размеров производства. Так, 

расширение производственных мощностей заставляет арендовать дополнитель-
ные участки земли, и издержки на выплату арендной платы перестают быть по-
стоянными. Кстати, именно поэтому у постоянных издержек в таком их понима-

нии есть еще одно название  условно постоянные издержки. Эпитет условно в 

данном случае означает, что издержки такого рода постоянные только при усло-
вии неизменности размеров производственных мощностей. 

Тем не менее некоторые издержки не меняются с ростом производства да-
же в долгосрочном периоде и поэтому могут быть названы безусловно постоян-

ными
1
. Особое значение этот тип издержек приобрел в наше время в связи с по-

вышением интенсивности технического прогресса. Разpаботка нового ле-
каpства, самолета, интегpальной схемы обходится одинаково дорого вне зависи-

мости от того, в каких масштабах и сколькими заводами будет производиться 
соответствующий продукт.  

А затрачиваются на эти цели огромные суммы. Например, разработка 
принципиально нового лекарства (включая стоимость всех неудачных его вер-

сий) обходится в наше время примерно в 500 млн долл. Можно привести и оте-
чественный пример. Из-за применения в советское время искусственных цен на 
продукцию военного назначения трудно сказать, сколько стоила разработка 

наших знаменитых космических ракет «Восток», «Протон», «Энергия», однако 
не вызывает сомнений, что эта сумма эквивалентна миллиардам долларов. Столь 
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гигантские суммы делают очевидными преимущества крупных предприятий, 

скажем, на рынке коммерческих космических запусков. Если фирма, затратив на 
разработку ракеты 1 млрд долл., осуществит только 10 запусков ракет, то без-
условно постоянные издержки в расчете на один запуск составят 100 млн. долл. 

Если же компания, как Центр им. Хруничева проведет сотни запусков, то этот 

вид издержек окажется неизмеримо ниже (например, 1 млрд долл.: 200  5 млн 

долл.), причем с каждым новым пуском это преимущество в издержках будет 
только расти.  

 

Рис. 8.5. Условно постоянные (AFC) и безусловно постоянные (квазипосто-

янные  AQFC) издержки в долгосрочном периоде 

На рис. 8.5 представлена графическая интерпретация описанной законо-
мерности. Увеличение производственных мощностей с Q1 до Q2 ведет к росту 

условно постоянных издержек. Соответственно кривая средних постоянных из-
держек АFС1 преобразуется в АFС2, при этом более крупная фирма не получает 
преимущества в издержках (и для малой фирмы с кривой АFС1 и для большой, 
имеющей кривую АFС2, они равны Р0).  

Иной оказывается ситуация с безусловно постоянными издержками  они 

не меняются по абсолютной величине. Поэтому при росте выпуска продукции с 
Q1 до Q2 кривая этих издержек в расчете на единицу продукции (AQFC) остается 
прежней. А значит, рост производства ведет к перемещению по ней в направле-
нии снижения: для Q1 средние безусловно постоянные издержки равны Р1, а для 

Q2  ниже, а именно Р2.  

Таким образом, в отличие от классического механизма экономии на мас-
штабах пpоизводства экономия на снижении безусловно постоянных издеpжек 
не имеет огpаничения в виде оптимального объема пpедпpиятия. Чем больше 

фиpма, тем ниже издержки в расчете на единицу продукции. Фактически это 
означает, что в эпоху научно-технического прогресса крупные фирмы-
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олигополисты имеют значительные преимущества в уровне издержек по сравне-

нию с меньшими компаниями
2
. 

Роль экономики на масштабах производства на уровне фирмы 

Есть еще один мощный фактор, способствующий олигополизации отрас-
лей. Крупные предприятия с их высокопроизводительным и, что особенно важ-
но, дорогостоящим оборудованием только тогда эффективны, когда их произ-

водственные мощности не простаивают. Продукция фирмы должна иметь устой-
чивый рынок. А это означает, что предприятию необходимы обширная снабжен-
ческая и сбытовая сеть, мощные управленческие структуры, проектно-
конструкторские подразделения и т. д. Выдержать связанные с этим огромные 

расходы могут лишь очень большие фирмы. 
Иными словами, значительная часть экономии на масштабах производства 

возникает на уровне не отдельной технологической установки или завода, а всей 
фирмы в целом. Как правило, не фирмы-олигополисты являются первопроход-

цами в изобретении революционно новых продуктов и технологий. Но именно 
они первыми строят на базе этих технологий гигантские заводы и обеспечивают 
их эффективную эксплуатацию (лидерство в инвестициях по внедрению изобре-

тений). А потому именно им обычно удается добиться существенного снижения 
затрат. 

Три направления инвестиций 

Таким образом, крупные предприятия-олигополисты потенциально могут 
быть весьма эффективными. А. Чендлер показал, что для достижения успеха на 
рынке крупная фирма должна осуществить взаимосвязанные инвестиции в трех 

направлениях: 
1) создание крупного производства;  
2) создание общенациональной (а затем и интернациональной) сбытовой и 

маркетинговой сети;  

3) создание дееспособного управленческого аппарата (инвестиции в ме-
неджмент).  

Крупные производственные мощности открывают путь к экономии на мас-

штабах производства. Мощная сбытовая и маркетинговая сеть обеспечивает за-
грузку производственных мощностей. А инвестиции в менеджмент позволяют 
эффективно организовать работу сложного организма гигантской компании. 

Вопросы для самопроверки 
1. Общая характеристика олигополии.  
2. Олигополистическое  поведение. Модели олигополии 
3. Стратегия поведения фирм в условиях олигополии. 
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Тема 9. МОНОПОЛИЯ 

9.1. Особенности монополистического рынка 
9.2. Принципы антимонопольной политики 
9.3. Проблема монополизации российского рынка 

 
9.1. Особенности монополистического рынка 

9.1.1 Основные барьеры монополистической отрасли 

 

Монополия  наиболее яркое проявление несовершенной конкуренции. 

Собственно говоря, в условиях монополизации рынка само существование кон-
куренции может быть признано лишь с большими оговорками. Ведь конкурен-

ция предполагает разделение экономической власти, наличие у потребителя вы-
бора. Именно поэтому начинается состязание между производителями за спрос 
потребителя, возникает стремление наилучшим образом удовлетворить его за-
просы. В условиях же монополии потребителям противостоит единый произво-

дитель-гигант. Хочет или не хочет того потребитель, он вынужден пользоваться 
продукцией монополиста, соглашаться на его ценовые условия и т. д. 

Как видно на рис. 9.1, всевластию монополиста помогает уникальность или 
незаменимость продукции последнего. Может ли житель Москвы или Владиво-

стока добровольно отказаться от услуг монопольного поставщика электроэнер-
гии, чем-то ее заменив в домашнем хозяйстве? Способны ли угольные предприя-
тия Кузбасса перевозить свою продукцию без помощи железной дороги? Отри-

цательный ответ на подобные вопросы очевиден, также как и то, что подобное 
положение позволяет монополисту диктовать свои условия с позиции силы. 

Укрепляет власть монополиста над рынком и полнота имеющейся у него 
информации. Обслуживая всех потребителей отрасли, он точно знает объем 

рынка, может оперативно и с абсолютной точностью отслеживать изменения 
объемов продаж и, уж конечно, в деталях осведомлен о ценах, которые сам же и 
устанавливает. 

 

Рис. 9.1. Черты монополии 

Барьеры вхождения в монополистическую отрасль 

Понятно, что сочетание всех этих обстоятельств создает для монополиста 
исключительно выгодную обстановку и благоприятные предпосылки для полу-
чения сверхприбылей. Очевидно, однако, и то, что эти преимущества мгновенно 
улетучились бы, появись в отрасли хотя бы еще один производитель-конкурент. 
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Монополисту немедленно пришлось бы перейти от диктата по отношению к по-

требителю к скрупулезному учету потребностей и даже капризов последнего.  
Кстати, нынешнее поколение россиян, на своем опыте испытавшее крах 

государственного монополизма, без труда найдет массу бытовых примеров по-

добных перемен. Черствый хлеб, скажем, еще недавно безраздельно господство-
вавший в булочных, мгновенно исчез, после того как монопольная сисТема 
снабжения сменилась конкуренцией массы независимых пекарен. 

Именно поэтому монополистическая структура рынка там, где она суще-

ствует, защищена целой системой практически непреодолимых барьеров на пути 
вторжения в отрасль независимых конкурентов. Основными барьерами, суще-
ствующими в монополистической отрасли, являются:  

1) преимущества крупного производства (вплоть до естественной монопо-
лии); 

2) легальные барьеры (монопольное владение источниками сырья, зем-
лей, правами на научно-технические достижения, санкционированные государ-

ством исключительные права); 
3) нечестная конкуренция. 

Преимущества крупного производства 

Как и на олигополистическом рынке, в монополизированной отрасли эф-
фективны лишь крупные предприятия. Шансы на возникновение монополии су-
ществуют лишь там, где размеры создают крупные преимущества в издерж-

ках. Это положение теории многократно проверено практическим опытом.  
Дело в том, что высокие прибыли монополистов всегда были предметом 

зависти мелких компаний. В истории многих стран зафиксированы попытки 

мелких фирм под тем или иным названием создать картель (ассоциацию, объ-
единение, комиссию по стандартам и т. п., хотя официально картели запрещены) 
и объединенными усилиями диктовать свои условия поставщикам и потребите-
лям.  

Важным частным случаем монополистической структуры рынка, форми-
рующейся на основе преимуществ крупного производства, являются естествен-
ные монополии. Они возникают в том случае, когда единственный производи-

тель обслуживает рынок более эффективно, чем это способны сделать несколько 
конкурирующих между собой фирм. Ведь в отраслях формирования естествен-
ных монополий оптимальный размер предприятия больше реального размера 
рынка. Поэтому чем больше компания, чем ближе она к 100%-процентному 

охвату рынка, тем ближе ее размер к оптимальному и, следовательно, тем ниже 
издержки. Вот эти-то рекордно низкие издержки и служат естественным эконо-
мическим барьером для всех, стремящихся к вторжению в отрасль. 

Легальные барьеры 

Если отвлечься от случая естественных монополий, то, кроме экономиче-
ских барьеров монополию обычно защищают барьеры правовые (легальные), 

причем нередко именно они играют решающую роль. 
Самым распространенным источником легальных барьеров являются права 

собственности. Если в собственности некой фирмы оказываются, например, 

уникальные источники сырья, земли с особыми свойствами и т. п., это автомати-
чески создает предпосылки для монополии. Важно лишь, чтобы производимый с 
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использованием названных природных ресурсов продукт и сам был уникаль-

ным и незаменимым.  
Знаменитый массандровский портвейн можно делать лишь из винограда, 

выращенного в Массандре. Владелец соответствующих виноградников автома-

тически становится монополистом в своей сфере. Единственное крупное место-
рождение никеля в России находится не далеко от города Норильска, что делает 
«Норильский никель» национальным монополистом в выпуске этого металла. 
То, приводят ли права собственности на ресурсы к подлинной монополии (ни-

кель), или вырождаются в мини-монополизм (портвейн), характерный для мо-
нополистической конкуренции, зависит лишь от степени важности и незаме-
нимости производимого продукта. Правовой же механизм в обоих случаях оди-

наков. 
Легальной защитой пользуются и права интеллектуальной собственности. 

Так, надлежащим образом оформленное и зарегистрированное изобретение 
(подтверждающий это документ называется патентом) дает его владельцу мо-

нопольное право на производство соответствующей продукции в течение опре-
деленного времени. Владелец патента может единолично осуществлять свое мо-
нопольное право, а может за вознаграждение в полном или частичном объеме 

предоставлять его другим лицам (выдавать лицензию). Например, может про-
дать лицензию на производство и сбыт запатентованной продукции в опреде-
ленной стране на условиях уплаты известного процента цены с каждой продан-
ной единицы товара.  

Напротив, отсутствие патента лишает изобретателя всяких привилегий. Так 

проявляется правовая природа данного барьера: есть патент  есть право, нет 

патента  нет и прав. Для нашей страны это обстоятельство имеет огромное 

значение, поскольку практически все изобретения советской эпохи не защище-
ны международными патентами и вплоть до настоящего времени используются 
иностранцами бесплатно. 

Впрочем, у барьеров, связанных с научно-техническими достижениями, 
есть не только правовая, но и чисто экономическая составляющая. Их собствен-
ник обладает уникальными знаниями, которые недоступны конкурентам вне за-

висимости от правовых норм, а просто потому, что только первооткрывателю 
известны все детали и «подводные камни», касающиеся изобретения. Такого ро-

да специальные знания принято называть «ноу-хау» (от англ. know how  «знать 

как»), и они также оберегают монополию изобретателя от нарушения.  
В фармацевтике, например, известен случай, когда после истечения срока 

действия патента популярное лекарство начали копировать многочисленные 
компании. В правовом отношении это было абсолютно законно, что, однако, не 
спасло подражателей от громкого скандала и гигантских убытков. Дело в том, 
что верно скопировав химическую формулу лекарства, они не учли мелкой дета-

ли, которую знал только первооткрыватель: действующее вещество препарата 
медленно разлагается на свету, поэтому его следует расфасовывать лишь в не-
прозрачные капсулы. В итоге лекарства нарушивших это правило фирм-

подражателей утрачивали свои целебные свойства за считанные недели хране-
ния. 

Еще одним источником легальных барьеров является предоставление гос-
ударством исключительных (монопольных) прав на производство и/или тор-

говлю определенной продукцией только одной фирме. Чаще всего подобные ис-
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ключительные права предоставляются по соображениям национальной или об-

щественной безопасности.  
Так, в ряде стран продажа оружия, наркотических веществ для медицин-

ского использования, алкоголя и т. п. осуществляет лишь одна государственная 

фирма. В России существует закон о государственной монополии на производ-
ство и продажу алкогольной продукции. Однако содержащиеся в нем нормы, во-
преки названию, закрепляют не монополию, а лишь жесткий государственный 
контроль за этими видами деятельности.  

Если государство само способствует установлению этой структуры рынка, 
то делает это, как в случае с легальными барьерами, только по необходимости. 
Так, защита прав собственности в рыночной экономике является одним из 

высших приоритетов. Только благодаря их соблюдению эта экономическая си-
сТема способна функционировать. Ради этого приходится мириться даже с мо-

нополизмом. А патентная защита изобретений  это еще и способ ускорения 

научно-технического прогресса.  

Нечестная конкуренция 

Все эти соображения не распространяются на еще один тип барьеров на пу-

ти в монополистическую отрасль  на так называемую нечестную конкурен-

цию. С проявлениями последней государство борется самым жестким образом. 

Дело в том, что крупный производитель в борьбе с более мелкими конку-
рентами обладает массой преимуществ, фактически сводящихся к применению 
грубой силы. Так, конкурентов можно лишить доступа к сырью, кредитам, рын-
кам сбыта.  

Схема здесь примерно одна во всех случаях. Представим себе крупную пи-
щевую корпорацию, сбывающую через сеть супермаркетов десятки высококаче-
ственных продуктов питания. И вдруг у нее появляется неожиданный соперник, 

предлагающий в тех же магазинах только один товар  вологодское масло, не 

менее качественное, чем аналогичный продукт корпорации. Причем предлагаю-

щий его много дешевле.  
Вытеснить с рынка честной борьбой такого мелкого конкурента трудно. Но 

можно пойти иным путем. Обратиться к руководству сети супермаркетов и по-

ставить ультиматум: выбирайте  или мелкий поставщик масла, или наша кор-

порация. За счет продуктов корпорации супермаркеты делают значительную до-

лю своего оборота, за счет вологодского масла  доли процента. Поэтому ответ 

на ультиматум очевиден. У мелкого конкурента под благовидным предлогом пе-
рестанут закупать его продукцию. Такими методами можно заставить банк при-

остановить кредитование конкурентов, железные дороги  транспортировку их 

грузов (именно это проделал когда-то Джон Д. Рокфеллер) и т. п. Появляется 

возможность вытеснить конкурента и установить монополию даже там, где 
честным путем она никогда бы не сложилась. 

Важной разновидностью нечестной конкуренции является демпинг  

умышленная продажа продукции ниже себестоимости с целью вытеснения кон-

курента. Крупная фирма  потенциальный монополист  наверняка имеет 

большие финансовые резервы. Поэтому она способна долго торговать себе в 

убыток по заниженным ценам, вынуждая к тем же действиям конкурента. Когда 
последний не выдержит и разорится, монополист вновь поднимет цены и ком-
пенсирует свои убытки. 
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В наше время особенно много возможностей нечестной конкуренции таит-

ся в рекламе. Имея большой рекламный бюджет (что всегда легче для фирмы-
гиганта), можно легко опорочить продукцию конкурентов или внушить невер-
ные представления о своих изделиях. Поэтому задача государства состоит в 

жестком пресечении любых форм нечестной практики, что, впрочем, не исклю-
чает ее возрождения во все новых и новых видах.  

9.1.2. Поведение фирмы-монополиста и последствия монополизации 

Рыночное равновесие в условиях монополии 
Для анализа рыночного поведения фирмы-монополиста вернемся к графику 

установления оптимального объема производства фирмой, действующей в усло-
виях несовершенной конкуренции, и посмотрим, какие черты он приобретает 

на монополизированном рынке. 

Фирма-отрасль 

Первой особенностью этого хорошо знакомого нам графика применительно 
к монополии является то, что в данном случае он справедлив не только для от-
дельной фирмы, но и для всей отрасли. В самом деле, монополист является фир-
мой-отраслью, кроме него соответствующую продукцию никто не производит. 

Поэтому рис. 9.2 одновременно отражает и процесс выбора оптимального объе-
ма производства монополистом, и процесс установления рыночного равнове-
сия в монополизированной отрасли. 

Объем производства установится на уровне QМ, соответствующем точке 

пересечения кривых предельного дохода и предельных издержек (MC  MR). 

А проекция той же точки на кривую спроса (точка OМ) задаст и равновесную 
цену PМ. Сама же точка OМ не только отражает ценовой и количественный оп-
тимум для фирмы, но становится и точкой общеотраслевого рыночного равнове-

сия в условиях монополии. 

 

Рис. 9.2. Выбор оптимального размера производства фирмой-монополистом 

Неэластичный спрос 



 179 

Второй особенностью монополистического рынка по сравнению с другими 

типами несовершенной конкуренции является низкая эластичность спроса и 
соответственно большая крутизна его кривой D. Низкая эластичность спроса на 
товар фирмы-монополиста объясняется его уникальностью и незаменимостью, 

отсутствием конкурирующих товаров, на которые мог бы переместиться спрос. 
Между тем степень несовершенства рынка возрастает по мере роста неэла-

стичности спроса на продукцию (при совершенной конкуренции спрос абсо-
лютно эластичен, при монополистической конкуренции отличается высокой эла-

стичностью и т. д.). Другими словами, при монополии степень несовершенства 
рынка достигает максимального уровня. 

Недопроизводство, завышение цен, монопольные прибыли 

Третья особенность  высокая степень несовершенства рынка при моно-

полии  проявляется в том, что реализуются на этом рынке с особой силой ти-

пичные последствия несовершенной конкуренции: 
1) сильное недопроизводство товаров по сравнению с конкурентным уров-

нем (QМ << Q0); 

2) значительное завышение цен в сравнении с величиной, которая сложи-
лась бы при совершенной конкуренцией (PМ >> P0); 

3) тенденция к постоянному получению экономической прибыли (PМ  

ATCМ > 0). 
Два первых пункта, по-видимому, не требуют особых комментариев. Пол-

ное отсутствие конкурентов на рынке позволяет монополисту столь резко огра-
ничить предложение, что уровень цен поднимается до экономически обоснован-
ного (с точки зрения монополиста) максимума. Напомним, что и при олигопо-

лии, также отличающейся высокой степенью несовершенства рынка, этого сде-
лать не удается. Даже единственный конкурент способен и заинтересован вы-
бросить на рынок дополнительную (по сравнению с монополистическим уров-
нем QМ) продукцию, что вызывает некоторое снижение цен. 

Третий же пункт нуждается в пояснении. График 9.2 относится к кратко-
срочному периоду. Появление экономической прибыли вполне может быть 
преходящим явлением. Мы уже видели, в частности, как приток новых фирм в 

отрасль разрушает экономические прибыли в долгосрочном периоде на рынках 
совершенной и монополистической конкуренции. Периодически прибыли про-
падают и у олигополистов, особенно когда между ними начинаются конкурент-
ные войны.  

Иная ситуация существует при монополии. В силу непреодолимости барье-
ров для входа в отрасль здесь, помимо воли монополиста, никогда не создаются 
новые производственные мощности, т. е. в экономическом смысле краткосроч-

ный период никогда не сменяется долгосрочным, если только это не обещает 
принести дополнительную прибыль монополисту. Поэтому однажды возникнув, 
экономическая прибыль присваивается монополистом на постоянной основе.  

Ценовая дискриминация 

Своеобразным способом смягчения остроты недопроизводства без наруше-
ния интересов монополиста является ценовая дискриминация. Присмотримся 

внимательно к треугольнику OМОМ на рис. 9.2. Его часто называют «мертвым 
грузом», поскольку он представляет собой объем производства, пропавшего как 
для потребителей, ... так и для монополиста. В самом деле, кривая предельных 
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издержек МС проходит на этом участке ниже кривой спроса D. т. е. для каждой 

дополнительной единицы продукции, в интервале от QМ до Q0, в принципе 
нашелся бы потребитель, готовый заплатить больше, чем составили издержки ее 
производства.  

Взглянем для примера на QD-ю единицу продукции. Издержки по произ-
водству именно этой одной единицы можно определить по кривой МС. По опре-
делению предельных издержек они составляют QDК, а кривая спроса показыва-
ет, что существуют потребители, готовые заплатить за нее QDD, т. е. заметно 

больше (на величину КD). Но монополист никогда не производит QD-ю единицу 
продукции, ограничивая выпуск количеством QМ. Другими словами, складыва-
ется парадоксальная ситуация одновременного нарушения и интересов произво-

дителя, и потребителя. Монополист отказывается производить продукцию, спо-
собную принести ему прибыль, а платежеспособным покупателям за собствен-
ные деньги не удается приобрести нужный им товар.  

Причины, вызывающие этот парадокс, рассматривались в рамках изучения 

общих закономерностей несовершенной конкуренции. Монополист был бы рад 
продать саму по себе QD-ю единицу продукции по цене PD. Но чтобы реализо-
вать весь объем выпущенной продукции (от нулевой до QD-й единицы), общий 

уровень цен на них пришлось бы снизить с оптимальной величины PМ до PD. А 
это уже сократило бы прибыль. 

Нельзя ли все-таки продавать одну часть продукции по одной, а другую по 
иной цене? Скажем, первые QМ единиц продать по цене PМ, а единицы с QМ до 

QD  по цене PD (на рис. 9.2 соответствующий участок выделен штриховкой)? 

То есть сделать так, чтобы те, кто может заплатить дороже, платили бы более 
высокую цену, а для других установить ее на пониженном уровне?  

Ценовая дискриминация как раз и предполагает продажу одинаковых то-
варов и услуг разным покупателям по разным ценам. 

Разновидности ценовой дискриминации 

Различают несколько разновидностей (или, как принято говорить, степе-

ней) ценовой дискриминации. Дискриминация первой степени предполагает 
продажу каждой единицы продукции по цене ее спроса. Легко понять, что, если 
ее удастся осуществить, то кривая предельного дохода совпадет с кривой спро-

са (MR  D). Следовательно, в силу правила MC  MR выпуск продукции при 
такой монополии сравняется с конкурентным уровнем Q0. Прибыль же достиг-

нет невиданных масштабов, так как: 
1) каждый покупатель заплатит максимальную цену, которую он вообще 

способен заплатить; 

2) увеличится число покупателей, в него войдут все лица, способные по-
крыть предельные издержки и принести продавцу хоть минимальную прибыль 
на каждой проданной единице продукции. 

Сразу оговоримся: ценовая дискриминация первой степени является аб-

стракцией. У монополиста нет ни возможности точно выявить предельную сум-
му, которую покупатель готов выложить за его товар, ни возможности прину-
дить его заплатить эту сумму сполна. Однако основные последствия ценовой 

дискриминации выступают в этом случае особенно отчетливо: 
1) расширяется выпуск продукции и, следовательно, улучшается удовле-

творение потребности в ней покупателей; 
2) увеличивается доход и прибыль монополиста; 
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3) эти дополнительные прибыли возникают в силу того, что в среднем по-

купатели платят при ценовой дискриминации более высокую цену за товары, 
чем без нее. При этом основной груз дополнительных выплат несут более пла-
тежеспособные клиенты, в то время как некоторым менее платежеспособным 

покупателям товар достается даже дешевле, чем в отсутствие дискриминации. 
Практическая реализация ценовой дискриминации обычно сводит ее к 

дискриминации второй или третьей степени. Ценовая дискриминация второй 
степени означает, что монополист продает товары по разным ценам, но при этом 

каждый, кто покупает одинаковое количество единиц товара платит одну и ту же 
цену. Ценовая дискриминация третьей степени состоит в том, что монополист 
продает товары разным людям по разным ценам, однако каждая единица про-

дукции, продаваемая данному индивиду, всегда имеет одну и ту же цену. 
Задача этих реально распространенных форм дискриминации одна и та же 

 выявление клиентов, способных заплатить больше. Но достигают они ее раз-

ными методами. При ценовой дискриминации второй степени ставка сделана на 

принцип: покупаешь больше  платишь меньше. Это очень часто встречающая-

ся в том числе и в современной России практика скидок оптовым покупателям. 

Очевидно, что, чем больше единиц продукции закупает человек, тем важнее для 
него становятся даже минимальные различия в цене. Следовательно, покупате-
лей, делающих массовые закупки, можно рассматривать как не склонных согла-
шаться на высокие цены, а покупающих небольшие количества, как способных 

платить по высокой ставке. 
При ценовой дискриминации третьей степени действует иной принцип: 

бедные платят меньше. Так делают, например, авиакомпании и МПС, устанав-

ливая пониженную плату за проезд для учащихся, студентов, солдат и пенсионе-
ров. По существу, без снижения общей монопольной цены для основной массы 
клиентов, льготной ценой привлекаются менее состоятельные социальные груп-
пы, за счет чего расширяется общая клиентура. 

Распространенность ценовой дискриминации 

Для монополиста, т. е. фирмы-отрасли, работающей со всеми клиентами 

страны, ценовая дискриминация является естественным способом повышения 
прибылей. Ведь платежные возможности каждой группы клиентов ему допод-
линно известны и он четко представляет, сколько можно «выжать» из каждого. 
Именно поэтому монополисты столь часто устанавливают разные ставки на одни 

и те же товары. Вспомним, к примеру, отечественную систему телефонных та-

рифов: пенсионеры платят половину тарифа, прочие граждане  полный тариф, 

фирмы и организации  многократно повышенный. 

Х-неэффективность 

Еще одной особенностью рыночного поведения монополистов является х-
неэффективность. Этот общепринятый в мире термин, как ни странно, ведет 
свое происхождение не из экономической науки, а из русской литературы. Опи-
сывая потенциал русской и французской армий в «Войне и мире», Лев Толстой, 

кроме материальных факторов (численности войск, их вооружения и др.), выде-

лил еще и х-фактор  боевой дух войска. Присутствие или отсутствие х-

фактора предопределяет эффективность, с которой будут использованы матери-
альные факторы силы. В результате чего малое и плохо вооруженное войско 
может порой наголову разбить превосходящие силы противника. 
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С легкой руки американского экономиста Х. Либенстайна этот термин стал 

активно использоваться применительно к монополии. Дело в том, что при всех 
других типах рынка поддерживать боевой дух «экономического войска» на вы-
соком уровне фирму волей-неволей вынуждают конкуренты. Если фирма не бу-

дет, например, снижать издержки до минимально возможного уровня, ее про-
дукция окажется дороже, чем у соперников, и ее перестанут покупать.  

В случае с монополией этот естественный ограничитель отпадает  конку-

рентов у монополиста нет. Именно поэтому для фирм-монополистов свойствен-
но понижение эффективности использования ресурсов. Все ненужные расходы 

 от зарплаты лодыря-рабочего, бездельничающего во время рабочего дня и до 

безудержной роскоши кабинетов высших менеджеров  легко могут быть 

включены в издержки. И лишенный выбора покупатель будет вынужден их 
оплачивать. В целом х-неэффективностью называется бесхозяйственное веде-
ние дела, ведущее к увеличению издержек выше объективно обусловленного 
уровня.  

 

9.2. Принципы антимонопольной политики 
Необходимость антимонопольной политики 

Монополия сопряжена с целым букетом резко отрицательных последствий 
для экономики страны. Недопроизводство, завышенные цены, неэффективное 
производство при этом составляют лишь вершину айсберга монополистических 
злоупотреблений. Те же причины, которые вынуждают клиента фирмы-

монополиста мириться с высокими ценами, заставляют его соглашаться и с пло-
хим качеством продукции, ее устарелостью (замедлением технического прогрес-
са), отсутствием сервиса и другими проявлениями пренебрежения интересами 

потребителя. Выбора-то у последнего все равно нет. 
Еще более опасно то, что монополия полностью блокирует механизмы са-

морегуляции рынка. Плохая и дорогая продукция может появиться и в немо-
нополизированной отрасли. Но там подобные эксцессы являются лишь времен-

ным эпизодом. Конкуренция быстро расставляет все на свои места. Недобросо-
вестный производитель либо меняет свое отношение к делу, либо вытесняется с 
рынка конкурентами.  

Всевластию же монополиста в силу непреодолимости барьеров на пути в 
отрасль ничто не грозит даже в длительном плане. Самостоятельно рынок не в 
силах разрешить данную проблему. В этих условиях улучшить ситуацию может 
лишь государство, проводящее сознательную антимонопольную политику. Не 

случайно, в наше время нет ни одной развитой страны (и Россия в этом смысле 
не составляет исключения), где бы отсутствовало специальное антимонопольное 
законодательство и не было бы специального органа власти для надзора за его 

исполнением. 

Объективные трудности демонополизации 

Вместе с тем проведение антимонопольной политики сопряжено с рядом 

объективных трудностей. Чтобы понять их происхождение обратимся к рис. 9.3, 
на котором изображена типичная кривая долгосрочных издержек монополи-
стической отрасли (LATC). 

Как уже отмечалось, для отраслей, в которых возможно установление мо-
нополистической структуры, характерен большой оптимальный размер пред-



 183 

приятия, т. е. минимум средних долгосрочных издержек достигается при 

очень больших объемах производства (Q0).  
Обозначим точку минимума на кривой LATC буквой О, а соответствующий 

ей уровень издержек Р0. Фирма-монополист, максимизируя свои прибыли, силь-

но ограничит объем производства  до уровня QМ. При этом в силу х-

неэффективности издержки монополиста будут лежать не на кривой LATC, а за-
метно выше (см. точку М и соответствующий ей уровень издержек РМ). Разуме-
ется, эта ситуация как по объему выпуска, так и по ценам (издержкам) далека от 
оптимальной и требует государственного вмешательства. 

Представим себе, однако, что государственные органы пытаются решить 
проблему демонополизации «в лоб», путем принудительного раздробления мо-
нополиста на множество мелких фирм. Это будет означать снижение объема вы-

пуска продукции каждой из таких фирм до уровня QС. Но в соответствии с кри-
вой LATC столь малый объем выпуска приведет к резкому возрастанию издер-
жек (до РС). Напомним: малое производство в потенциально монополистических 
отраслях крайне неэффективно. Собирая автомобили в маленькой мастерской, 

нельзя добиться столь же низких издержек, как на сборочном конвейере Авто-
ВАЗа.  

 

Рис. 9.3. Кривая средних долгосрочных издержек монополистической от-

расли 

И это далеко не частный случай. Можно говорить о невозможности пре-
вращения монополизированной отрасли в отрасль совершенной конкуренции 
как об общем правиле. Преобразованиям такого рода препятствует положитель-
ный эффект масштаба. Даже если государство настоит на своем и вопреки ро-

сту издержек будет принудительно насаждать мелкое производство, искусствен-
но сформированные карликовые предприятия окажутся неконкурентоспособны-
ми в международном плане. Рано или поздно их задавят иностранные гиганты.  

В силу названных причин прямое дробление фирм-монополистов в разви-
тых рыночных экономиках встречается достаточно редко. Обычная цель анти-

монопольной политики  не столько борьба с монополистами как таковыми, 

сколько ограничение монополистических злоупотреблений. На графике 9.3 же-
лаемый результат антимонопольной политики изображен в точке R, приближен-

ной к положению оптимума О как по объему выпуска продукции, так и по це-
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нам. Какими же методами удается «укротить» монополистов? Этот вопрос осо-

бенно важен по отношению к естественным монополиям. 
 

9.2.1. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий1 

Регулирование деятельности естественных монополий 
Высокая экономическая эффективность естественных монополий  делает 

абсолютно недопустимым их дробление. Это, однако, не означает, что государ-

ство может воздержаться от регулирования естественных монополий. Ведь их 
бесконтрольная деятельность способна принести значительный вред.  

Как монополисты данные структуры пытаются решать свои проблемы 
прежде всего за счет повышения тарифов и цен. Последствия этого для экономи-

ки страны  самые разрушающие. Увеличиваются издержки производства в 

других отраслях, разрастаются неплатежи, парализуются межрегиональные свя-
зи.  

И это не абстрактная теория. Вся российская деловая пресса последних лет 
полна жалобами промышленных предприятий на вздутые железнодорожные та-

рифы, сверхбыстро растущие цены на энергию и т. п.  
При этом естественный характер монопольного положения хотя и со-

здает возможности для эффективной работы, отнюдь не гарантирует, что эти 

возможности будут на практике реализованы.  
Основной путь борьбы с негативными сторонами естественных монополий 

состоит в государственном контроле за ценообразованием на естественно-
монопольные товары и/или за объемом их производства (например, путем опре-

деления круга потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию). 

Максимизация уровня производства 

Ценовое регулирование деятельности естественных монополий предпола-
гает принудительное закрепление максимальной величины цен на продукцию 
монополиста. При этом последствия данной регулирующей меры прямо зависят 
от того конкретного уровня, на котором будут закреплены цены.  

На рис. 9.4 показан распространенный вариант регулирования, при котором 
наивысшая допустимая цена закрепляется на уровне пересечения предельных 

издержек с кривой спроса (Preg  MC  D). 

Главным последствием установления максимальной цены с точки зрения 

поведения фирмы-монополиста является изменение кривой предельного дохо-
да. Коль скоро монополист не может взвинтить цену выше названного уровня 
даже при тех объемах производства, где кривая спроса объективно позволяет 
сделать это, его кривая предельного дохода из положения MR смещается в по-

ложение MR1 (на графике выделено жирной линией), совпадающее с макси-
мально дозволенной величиной цен Preg.  
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Рис. 9.4. Регулирование цен продукции естественной монополии с целью 
максимизации производства 

Далее вступает в силу правило МС  MR. Как и любая другая фирма, моно-

полист сам без всякого государственного принуждения (что является крупным 
плюсом данной методики регулирования!) будет стремиться довести объем про-

изводства до Qreg, соответствующего точке пересечения кривых предельного до-
хода и предельных издержек. На рис. 9.4 хорошо видны и другие достоинства 
такого способа ограничения монополистических цен: достигается значительный 
прирост производства (Qreg > QМ) и понижаются цены (Preg < PМ). 

Но есть у описываемого метода регулирования и недостаток: устанавлива-
емый государством уровень цен никак не связан со средними издержками, т. е. 
он может волей государства закрепить и получение экономических прибылей 

(рис. 9.4 а), и несение убытков (рис. 9.4 б). Оба варианта нежелательны. Наличие 
у естественного монополиста постоянных экономических прибылей равносиль-
но налогу на потребителей. Оплачивая завышенные цены, они увеличивают 
свои издержки со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями 

(сокращением спроса на их продукцию, снижением конкурентоспособности и 
др.). Но еще опаснее, пожалуй, закрепление убытков. Покрывать их в долго-
срочном аспекте естественный монополист может только за счет государствен-

ных субсидий, иначе он просто разорится. А это открывает широкую дорогу 
расточительности. Коль скоро на прибыль так или иначе нет надежд, а государ-
ство все равно покроет убытки, монополист может получить выгоду лишь за 
счет растранжиривания государственных средств. Высочайшие оклады мене-

джерам, раздутые штаты, огромные представительские расходы  все это скры-

тые формы обогащения за счет казны. В этом случае х-неэффективность дости-
гает высочайшего уровня. 

Обеспечение самоокупаемости 

Другим ориентиром установления максимальных цен может быть точка пе-

ресечения кривой средних издержек и линии спроса (Preg  АТC  D). Посколь-

ку средние издержки в данном случае точно равны продажной цене, естествен-
ный монополист работает в этом случае без убытков и прибылей. Таким обра-

зом, снимается основная проблема предыдущего метода регулирования. 
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На рис. 9.5 видно, что и этот подход к регулированию решает задачу при-

роста производства (Qreg > QМ) и понижения цены (Preg < PМ). Однако правило 

МС  MR на этот раз действует против регулирующих органов. До точки пере-

сечения кривой предельных издержек и новой, обусловленной государственным 
фиксированием цен кривой предельного дохода MR1, увеличение производства 

выгодно монополисту. Но после этой точки (N) каждый лишний произведенный 
товар будет вызывать больше издержек, чем приносить доходов (МС > MR). 
Очевидно, что монополист всеми правдами и неправдами будет стремиться 
остановить производство на уровне QN и не доводить его до Qreg. Поскольку 

спрос при цене Preg составит именно Qreg, то на рынке возникнет дефицит (Qreg > 
QN). 

 

Рис. 9.5. Регулирование цен продукции естественной монополии с целью 
обеспечения безубыточности производства 

Нечто подобное граждане крупных российских городов испытали в начале 

1990-х годов. МПС прекратило ремонт электричек, и их выпускали на линии с 
каждым днем все меньше и меньше. «Объективные» причины для этого, разуме-
ется, были: и вандализм подростков, ломавших сидения и бивших стекла, и не-
хватка средств на ремонт. Но все они как по мановению волшебной палочки ис-

чезли (или, по крайней мере, перестали сказываться на числе курсирующих 
электричек), как только цены на билеты были подняты.  

Таким образом, второй подход к ценовому регулированию тоже не идеален. 

В чистом виде он вызывает товарные дефициты и требует поэтому дополнитель-
ных принудительных мер по отношению к монополистам. Наиболее распростра-
ненной из этих мер в современной России является составление списков потре-
бителей, прекращать снабжение которых монополист не имеет права.  

 
9.2.2. Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий 

Понятие монополии 
 

В отличие от естественной, искусственная (или предпринимательская) мо-
нополия складывается в тех отраслях, где единственный производитель не обла-
дает повышенной эффективностью по сравнению с несколькими конкурирую-

щими фирмами. Установление монополистического типа рынка поэтому не яв-
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ляется неизбежным для такой отрасли, хотя на практике может и сложиться, ес-

ли будущему монополисту удастся устранить конкурентов.  
Употребление термина «искусственная (предпринимательская) монополия» 

в экономической и правовой литературе отличается еще одной особенностью: 

этим понятием объединяют и достаточно редко встречающееся на рынке господ-
ство единственного монополиста, и более распространенную ситуацию преобла-
дания на нем нескольких в той или иной форме сотрудничающих фирм, т. е., ес-
ли воспользоваться терминологией, речь сразу идет о чистой монополии и двух 

разновидностях олигополии  картеле и картелеподобной структуре рынка. 

Такое расширительное толкование термина «монополия» оправдано тем, что во 
всех перечисленных случаях доминирующие на рынке фирмы в той или иной 
мере способны действовать как единое целое, т. е. проявляют признаки монопо-

листичекого господства на рынке. 

Цели и средства антимонопольной политики 

Главной целью всякой антимонопольной политики является пресечение 

монополистических злоупотреблений. По отношению к естественным монопо-
лиям эти цели достигаются путем прямого вмешательства государства в их дея-
тельность, в частности, путем принудительного установления цен.  

В случае искусственного монополизма основным направлением регули-
рования является противодействие формированию таких монополий, а порой и 
разрушение уже сложившихся. Для этого государство использует широкий 
спектр санкций: это и предупредительные меры (например, запрет слияний 

крупных фирм), и разнообразные, причем часто очень крупные штрафы за не-
надлежащее поведение на рынке (например, за попытку сговора с конкурента-
ми), и прямая демонополизация, т. е. принудительное раздробление монополиста 

на несколько независимых фирм.  

Признаки монополизации рынка 

В каких же случаях государство прибегает ко всем этим мерам? Основани-

ем для приведения в действие антимонопольной политики является наличие лю-
бого из двух основных признаков монополизации рынка, а именно:  

1) либо концентрации очень большой доли рынка в руках одной фир-

мы,  
2) либо переплетения ведущей фирмы с конкурентами. 

Степень концентрации 

При определении степени концентрации в той или иной отрасли государ-
ство обычно ориентируется на три показателя деятельности крупнейших компа-
ний: размеры оборота, число занятых и величину капитала. Наиболее важным из 

них с точки зрения антимонопольной политики является доля оборота фирмы на 
конкретном рынке, поскольку именно она показывает, какую часть общего 
предложения товара концентрирует данная фирма.  

Для измерения рыночной доли ведущих фирм экономистами предложен 

ряд индексов. Самым распространенным из них является индекс Херфиндаля-
Хиршмана (Ihh): 

Ihh  (Х1)
2
  (Х2)

2
  ...  (Хn)

2
,          (9.1) 

где Хi  доля каждой из фирм отрасли, выраженная в процентах. 
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Легко понять, что чем выше степень концентрации в отрасли, тем больше 

будет и значение индекса. Так, при чистой монополии, когда все 100% рынка 
контролируются одной фирмой, он достигнет своего максимума 10000 (ведь 

(100)
2
  10000). Если же в отрасли действует, скажем, более десяти тысяч фирм 

равного размера (то есть фактически сложились условия совершенной конку-

ренции), индекс упадет ниже единицы.  
Обычно рынок считается безопасным с точки зрения монополизации, когда 

Ihh < 1000 (в США  при Ihh < 1400). По формуле 9.1 легко подсчитать, что это 

условие выполняется, если доля крупнейшей из фирм меньше 31%, двух круп-

нейших  44%, трех  54%. 

Переплетение с конкурентами 

Переплетение ведущей фирмы с конкурентами чаще всего реализуется в 
трех формах: создание картеля, система участий, личная уния..  

Система участий проявляется в том, что ведущая фирма владеет частью 

капитала фирм-конкурентов. Или в том, что все основные конкуренты пере-
крестно владеют частями капитала друг друга. Являясь фактически совладель-
цами единого капитала, подобные фирмы выступают на рынке как одно пред-

приятие. 
Личная уния состоит в том, что одни и те же лица управляют разными ком-

паниями-конкурентами. Например, генеральный директор фирмы А может вхо-
дить в совет директоров компании Б, а глава которой в свою очередь является 

членом директората компании А. Очевидно, что действия обеих фирм в этом 
случае будут осуществлением совместно принятых решений. 

Все формы переплетения фирм-конкурентов фактически имеют характер 

сговора, когда внешне соперничающие друг с другом компании в действитель-
ности выступают заодно, как правило, нанося этим ущерб потребителю. Именно 
поэтому они запрещены

2
 законами большинства развитых рыночных стран и 

России. Причем за ряд нарушений, связанных с созданием картелей, во многих 

странах предусмотрена даже уголовная ответственность. 

Два подхода к регулированию концентрации 

Сложнее обстоит дело с государственным регулированием степени су-
ществующей на рынке концентрации и, следовательно, размера фирм. С одной 
стороны, высокая концентрация доли рынка в руках одной фирмы, бесспорно, 
способствует его монополизации. Исходя из этого, государство должно стре-

миться к недопущению слишком большой концентрации и препятствовать фор-

мированию фирм-гигантов. С другой  только крупные предприятия могут 

полноценно использовать положительные стороны экономии на масштабах 
производства и другие преимущества гигантов. С этих позиций крупные разме-

ры национальных компаний, напротив, способствуют их высокой эффективно-
сти и потому должны поддерживаться государством. 

В связи с описанным противоречием в практике проведения антимоно-
польной политики постоянно сосуществуют (и вместе с тем конкурируют) два 

подхода:  

  поведенческий критерий применения санкций (государство применяет 

антимонопольные меры только в случае наличия доказанных монополи-
стических злоупотреблений); 



 189 

  структурный критерий применения санкций (государство автоматиче-

ски вмешивается в случае превышения фирмой некой определенной за-

коном доли рынка).  

Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки.  

Поведенческий подход 

Поведенческий подход в принципе точнее соответствует целям антимоно-
польной политики, поскольку направлен против реальных, а не потенциально 
возможных монополистических злоупотреблений. При его применении пони-
жаются шансы необоснованного наказания крупного предприятия, не допуска-

ющего в своей практике таких нарушений. Недостатком же этого подхода явля-
ется трудность его осуществления на практике.  

Так, доказать необоснованное монополистическое завышение цен всегда 

очень сложно. Ведь для этого нужно установить, что цена очень сильно превы-
шает издержки. А издержки у монополиста: 

а) могут быть исходно весьма велики в силу х-неэффективности,  
б) искусственно показаны выше фактического уровня с помощью трудно-

проверяемых бухгалтерских ухищрений.  
Поэтому юридически, на бумаге монопольная цена скорее всего не будет 

выглядеть как завышенная по сравнению с затратами. К тому же, даже если за-

вышение цен будет доказано, как отделить нормальное повышение цен в силу 
благоприятной рыночной конъюнктуры от их искусственного вздувания самим 
монополистом? 

Структурный подход 

В свою очередь структурный подход более прост в применении: достаточно 
установить долю рынка

3
, приходящуюся на ту или иную фирму, и автоматиче-

ски становится ясно, следует ли против нее применять антимонопольные меры. 
Зато недостатком структурного подхода является неопределенность по-

следствий его применения. Таким механическим образом легко разрушить не 
только компании, злоупотребляющие своим монопольным положением, но и 

эффективно действующие крупные фирмы, представляющие собой ядро нацио-
нальной экономики. 

Опыт развитых стран 

Практика антимонопольного регулирования искусственных монополий в 
развитых странах обычно сочетает оба подхода. 

Функциональный подход преобладает по отношению к уже сложившимся 

фирмам-монополистам. Карательные меры против них принимаются обычно 
только по результатам судебного разбирательства конкретных монополистиче-
ских злоупотреблений. При этом самые жесткие меры используются с большой 

осторожностью. Так, случаи принудительного раздробления фирм (демонополи-
зации) во всем мире можно пересчитать по пальцам.  

Структурный подход в основном используется по отношению к вновь фор-
мирующимся монополистическим структурам. При этом, если рост фирмы носит 

естественный характер, т. е. если она захватывает все большую долю рынка 
благодаря высокому качеству продукции, ее доступной цене и быстрому обнов-
лению, то никакие меры против такой фирмы не принимаются, вне зависимости 

от величины ее рыночной доли. Зато, когда новая компания формируется путем 
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слияний с другими фирмами или их поглощения, антимонопольные органы тща-

тельно следят, чтобы возникшая гигантская фирма ни на одном рынке, на кото-
рых она действует, не превысила бы определенной доли. 

Описанная комбинация поведенческого и структурного подходов учитыва-

ет их особенности. Поведенческий подход более либерален по отношению к мо-
нополистам, зато при нем мала опасность навредить эффективно действующему 
крупному предприятию. Именно поэтому его и применяют к уже сложившимся 
и зарекомендовавшим себя фирмам. Структурный подход жестче, но опаснее. 

По этой причине его целесообразно применять в предупредительном режиме, 
когда существует лишь возможность будущей монополизации рынка.  

 

9.3. Проблема монополизации российского рынка 

9.3.1.Усиление монополизма при переходе к рынку 

 

Начало рыночных реформ в нашей стране привело к резкому усилению мо-

нополистических тенденций. Отчасти это было связано с распадом СССР и 
ослаблением экономических связей между бывшими союзными республиками. К 
прежним монополистам добавились новые, а именно предприятия, не являвшие-

ся единственными производителями в рамках всего Союза, но ставшие таковыми 
на сократившейся территории. 

Однако гораздо большее значение имело изменение условий хозяйствова-
ния. Благодаря им резко усилились последствия монополизации и ее влияние на 

экономику. Дело в том, что превращение российских заводов в частные пред-
приятия создало мощный стимул для получения монопольных прибылей. А сво-
бода установления цен и выбора объемов производства дали в руки фирм сред-

ства достижения этой цели. Все три важнейших последствия монополизации 
(занижение производства, завышение цен, получение монопольных сверхприбы-
лей), до той поры сдерживавшиеся социалистическим государством, вырвались 

наружу. При этом старый порок советских монопольных производителей  х-

неэффективность  сохранился везде, где осталась монополия. Усиление про-

явлений монополизма в свою очередь негативно повлияло на общий ход реформ 

в стране. 

Монополизация и экономический кризис в России 

Положение единственного производителя (или одного из немногих произ-

водителей) определенного вида товаров открыло перед предприятиями пороч-
ный с точки зрения всей экономики, но весьма выгодный для них самих путь 
адаптации к рыночным условиям (рис. 9.6). 
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Рис. 9.6. Адаптация предприятий монополистов к снижению спроса в пере-

ходной экономике 

Исходное равновесное состояние рынка соответствовало некой точке О на 
пересечении кривых спроса D и прeдложения S. Когда обедневшее население 
снизило объем своего спроса на товары и услуги (кривая спроса D на графике 

сменилась кривой D1), монополисты не отреагировали на это снижением цен (до 
уровня РС) в соответствии с новой точкой равновесия ОС (пересечение кривой 
предложения S с новой линией спроса D1). Кстати, именно на такое развитие со-
бытий (умеренное падение производства QС < QО при полном прекращении ин-

фляции PО > РС) рассчитывали отечественные реформаторы. 
Реакция монополистов оказалась иной. Пользуясь своей монопольной вла-

стью, они резко ограничили предложение. Возникла новая кривая предложения 

S1. Реально установившаяся на рынке точка равновесия ОM отразила монополи-
стический рецепт решения проблемы упавшего спроса: не снижение, а повыше-
ние цен (PМ > P0 > РС) за счет сверхрезкого снижения выпуска продукции (QМ < 
QС < Q0).  

Нечто похожее в мировой истории уже встречалось. В конце 20-х годов по 
той же схеме реагировали на кризис монополисты ведущих стран Запада. Ито-

гом стал самый глубокий в истории капитализма кризис  знаменитая Великая 

депрессия 19291933 гг. 

Сознательное уменьшение выпуска продукции в сочетании с повышением 
цен российскими предприятиями-монополистами явились важнейшей микроэко-

номической причиной особой глубины кризиса трансформации в России.  
 

9.3.2. Особенности антимонопольной политики в России 
Высокий уровень монополизации и его резко отрицательное влияние на 

экономику делает необходимым проведение в нашей стране антимонопольной 
политики. Более того Россия нуждается в демонополизации, т. е. радикальном 
сокращении числа секторов экономики, где установилась монополия. 

Главная проблема демонополизации в России 

Главной проблемой и одновременно трудностью при этом является специ-

фика унаследованного от социалистической эпохи монополизма: российские мо-
нополисты по большей части не могут быть демонополизированы путем разу-
крупнения. 
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На Западе демонополизация предприятий-гигантов возможна путем их раз-

деления на части. Тамошние монополисты формировались путем объединения и 
поглощения независимых фирм. Последние, хотя бы теоретически (на практике 
это делается редко, да в этом и нет нужды, так как стопроцентные монополисты 

почти не встречаются), могут быть восстановлены в качестве самостоятельных 
компаний. Российские монополисты, напротив, сразу строились как единый за-
вод или технологический комплекс, который принципиально не может быть раз-
делен на отдельные части без полного разрушения. 

Принципиальные возможности демонополизации 

Можно выделить три принципиальных возможности понижения степени 

монополизации: 
1) прямое разделение монопольных структур; 
2) иностранная конкуренция; 
3) создание новых предприятий. 

Возможности первого пути в российской реальности сильно ограничены. 
Единый завод на части не разделишь, а случаи, когда производитель-монополист 
состоит из нескольких заводов одного профиля, почти не встречаются. Тем не 

менее на уровне надфирменных структур  бывших министерств, главков (одно 

время их стали преобразовывать в так называемые концерны), а также област-

ных властей  такая работа отчасти уже сделана, а отчасти может быть продол-

жена, принеся пользу в деле понижения степени монополизации.  
Еще одна специфическая российская разновидность монополизма состоит в 

диктате ведомств и госорганов, продолжающих и в наше время активно вмеши-

ваться в деятельность предприятий. Формально-юридических прав на это они не 

имеют  предприятия находятся в частной собственности. Но реальные рыча-

ги давления у органов власти есть. Например, не допустить в отрасль (или в ре-
гион) стороннего производителя с помощью частокола инструкций и распоря-
жений они вполне могут.  

Второй путь  иностранная конкуренция  явился, вероятно, самым 

действенным и эффективным ударом по отечественному монополизму. Когда 
рядом с изделием монополиста на рынке находится превосходящий его по каче-
ству и сопоставимый по цене импортный аналог, все монополистические зло-

употребления становятся невозможными. Монополисту приходится думать о 
том, как бы вообще не оказаться вытесненным с рынка.  

Беда в том, что из-за непродуманной валютной и таможенной политики, 
импортная конкуренция в очень многих случаях оказалась избыточно сильной. 

Вместо того, чтобы ограничить злоупотребления она фактически уничтожила 
целые отрасли промышленности (вспомним про исчезнувшие с прилавков отече-
ственные телевизоры, радиоприемники, бытовые приборы, почти пропавший 
русский текстиль и многое другое). 

Очевидно, что использовать столь сильнодействующее средство надо очень 
осторожно. Импортные товары, бесспорно, должны присутствовать на россий-
ском рынке, являясь реальной угрозой для наших монополистов, но не должны 

превращаться в причину массовой ликвидации отечественных предприятий. 

Третий путь  создание новых предприятий, конкурирующих с монополи-

стами,  предпочтителен во всех отношениях. Он устраняет монополию, не 
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уничтожая при этом самого монополиста как предприятие. К тому же новые 

предприятия  это всегда рост производства и новые рабочие места. 

Проблема в том, что сегодня из-за экономического кризиса в России 
находится мало отечественных и иностранных компаний, готовых вложить день-
ги в создание новых предприятий. Тем не менее определенные сдвиги в этом от-

ношении даже в кризисных условиях может дать государственная поддержка 
наиболее перспективных инвестиционных проектов. Не случайно, при всей ужа-
сающей остроте финансовых проблем в рамках центрального бюджета в послед-
нее время стали выделять так называемый бюджет развития, в который 

направляются средства на поддержку инвестиций. 
В долгосрочной перспективе все три пути снижения степени монополиза-

ции российской экономики, несомненно, будут использованы. Однако, огромные 

трудности продвижения по ним заставляют прогнозировать, что в близком бу-
дущем хозяйство нашей страны сохранит высокомонополизированный характер. 
Тем большее значение в этих условиях приобретает текущее регулирование дея-
тельности монополий. 

Регулирование деятельности предприятий-монополистов 

Главным органом, осуществляющим антимонопольную политику в России, 

является Министерство по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства. Его права и возможности достаточно широки, а статус соответствует 
положению аналогичных органов в других развитых рыночных экономиках. 
Основными законами, регулирующими монополии, являются Закон «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и 
Закон «О естественных монополиях».  

Центр тяжести государственной регулирующей деятельности в России в 

первые годы реформ был сосредоточен на регулировании монополистических 
цен. Государство устанавливает цены или их предельные уровни на газ, электро-
энергию, железнодорожные перевозки, транспортировку нефти, коммунальные 
услуги и другие продукты естественных монополий. Часть из этих цен опреде-

ляется централизованно для всей страны, но в большинстве случаев решения 
принимаются региональными комиссиями для своих областей, краев или рес-
публик.  

Максимальный уровень цен в большинстве случаев тяготеет к покрытию 
издержек монополиста и обеспечению ему минимальной прибыли, т. е. реали-

зуется описанная выше схема Preg  АТC  D. Поскольку при такой схеме моно-

полисту выгодно занижать объем производства по сравнению с существующим 
спросом, установление максимальных цен сопровождается определением групп 

потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, что дает тем извест-
ную гарантию от сокращения поставок монополистом.  

Положение резко осложняется и запутывается в результате широкого рас-
пространения практики неплатежей. В этих условиях монополисты добиваются 

установления цен с таким расчетом, чтобы все издержки можно было покрыть за 
счет реально поступающих средств. Государственные органы обычно считают 
этот уровень завышенным. 

Помимо цен на продукцию естественных монополий, на начальных этапах 
реформы ограничивались и цены предприятий, занимающих доминирующее по-
ложение на отдельных товарных рынках, т. е. регулировались цены искусствен-
ных (предпринимательских) монополий. С этой целью для всех производите-
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лей, контролирующих более 35% рынка, устанавливались предельные нормы 

рентабельности. 
Российские законы требуют осуществления государственной политики не-

допущения формирования новых монополий. На Министерство по антимоно-

польной политике возложены задачи контроля за слияниями крупных предприя-
тий, пресечения разнообразных форм сговора, недопущения системы участий и 
личной унии. Представляется, однако, что опасность всех этих новых (т. е. выте-
кающих не из советского прошлого, а из рыночной практики) форм монополиза-

ции еще недостаточно осознана обществом, и работа в этих направлениях ведет-
ся недостаточно интенсивно. Во всяком случае руководители российских пред-
приятий не стесняются публично выступать с такими заявлениями, которые на 

Западе  даже если бы не были подкреплены практическими действиями  с 

гарантией привели бы их за тюремную решетку по обвинению в попытке созда-
ния картеля.  

Наконец, значительное внимание уделяется борьбе с ограничивающей кон-
куренцию практикой местных властей. В условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации в стране региональные власти часто пытаются незаконными ме-
тодами поддержать свои предприятия, например, под тем или иным предлогом 
запретить ввоз конкурирующих товаров из других областей. Это создает мест-

ным производителям монопольное положение, что, естественно, вызывает про-
тесты Министерства по антимонопольной политике. Впрочем, как и в других 
областях современной российской экономики и политики, центральные власти, 
несмотря на юридическую справедливость своих требований, далеко не всегда 

оказываются в силах одолеть сопротивление местных властей. 
В целом система антимонопольного регулирования в России находится по-

ка в стадии становления и требует радикального совершенствования. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы причины возникновения монополии? 
2. Чем определяются цена и объем производства в условиях монополии? 
3. Какие факторы оказывают влияние на монопольную власть?  

4. Как влияет концентрация производства на монопольную власть? 
5.  В каком из двух вариантов монопольная власть выше: а) на рынке при-
сутствует пять фирм, каждая из которых имеет равную долю в совокупном 

объеме продаж; б) доли продаж распределены следующим образом: фирма 1 
— 25%, 2—10%, 3- 50%, 4—7%, 5-8%? 
6. Почему монополии прибегают к ценовой дискриминации? Какие условия 

делают ее возможной? Как влияет ценовая дискриминация на прибыль моно-
полии? 
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ТЕМА 10. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

10.1. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы 
10.2. Фактор труд и его цена. Формы заработной платы 
10.3. Альтернативный взгляд. Марксистское понимание заработной платы 

и эксплуатации  
труда 
10.4. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

 
10.1. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы 

Спрос на ресурсы как производный спрос 

Каждой фирме уже на стадии организации производства и покупки ресур-
сов требуется предельно четкая ориентация на будущего потребителя. Само су-
ществование предприятия на рынке может быть оправдано лишь фактом удовле-

творения платежеспособных человеческих потребностей. Поведение фирмы в 
условиях рыночной конкуренции подчинено принципу: производите только 
то, что сумеете продать, а не пытайтесь продать то, что сумели произвести. 

Только ради удовлетворения спроса на свою продукцию фирма вообще покупает 
ресурсы. То есть рынок объективно устанавливает первичность спроса на гото-
вую продукцию и вторичность спроса на экономические ресурсы. Поэтому 
ключевой характеристикой спроса на ресурсы является его производный харак-

тер по отношению к спросу на конечную продукцию. 

Спрос на ресурсы при социализме и на рынке 

Следует обратить внимание на принципиальное различие, связанное со 

спросом на ресурсы, в двух системах  централизованно планируемой и ры-

ночной. Для России, переходящей от первой из названных систем ко второй, 
теоретический анализ этого различия имеет особое значение. 

В нашей прежней системе главным приоритетом был пресловутый «вал»  

выполнение и перевыполнение плана по производству продукции. От него зави-

сели все экономические показатели, включая размер прибыли предприятия. 
Напомним, что принцип ценообразования при социализме был близок к систе-
ме «издержки плюс», т. е. заключался в прибавлении нормативного процента 

прибыли к величине издержек. В таких условиях чем больше производишь и со-
ответственно чем больше у тебя общий объем издержек, тем больше прибыли и 
получаешь. Поэтому неутолимо велик был спрос на ресурсы. Не случайно на 
каждой проходной завода висели нескончаемые списки требующихся рабочих, а 

главной головной болью директоров было стремление «выбить» как можно 
больше сырья, материалов, техники и т. п.  

Подобную зависимость можно изобразить в виде следующей схемы (рис. 
10.1): 



 196 

 

Рис. 10.1. Формирование спроса на ресурсы при социализме 

Определенную роль в современном чрезвычайно тяжелом положении мно-
гих отечественных предприятий, безусловно, играет стремление использовать 
эту старую схему в изменившихся экономических условиях. Однако в рыночной 
системе она перестает работать, поскольку предприятия лишаются прежней 

«оранжерейной» (бесконкурентной) среды обитания и вынуждены переходить к 
реальным конкурентным отношениям свободного предпринимательства. Произ-
веденный объем продукции уже не является теперь гарантом получения не толь-

ко максимальной, но и любой прибыли. Ведь необходимо, чтобы продукцию ре-
ально купили. А платежеспособный спрос (особенно в условиях кризиса) суще-
ствует далеко не на все товары. Поэтому закупка ресурсов «под обеспечение 
производства», а не «под платежеспособный спрос» часто приводит к растрате и 

без того скудных ресурсов.  
Становление и развитие рынка неминуемо ведут к тому, что начинает дей-

ствовать другая схема (рис. 10.2): 

 

Рис. 10.2. Формирование спроса на ресурсы в рыночной экономике 

Иными словами, если в централизованно планируемой системе оптималь-
ные параметры деятельности предприятия достигались за счет максимизации 
спроса на ресурсы, то в рыночных условиях устанавливается жесткая зависи-
мость величины и структуры спроса на факторы производства от решения за-

дачи максимизации прибыли. Необходимо купить ровно столько факторов про-
изводства, сколько надо для максимизации прибыли: ни на единицу больше и ни 
на единицу меньше. 

Проблема «примата производства» 

В этой связи важно уточнить теоретический подход к известному принци-
пу «примата производства», утверждающему главенство (первенствующую 

роль) сферы производства по отношению к другим классическим сферам эконо-
мической жизни общества (распределению, обмену и потреблению).  
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Производство (причем всех благ  вещественных и невещественных) все-

гда образует исходный момент для удовлетворения человеческих потребностей. 

Распределять, обменивать и потреблять можно лишь произведенные товары и 
услуги. В этом смысле производство удерживает за собой очевидное первенство 
в любой экономической системе. Например, пренебрежительное отношение к 

реальному (производящему) сектору отечественной экономики следует считать 
грубой ошибкой начального периода реформ в России. 

Рыночная система, однако, объективно погружает само производство в гор-
нило обменных процессов, в результате чего сфера обмена становится есте-

ственной средой обитания любого предприятия, а производство подчиняется его 
требованиям. Производство по-прежнему принципиально важно, но каким оно 

должно быть  решает рынок. Чисто производственной деятельности предше-

ствует предъявление спроса на ресурсы (обмен здесь приобретает главенствую-
щую роль), а ее финалом служит реализация готовой продукции. Максимизация 

прибыли достигается в рамках цепочки обмен  производство  обмен. 

Формирование спроса на ресурсы 

Объем спроса на экономические ресурсы определяется фирмой исходя из 

цели максимизации прибыли. Логика решения этой задачи в принципе та же са-
мая, что и при оптимизации объема производства. Максимум прибыли достига-
ется тогда, когда предельный доход сравнивается с предельными издержками 

(правило MR  MC). Разница лишь в том, что раньше решался вопрос, до какого 

объема надо наращивать выпуск продукции (на рис. 10.2 это изображено стрел-

кой, связывающей прямоугольники 1 и 2), а теперь выясняется, в каких объемах 
следует закупать дополнительные ресурсы. 

Конкретнее, объем спроса на ресурс зависит от трех составляющих:  

1) производительности (отдачи) данного ресурса, т. е. того, сколько готовой 
продукции можно получить, используя одну единицу ресурса; 

2) цены товаров, произведенных с его помощью; 
3) цены самого ресурса и соответственно от издержек, которые понесет 

предприятие на его приобретение.  
Для большей конкретности рассмотрим процесс формирования спроса на 

ресурсы на примере такого ключевого фактора производства, каким является 

труд. Спрос на иные ресурсы, в принципе, определяется похожим образом. 
Воспользуемся понятиями рассмотренными в теме 6: предельный продукт 

(МР), предельный продукт в денежной форме (MRP) и предельные издержки на 
ресурс (MRC). В случае их применения к трудовым ресурсам необходимо ввести 

в анализ следующие уточненные определения: 

  предельный продукт труда (MPL)  прирост выпуска продукции в 

натуральном выражении, полученный в результате применения одной 
дополнительной единицы труда (в частности, найма одного нового ра-
ботника); 

  предельный продукт труда в денежной форме (MRPL)  прирост де-

нежного дохода, полученный в результате продажи продукции, создан-
ной одной дополнительной единицей труда (этот показатель равен пре-
дельному продукту труда, умноженному на цену дополнительно произ-

веденной продукции, т. е. MRPL  P  MPL);  
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  предельные издержки на трудовой ресурс (MRCL)  прирост общих 

издержек производства в результате применения одной дополнительной 

единицы труда. 

Для начала ограничимся несколькими исходными графиками, позволяю-

щими выяснить общую динамику спроса на трудовой фактор. В соответствии с 
законом убывающей отдачи  при неизменном объеме других используемых 

фирмой факторов производства величина предельного продукта труда будет 
уменьшаться по мере увеличения количества применяемого труда (L) (рис. 10.3). 

 

Рис. 10.3. График динамики предельного продукта труда 

Чтобы выяснить, как снижение предельного продукта труда отражается на 
доходах фирмы, необходимо перейти от натуральных показателей к стоимост-
ным. Это достигается с помощью построения графика динамики предельного 

денежного продукта труда, где на оси ординат фиксируется цена трудового ре-

сурса (т. е. зарплата), а на оси абсцисс  количество применяемого труда (рис. 

10.4). 

 

Рис. 10.4. График предельного денежного продукта труда в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 
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Падение предельного денежного продукта труда (MRPL) обусловлено сни-

жением предельного продукта труда (MPL) . Ведь чем меньше дополнительных 
единиц продукции удается произвести, подключая все новые и новые трудовые 
ресурсы, тем меньше будет и выручка от их продажи.  

Что касается быстроты снижения доходности трудового фактора, то в усло-
виях совершенной (абсолютно свободной) конкуренции она будет меньше, чем 
при несовершенной (с разными уровнями монополизации рынка). Отсюда и 
наклон графика во втором варианте выглядит более крутым, чем в первом. 

Причины различия в поведении графиков MRP1 и MRP2 проста и обуслов-

лена формулой MRPL  Р  MPL. Падение MRP1 связано только с сокращением 

предельного продукта труда (MP), цены на готовую продукцию фирмы (Р) в 
условиях совершенной конкуренции не меняются с ростом объема продаж. 

Падение же MRP2, кроме этого фактора, подстегивается и снижением цен, ти-
пичным для несовершенной конкуренции при росте размеров продаж. 

 

Рис. 10.5. Динамика предельных издержек на трудовой ресурс в условиях 

совершенной (1) и несовершенной (2) конкуренции 

Перейдем теперь к рассмотрению предельных издержек на трудовой ресурс 

(рис. 10.5). Горизонтальная ось на нем по-прежнему изображает объем закупае-
мого ресурса труд (L), а на вертикальной оси откладывается цена, которую при-

дется заплатить за новые порции труда (Р или W от англ. wage  зарплата). 

На рисунке видно, что при совершенной конкуренции предельные издерж-

ки фирмы на трудовой ресурс не меняются, поскольку слишком мала ее рыноч-
ная доля. Так, если владелец табачного ларька наймет дополнительно 2, или 3 
продавцов, или даже 10 новых продавцов, общее соотношение спроса и предло-
жения на труд в Москве не изменится. Следовательно, за каждого дополнитель-

но нанятого работника мелкой фирме (совершенному конкуренту) всегда прихо-
дится платить одну и ту же цену, равную установившемуся уровню зарплаты.  

При несовершенной конкуренции предельные издержки приобретают 

тенденцию к росту по мере увеличения общей численности работающих. Если, 
например, «Газпром» задумает увеличить численность своего персонал на 10%, 

ему неизбежно придется повышать зарплату  ведь рабочих надо будет пере-

манивать из других предприятий и отраслей. 

Правило MRP  MRC 
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Теперь мы готовы решить проблему определения оптимального объема 

спроса фирмы на трудовые ресурсы (рис. 10.6). 

 

Рис. 10.6. Определение оптимального спроса на труд 

Покупая трудовой фактор (проще говоря, нанимая работников), предприя-
тие должно сравнивать доходность этого фактора с издержками на его покупку, 

точнее  предельный денежный продукт труда (MRP) с предельными издерж-

ками на трудовой ресурс (MRС). При этом максимальная прибыль теоретически 

достижима в случае полного равенства этих величин (на практике  в момент 
их существенного сближения). 

В точке B, где пересекаются прямые MRP (предельный денежный продукт 
труда) и MRC (предельные издержки на трудовой ресурс), наблюдается полное 
равенство предельного денежного продукта и предельных издержек, т. е. здесь 

дополнительные издержки равны дополнительному доходу. В этом примере 
фирма для обеспечения максимально прибыльного равновесия должна предъ-
явить спрос на 5 работников при ставке зарплаты 50 единиц. Если же фирма 
примет на работу еще одного человека (точка С на графике), то он будет созда-

вать меньший предельный денежный продукт (40 единиц), чем потрачено де-
нежных средств на его оплату (50 единиц). В то же время отказ от найма одного 
дополнительного работника (точка А на графике) обернется потерей дополни-

тельного дохода, который он мог бы принести, в размере 10 единиц. Естествен-
но, что сопоставляя все варианты, фирма наймет 5 работников, т. е. такое число, 

при котором в силу выполнения правила MRP  MRC максимизируется при-

быль. 

Оптимальные пропорции использования ресурсов 

Проведенный анализ позволяет решить и еще одну важную проблему: в ка-

ких пропорциях фирма должна закупать разные ресурсы  труд, капитал, зем-

лю и т. д. Одного и того же результата можно достигнуть, используя разные их 

комбинации. Так, один и тот же урожай можно получить и с огромного поля, 
применяя там минимум труда и техники (акцент на фактор земля). И с крошеч-
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ного участка, удобрив и обработав его наилучшим образом (акцент на факторы 

труд и капитал). 
Мерилом эффективности использования ресурсов будет отдача от них. В 

количественном отношении она выразиться дробью: 

 

где MRPi  предельный денежный продукт соответствующего ресурса, а P i  

его цена. При этом фирма будет всегда выбирать тот ресурс, для которого эта 
величина будет выше. 

Вспомним, однако, закон убывающей отдачи. Покупая все новые и новые 

порции самого эффективного ресурса, фирма будет тем самым снижать его от-
дачу, а следовательно, и эффективность. Очевидно, этот процесс будет идти до 

тех пор, пока эффективность использования лучшего ресурса (или лучших ре-
сурсов) не сравняется с эффективностью всех прочих. То есть пока не сложится 
равенство: 

 

Фирма оптимизирует закупки каждого ресурса в соответствии с правилом 

MRP  MRC. Но предельные издержки покупки ресурса равны его цене, т. е. 

MRP  MRC  Р. Учитывая это, мы можем переписать выведенную формулу 

следующим образом: 

 

Или: максимизация прибыли обеспечивается использованием ресурсов в 
таких масштабах и пропорциях, при которых предельный денежный продукт 
от их применения равен цене соответствующего ресурса. 

 

10.2. Фактор труд и его цена. Формы заработной платы 
 

10.2.1. Общая характеристика рынка труда 

Фактор труд. Его особая роль в развитии общества 

 

С древнейших времен человеческий труд является важнейшей составляю-

щей любой хозяйственной деятельности. Он по праву может быть определен в 
качестве универсального фактора производства. Еще в XVII в. один из родона-
чальников классической политэкономии В. Петти афористично заметил: «Труд 

есть отец и активный творящий фактор богатства, а земля  его мать». Действи-

тельно для создания любого товара и услуги обязательно необходимы два ком-
понента: некие материальные ресурсы и приложенный к ним, оплодотворяющий 
их труд человека. При этом классик не случайно сравнил труд с мужским, ак-

тивным началом  без него никакие материальные ресурсы не преобразуются в 

готовую продукцию. В современной теории факторов производства труд, наряду 
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с землей и капиталом, считается одним из трех главных факторов, созидающих 

богатство народов. 

 

Рынок труда и его субъекты 

Процесс общественного разделения труда, развитие обмена и рыночных 
отношений превратили труд в специфический товар. Он стал продаваться и по-
купаться, сформировались спрос и предложение этого ресурса. Это означало 
рождение рынка труда.  

В качестве покупателей, как и на других рынках ресурсов, на нем выступа-
ют предприятия (фирмы). Главная же особенность этого рынка состоит в том, 
что в качестве собственников фактора труд и его потенциальных продавцов вы-

ступает практически все население, за исключением нетрудоспособных лиц (де-
тей, стариков, инвалидов и т. п.). Если земля принадлежит ничтожному процен-

ту жителей страны, капитал в достаточных для ведения дела размерах  не-

многим людям, то труд  фактор производства, находящийся в распоряжении 

почти каждого человека.  
В качестве обобщающих показателей имеющихся у населения трудовых ре-

сурсов экономисты и статистики используют практически тождественные поня-
тия «совокупная рабочая сила» и «экономически активное население» страны. 
Сюда обычно включаются все занятые в любых видах трудовой деятельности 
(вместе с военнослужащими) и безработные. В эту же категорию попадают и 

предприниматели (в основном мелкие, не пользующиеся наемным трудом), а 
также лица свободных профессий.  

В высокоразвитых странах более 90% всей рабочей силы составляют наем-

ные работники. В современной России из-за бурного развития мельчайшего 
предпринимательства («челноки», индивидуальные торговцы на рынках и т. п.) 
доля наемных работников, по официальным данным, не превышает 70%, а в дей-
ствительности, если учесть теневое предпринимательство, наверняка еще ниже. 

Структура занятости 

Большое значение имеет отраслевая и профессионально-квалификационная 

структура занятого населения, отражающаяся в соответствующей сегментации 
рынка труда. В докапиталистическую эпоху основная часть населения была за-
нята в сельском хозяйстве, затем примерно до 1950-х годов преобладала заня-
тость в промышленности. В настоящее время большинство населения развитых 

стран работает в сфере услуг. 
К главным тенденциям изменения структуры занятости могут быть отне-

сены:  

1) сокращение занятости в сельском хозяйстве; 
2) рост численности занятых в сфере нематериального производства и 

услуг; 
3) увеличение занятости в наукоемких отраслях экономики (медико-

биологической и аэрокосмической промышленности, производстве вычисли-
тельной техники, средств связи, электронных компонентов и др.); 

4) рост числа работников умственного труда за счет уменьшения числа ра-

ботников труда физического; 
5) сокращение доли представителей рабочих профессий; 
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6) общий рост образовательного уровня и квалификации экономически ак-

тивного населения. 
Основной причиной происходящих структурных изменений в рабочей силе, 

несомненно, является научно-технический прогресс. По структуре занятости 

можно судить о прогрессивности либо относительной отсталости экономики 
государства. 

 

10.2.2. Заработная плата 

Цена труда 

В условиях современной рыночной экономики рынок труда входит в состав 

общего рынка факторов производства, на котором формируются различные 
формы денежного вознаграждения за пользование экономическими ресурсами. 
Формы этой оплаты, или цены факторов, сильно отличаются по механизмам 

формирования и получили особые названия: цена труда  заработная плата, 

цена земли  рента, цена капитала  процент. 
Нам предстоит выяснить сущность и формы заработной платы с точки зре-

ния экономической теории, не забывая при этом, что в сфере трудовых отноше-
ний важную роль играют социальные, психологические и моральные факторы. 

Сущность заработной платы 

Заработная плата  это доход в денежной форме, получаемый наемным 

работником за предоставление определенной трудовой услуги. Ее также можно 
определить как цену фактора производства труд. 

Заработная плата представляет собой основной источник доходов трудяще-

гося населения. С точки зрения работника (домохозяйства), ее назначение за-
ключается в обеспечении экономических условий существования человека. С 

точки зрения предприятия (фирмы)  в обеспечении мотивации персонала к 

труду. 

Доля трудового дохода 

Важным структурным показателем, отражающим зрелость развития рыноч-
ных механизмов в сфере трудовых отношений, выступает доля заработной платы 

(трудового дохода) в совокупном денежном доходе населения. В странах с ры-
ночной экономикой эта доля приобрела в послевоенные десятилетия заметную 
тенденцию к росту и колеблется сегодня в пределах от 75 до 80% (в данном слу-

чае к трудовым относятся доходы всех лиц наемного труда, включая и высших 
менеджеров корпораций).  

Другими словами, львиная доля денежных доходов в развитых странах в 
виде заработной платы достается лицам наемного труда и существенно мень-

шую часть получают собственники  капиталисты, землевладельцы и т. п. Мно-

гие экономисты связывают этот процесс с соревнованием на протяжении ХХ в. 
капиталистической и социалистической систем, а порой и просто называют од-
ним из исторических последствий Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. В условиях соревнования страны Запада не могли себе позволить 

сильную социальную напряженность. Высокая доля заработной платы в общих 
доходах как раз и обеспечивает достойную жизнь большинству населения и га-
рантирует социальную стабильность в этих странах. 

Номинальная и реальная заработная плата 
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Заработная плата  это цена особого рода, с величиной которой тесно свя-

зан уровень жизни населения. Она подразделяется на номинальную и реальную. 

Номинальная заработная плата представляет собой сумму денег, получаемую за 

выполнение некоторой трудовой услуги. Реальная  выражается в том количе-

стве товаров и услуг, которые могут быть куплены на номинальную заработную 
плату. 

Оценивая соотношение этих понятий, важно подчеркнуть, что в реальной 
заработной плате проявляется покупательная способность заработной платы но-
минальной, а сама эта покупательная способность находится в прямой зависимо-

сти от величины номинальной заработной платы и в обратной  от уровня цен 

на потребительские товары и услуги. Данную зависимость можно изобразить в 

виде формулы 

 

Отсюда понятно, что реальная заработная плата возрастает с увеличением 

номинальной оплаты труда, но сокращается при увеличении цен (особенно резко 
происходит это сокращение в условиях инфляции). 

Дифференциация уровней заработной платы 

Для рыночной экономики характерна значительная дифференциация 
уровней заработной платы. Различия в размере оплаты труда зависят от ряда 
факторов, среди которых необходимо назвать в первую очередь профессиональ-

но-квалификационные моменты: природные способности человека (умственные 
и физические), уровень его подготовки и квалификацию, сферу или отрасль за-
нятости, степень мобильности рабочей силы (профессионально-отраслевой и 

территориальной).  
Так, в современной России существует резкая дифференциация заработной 

платы между бюджетным и частным сектором. В отраслевом отношении наибо-
лее высокие зарплаты в промышленности выплачиваются в нефтегазовом секто-

ре, а наиболее низкие  в текстильной и машиностроительной промышленно-

сти. Профессионалы, обладающие квалификацией, востребованной в нынешней 
рыночной экономике, получают больше, чем не имеющие рыночно ориентиро-
ванной подготовки. Люди, обладающие значительной мобильностью (согласные 
подолгу находиться в командировках), имеют оклады выше в сравнении с немо-

бильными.  
При этом важно понимать, что применительно к конкретному человеку все 

эти параметры могут сочетаться по-разному. Например, профессор экономиче-

ской теории:  
а) имеет высокую квалификацию (фактор повышения заработной платы); 
б) работает в бюджетной сфере (фактор понижения заработной платы); 
в) ездит с платными лекциями по городам (фактор повышения заработной 

платы) и т. д. 
Нередко дифференциация заработной платы имеет и совершенно иную 

природу: она бывает прямым результатом все еще практикуемой дискриминации 

в оплате труда по возрасту, полу и национальности работников. С этим печаль-
ным явлением при переходе к рынку столкнулась и Россия. Несмотря на законо-
дательный запрет дискриминации, за сопоставимый труд женщинам (особенно 
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на частных фирмах) платят меньше, чем мужчинам. Встречаются и случаи ис-

пользования дешевого труда эмигрантов из стран СНГ. 
Наконец, дифференциация заработной платы часто бывает обусловлена 

страновыми различиями.  

Формы заработной платы 

Заработная плата выступает в двух основных формах: повременной и 

сдельной. 

Повременная заработная плата  это денежная оплата трудовой услуги 

наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества отработанно-
го им времени (час, день, неделя, месяц). 

Сдельная заработная плата  это денежная оплата трудовой услуги 

наемного работника, рассчитываемая в зависимости от количества произведен-

ной им продукции. 

Что касается качества труда (и соответственно  выпущенной продукции), 

то, разумеется, оно должно учитываться при обеих формах его оплаты. Целью 
же использования любой формы всегда было и остается достижение максималь-
ной отдачи (производительности) трудового фактора. 

Достоинства основных форм заработной платы 

Каждая из основных форм заработной платы имеет достоинства и недо-

статки. 
Повременная заработная плата: 

  удобна при выполнении сложных и комплексных работ; 

  создает потенциальные предпосылки для качественного труда (некуда 

торопиться!). 
В то же время она: 

  не стимулирует интенсивность труда (солдат спит, а служба идет); 

  требует контроля за текущей трудовой деятельностью, а не за ее резуль-

татами, что гораздо сложнее (легче самой ткать, чем нерадивую застав-

лять). 
В свою очередь сдельная заработная плата: 

  интенсифицирует труд; 

  сокращает издержки по надзору (собственный материальный интерес  

лучший контролер). 
Но и у нее есть недостатки. Эта форма: 

  не заинтересовывает работника в повышении качества и даже стимули-

рует выпуск брака; 

  не пригодна при сложных, длительных, комплексных работах. 

Не вдаваясь в подробности эволюции форм заработной платы на различных 
стадиях развития рыночных отношений, подчеркнем, что в настоящее время бо-
лее широкое распространение имеют повременная заработная плата и ее разно-

видности. Главными причинами такого превращения являются: 1) качественно 
новый уровень трудовых процессов в сфере материального производства, скла-
дывающийся на базе современной техники (сложный труд стал преобладаю-

щим); 2) форсированное и опережающее развитие сферы нематериальных услуг, 
в рамках которой, по существу, единственно возможным измерителем труда 
становится его продолжительность. 
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Системы заработной платы 

Между тем сосуществование двух форм заработной платы с их достоин-

ствами и недостатками породило многочисленные варианты их применения и 
сочетания. В итоге на протяжении ХХ в. начали возникать и находить распро-
странение различные системы заработной платы. Под системой заработной 

платы понимают совокупность взаимосвязанных принципов и элементов орга-
низации оплаты наемного труда, которая благодаря их комбинированию увязы-
вает возрастание получаемого работником денежного вознаграждения с ре-
зультативностью труда. 

Главная задача любой системы заработной платы  заинтересовать рабо-

чего в интенсивном и качественном труде. Современные системы оплаты трудо-
вых услуг наемных работников основаны прежде всего на научной организации 
труда. С начала ХХ в., когда в США начали внедряться известные системы 
«тейлоризм» и «фордизм», предприятия взяли на вооружение детальное норми-

рование трудовых операций, индивидуальный подход к каждому работнику, 
различные формы денежного вознаграждения за качественный и высокопроиз-
водительный труд.  

Кроме того, сознавая реальные противоречия, существующие между рабо-
тодателями и наемными работниками (первые заинтересованы в минимизации, а 

вторые  в максимизации заработной платы), предприятия делают сегодня 

ставку на включение в системы заработной платы социально-психологических 
элементов. Трудовые отношения рассматриваются в этом варианте не только в 

плане купли-продажи трудового фактора, но и в качестве особой формы челове-
ческих отношений. Фирма заботится о своих занятых и их семьях как в рабочее 
время, так и на отдыхе, во время отпусков, при решении разнообразных жизнен-

ных проблем. Всеми способами доказывается тезис, что процветание фирмы  

залог личного успеха каждого члена ее трудового коллектива. Недаром подоб-

ные отношения на предприятиях часто называют патернализмом, т. е. отеческой 
опекой работников со стороны фирмы. Нередко используется и прямое участие 
рабочих в прибылях фирмы. Все это дает возможность создавать в коллективе 

наемных работников здоровый психологический климат, приближает к отноше-
ниям реального социального партнерства с руководством и собственниками 
фирмы. 

Объективные тенденции нашего времени ведут к постоянному повышению 

образовательного уровня наемных работников, к росту вложений в так называе-

мый человеческий капитал и в итоге  к удорожанию самого фактора труд. От-

сюда возникает необходимость нового отношения к человеку, выступающему 
полноправным владельцем своих способностей, мастерства, квалификации и 
профессионализма, своей интеллектуальной собственности. «Дорогой» человек 

эпохи НТР нуждается не просто в высокой оплате труда. В круг его жизненных 
потребностей (разумеется, наряду с желанием приобретать определенные товары 
и услуги) все более зримо начинает входить потребность в гуманистических, со-

циально-справедливых трудовых отношениях. 
 

10.3. Альтернативный взгляд. Марксистское понимание заработной платы 
и эксплуатации труда 
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В экономическом учении К. Маркса, опирающемся исключительно на тру-

довую теорию стоимости, капитализм получил развернутую (фундаментальную) 
характеристику и осуждение в качестве системы жесточайшей эксплуатации 
наемного труда. 

Рабочая сила как товар 

По теории К. Маркса, капитализм начинается с того момента, когда специ-

фическим рыночным товаром становится не труд, а рабочая сила человека. Под 
рабочей силой понимается способность человека к труду, и именно эту способ-
ность покупает у рабочего капиталист, т. е. собственник средств производства. 
Рабочая сила как товар имеет два свойства: стоимость и потребительную стои-

мость (т. е. полезность для потребителя). 
Стоимость рабочей силы равна стоимости всех средств существования, не-

обходимых рабочему для воспроизводства (восстановления) способности к тру-
ду. Заработная плата как раз и представляет собой денежное выражение сто-

имости товара рабочая сила. 
Потребительная же стоимость этого товара заключается в удивительной 

способности наемного рабочего создавать своим живым трудом новую стои-

мость, по размерам превышающую саму стоимость рабочей силы. В самом де-
ле, в обычных условиях работник способен создать больше экономических благ, 
чем нужно, чтобы прокормить самого себя. Собственно, ради этого его и нани-
мают. В противном случае покупка рабочей силы просто не имела бы смысла. 

Таким образом, стоимость создаваемых рабочим товаров делится на две ча-
сти:  

1) эквивалент стоимости рабочей силы, компенсацию за затрату которой 

рабочий получает в форме зарплаты; 
2) прибавочную стоимость, безвозмездно присваиваемую капиталистом.  
Иными словами, наемный рабочий лишь одну часть рабочего дня работает 

на себя (необходимое время), получая за это время заработную плату, а другую 

 безвозмездно на капиталиста (прибавочное время). 

Процесс эксплуатации наемного труда 

Покупка капиталистом на рынке специфического товара «рабочая сила» и 

выплата им рабочему соответствующей заработной платы именно за этот товар 

(а не за весь труд)  таким предстает механизм эксплуатации наемного труда в 

марксистской теории. Отсюда следует, что сисТема наемного труда обязательно 
должна обладать внутренней эксплуататорской природой, что это закономерное 
свойство всякого капиталистического рынка.  

Степень эксплуатации определяется как частное от деления прибавочной 
стоимости на стоимость рабочей силы, или (что то же самое) от деления приба-
вочного рабочего времени на необходимое. Присвоенная капиталистом приба-
вочная стоимость приобретает на рынке форму прибыли, и тогда еще одним 

способом установления степени эксплуатации может быть деление массы при-
были на величину выплаченной рабочим заработной платы. 

Причины популярности теории эксплуатации 

Ранний капитализм, который был объектом исследования К. Маркса, не 
следует идеализировать, приукрашивать. Он действительно отличался и низким 

жизненным уровнем трудящихся, и отсутствием социальной защищенности, и 
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безудержным стремлением многих капиталистов к наживе, когда «рыночный 

обмен уступал место корыстному обману» (по выражению русского философа 
В. С. Соловьева), а безвозмездное присвоение чужого труда (т. е. эксплуатация) 
в форме недоплаты за трудовую услугу работников имело широкое распростра-

нение. При этом обнищание одних и обогащение других совершались без всяко-
го мошенничества или нарушения законов, в нормальном режиме функциониро-
вания рынка.  

Логично было в этих условиях связать, как и сделал К. Маркс, возникнове-

ние эксплуатации человека человеком с самой природой рыночной капиталисти-
ческой экономики. Не случайно идеи марксизма становятся исключительно по-
пулярными везде, где экономические права трудящихся грубо попираются. 

Именно тяжелое положение населения станет лучшим пропагандистом марксиз-
ма и в нашей стране в случае сползания недостроенной рыночной экономики 
либо в олигархический, либо в криминальный, либо просто в грабительский ка-
питализм далекого прошлого. 

Однако это не означает, что марксистская теория прибавочной стоимости 
может служить единственно верным объяснением всей совокупности негатив-
ных сторон капитализма, в том числе и низкой заработной платы. Рынок труда и 

трудовые отношения в высокоразвитых странах, где широким слоям населения 
обеспечен сегодня достаточно высокий жизненный уровень, убедительно свиде-
тельствуют, что прямое (ортодоксально марксистское) отождествление системы 
наемного труда и эксплуатации неправильно. 

 

10.4. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
 

Совершенная конкуренция на рынке трудовых ресурсов предполагает 
наличие четырех главных признаков:  

1) предъявление спроса на определенный вид труда (т. е. на работников 
конкретной квалификации и профессии) достаточно большим количеством кон-

курирующих между собой фирм;  
2) предложение своего труда всеми работниками одной и той же квалифи-

кации и профессии (т. е. входящими в состав некоторой неконкурирующей 

группы) независимо друг от друга;  
3) отсутствие какого-либо одного объединения со стороны как покупателей 

трудовых услуг (монопсония), так и их продавцов (монополия);  
4) объективная невозможность агентов спроса (фирм) и агентов предложе-

ния (работников) устанавливать контроль за рыночной ценой труда, т. е. прину-
дительно диктовать уровень заработной платы. 

Рассмотрим сначала динамику спроса и предложения труда на рынке со-

вершенной конкуренции применительно к отдельно взятой фирме (рис. 10.7). 
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Рис. 10.7. Предложение труда и спрос на него для отдельной фирмы в усло-
виях совершенной конкуренции 

График показывает: при совершенной конкуренции, во-первых, предложе-

ние труда абсолютно эластично (прямая SL параллельна оси абсцисс) и, во-
вторых, предельные издержки на трудовой ресурс (MRC) постоянны и равны 
цене труда, т. е. ставке заработной платы (W0). Причины такого вида графика 

предложения очевидны: фирма  совершенный конкурент столь мала, что из-

менения спроса на труд с ее стороны не оказывают никакого влияния на рынок. 

Сколько бы она ни наняла работников, ей придется платить им одну и ту же  

уже установившуюся на рынке  заработную плату и, следовательно, нести при 

каждом новом принятии на работу одни и те же предельные издержки, т. е. SL  

MRC  W0. 

Для фирмы выгодно увеличивать найм работников вплоть до численности 

L0, соответствующей точке пересечения линий предложения и спроса (В), когда 
величина предельных издержек на труд (MRC) будет равна предельному де-
нежному продукту (MRP). Заштрихованная площадь фигуры OABLО соответ-

ствует общему доходу фирмы, где одна его часть (площадь прямоугольника 
OWОBLО) образует ее общие издержки на заработную плату (ставка зарплаты W0 
перемножается на число наемных работников LО), а другая (площадь треуголь-
ника W0AB) выступает в качестве чистого дохода (прибыли) от применения тру-

довых ресурсов. 
При переходе от отдельной фирмы к отрасли, представляющей собой всю 

совокупность фирм, график спроса и предложения труда примет другой вид 

(рис. 10.8). 
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Рис. 10.8. Предложение труда и спрос на него для отрасли в условиях совер-

шенной конкуренции 

Здесь видно пересечение разнонаправленных кривых спроса и предложения 
в точке равновесия, где формируются равновесная ставка заработной платы (WО) 
и равновесное число занятых работников (LО). Именно эта складывающаяся на 

уровне отрасли цена труда по отношению к фирме выступает в качестве рыноч-
ной реальности, или данности, которую той приходится безропотно принимать.  

В условиях совершенной конкуренции непосредственно проявляется дей-
ствие классических законов саморегуляции рынка. В точке равновесия одинако-

во отсутствуют как избыток, так и дефицит рабочей силы (спрос точно равен 
предложению). А это значит, что нет ни безработицы с ее негативными соци-
альными последствиями, ни нехватки рабочих рук, которая ведет к снижению 

мотивации труда, уменьшению требовательности руководства фирм к персоналу 
и т. п. Равновесие носит устойчивый характер: обратные связи гасят случайные 
отклонения от него. Так, повышение цены труда (на графике до уровня W1) ве-
дет к увеличению предложения (до величины LS) и сокращению спроса на труд 

(до величины LD). Возникает избыток предложения рабочей силы (LS > LD). 
Часть желающих поступить на работу не находит вакансий, начинается конку-
ренция, в ходе которой работники соглашаются на пониженную зарплату, лишь 

бы быть нанятыми. Постепенно цена труда снижается до исходного уровня.  
Особо подчеркнем, что равновесие достигается без каких-либо внешних 

(например, государственных) интервенций: каждая фирма нанимает ровно 
столько рабочих, сколько нужно ей для максимизации прибыли, и потому не за-

интересована нарушать его. В условиях несовершенной конкуренции такое слу-
чается далеко не всегда. В реальной практике хозяйствования на рынке труда 
(как, кстати, и на рынке любого другого товара) строгое соблюдение всех прин-
ципов свободной конкуренции наблюдается редко. И все же близкие к совер-

шенным рынки труда существуют, в том числе и в нашей стране. 

Совершенная конкуренция на рынке труда России 

На российском рынке труда, переживающем пока процесс сложного ста-
новления, есть некоторые сегменты, в рамках которых преобладают черты со-
вершенной конкуренции. С известной долей условности к ним сегодня можно 

отнести рынки продавцов, строителей, шоферов, уборщиков, рабочих-
ремонтников разного профиля, специализирующихся на ремонте жилья, офисов, 
бытовой техники, мебели и обуви, подсобных рабочих. Спрос здесь представлен 

множеством мелких и мельчайших фирм, а предложение  неорганизованной 

массой рабочих, владеющих этими сравнительно простыми профессиями. Дру-

гими словами, как и положено при совершенной конкуренции, и спрос, и пред-
ложения атомистичны (многочисленны и малы по размерам). 

Разумеется, названные рынки имеют территориальные особенности. В 
крупных городах России они отличаются, например, более высокой степенью 

свободы конкуренции. Здесь наблюдается как повышенный спрос на трудовые 
услуги определенного вида, так и растущее их предложение. Причем предложе-
ние постоянно пополняется за счет притока рабочей силы из других регионов, а 

равно из стран ближнего (а порой и дальнего) зарубежья. 
И все же для современного рынка труда, существующего в условиях как 

высокоразвитой рыночной, так и переходной экономики, более характерна несо-
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вершенная конкуренция, включая такие ее полярно противоположные формы, 

как монопсония и монополия, где сама конкуренция почти исчезает. 

10.4.2. Монопсония на рынке труда 
Монопсония на рынке труда означает наличие на нем единственного поку-

пателя трудовых ресурсов. Единственный работодатель противостоит здесь 
многочисленным независимым наемным рабочим. 

К основным признакам монопсонии следует отнести:  

1) сосредоточение основной части (или даже всех) занятых в сфере опреде-
ленного вида труда на одной фирме;  

2) полное (или почти полное) отсутствие мобильности работников, не име-
ющих реальной возможности сменить работодателя при продаже своего труда;  

3) установление монопсонистом (единственным работодателем) контроля 
за ценой труда в интересах максимизации прибыли. 

Проиллюстрируем вначале монопсоническую ситуацию на рынке труда с 
помощью условных данных (табл. 10.1). 

Таблица 10.1 

. Предельные издержки на трудовой ресурс (MRCL) при монопсонии 

 

Главное, что отличает ситуацию при монопсонии от совершенной конку-

ренции,  это рост ставок заработной платы при найме увеличивающегося 

числа работников. Другими словами, если для компании  совершенного кон-

курента предложение труда абсолютно эластично и фирма может нанять любое 
потребное ей число работников по одной и той же ставке, то при монопсонии 
график предложения имеет обычный, повышающийся с ростом цен вид. И это 

понятно: монопсонист  фактически фирма-отрасль. Увеличение его спроса на 
труд автоматически означает и рост общеотраслевого спроса. Чтобы привлечь 

дополнительных рабочих, их приходится переманивать из других отраслей. Со-
отношение спроса и предложения в экономике меняется, цены на труд растут.  

Монопсония на рынке труда выражается также в том, что для фирмы-

монопсониста предельные издержки, связанные с оплатой трудовых ресурсов, 
растут быстрее ставки заработной платы (ср. колонки 4 и 2 в табл. 10.1.). Дей-
ствительно пусть фирма решила нанять дополнительно к двум рабочим третьего 
(переход от второй к третьей строке в таблице). Каковы будут ее дополнитель-

ные издержки? Во-первых, придется платить зарплату третьему рабочему (6 
единиц), т. е. в этой части предельные издержки вырастут в соответствии с ро-
стом ставки заработной платы. Но этим добавочные расходы не ограничатся. Во-

вторых, фирма должна будет повысить ставку заработной платы двум уже рабо-
тавшим с 4 единиц до того же уровня в 6 единиц. В итоге заработная плата вы-
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растет только с 4 до 6 единиц, но предельные издержки увеличатся с исходного 

уровня в 6 единиц до 10 единиц (действительно: 6  [2  (6  4)]  10). 

Последствия этой ситуации хорошо видны на графике (рис. 10.9). 

 

Рис. 10.9. Предложение труда и спрос на него в условиях монопсонии 

Кривая предельных издержек на труд (MRCL) расположена выше кривой 
ставок зарплаты, по которым предлагается труд (SL). При этом кривая спроса на 
труд (DL), совпадающая для фирмы с кривой денежного предельного продукта 

труда (MRPL), будет пересекаться с кривой предельных издержек на труд 
(MPCL) в точке В.  

Следовательно, по правилу MRC  MRP фирма примет в данном случае на 

работу LM человек. Больше людей монопсонисту нанимать не выгодно. Поэтому 

спрос на труд со стороны монопсониста обрывается на этом уровне и принимает 
форму ломаной кривой линии (ABLM), выделенной на графике с помощью 
утолщения. А поскольку в соответствии с кривой предложения SL такое число 
работников можно нанять с оплатой их труда по ставке WM, то именно столько и 

будет платить им монопсонист. 
Обратим внимание на то, что точка М не совпадает с точкой пересечения 

графиков спроса и предложения О. То есть равновесие устанавливается в иной 
точке, чем при совершенной конкуренции. По сравнению с фирмой, функцио-

нирующей на свободном конкурентном рынке, монопсонист приобретает мень-
шее количество труда (LM < L0), одновременно выплачивая занятым более низ-
кую заработную плату (WM < W0). Иными словами, устранение конкуренции ра-

ботодателей путем установления диктата фирмы-монопсониста закономерно ве-
дет к общему падению занятости (а значит, и производства) и снижению жиз-
ненного уровня населения.  

 

10.4.3. Профсоюзы на рынке труда 
Профсоюзы представляют собой объединения (ассоциации) наемных ра-

ботников, создаваемые для защиты их экономических интересов и улучшения 

условий труда. По составу объединяемых трудящихся они могут иметь узко-
профессиональный, отраслевой, региональный, национальный и даже междуна-
родный характер. 

Хорошо известно, что на любом рынке (кроме рынка совершенной конку-

ренции) могут возникать объединения как агентов спроса, так и агентов пред-
ложения. Создаваемые в целях получения экономических преимуществ и выгод 
для своих членов эти объединения порождают определенные ограничения сво-
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боды конкуренции со всеми вытекающими отсюда последствиями в области це-

нообразования. 
На рынке трудовых ресурсов наемные работники далеко не всегда зани-

мают равноправную, соответствующую справедливым экономическим отноше-

ниям позицию по отношению к работодателям. Ведь на стороне работодателя 
имеются такие преимущества, как богатство, организационные возможности 
предприятия, а нередко и политическое влияние. В связи с этим у наемных ра-
ботников появляется естественная потребность противопоставить покупателям 

труда объединенную силу его продавцов. 
Профсоюзы как раз и должны выполнять роль такой силы. Их сверхзадача 

заключается в защите наемных работников от возможной эксплуатации со сто-

роны предприятий, предъявляющих спрос на труд и оплачивающих его по низ-
кой цене. Поэтому профсоюзы организуют коллективные формы продажи труда 
взамен индивидуальных. Они пытаются обеспечить повышение заработной пла-
ты, рост численности занятых, улучшение условий труда для работающих и со-

циальные гарантии безработным. Наряду с выполнением чисто экономических 
задач профсоюзы часто вмешиваются в политическую жизнь своих стран. Зна-
чительная политизация характерна, в частности, для европейских профсоюзов. 

Существуют три основные модели функционирования рынка труда с уча-
стием профсоюзов. 

Модель стимулирования спроса на труд 

Первая модель сориентирована на повышение заработной платы и занято-
сти с помощью увеличения спроса на труд. Достигнуть такого увеличения проф-
союз может, улучшая качество товара труд (например, содействуя росту произ-

водительности труда на предприятии либо повышению спроса на готовую про-
дукцию). 

Представим эту модель графически (рис. 10.10). 

 

Рис. 10.10. Модель стимулирования профсоюзами спроса на труд 

При достижении профсоюзом увеличения спроса на труд кривая спроса 
смещается вправо из положения D1 в положение D2. В этом случае одновремен-

но решаются две важнейшие задачи профсоюзов: увеличивается занятость (с L1 
до L2) и возрастает ставка заработной платы (с W1 до W2). Очевидно, что рас-
смотренная модель является исключительно привлекательной, но на практике 
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она трудно осуществима. Фактически профсоюзы в этом случае действуют в ин-

тересах и своих членов, и предпринимателей, так как улучшают качество ресур-
са труд. Такое возможно только в условиях социального мира и партнерства в 
обществе. Примером в данном отношении могут служить японские рабочие. В 

соответствии с установившимися в стране отношениями между трудом и капи-
талом они бесплатно и добровольно делают многое для процветания своих 
фирм. Например, организуют кружки качества, в которых после работы обсуж-
даются проблемы улучшения продукции.  

Модель сокращения предложения труда 

Вторая модель сориентирована на повышение заработной платы с помо-

щью сокращения предложения труда. Это сокращение может быть достигнуто в 
рамках узкопрофессиональных (цеховых) профсоюзов, которые принято назы-
вать закрытыми, или замкнутыми. Такие профсоюзы устанавливают жесткий 
контроль за предложением высококвалифицированного труда путем ограниче-

ния численности своих членов, для чего используются длительные сроки обуче-
ния соответствующей профессии, ограничения при выдаче квалификационных 
лицензий, высокие вступительные взносы и т. п. 

Одновременно профсоюзы стремятся проводить и политику, нацеленную 
на снижение общего предложения труда, добиваясь, в частности, принятия госу-
дарством соответствующих законов (например, устанавливающих обязательный 
уход на пенсию при достижении определенного возраста, ограничивающих им-

миграцию или сокращающих продолжительность рабочей недели). 
Графическое изображение данной модели приведено на рис. 10.11. 

 

Рис. 10.11. Модель сокращения профсоюзами предложения труда 

Если профсоюз теми или иными способами добивается уменьшения пред-

ложения труда, то его кривая из положения S1 смещается в положение S2. След-
ствием этого будет рост ставки заработной платы с W1 до W2. Но одновременно 
занятость уменьшится с L1 до L2. 

Модель прямого воздействия на зарплату 

Наконец, третья  самая распространенная в наше время  модель сори-

ентирована на увеличение заработной платы, достигаемое под прямым давлени-
ем профсоюза. Здесь уже, как правило, речь идет о мощных, открытых (т. е. до-
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ступных для всех желающих вступить в них) отраслевых или общенациональ-

ных профсоюзах, которые, например, под угрозой массовой забастовки в состо-
янии заставить предприятия пойти на желательный для профсоюза рост ставок 
заработной платы (рис. 10.12). 

 

Рис. 10.12. Модель прямого воздействия профсоюза на зарплату 

На графике видно, что равновесная ставка заработной платы в условиях 
конкурентного рынка труда могла бы составить WO. Однако отраслевой проф-
союз добивается установления заработной платы на уровне не ниже WTU, грозя в 
противном случае забастовкой. Кривая предложения труда SL превращается в 

ломаную кривую WTUCSL (на графике она выделена утолщением). В соответ-
ствии со своей кривой спроса предприятие ответит на рост ставки заработной 
платы с WO до WTU сокращением числа занятых работников с LO до LTU.  

В третьей (так же, как и во второй) модели повышение заработной платы 
происходит за счет сокращения занятости населения. Отсюда можно сделать вы-
вод о противоречивости результатов борьбы профсоюзов за увеличение оплаты 
наемного труда, поскольку само это увеличение сопряжено с уменьшением чис-

ленности работающих. Иными словами, безудержный рост заработной платы 
может порождать безработицу. 

 

10.4.4. Взаимная монополия на рынке труда 
Сознавая потенциальную опасность узкоэгоистических действий профсою-

зов для экономики, следует, однако, иметь в виду, что одностороннее господство 

профсоюзов на рынке труда  весьма редкое явление. На практике профсоюзы 

обычно противостоят мощным гигантским корпорациям, ни в чем не уступаю-

щим им по своей мощи (а часто и превосходящим). Такая рыночная ситуация 
получила в экономической теории название взаимной, или двусторонней, мо-
нополии. 

Как же приходит к рыночному равновесию взаимная монополия? 

Для изображения этой ситуации требуется совместить два известных нам 
графика: график спроса на труд при монопсонии и график установления повы-
шенной заработной платы под давлением отраслевого профсоюза (рис.10.12). 

Итоги этого наложения представлены на рис. 10.13. 
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Рис. 10.13. Взаимная монополия на рынке труда 

Предприятие-монопсонист будет требовать установления заработной платы 

на уровне WM, а профсоюз  на уровне WTU. Исход борьбы всецело зависит от 
соотношения сил противоборствующих сторон. Но обычно в итоге фактическая 

ставка занимает какое-то промежуточное положение. 
Важно подчеркнуть, что не случайно между двумя крайними позициями 

(WM и WTU) находится равновесная цена труда (W0). Противоборство монопсо-

нии предприятия и монополии профсоюза ведет к превращению рынка труда в 
квазиконкурентный (подобный конкурентному), в связи с чем точка равновесия 
приближается к равновесию в условиях совершенной конкуренции. При одно-
стороннем монопсоническом или монополистическом диктате подобное пре-

вращение и теоретически, и практически невозможно. Однако взаимная моно-
полия, представляющая собой сосредоточение монополистических начал одно-
временно на обоих полюсах рынка (и спроса, и предложения), за счет противо-

борства интересов этих могущественных сторон частично компенсирует отсут-
ствие конкуренции. Ведь субъекты рынка перестают господствовать на нем, они 
более не в силах односторонне навязывать свою волю и цены. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит механизм функционирования рынка труда? 
2. Каковы основные концепции рынка труда в западной экономической науке? 
3. В каком направлении эволюционирует современный рынок труда? 

4. Что такое сегментация рынка труда? 
5. Что показывает кривая Филлипса? 
6. Какова современная отраслевая и профессионально-квалификационная струк-

тура рабочей силы? 
7.Что в экономической статистике понимается под безработицей? 
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ТЕМА 11. РЫНОК КАПИТАЛА 

11.1. Понятие о капитале и его структуре 
11.2. Рынок основного капитала 
11.3. Понятие о проценте как доходе фактора «капитал» 

 
11.1. Понятие о капитале и его структуре 
11.1.1. Капитал как фактор производства 

 

Слово «капитал» происходит от лат. capitalis  главный. Как особый фак-

тор производства капитал объединяет любые производительные ресурсы  

станки, оборудование, инструмент, новейшие технологии и разработки, про-
граммные продукты, созданные людьми для того, чтобы с их помощью осу-
ществлять производство будущих экономических благ ради получения прибыли.  

Обратим внимание на три заключенных в этом определении момента.  
1. Капиталом называются ресурсы, созданные людьми. В этом состоит его 

отличие от фактора земля, объединяющего разнообразные ресурсы, созданные 

природой. 
2. Капиталом являются только предметы, используемые для производ-

ственной деятельности. Обувь, пища, личные автомобили и прочие предметы 
потребления, хотя и созданы людьми, но в производстве не используются и ка-

питалом не являются.  
3. Целью производства, в котором используется капитал, является прибыль. 

Значение фактора капитал 

Капиталу принадлежит одно из ведущих мест среди факторов производ-
ства, поскольку именно он придает современным экономикам многие из их ос-
новных черт:  

1) индустриальный (технологический) характер;  
2) специализацию и кооперирование общественного производства; 
3) наличие крупного производства и соответственно крупных предприятий 

в экономике.  
Все названные особенности отражают принятые на определенной ступени 

развития хозяйства способы решения вопросов: что производить? и как произ-
водить? Капитал же, воплощенный в конструкционных материалах, станках, 

оборудовании, сооружениях и т. п., в большей степени, чем любой другой фак-
тор производства, определяет техническую сторону современной экономики, т. 
е. диктует характер ответов на эти вопросы. Можно сказать, что производствен-

ный потенциал любого современного государства материализован в накоплен-
ных ресурсах фактора капитал. Именно количество и качество используемого 
капитала в первую очередь отличают сегодняшнюю экономику от хозяйства сто- 
и пятисотлетней давности, или развитое государство от государства отсталого. 

 
11.1.2. Капитал предприятия и его структура. Рынок оборотного капитала 

 
Кроме приведенной теоретической трактовки капитала как фактора произ-

водства, большое значение имеет практический подход к этой категории с точки 
зрения фирмы. Капиталом предприятия называется стоимостная оценка всего 
принадлежащего ему имущества. Таким образом, в величину капитала фирмы, 
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помимо стоимости машин, оборудования, сооружений и т. п., т. е. собственно 

фактора капитал, включаются:  

  стоимость принадлежащих предприятию других факторов производства 

(например, принадлежащей ему земли); 

  величина имеющихся у него денежных средств и иных финансовых акти-

вов, которые могут быть потрачены на приобретение любого из факто-

ров производства (например, фонд заработной платы, используемый на 
покупку фактора труд). 

Оборотный и основной капитал 

Различные элементы капитала в процессе производства ведут себя по-
разному. Одна составная часть капитала используется однократно и полно-
стью потребляется в ходе каждого цикла производства. Другая часть функци-

онирует в течение нескольких лет, даже десятилетий и потребляется посте-
пенно, на протяжении нескольких производственных циклов. Соответственно 

первая часть капитала называется оборотным, а вторая  основным капита-

лом.  
К оборотному капиталу (или оборотным активам) относятся сырье, мате-

риалы, топливо, энергия, полуфабрикаты  все то, из чего изготавливается про-

дукция. После продажи произведенных товаров оборотный капитал полностью 
возвращается предпринимателю и снова может быть использован в производ-
стве.  

Основной капитал является главной составной частью имущества любой 

фирмы и представлен зданиями, сооружениями, машинами, станками, оборудо-

ванием, транспортными средствами и т. д.  всем тем, с помощью чего осу-

ществляется производственный процесс.  
В нашей стране основной капитал принято также называть основными фон-

дами. Термин «фонды» восходит к советским временам, когда слово «капитал» 

считалось не применимым к социалистической экономике. По своему смысло-

вому значению слово «фонд» происходит от лат. fondus  основание, что еще 

раз подчеркивает особую важность наличия основных фондов для осуществле-
ния деятельности предприятия. 

В отличие от оборотного, основной капитал имеет высокую стоимость. По-
этому на предприятии возникает проблема финансирования обновления (приоб-
ретения) основных фондов. Но поскольку основной капитал используется дли-
тельное время и переносит всю свою стоимость на выпускаемые изделия не сра-

зу, а частями, предприятие получает возможность подготовиться к смене обору-
дования, заблаговременно сделав накопления в форме амортизационных отчис-
лений. К концу срока жизни элементы основного капитала заменяются предпри-

ятием новыми за счет средств амортизационного фонда, сформированного в 
течение всего времени службы основного капитала. 

Рассмотрим теперь последовательно рынки оборотного и основного капи-
тала. 

Рынок оборотного капитала как рынок ресурсов 

Рынок оборотного капитала является типичным рынком ресурсов. В связи 

с этим и в принципах его организации, и в механизмах установления на нем рав-
новесия имеется много общего с аналогичными процессами на уже рассмотрен-
ном нами рынке трудовых ресурсов. Так, объем спроса на материальные ресур-
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сы, используемые в качестве оборотного капитала, носит производный характер 

по отношению к спросу на конечную продукцию и зависит от размеров послед-
него. При этом максимизация прибыли достигается в точке равенства предель-
ного денежного продукта и предельных издержек соответствующего материаль-

ного ресурса. Другими словами, при оптимизации фирмой спроса на оборотный 

капитал действует правило MRP  MRC. 

 

Рис. 11.1. Типы рынков оборотного капитала 

Точно так же на рынке оборотного капитала могут сложиться совершенная 
конкуренция, монопсония, монополия и взаимная монополия (рис. 11.1), т. е. 
все те основные типы рыночных структур, детальный анализ которых был пред-

ставлен в предыдущей теме применительно к рынку труда (см. 11.4). Соответ-
ственно для материальных ресурсов, входящих в состав оборотного капитала, 
типичны уже описанные для каждого из этих типов рынка кривые спроса и 
предложения.  

Совершенная конкуренция (в чистом виде или с элементами монополисти-
ческой конкуренции) наблюдается на рынках тех материальных ресурсов, где и 
поставщики, и покупатели многочисленны. Например, ситуацию такого рода 

можно наблюдать на рынках универсальных, простых комплектующих изделий 
(резиновых прокладок, металлоизделий, электрической арматуры и др.).  

Достаточно часто встречаются монопсония и олигопсония. Именно такое 
положение имеет место на многих предприятиях, перерабатывающих сельскохо-

зяйственную продукцию. Местный молокозавод выступает по отношению к 
колхозам и фермерам в роли монопсониста, так как других перерабатывающих 
предприятий поблизости нет, а при длительной транспортировке молоко скиса-

ет. Кстати, рыночное всевластие таких монопсонистов-переработчиков служит 
важной причиной тяжелого положения отечественных сельскохозяйственных 
предприятий. Последние именно в силу монопсонической структуры рынка вы-
нуждены мириться с навязываемыми им закупочными ценами.  

Особого комментария заслуживает монополистический (олигополистиче-
ский) тип рынка. Если на рынке труда соответствующее этому типу односторон-
нее господство профсоюза можно считать исключением, то на рынках матери-
альных ресурсов такое положение весьма распространено.  

Наконец, встречается и взаимная монополия (олигополия). При типич-
ном для России высоком уровне монополизации ситуация, когда поставщиком 

тех или иных материальных ресурсов выступает один, а покупателем  другой 

монополист, отнюдь не является редкостью. 
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Оборотные средства 

Важной особенностью оборотного капитала, является то, что его элемен-

ты легко трансформируются в денежные средства, быстро и постоянно меняют 
товарную форму на денежную и обратно. На деньги закупается сырье, оно пере-
рабатывается в готовую продукцию, та продается, вновь превращаясь в деньги и 

т. д. Денежная компонента оборотного капитала называется оборотными 
средствами фирмы.  

Постоянное наличие достаточного объема оборотных средств является од-
ним из важнейших условий нормального ведения текущего бизнеса, ведь без них 

становится невозможной (или, по меньшей мере, резко осложняется) закупка 
сырья, электроэнергии и других элементов оборотного капитала. С объемом 
оборотных средств тесно связана и финансовая устойчивость предприятия. Дей-

ствительно, как бы велика ни была стоимость принадлежащего предприятию 
имущества, мгновенно реализовать ее оно не может: не продавать же заводские 
помещения, чтобы расплатиться по текущим долгам за электроэнергию! На 
практике все подобные платежи осуществляются за счет оборотных средств.  

Рассчитывается даже специальный показатель  коэффициент текущей 

ликвидности, равный отношению оборотных средств к сумме наиболее сроч-
ных обязательств фирмы. В развитых странах падение коэффициента текущей 
ликвидности ниже единицы обычно служит предвестником банкротства фирмы. 
В России этот коэффициент упал в среднем по всему народному хозяйству ниже 

единицы уже в 1996г. и пока не восстановился, что является показателем тяже-
лого положения предприятий страны. 

 

11.2. Рынок основного капитала 
11.2.1. Дисконтирование 

Организация нового производства невозможна без капиталовложений в со-

оружения, здания и оборудование. Дальнейшая работа предприятия также тре-
бует затрат, связанных с обновлением и восстановлением действующего основ-
ного капитала. 

Фактор времени 

Основной капитал является производственным фактором длительного 
пользования: его участие в хозяйственной деятельности фирмы продолжается в 

течение нескольких лет, а то и десятилетий с момента приобретения. В связи с 
этим особую важность в функционировании рынка основного капитала приобре-
тает фактор времени. 

В самом деле, деятельность любого производителя сопряжена с необходи-

мостью осуществления капиталовложений, или инвестиций  расходования де-

нежных средств в данный момент в расчете получить определенный доход в 
будущем. Чтобы принять разумное решение о покупке оборудования или строи-
тельстве новой очереди завода, фирме нужно сравнить предстоящие затраты с 
отдачей, которая будет получена благодаря им.  

Принципиальное значение здесь имеет то, что затраты и доходы, связанные 
с инвестициями, имеют разную временную локализацию. Расходы следует сде-
лать уже в настоящее время, а доходы они принесут лишь в будущем. Следова-

тельно, для принятия обоснованного инвестиционного решения следует уметь 
сопоставлять текущую стоимость (сегодняшние затраты) с будущей стоимостью 



 221 

(потенциальные доходы). Каким же образом решается проблема измерения «со-

временной стоимости будущих доходов»? 
С экономической точки зрения одинаковые суммы, имеющие разную вре-

менную локализацию, отличаются по размерам. Действительно существование в 

экономике прибыльных вариантов инвестирования денежных средств дает воз-
можность получать доход от любой имеющейся в настоящий момент суммы. 
Доходы же будущих периодов вплоть до своего реального поступления дополни-
тельную прибыль приносить не могут.  

Сущность дисконтирования 

Сопоставлять денежные суммы, получаемые в разное время, позволяет раз-

работанный экономистами метод дисконтирования. Подобно мосту, соединяю-
щему два противоположных берега, дисконтирование делает возможным срав-
нение денежных потоков, получаемых в разное время, путем приведения (пере-
счета) их к одному временному периоду.  

Итак, мы установили, что одна и та же сумма денежных средств будет 
иметь большую ценность в данный момент времени по сравнению с будущим. 
Следовательно, для обеспечения сопоставимости текущих и будущих доходов 

нужно скорректировать будущие поступления в сторону уменьшения. Процеду-
ра дисконтирования как раз и состоит в уменьшении будущего дохода

1
. Чтобы 

научиться определять количественные масштабы этого уменьшения, необходи-
мо рассмотреть механизм образования будущего дохода. 

Предположим, что в нашем распоряжении имеется 100 000 руб. При этом 
есть возможность вложения данной суммы на банковский счет, ставка по кото-
рому составляет 10% годовых. Тогда будущая стоимость инвестируемых нами 

сегодня 100 000 руб. через год составит 110 000 руб.:  

 

Спустя 2 года текущая сумма возрастет до 121 000 руб.:  

110 000  110 000  0,1  110 000  (1  0,1)  

 100 000  (1  0,1)
2
  121 000. 

Через 3 года наш доход составит 133 100 руб.: 

121 000  121 000  0,1  100 000  (1  0,1)
3
  133 100. 

Легко понять, что в общем виде формула расчета будущего дохода будет: 

TRn  PDV  (1  i)
n
,          (11.1) 

где TRn  совокупный доход n-го года; PDV  текущая стоимость; n  число 

лет; i  процентная ставка. 

Текущая дисконтированная стоимость 

Формула (11.1) позволяет рассчитать будущий совокупный доход сего-

дняшних капиталовложений. Используя ее, мы также можем решить обратную 
задачу: определить текущую стоимость будущего дохода  

PDV  TRn/(1  i)
n
 , 

или 
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PDV  TRn  Kd,          (11.2) 

где Kd  1/(1  i )
n
  коэффициент дисконтирования. 

Величину PDV, полученную путем умножения совокупного будущего до-

хода на коэффициент дисконтирования, еще называют текущей дисконтиро-
ванной стоимостью будущего дохода, поскольку коэффициент дисконтирова-

ния позволяет уравнять будущую и текущую стоимости. А так как численное 
значение коэффициента дисконтирования всегда меньше единицы, то уравнива-
ние происходит за счет уменьшения будущего совокупного дохода на величину, 
обратно пропорциональную ставке процента. 

PDV инвестиционного фонда 

До сих пор мы анализировали довольно редкую ситуацию, при которой ка-

питал инвестируется на длительный срок, а все доходы получаются единовре-
менно по его окончании. В реальных инвестиционных проектах чаще реализует-
ся иная схема: доходы порциями поступают в течение всего срока осуществле-
ния проекта.  

Пусть, например, некая фирма приобретает мощный компьютер (сервер) 
стоимостью 1 млн руб. Согласно бизнес-плану, сменить его более новой маши-
ной предполагается через 3 года, а за это время в результате его внедрения будут 

получены следующие суммы валового (т. е. включающего амортизацию) дохода: 

в 1-й год  400 тыс., во 2-й  800 тыс., в 3-й  200 тыс. руб. В этом случае те-

кущая дисконтированная стоимость всего проекта будет складываться из суммы 
дисконтированных стоимостей доходов каждого года: 

PDVпроекта  PDV1  PDV2  PDV3  

TR1 / (1  i)
1
  TR2 / (1  i)

2
  TR3 / (1  i)

3
. 

Если принять, как и в прошлом примере, ставку процента за 10%, то в чис-
ленной форме текущая дисконтированная стоимость составит: 

PDVпроекта  400 / 1,1  800 / 1,21  200 / 1,311   

 363,6  661,2  152,6  1177,4 тыс. руб. 

В общем же виде формула текущей дисконтированной стоимости проекта, 

длящегося n лет, выглядит: 

PDVпроекта  PDV1  PDV2  ...  PDVn.           (11.3) 

PDV фиксированного дохода в бесконечном периоде 

Еще один важный случай  оценка PDV проекта, когда доход постоянен 

по величине и выплачивается неограниченное число лет. В чистом виде такая 

ситуация типична для некоторых видов ценных бумаг  так называемых бес-

срочных облигаций и привилегированных акций. При их выпуске прямо огова-

ривается, что вложив некоторую сумму в определенную фирму, вы приобретаете 
право на стабильный доход на все время, пока существует эта компания. 

Присмотримся внимательно к формуле (11.3). Даже если число n будет 
стремиться к бесконечности, PDVпроекта составит конечную величину. Дело в 

том, что чем дальше в будущее отдален некоторый фиксированный доход, тем 
меньшую величину он составляет. Ведь: 

PDVn  TRconst / (1  i)
n
. 
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Числитель этой дроби по условиям выпуска названных ценных бумаг по-

стоянен, а знаменатель с каждым годом возрастает, причем очень быстро (по 
экспоненте). Поэтому реальный вклад в величину PDVпроекта могут внести 
только несколько первых членов суммы, входящей в формулу (11.3). Все же по-

следующие пренебрежительно малы и почти ничего к ней не добавляют. МаТе-
матики называют ряды такого вида бесконечно убывающей геометрической про-
грессией и давно вывели формулу для определения ее величины: 

PDVбеск.проекта  TRconst / i          (11.4) 

Именно так может быть подсчитана цена привилегированной акции или 
бессрочной облигации, ибо все будущие доходы от нее в дисконтированной 
(приведенной к настоящему времени) форме составят ровно эту величину. Но, 

честно говоря, если бы формула (11.4) касалась только стоимости некоторых 

разновидностей ценных бумаг, ей вряд ли стоило бы уделять здесь место  

слишком уж частный это вопрос.  
Гораздо важнее то, что тому же закону в основном подчиняются все отно-

сительно постоянные доходы. Например, более или менее постоянную величину 

составляет рента с земельного участка, арендная плата за помещение, средний 
уровень дивидендов по акциям и т. д. Если доход от всех этих видов имущества 
будет колебаться от года к году на несколько или даже на десятки процентов, 

формула (11.4) все равно останется применимой. В самом деле, велика ли разни-
ца, если вы делите на бесконечность, на миллион, на десять тысяч или на любое 
другое очень большое число доход в 100 и 150 руб.? И в том, и в другом случаях 
получаются доли копейки. 

Поэтому на практике формула (11.4) применима ко всем случаям неограни-
ченно долго получаемых доходов, если они колеблются не слишком сильно. В 
дальнейшем мы убедимся, что по этой причине с ее помощью рассчитываются 
очень многие важные экономические параметры: цена земли, цена акции и т. п. 

Критерий экономической обоснованности инвестиционного проекта 

С помощью текущей дисконтированной стоимости мы научились приво-

дить в соизмеримый вид произведенные затраты и получаемые в разное время 
доходы. Это дает возможность правильно оценить эффективность осуществляе-
мых вложений и сделать выбор в пользу наиболее выгодного инвестиционного 

проекта. Показателем, позволяющим достоверно определить выгодность инве-
стиционного проекта, является чистая дисконтированная стоимость (NPV).  

Будущий совокупный доход, приведенный к текущему периоду с помощью 
дисконтирования, есть текущая дисконтированная стоимость (PDVпроекта). 

Размер понесенных фирмой затрат отражает осуществляемые ею инвестиции 
(I). Очевидно, что выгода от осуществления проекта (как раз ее-то и называют 
чистой дисконтированной стоимостью) будет измеряться разностью обеих вели-
чин и ее можно рассчитать по формуле 

NPV  PDVпроекта  I .          (11.5) 

Из формулы (11.5) видно, что инвестирование будет выгодным в случае 
превышения получаемых доходов над произведенными вложениями, т. е. при 

положительном значении показателя чистой дисконтированной стоимости. Сле-
довательно, если NPV > 0, инвестиционный проект можно считать вполне при-
емлемым, а вложение капитала целесообразным. В противном случае (NPV < 0) 
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будет правильнее отказаться от намечаемого проекта, так как предполагаемые 

вложения не окупятся и фирма-инвестор понесет убытки. 
Расчет чистой дисконтированной стоимости во многом упрощает решение 

стоящей перед любой фирмой сложной и одновременно жизненно важной зада-

чи выбора наиболее выгодного инвестиционного проекта. Приведем условный 
пример такого расчета. 

Допустим, намечаемый проект требует от предприятия вложения инвести-
ций в размере 20 тыс. руб. в машину, которая будет полностью амортизирована в 

течение четырех лет. Совокупный доход (включая амортизационные взносы), 
ожидаемый от данного проекта, достигнет суммы 5 тыс. руб. в 1-й и 2-й и 8 тыс. 
руб. в 3-й и 4-й годы. Необходимо определить выгодность проекта, учитывая, 

что ставка процента, составляет 10% в год
3
. Иными словами, требуется опреде-

лить чистую дисконтированную стоимость, т. е. сопоставить общие будущие по-
ступления, приведенные к текущему периоду, и требуемые инвестиции. Решение 
задачи выглядит так: 

NPV  PDVпроекта  I  5000  1 / (1  0,1)  5000  1 / (1  0,1)
2
  

 8000  1 / (1  0,1)
3
 8000  1 (1  0,1)

4
  20000  

 20151,4  20000  151,4 руб. 

Поскольку чистая дисконтированная стоимость в нашем примере имеет по-
ложительный знак, планируемый проект является благоприятным для фирмы. 
Он позволяет получить более высокий доход, чем при вложении денег в банк.  

Обратим, однако, внимание и на то, насколько важное значение для приня-
тия правильного решения имеет использование метода дисконтирования. Если 
бы мы действовали неправильно и просто сложили бы доходы за разные годы, 

как это обычно делают непрофессионалы, то проект показался бы нам очень вы-

годным (5000  5000  8000  8000  26000). Могло создаться впечатление, что, 

соглашаясь на его реализацию, мы выигрываем целых 6000 руб. В действитель-
ности выигрыш составляет лишь полторы сотни, т. е. проект находится букваль-
но на грани приемлемости. 

11.2.2. Равновесие на рынке основного капитала 
Мы установили критерий экономической обоснованности инвестиционного 

проекта  положительную величину чистой дисконтированной стоимости 

(NPV > 0). Все капиталовложения, выполняющие этот критерий, выгодны для 

фирмы. Поэтому объем спроса фирмы на инвестиционные ресурсы будет тем 
выше, чем большее число проектов будут удовлетворять критерию положи-
тельной чистой дисконтированной стоимости. Вернемся в этой связи еще раз к 
формуле (11.5): 

NPV  PDVпроекта  I  (PDV1  PDV2  ...  PDVn)  I  

 [TR1 / (1  i)
1
  TR2 / (1  i)

2
  ...  TRn / (1  i)

n
]  I. 

Очевидно, что величина NPV зависит от трех основных факторов: 

1) уровня предполагаемого дохода TR (прямая, положительная связь  чем 

он выше, тем более привлекателен инвестиционный проект); 

2) уровня процента i (обратная связь  рост ставки процента снижает 

привлекательность проекта); 

3) величины стоимости необходимых капиталовложений I (отрицательная 

зависимость  дорогостоящие проекты менее привлекательны). 
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При одинаковой важности трех названных факторов наиболее универсаль-

ным, влияющим на деятельность всех фирм, является второй  ставка процента. 

Дело в том, что как предполагаемый доход, так и стоимость проекта сугубо ин-
дивидуальны, зависят от множества конкретных обстоятельств. Они различают-
ся по отраслевому признаку (постройка гидроэлектростанции и открытие табач-

ного ларька обходятся в несопоставимые суммы и приносят в дальнейшем очень 
разные доходы). Более того они зависят от качества управления и степени кон-
курентоспособности каждой фирмы в отдельности. Проект, который хороший 
менеджер может реализовать буквально за гроши, при неэффективной организа-

ции дела поглотит уйму ресурсов. Или же два проекта по выпуску аналогичных 
товаров могут иметь совершенно разную доходность, если один из товаров пой-
дет на рынке «на ура», а второй будет залеживаться на полках. 

Кривая инвестиционного спроса 

В то же время ставка процента едина для всей экономики. Именно поэтому, 
не забывая о других факторах, экономическая теория связывает инвестицион-

ную активность в первую очередь с уровнем процента в стране.  
Рисунок 11.2 иллюстрирует обратно пропорциональную зависимость меж-

ду инвестиционным спросом фирмы (DI) и ставкой процента. При более высокой 

процентной ставке i1, размер инвестиций будет равен I1. Снижение процента до 
величины i2 при прочих равных условиях вызывает увеличение производимых 
вложений до уровня I2. 

 

Рис. 11.2. График инвестиционного спроса фирмы 

Механизм влияния процента на инвестиционную активность состоит в сле-

дующем. Вне зависимости от того, какие средства использует фирма при инве-

стировании  собственные или заемные  рыночная процентная ставка высту-

пает для нее в качестве издержек, которые придется нести при реализации инве-
стиционного проекта. 

В случае если предприятием привлекаются средства со стороны, дело об-
стоит совсем просто. Процент, как плата за использование заемных средств, бу-
дет фигурировать в виде внешних издержек фирмы. Чем выше ставка процента, 
тем меньше найдется инвестиционных проектов, которые настолько доходны, 

что могут окупить издержки по выплате процентов. За годы реформ практически 
все отечественные предприятия успели столкнуться с этой проблемой, причем с 
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самым печальным исходом: финансировать инвестиционные проекты за счет 

кредитов при современных завышенных процентных ставках в России  увы! 

 нельзя. 

Если же фирмой задействованы собственные средства, процентная ставка 
принимает форму внутренних издержек. В данном случае процент есть упу-
щенная выгода от предоставления инвестиционных ресурсов другим участникам 

рынка. Чем выше ставка процента, тем больше соблазн положить деньги в банк 
(т. е. отдать взаймы другим субъектам рынка) и отказаться от инвестиций. В са-
мом деле, зачем рисковать, тратить силы и энергию на реализацию инвестици-
онного проекта, если без всяких хлопот можно получить такой же или больший 

доход, просто держа деньги на счету в банке? 

Смещения кривой инвестиционного спроса 

Зная ставку процента, всегда можно определить объем инвестиций в соот-
ветствии со сложившейся кривой спроса фирмы. Однако положение самой кри-
вой спроса и ее смещения определяются в основном двумя другими факторами 

инвестиционной активности  уровнем предполагаемого дохода и величиной 

стоимости необходимых для реализации проекта капиталовложений. 

В частности, рост предполагаемой доходности смещает кривую инвестици-

онного спроса вверх (на рис. 11.2  в положение D2), что без изменения ставки 

процента i1 вызывает увеличение объема инвестиций до уровня I3. Массовое 
улучшение перспектив доходности инвестиционных проектов происходит, в 
частности, при переходе хозяйства к экономическому росту. Способствуют ему 

и некоторые меры государственной политики, например, снижение налогов. Не 
случайно, одной из важнейших составных частей антикризисной программы 
Правительства России является понижение ряда налогов.  

Напротив, рост стоимости инвестиционных проектов понижает кривую 
спроса. Такой эффект вызывает, скажем, любое удорожание инвестиционных 
ресурсов. Например, когда в результате девальвации рубля резко повысились 
цены на иностранные строительные материалы и оборудование, это привело к 

остановке многих инвестиционных проектов. В новых условиях критерий эко-
номической обоснованности инвестиций (NPV > 0) больше не выполнялся. 

Кривая предложения инвестиционного капитала 

Если спрос на инвестиционный капитал предъявляется со стороны фирм, то 
предложение заемных средств, необходимых для закупки капитальных ресурсов 
формируется и фирмами, и домашними хозяйствами. Часть своего дохода лю-

ди используют на текущее потребление, а фирмы на текущие нужды. Другая же 
часть дохода сберегается для будущего потребления (домохозяйствами) или ин-
вестирования (фирмами). Именно она поступает на рынок в виде предложения 

инвестиционных ресурсов. 
Любой субъект экономики стремится максимизировать свое благосостоя-

ние, исходя из имеющихся возможностей. Относится это правило и к определе-
нию пропорции, в которой доход делится на потребление и сбережение. Решаю-

щим фактором для принятия решения в пользу сбережений выступает величина 
процента. Увеличение ставки процента способствует росту отложенного на бу-
дущее потребления или, иначе, стимулирует сегодняшнее сбережение. Прини-

мая во внимание рассмотренные нами зависимости, можно построить график 
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предложения инвестиционных средств в виде поднимающейся по мере роста 

процента кривой сбережений (рис. 11.3). 

 

Рис. 11.3. Предложение инвестиционных ресурсов 

 

Равновесие на рынке основного капитала 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке инвестиционных средств 
определяет равновесные значения объемов инвестиций и цен (рис. 11.4) 

 

Рис. 11.4. Равновесие на рынке инвестиционных ресурсов 

Пересечение кривых совокупного спроса (AD) и совокупного предложе-

ния (AS) инвестиционных средств в точке О дает уровень рыночной процент-
ной ставки i0, складывающийся не в рамках отдельной отрасли, как на боль-
шинстве рынков, а в рамках всего народного хозяйства в целом. Происходит 

это благодаря универсальной природе денег, пригодных для приобретения ос-
новного капитала для любой отрасли экономики.  

В силу того же обстоятельства на рынке инвестиционных средств действует 
огромное количество продавцов и покупателей. Спрос предъявляют все фирмы, 

осуществляющие инвестиции, включая даже те, которые финансируют их из 
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собственных средств (на профессиональном языке это называется самофинанси-

рованием). В самом деле, собственные средства, предназначенные для реализа-
ции инвестиционного проекта, фирмы накапливают на счетах в банке. То есть 
эти средства фигурируют на стороне предложения. Как только проекту дается 

старт, они изымаются из банка и тратятся на закупку основного капитала. Таким 
образом, спрос на самофинансирование воздействует на рынок, т. к. в ходе свое-
го удовлетворения поглощает часть имеющегося рыночного предложения.  

Предложение представлено домохозяйствами и фирмами. При этом в раз-

витых странах миллионы частных лиц участвуют в этом процессе не только опо-
средовано, через банки (как это происходит в современной России), но и напря-

мую  покупая долговые обязательства (облигации) компаний. 

Многочисленность продавцов и покупателей на рынках инвестиционного 

капитала создает на них условия, приближенные к совершенной конкуренции. 
Именно поэтому практически любая фирма (исключение составляют лишь не-
многие самые крупные инвесторы) принимает сложившуюся на рынке цену 
инвестиционного кредита (i0) и в соответствии с ней и с собственной кривой ин-

вестиционного спроса D определяет равновесный объем инвестиций I0(см. рис. 
11.4 б). 

В заключение описания рынка основного капитала обратим внимание на 

его важную особенность: на этом рынке самым теснейшим образом переплета-
ются собственно рынок капитальных ресурсов и кредитно-финансовые рынки, с 
которых берутся денежные средства для их приобретения.  

Такое положение вполне закономерно. Сама закупка строительных матери-

алов, станков, оборудования, безусловно, представляет собой приобретение ре-
сурсов. Но принятие решения о реализации инвестиционного проекта, в рамках 

которого и покупаются названные ресурсы,  это в первую очередь финансо-

вый выбор. Не случайно важнейшим параметром, принимаемым во внимание в 
ходе принятия данного решения, является ставка процента. 

 

11.3. Понятие о проценте как доходе фактора «капитал» 
 

С категорией процента как платы за предоставленный кредит мы отчасти 
уже познакомились при анализе денег, а отчасти встретимся в курсе макроэко-
номики при рассмотрении параметров функционирования кредитно-денежной 
системы страны. Однако наряду с этим конкретным, или узким, толкованием по-

нятия процента, существует и широкий подход к нему.  
Согласно широкому пониманию, процент является доходом, который по-

лучается в результате использования фактора капитал. Легко понять, что про-

цент как плата за кредит (т. е. процент в узком смысле) является частным случа-
ем дохода фактора капитал, когда последний предоставляется одним лицом 
другому в денежной форме. 

Центральной проблемой при такой трактовке становится источник процен-

та. Вложив деньги в некое предприятие, капиталист может полностью устра-
ниться от дел и тем не менее получать процент. Каково происхождение этого 
дохода? Связано ли оно с эксплуатацией других людей или вложенный капитал 

сам способен порождать доход, как земля из одного зерна родит десять? Либо, 
наконец, как и при узкой трактовке процента, его правильнее рассматривать как 
плату за некую услугу, предоставленную кредитором должнику? Разные школы 
экономистов дают несхожие ответы на эти вопросы. 
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Основные теории происхождения процента 

Существует несколько теоретических подходов, объясняющих причины 

образования процента. К основным из них относятся следующие: 
1) марксистский подход к категории процента на базе теории прибавочной 

стоимости; 

2) трактовка процента в рамках теории чистой производительности капита-
ла; 

3) психологический подход к понятию процента как части теории предель-
ной полезности. 

Кратко остановимся на каждом из них. 

Марксистское понимание капитала и процента 

Согласно радикально антикапиталистической точке зрения  марксист-

скому пониманию капитала, возрастание его стоимости происходит исключи-
тельно благодаря эксплуатации человека человеком. Именно этот прирост стои-
мости капитала или прибавочная стоимость, представляющая собой неоплачен-
ный труд наемных работников, и составляет источник образования процента.  

Однако в виде процента выплачивается не вся прибавочная стоимость, а 
лишь ее часть. Обычно предприниматель берет капитал в ссуду для осуществле-
ния производственной деятельности. Полученная им в ходе производства при-

быль делится на две части. Одна часть в форме предпринимательского дохода 
достается предпринимателю. Другая часть в виде процента должна быть отдана 
кредитору как плата за пользование предоставленным капиталом. При этом 
ставка процента определяется соотношением спроса на заемный капитал и его 

предложения. 
Переход к широкому пониманию процента в марксистской интерпретации 

начинается с наблюдения за капиталистами, лично не принимающими участия в 

управлении предприятием  за так называемыми рантье, живущими на доход от 

ценных бумаг или банковских вкладов. В этой связи вводится разделение двух 

понятий: капитала-собственности и капитала-функции. Процент  это доход 

капитала-собственности, плата капиталисту за то, что он является его владель-

цем. А предпринимательский доход  вознаграждение капитала-функции, при-

сваиваемое капиталистом в связи с его организационной деятельностью по веде-
нию бизнеса. С этой (широкой) точки зрения процент получает не только креди-
тор (ссудный капиталист), но и предприниматель, использующий в производстве 

свой собственный капитал, так как он в одном лице объединяет капиталиста-
собственника и функционирующего капиталиста. Процент, таким образом, вы-
ступает как универсальная форма дохода капитала-собственности. 

Поскольку получение процента не требует от капиталиста-собственника 
никаких личных усилий, эта форма капитала критиковалась марксистами не 
только как эксплуататорская (таковым считается капитал в любой форме), но и 
как наиболее паразитическая.  

Процент как плод чистой производительности капитала 

В представлении американского экономиста И. Фишера, заложившего ос-

новы теории чистой производительности капитала, процент возникает в резуль-
тате обмена суммы текущих благ на большую сумму будущих благ. В результате 
производительного использования капитала повышается эффективность произ-
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водства, что приводит к расширению выпуска конечного продукта. Этот прирост 

выпуска и является процентом.  
Действительно в отличие от труда и земли, капитал не является первич-

ным фактором производства. Он создается трудом человека из вещества приро-

ды, т. е. возникает как плод труда и земли, и уже потом сам начинает участво-
вать в процессе производства.  

Почему бы, однако, сразу не использовать труд и землю для производства 
необходимых благ, минуя стадию капитала? Очевидно, что выбор окольного пу-

ти (в экономической теории его принято называть косвенным производством) 
может быть оправдан только в том случае, если он эффективнее прямого. Дру-
гими словами, затраты ресурсов на создание капитала компенсируются значи-

тельно большей по величине экономией ресурсов в ходе производства, осу-
ществляемого с его использованием.  

Процент как плата за воздержание 

Согласно мнению сторонников теории предельной полезности (восходя-
щему к трудам австрийского экономиста Э. Бѐм-Баверка), процент возникает в 
результате психологического предпочтения времени. Человек так устроен, что 

для него ценность сегодняшних благ всегда гораздо выше, чем ценность анало-
гичных благ в будущем. Это связано с возможностью удовлетворения сиюми-
нутной потребности или желания человека, а также с получением дополнитель-
ного дохода в результате разумного распоряжения имеющимися ресурсами. 

Именно эта возможность побуждает людей брать деньги в долг и платить за нее 

определенную цену в виде процента. Таким образом, процент  есть компенса-

ция за отказ от текущего потребления. Отношение суммы денег, которая будет 
возвращена к денежной сумме, полученной в заем, образует ставку процента.  

Прямым следствием описанной трактовки процента является метод дис-

контирования  один из наиболее продуктивных подходов к исследованию 

капитала. 

Синтез теории чистой производительности капитала и предельной полезно-
сти 

Наибольшим распространением в современной мировой экономической ли-
тературе пользуются трактовки понятий процента и капитала в духе теорий чи-

стой производительности капитала и предельной полезности. При этом анализ 
показал, что они не противоречат друг другу.  

Теория чистой производительности капитала описывает события со сторо-
ны спроса на капитал. Предприниматель, использующий заемный капитал, мо-

жет выплатить проценты только, если его применение дало эффект, если на 
практике проявилась чистая производительность капитала. Теория предельной 
полезности в свою очередь, описывает события со стороны предложения капи-
тала. Для лица, предоставляющего свой капитал в пользование другому, эта 

сделка действительно выглядит как отказ от текущего потребления, заслужива-
ющий компенсации в виде процента. Крупный американский экономист П. Са-
муэльсон возвращается в этой связи к уже знакомому нам сравнению экономи-

ческих процессов с ножницами. Он считает, что выяснять, какая из теорий более 
верна, в данном случае столь же бессмысленно, как спрашивать, какое из лезвий 

ножниц режет бумагу (верный ответ только один  оба!). Ведь для нормально-

го функционирования рынка нужно и предложение капитала, и спрос на него. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Каков смысл деления капитала на реальный и денежный? 
2.  Каковы критерии деления мирового финансового рынка на ряд рынков 

капитала?  
3. Почему наибольший объем имеет такой сегмент финансового рынка, как 

мировой валютный рынок? 

4.  Какие ценные бумаги вращаются на мировом кредитном рынке?  
5.  В целом позитивное или негатианое воздействие оказывают ТНК на ми-

ровой финансовый рынок?  

6. Почему уменьшается доля золота в официальных ЗВР?  
7. Какие схемы реструктуризации внешнего долга применяются в мире? 10. 
8. Каковы причины финансового кризиса, начавшегося в 1998 г. в России? 
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ТЕМА 12. РЫНОК ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

12.1. Земля как фактор производства 
12.2. Рынок невозобновляемых природных ресурсов 
12.3. Рынок возобновляемых природных ресурсов 

 
12.1. Земля как фактор производства 

 
В экономической теории принято различать широкую и узкую трактовку 

фактора земля. 
В узком смысле под фактором земля понимаются собственно земельные 

угодья. В ряде отраслей, например, в сельском, лесном хозяйстве, в строитель-
стве, в экономике городов (в частности, выгодное и невыгодное территориаль-
ное расположение магазинов), первостепенное значение имеют именно земель-
ные площади, т. е. земля в узком понимании. 

В широком понимании этого слова фактор земля означает все используе-
мые в производственном процессе естественные ресурсы. Так, в добывающей 
или рыбной промышленности, при строительстве гидроэлектростанций или хра-

нилищ для ядерных отходов (их размещают в бывших соляных копях) земля 
ценна не столько площадью как таковой, сколько теми ресурсами, которые с ней 

связаны (в наших примерах  наличие полезных ископаемых, гидроресурсов, 

идеально сухих помещений на большой глубине).  
Велико значение природных ресурсов и в других отраслях экономики. Ведь 

любая отрасль использует их в качестве сырья, топлива и энергии, они же слу-
жат базой разнообразных полуфабрикатов, т. е. рукотворных ресурсов. Все это 
вызывает необходимость детального изучения природных ресурсов и их рынка. 

Природные условия и ресурсы 

Естественным фундаментом природных ресурсов являются планетарные 
природные условия. К ним относятся: внутреннее тепло планеты и солнечное 

излучение, географическое положение страны и рельеф местности, строение 
недр, климат и осадки. Природные условия создают возможность жизни и дея-
тельности людей и по мере развития производительных сил превращаются в 
природные ресурсы. Например, открытие атомной энергии сделало экономиче-

ским ресурсом урановую руду. А реформы в экономике России резко подняли 
значение пригородных земель вокруг крупных индустриальных центров, по-
скольку открыли возможность их массового использования под дачные участки. 

Природные ресурсы  это совокупность природных условий, которые мо-

гут быть использованы в процессе создания товаров, услуг и духовных ценно-
стей. 

Реальные и потенциальные ресурсы 

Выяснение сущности природных ресурсов целесообразно начать с их клас-
сификации. Природные ресурсы подразделяются на реальные, т. е. разведанные 
и используемые, и потенциальные, т. е. прогнозируемые, но точно не установ-

ленные. Реальные природные ресурсы непосредственно влияют на величину 
национального богатства, уровень жизни населения, эффективность функци-
онирования экономики страны, тогда как потенциальные ресурсы не включают-
ся в состав национального богатства и лишь создают перспективные возможно-

сти успешного производства в будущем.  
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Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы 

Классифицируя природные ресурсы по другому признаку, можно подразде-

лить их на возобновляемые и невозобновляемые.  

Возобновляемые природные ресурсы  это ресурсы, которые по мере рас-

ходования воспроизводятся под действием природных процессов или сознатель-
ных усилий человека. В качестве примера можно привести солнечную энергию, 

круговорот воды в природе, поддержание растительностью уровня кислорода в 
атмосфере и аналогичные природные процессы. Действительно, произведя сего-
дня электроэнергию за счет преобразования потенциальной энергии падающей 
воды, гидроэлектростанция назавтра вновь оказывается обеспеченной этим «сы-

рьем». И так  без всяких усилий человека  дело может длиться неограничен-

но долго. В то же время, например, плодородие почвы также может постоянно 
поддерживаться на высоком уровне, но это уже требует усилий человека, в част-
ности внесения удобрений. 

Невозобновляемые природные ресурсы  это ресурсы, которые после пол-

ного их исчерпания восстановить невозможно. Сюда в первую очередь относят-

ся все полезные ископаемые. Однажды израсходованные запасы нефти, медной 
или железной руды никогда не возобновятся, поскольку образование их место-

рождений происходило при особых  ныне исчезнувших  геологических 

условиях и длилось многие миллионы лет. Более того каждая использованная 
человеком единица невозобновляемого ресурса сокращает остаточную величину 

его запасов. 
Оговоримся, правда, что некоторые из невозобновляемых ресурсов могут 

быть заменимыми. Заменимые природные ресурсы  это ресурсы, которые 

можно заменить иными, порой даже экономически более выгодными. Напри-

мер, минеральные топливные ресурсы  атомной и солнечной энергией.  
Рынки невозобновляемых и возобновляемых ресурсов имеют значительные 

отличия. Если экономический механизм функционирования первых из них свя-
зан главным образом с ограниченностью запасов любого невозобновляемого ре-
сурса, то для вторых центральную роль играют рентные отношения, складыва-

ющиеся в процессе долговременного использования возобновляемого ресурса.  
 

12.2. Рынок невозобновляемых природных ресурсов 

12.2.1. Равновесие на рынке невозобновляемых ресурсов 
 

Невозобновляемые ресурсы обладают высокой общественной значимо-
стью и ценностью, а их собственники, регулируя интенсивность поступления ре-

сурсов на рынок, в силу этого способны в серьезной степени воздействовать на 
процесс общеэкономического развития. Специфика этого вида природных ре-
сурсов состоит в том, что в отличие от практически всех других ресурсов для их 

собственника одинаково эффективным может быть и использование, и неис-
пользование этих ресурсов в течение определенного времени. 

Ограниченность запасов и фактор времени 

Действительно общие запасы таких ресурсов ограничены, и их владелец 
всегда сталкивается с непростой дилеммой: выйти с ними на рынок сегодня или 
отложить продажу. Немедленное использование невозобновляемых ресурсов 

позволит расширить текущее потребление и получить средства для инвестиций. 
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В то же время консервация ресурсов оставляет продавцу шанс реализовать их в 

будущем с большой экономической выгодой, поскольку по мере истощения ме-
сторождений стоимость единицы ресурса будет возрастать. Другими словами, 
анализировать рынок невозобновляемых природных ресурсов необходимо с уче-

том фактора времени. 

Дисконтирование 

Мы сталкиваемся, таким образом, с уже знакомой нам проблемой дискон-
тирования. Так, владелец невозобновляемого ресурса сравнивает доходность 
двух альтернативных вариантов их использования: 

1) немедленной продажи по текущей цене с последующим инвестировани-

ем полученной суммы (например, ее вложением в банк) и получением в резуль-
тате этого дополнительных доходов (процентов по вкладу); 

2) продажи ресурса через некоторое число лет по более высокой цене. 
В принципе у решения о временной консервации ресурса нет отличий от 

любого иного инвестиционного проекта. Ведь деньги, которые легко могут быть 
превращены в наличную форму путем немедленной продажи ресурса, на не-
сколько лет оставляются вложенными в соответствующий вид полезных ископа-

емых и только по истечении этого срока приносят реальный доход. Законсерви-

ровать легко ликвидный природный ресурс  все равно, что вложить сумму де-

нег, которую он в настоящий момент стоит, в некий инвестиционный проект. 
Поэтому к консервации ресурсов применим и критерий экономической 

обоснованности инвестиционного проекта. Консервация ресурса и его отсрочен-

ная продажа по повышенным ценам оправдана только при положительном зна-
чении чистой дисконтированной стоимости (NPV): 

NPV  PDV  I > 0, 

где PDV  TR/(1  i)
t
. 

При этом величиной инвестиций (I) в данном случае следует считать теку-

щую стоимость ресурса; величина i обозначает годовую ставку процента от 

вложения вырученных за продажу ресурса денег в банк; валовой выручкой от 
проекта (TR) является стоимость, за которую ресурс будет продан через t лет. 

Долгосрочное равновесие рынка невозобновляемых ресурсов 

Легко понять, что при таких условиях равновесная рыночная цена невозоб-
новляемых природных ресурсов имеет долговременную тенденцию к возраста-
нию пропорционально годовой норме прибыли на капитал.  

В самом деле, если темп роста цен на ресурс будет ниже типичной для эко-
номики нормы прибыли, то выгоднее продать его немедленно и вложить деньги 
в банк. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) консервации ресурсов 

окажется отрицательной для всех собственников и они выбросят их на рынок. 
Немедленно включатся обратные связи в экономике. Во-первых, изменится со-
отношение спроса и предложения на ресурс, и его текущая цена понизится. Во-
вторых, усиленная добыча ресурса сократит его запасы, что приведет к росту 

ожидаемой цены в будущем. В результате обоих процессов выгодность консер-
вации ресурса начнет повышаться и будет расти до тех пор, пока не сравняется с 
типичной для экономики нормой прибыли.  

Вообще любые изменения спроса смогут оказать влияние лишь на интен-
сивность использования ресурсов, но не на темпы роста цен на них. Эти темпы 
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ограничены существующей в экономике нормой прибыли на капитал и соответ-

ствуют ей. 

Механизм консервации ресурсов 

Так, ожидая роста цен на конкретный ресурс, его владелец сократит его 
предложение в целях расширения будущих продаж. Это увеличит текущие цены 
и одновременно сдержит рост будущих цен (ведь запасы расходуются медлен-

нее, чем ожидалось). Таким образом, особенностью рынка невозобновляемых 
ресурсов является наличие встроенного механизма их консервации. Чем меньше 
оставшиеся запасы ресурса, тем меньше его приток на рынок. Ожидания более 
высоких цен на ресурсы в будущем ориентируют их владельцев не на немедлен-

ную продажу, а на консервацию товара. 

Контр-тенденции и элементы неопределенности 

Однако очевидны и контртенденции, стимулирующие производителей к 
безотлагательной реализации ресурсов. Нужно подчеркнуть выраженное стрем-
ление целого ряда небогатых и экономически неразвитых, но обладающих зна-
чительными запасами сырья стран реализовать свое богатство, вопреки эконо-

мической логике, немедленно и сейчас. Слабые в хозяйственном отношении 
страны имеют столь острые текущие проблемы, что вынуждены их решать пу-
тем массированных продаж ресурсов. Напротив, высокоразвитые страны, и 

прежде всего США, благодаря своей мощи могут в строгом соответствии с эко-
номической целесообразностью консервировать невозобновляемые ресурсы, 
обеспечивая сырьем перспективное развитие производства. 

Кроме того консервации ресурсов препятствуют элементы рыночной не-

определенности:  
1) неточность оценки запасов ресурса; 
2) опасность появления ресурсов-субститутов; 
3) возможность уменьшения спроса на ресурс в результате изменения тех-

нологий.  
Если в результате подобных процессов мировые цены на ресурс будут рас-

ти медленнее, чем ожидалось, консервация принесет сделавшему на нее ставку 

предприятию одни убытки.  

 
12.3. Рынок возобновляемых природных ресурсов 

 
Важнейшим из возобновляемых ресурсов является плодородие земли. 

Именно оно служит базой сельскохозяйственного производства: ежегодно на 
полях вырастает и собирается урожай, а к следующему году земля снова оказы-

вается готовой производить необходимые для человека продукты. Поэтому 
сердцевиной экономической теории рынка возобновляемых ресурсов является 
теория рынка земли в узком понимании этого слова. 

Начать анализ, однако, целесообразно с рассмотрения специфики сельского 
хозяйства как особого сектора экономики. 
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12.3.1. Особенности аграрного сектора экономики 

Значение аграрного сектора 
 

Сельское хозяйство появилось несколько тысяч лет назад и стало историче-

ски первой отраслью цивилизованного материального производства. Переход к 
культурному земледелию и скотоводству, возникновение сельского хозяйства 
ознаменовали собой зарождение производящего хозяйства в собственном смыс-

ле этого слова. 
Являясь базовой отраслью экономики, сельское хозяйство и сегодня имеет 

огромное значение. 
Современное сельское хозяйство является важнейшей сферой народного 

хозяйства любой страны. Именно сельское хозяйство призвано обеспечивать 

население продуктами питания, а промышленность  сырьем. При этом, в от-

личие от невозобновляемых ресурсов, земля  при правильном с ней обраще-

нии  может сохранять плодородие неограниченно долго. Поэтому развитый 

аграрный сектор  залог долговременного процветания экономики. Государства 

с социально-ориентированной рыночной экономикой проявляют заботу о 
национальном аграрном секторе экономики, оказывают ему всемерную под-
держку, включая финансовые льготы и инъекции. 

Особенности аграрного сектора 

Сельскохозяйственный процесс обладает значительными отличиями от 

всех прочих сфер и отраслей производства. Рассмотрим их более подробно. 

Сельское хозяйство имеет дело с живой природой  растениями и живот-

ными. В качестве главного средства производства здесь используется земля. В 
силу этого аграрный сектор экономики характеризуется выраженной сезонно-
стью производства, а также весьма сильной зависимостью от природно-

климатических и почвенно-биологических условий. Экономический процесс 
производства тесно переплетается в сельском хозяйстве с естественным. 

Характерным признаком сельского хозяйства выступает длинный цикл 
производства. Готовый продукт здесь удается получить, как правило, через год 

или еще больший срок. Это обусловлено тем, что в большинстве развитых стран, 
расположенных, как известно, в умеренных широтах, природно-климатические 
условия позволяют собрать лишь один урожай основных культур в календарном 

году. Еще дольше длится выращивание основных видов скота в животноводстве. 
Оригинальными являются структура издержек и схема амортизации ис-

пользуемого оборудования. Дело в том, что хозяйства должны быть укомплекто-
ваны полным набором сельскохозяйственной техники, хотя некоторые ее виды 

используются лишь несколько дней в году. Так, сев и уборочные работы должны 
производиться в лучшие агротехнические сроки и на практике занимают в хо-

рошем хозяйстве порядка трех суток  все остальное время соответствующая 

техника простаивает. Это вызывает достаточно высокие постоянные издержки в 
расчете на единицу продукции и завышенные отчисления в амортизационный 

фонд. 
Тем не менее господствующее положение в аграрном секторе (особенно в 

земледелии) занимают мелкие и средние фирмы с небольшими возможностями 

индивидуальных капиталовложений и ограниченным персоналом. Основная 

причина этого  пространственная протяженность земельных угодий. Из едино-
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го центра невозможно обрабатывать участки, отдаленные друг от друга на де-

сятки километров. Не случайно в аграрной сфере господствующими типами 

рынка являются те, где оптимальный размер предприятия невелик  монополи-

стическая конкуренция и совершенная конкуренция.  
Особенностью сельского хозяйства является особо тесная связь с банков-

ской системой, большая зависимость от кредита, что обусловлено характерны-
ми чертами действующих на рынке сельскохозяйственной продукции фирм (ма-
лая фирма редко имеет значительные финансовые резервы) и сезонным характе-
ром производства (хозяйство не может начать производство без кредита ранней 

весной и способно погасить свои обязательства лишь поздней осенью). 

 
12.3.2. Земельная рента 

Субъекты аграрного рынка 
 

Фактор земля, как и фактор капитал (в отличие от фактора труд), не явля-

ется неотделимым от своего владельца. Напротив, весьма распространена ситуа-
ция, когда собственником земли является одно лицо, а производственным ис-
пользованием ее занимается другое. Иными словами, в аграрной сфере часто 
происходит расщепление пучка прав собственности. Собственник земли за 

определенную плату передает права на коммерческую эксплуатацию земли 
арендатору, который производит сельскохозяйственную продукцию и из выруч-
ки от ее продажи расплачивается с землевладельцем. Привлечение земли в каче-
стве фактора производства вызывает к жизни категорию земельной ренты как 

своеобразной платы за этот ресурс (для арендатора) и одновременно особого ви-

да дохода (для землевладельца, как мы позже убедимся  и для арендатора).  

Земельная рента представлена двумя основными формами: дифференци-
альной и чистой. 

Разнокачественность земельных участков 

Как известно, земельные угодья сильно отличаются по качеству. Одни рас-
положены в благоприятных для развития сельского хозяйства природно-

климатических зонах, обладают хорошими черноземными почвами, имеют до-
статочную увлажненность. Другие земли находятся в гораздо худших природ-
ных условиях. Отличаются земли и по местоположению. Так, некоторые распо-

ложены вблизи крупных городов и транспортных артерий, что приближает их к 
потребителям сельскохозяйственной продукции и поставщикам удобрений и 
иных промышленных товаров. Другие обрабатываемые земли лежат в глубинке. 
Вместе с тем земельный фонд ограничен, т. е. как земли вообще, так и земель-

ных участков определенного качества имеется строго определенное количество. 

Дифференциальная рента I 

Хозяйства, работающие на лучших и средних землях, находятся в выиг-
рышном положении по сравнению с хозяйствами, расположенными на худших 
участках, поскольку их издержки ниже. Это дает им возможность получать до-
полнительный доход, называющийся дифференциальной рентой I. Наиболее 

типичными причинами образования дифференциальной ренты I являются пре-
имущества, которые имеет земельный участок по плодородию или по местопо-
ложению. 
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Пусть на некоторый вид аграрной продукции существует спрос, характери-

зующийся кривой D, и общеотраслевое предложение, выражаемое кривой S. Как 
всегда, рыночное равновесие установится в точке пересечения кривых О. Для 
сельскохозяйственных производителей, представляющих собой небольшие фир-

мы, это задаст уровень цен, по которым будет покупаться их продукция. Так, в 
первом приближении события будут развиваться, как и на рынке совершенной 
конкуренции. Пересечение кривых предельных издержек с кривыми предель-

ных доходов (MC  MR  D) задаст для каждой из фирм оптимальные размеры 

производства Qi. 

Здесь, однако, сходство с совершенной конкуренцией в несельскохозяй-
ственных отраслях обрывается. Земли бывают лучшими и худшими по качеству. 
И если на лучшем участке № 1 будут получаться экономические прибыли, то на 

худшем участке № 2  обеспечиваться лишь безубыточное производство.  
Кстати, худший участок № 2 принято называть предельным, поскольку он 

является последним типом участков, на котором при данном соотношении спро-
са и предложения еще возможно ведение производства. Все земли, которые хуже 
него по качеству, в долгосрочном плане обязательно будут выведены из произ-

водства, поскольку на них цена продажи продукции не покроет издержек. 
Экономические прибыли на первом участке будут носить долгосрочный 

характер. В других отраслях, как известно, при совершенной конкуренции тако-
го не бывает. Наличие экономической прибыли (если оно на время складывает-

ся) притягивает в отрасль новых производителей. Предложение растет, кривая S 
смещается влево, уровень цен падает, и прибыли исчезают.  

Всего этого не происходит в сельском хозяйстве. Ведь экономические при-

были на лучших участках обусловлены природной причиной  более высоким 

качеством земли. Перенести же все производство только на лучшие участки 
нельзя: в отличие от промышленных предприятий они не «размножаются», их 
ровно столько, сколько создала природа. Экономическая прибыль, получаемая на 
всех участках, по качеству земли превосходящих предельные, называется диф-

ференциальной рентой. 

Дифференциальная рента вне сельского хозяйства 

Дифференциальная рента I образуется не только в сельском хозяйстве, а 
везде, где в процессе производства используются естественные свойства земли и 
других природных ресурсов, отличающиеся по своим качественным характери-
стикам. Например, это происходит в добывающей промышленности и строи-

тельстве, энергетике и рыболовстве. Так, в отличие от фирм обрабатывающей 
промышленности отдельные рудники, шахты и т. п. имеют устойчиво понижен-
ные издержки по сравнению с другими предприятиями своей отрасли. Это пре-

имущество (и обусловленные им экономические прибыли) связано с природны-
ми причинами: условиями залегания полезных ископаемых и богатством место-
рождений.  

Немаловажное значение имеет и местоположение шахт, скважин и рудни-

ков. Особенно же большое влияние на ренту местоположение оказывает в строи-
тельстве. Например, квартиры в центре города дороже, и соответственно на зем-
лях, отводимых здесь под застройку, образуется дифференциальная рента. 

Дифференциальная рента II 
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Кроме естественного плодородия земли, существует понятие экономиче-

ского плодородия. Экономическое плодородие земли связано с последователь-
ными дополнительными вложениями в нее капитала и отражает интенсивный 
путь развития сельскохозяйственного производства. Степень интенсивности 

производства в хозяйствах разная. Последовательные дополнительные вложения 
средств реализуются с различной эффективностью. Хозяйства, эффективно ис-
пользующие капиталовложения и ведущие интенсивное производство, получают 

дополнительный доход  дифференциальную ренту II.  

Принципиальный механизм образования дифференциальной ренты II не 

отличается от механизма возникновения дифференциальной ренты I. Его мож-
но проиллюстрировать тем же рис. 13.2 для лучшего участка. Отличаются толь-
ко причины пониженного уровня издержек. Если для дифференциальной ренты 

I они связаны исключительно с природными факторами, то для дифференциаль-

ной ренты II  с сочетанием природных факторов и вложений капитала. Пред-

приниматель вкладывает средства в улучшение свойств земли, а она с большей 
или меньшей отзывчивостью реагирует на эти усилия. 

Как и дифференциальная рента I, дифференциальная рента II может суще-

ствовать не только в сельском хозяйстве. Так, закачка особых растворов может 
повышать отдачу нефтеносных пластов и снижать издержки даже на трудных 
месторождениях. 

Чистая (абсолютная) рента 

В рыночной экономике не существует «ничьей» земли. При этом ни один 

 даже самый худший  участок земли не будет отдан его хозяином в аренду 

бесплатно. Одновременно даже на худших землях арендаторские хозяйства 

должны иметь возможность покрывать свои издержки и получать доход, доста-
точный для расчетов по арендной плате, внесения налоговых платежей в бюд-
жет, расширения производства и получения нормальной (или в других терминах 

 нулевой экономической) прибыли. Эта проблема решается с помощью чи-

стой ренты, получаемой со всех земель без исключения, в том числе и с худ-

ших. Чистая рента (в литературе классической школы, в частности, и марксист-

ской  абсолютная рента) является следствием абсолютно неэластичного пред-

ложения земли в условиях существования на нее частной собственности.  
С одной стороны, частная собственность на землю исключает свободную 

миграцию капитала в аграрный сектор экономики (нельзя использовать землю 

без разрешения собственника). С другой стороны, величина пригодных для сель-
скохозяйственного использования земельных угодий строго ограничена, т. е. не-
откуда взять дополнительные участки в обход интересов землевладельца. 

В этих условиях у землевладельцев появляется возможность запрашивать 

арендную плату за любые земельные участки, а у арендаторов  возможность 

устанавливать завышенные (по сравнению с практикой формирования издержек 
и прибыли в других отраслях экономики) цены на сельскохозяйственную про-
дукцию, чтобы иметь возможность ее заплатить.  

Иными словами, чистая рента  это своеобразный налог, которым зем-

левладельцы при посредстве арендаторов облагают все общество, пользуясь 
тем, что земля как фактор производства чрезвычайно немобильна. Если бы не 
было чистой ренты, уровень издержек каждой сельскохозяйственной фирмы был 
бы ниже. Если вновь вернуться к рис. 13.2, то без чистой ренты кривые издержек 
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арендаторов (АТСi) и общеотраслевая кривая предложения S проходили бы ни-

же. А значит, тот же объем предложения сельскохозяйственной продукции су-
ществовал бы при более низком уровне цен на нее. 

Несмотря на сказанное, было бы неверным рассматривать чистую ренту как 

однозначно негативное явление. Поскольку для арендатора она является издерж-
ками, он склонен минимизировать этот вид расходов, т. е. максимально эффек-
тивно использовать каждый участок земли (зачем платить лишнее?).  

Напротив, отсутствие ренты стимулирует бесхозяйственность. Ее, напри-

мер, очень часто можно было наблюдать в колхозах и совхозах советских вре-
мен. Да и теперь огромные площади бесплатной земли в хозяйствах превращены 
в пустыри. Конечно, сильное хозяйство само заинтересовано использовать зем-

лю для увеличения объема производства. Но слабый или бесхозяйственный про-
изводитель, каких, к сожалению, еще много на селе, ничего не теряет, забросив 
большой кусок земли, до которого у него «не доходят руки». Другими словами, 
чистая рента представляет собой экономический механизм, обеспечивающий 

рачительное отношение к ограниченному природному ресурсу  земле.  

Распределение земельной ренты 

Распределение земельной ренты между субъектами аграрного производства 

зависит от типа ренты.  
Дифференциальная рента I практически в полном объеме попадает к зем-

левладельцу, поскольку он устанавливает арендную плату на уровне, учитыва-
ющем качество участков. Дифференциальная рента II является результатом про-

изводственных усилий арендатора и полностью присваивается им за вычетом 
подоходного налога. Во всяком случае так обстоит дело до завершения срока 
арендного договора. После же его окончания дифференциальная рента II 

начинает полностью или частично присваиваться землевладельцем. Дело в том, 
что достигнутые с помощью усилий арендатора улучшения земли обычно стано-
вятся неотделимыми от нее. Так, проложенные внутри хозяйства дороги или ме-
лиоративные сооружения арендатор, покидая участок, не может взять с собой. 

Это обстоятельство резко усиливает позиции землевладельца при перезаключе-
нии договора аренды на новый срок. Он вполне может поставить арендатора пе-
ред выбором: плати больше или уходи. Причем в последнем случае землевладе-

лец ничем не рискует. За улучшенную землю новый арендатор легко согласится 
платить больше. 

Описанная механика присвоения дифференциальной ренты II сказывается 
на эффективности ведения сельскохозяйственного производства. В частности, 

появляется зависимость между сроками аренды и отношением арендаторов к 
земле. При коротких сроках аренды арендаторы не заинтересованы в улучшении 
качеств земли: после окончания арендного договора они от собственных усилий 
только понесут потери. Чем лучше станет земля, тем резче поднимется арендная 

плата. При длинных сроках, напротив, смысл улучшать землю есть  все время, 

пока аренда действует, дифференциальную ренту II будет получать арендатор. 
Таким образом, только длинные сроки аренды способствуют рачительному от-
ношению к земле.  

Чистая рента присваивается землевладельцем
2
 в форме арендной платы. 

Для него она выступает в качестве вознаграждения за обладание абсолютно 
ограниченным ресурсом.  
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Рента и арендная плата 

После рассмотрения процесса распределения ренты мы можем уточнить 

понятия ренты и арендной платы, которые часто смешиваются не только в мас-
совой, но и в профессиональной литературе.  

Арендной платой называется вознаграждение за пользование землей, вы-

плачиваемое арендатором землевладельцу. Или, иными словами, плата за 
уступку землевладельцем арендатору части из пучка прав собственности на 
землю. Экономической основой арендной платы является рента. Вместе с тем 
количественно рента и арендная плата различаются. С одной стороны, не все ви-

ды ренты входят в арендную плату (например, дифференциальную ренту II 
арендатор не передает землевладельцу). С другой стороны, арендная плата, яв-
ляясь суммарной, совокупной величиной выплат за передачу в аренду конкрет-

ного земельного участка, часто включает платежи нерентного происхождения. 
Так, участок обычно сдается вместе с находящимися на нем постройками, обо-
рудованием и даже с инвентарем. Плата за эти компоненты с точки зрения тео-
рии должна рассматриваться как процент: ведь здесь передается в пользование 

фактор капитал, а не земля. 
Арендная плата выступает как рыночная цена передачи права пользования 

землей и оказывает решающее воздействие на объемы спроса и предложения на 

землю. 

Равновесие на рынке земли 

Предложение участков землевладельцами и спрос на них арендаторов 

можно наглядно представить графически (рис. 12.1). 

 

Рис. 12.1. Равновесие на рынке аренды земли 

Предложение земли абсолютно неэластично (вспомним ограниченность 

земли) и потому изображено на графике вертикальной линией. Спрос на землю 
представлен кривой с отрицательным наклоном, поскольку он диктуется вели-
чиной предельного продукта в денежной форме, который арендатор может по-
лучить в результате использования фактора земля в своем производстве. Пересе-

чение обеих кривых устанавливает уровень равновесной арендной платы.  
Если величина арендной платы выше уровня равновесия, то количество 

арендаторов, которые в состоянии заплатить ее, уменьшается. Спрос на землю 

падает, что вызывает уменьшение арендной платы до равновесного уровня. Если 
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арендная плата отклоняется от точки равновесия вниз, то число желающих арен-

довать землю превышает ее предложение, обостряется конкуренция между 
арендаторами за участки. Это вызывает увеличение арендной платы до ее равно-
весного состояния. 

Цена земли 

На земельном рынке осуществляются не только арендные операции, но и 

происходит купля-продажа земли в собственность. Продажная цена земельного 
участка непосредственно связана с приносимой им арендной платой, поскольку 
отчуждая землю, ее владелец желает получить суммарную дисконтированную 
величину всех будущих арендных платежей. Но арендные платежи в предельном 

случае уходят в неопределенно далекое будущее. Поэтому при дисконтировании 
должна быть применена формула текущей дисконтированной стоимости для 
бесконечного периода: 

Рземли  PDVбеск  TRconst / i, 

где TRconst  величина годовой арендной платы; i  ставка процента. 

Другими словами, цена земли определяется двумя факторами:  

1) она прямо пропорциональна приносимой ею арендной плате;  
2) обратно пропорциональна норме ссудного процента.  
Покупатель и продавец земли всегда сопоставляют арендную плату со 

ссудным процентом, который можно было бы получить, поместив деньги в 
банк.  

Поясним это на примере. Какова будет цена земельного участка, если он 
приносит в год 10 000 руб. арендной платы, а банковский процент равен 4? То-

гда Рземли  10 000 : 0,04  250 тыс. руб. 

Таким образом, рыночная цена земли есть капитализированная арендная 
плата, т. е. сегодняшняя дисконтированная стоимость всех ожидаемых в бу-
дущем арендных платежей. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимают под фактором земля в широком и узком смыслах? 
2. Какие способы классификации природных ресурсов вы знаете? 
3. В чем отличие земли от других факторов производства? 

4. Почему предложение земли абсолютно неэластично для любого потенци-
ального покупателя? 

5. В чем состоят преимущества и недостатки консервации ресурсов? Эффек-

тивно ли использование не возобновляемых ресурсов в современной Рос-
сии? 

6. Назовите специфические особенности аграрного сектора экономики? 
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ТЕМА 13. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ МИКРОЭКОНО-

МИКИ 
13.1. Природа фирмы 
13.2. Типы организации предприятий 

13.3. Ценные бумаги и фондовая биржа 

 
13.1. Природа фирмы 

 
Рассматривая ход экономических процессов, мы постоянно сталкивались с 

предприятием или фирмой в качестве их главного субъекта. При всем этом са-

мой фирме как организации мы до сих пор не уделяли достаточного внимания. 
Между тем даже само существование фирм связано с определенным парадоксом. 

Спонтанный порядок и иерархия 

Как известно, существуют две основные формы организации хозяйственной 
деятельности: спонтанный порядок и иерархия. Спонтанный порядок предпола-
гает согласование действий через рынок, когда решение принимается участни-

ком сделки самостоятельно на основе собственных мотивов и имеющейся ин-
формации. Как правило, при этом значительное влияние на принятие решения 
оказывает информация о ценах.  

Иерархия предусматривает подчинение индивидуальных действий отдель-

ных участников распоряжениям центральной власти («иерархия» происходит от 

гр. hierarchia  священная власть). Роль координатора в иерархической системе 

выполняет руководитель. Его приказы безоговорочно принимаются подчинен-
ными и обязательны к исполнению. При этой форме организации экономики 

приоритетное место отводится не цене, а диктату руководителя, сознательно все 
планирующего и организующего. 

Фирма как иерархическая система 

До сих пор молчаливо подразумевалось, что иерархия характерна для соци-
ализма, а для рыночной системы свойствен исключительно спонтанный порядок. 
В действительности дело обстоит значительно сложнее. Внутренняя структура 

фирмы представляет собой типичный пример иерархии. Фирма работает как 
целостная слаженная сисТема, внутри которой действует принцип подчинения 
служащих фирмы распоряжениям управляющего.  

Неизбежно возникает ряд вопросов. Изучая рыночное хозяйство, мы неод-

нократно убеждались в феноменальной способности рынка стихийным образом 
оптимизировать экономическую деятельность. Почему же наряду со стихийным 
порядком возникают и успешно работают фирмы, использующие иерархический 

принцип организации? Что определяет их размеры и количество в экономике? 
Зачем вообще нужна иерархия? Ответ на эти вопросы более 60 лет назад пред-
ложил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 
1991 г. Рональд Коуз в знаменитой статье «Природа фирмы» (1937), а затем 

развил его соотечественник Оливер И. Уильямсон. Центральную роль в пред-
ложенной Р. Коузом теории играет понятие «трансакционные издержки». 

Трансакционные издержки 

Для выполнения производственной деятельности фирма несет производ-
ственные затраты (см. тему 6). Однако, помимо затрат, непосредственно связан-
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ных с производством, фирма осуществляет и непроизводственные затраты. Они 

возникают в ходе хозяйственной деятельности и включают затраты на подготов-
ку, заключение и реализацию сделок. Они получили название трансакционных 

издержек (от лат. transactio  договор). Действительно, для того чтобы осуще-

ствить сделку, фирме необходимо:  

1) выбрать потенциальных партнеров, собрать о них сведения (информаци-
онная составляющая издержек); 

2) убедить их в выгодности совершения сделки (сюда входит весь комплекс 
маркетинговых и рекламных усилий); 

3) провести переговоры, составить договор (затраты на само заключение 
сделки); 

4) обеспечить гарантии выполнения соглашения (издержки недолжного вы-

полнения сделки). 
Трансакционные издержки составляют значительные суммы. Считается, 

что в США и странах Западной Европы на покрытие трансакционных издержек в 
настоящее время приходится до 50% стоимости производимых товаров и услуг. 

Подсчетов по России, к сожалению, нет. Но можно не сомневаться, что в усло-
виях плохо организованного рынка, низкой договорной дисциплины, дефицита 
коммерческой информации, слабого правового обеспечения сделок они экстре-

мально велики. 
Большая величина трансакционных издержек связана с тем, что проблема 

реализации в спросоограниченной рыночной экономике сложна. Дорого (хотя 
и в меньшей степени, чем организация сбыта) обходится и поиск необходимых 

ресурсов. Кроме того, всегда существует вероятность обмана, искажения ин-
формации о потребительских свойствах товаров и их реальной ценности, недоб-
росовестности контрагента. 

Трансакционные издержки как критерий отбора 

Фирма и рынок представляют альтернативные способы экономической ор-
ганизации. Производство может быть организовано децентрализованно, с помо-

щью чисто рыночных отношений, но может быть использован и иерархический 
принцип организации внутри одной фирмы.  

Например, автомобильные компании обычно сами разрабатывают дизайн 

машины. Это иерархическое решение: работающие в фирме дизайнеры реализу-
ют приказ директора о разработке дизайна автомобиля, отвечающего поставлен-
ным руководством фирмы характеристикам. Но известны и реальные примеры 
заказа проекта дизайна на стороне. Здесь мы сталкиваемся с проявлением сти-

хийного порядка: фирма покупает на рынке готовый проект дизайна, сама не 
входя в его разработку. Если в первом случае предприятие организует реализа-
цию проекта и, следовательно, само должно следить за качеством, сроками и 

приемлемой стоимостью его осуществления, то во втором  все это обеспечи-

вается стихийными силами рынка. Конкуренция между независимыми дизайне-

рами в соответствии с принципом «невидимой руки» заставляет их стремиться 
наилучшим образом удовлетворить запросы заказчика. 

Очевидно, что в условиях рынка выбор конкретного способа экономиче-

ской организации определяется величиной трансакционных издержек, соот-
ветствующих каждому из них. Фирмы (иерархический путь) выживают в тех 
случаях, когда трансакционные издержки внутри фирмы оказываются ниже ана-
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логичных рыночных издержек. В противном случае торжествует стихийный по-

рядок. 
На практике в разных сферах экономической жизни перевес оказывается на 

стороне то одного, то другого способа экономической организации. Так, ауди-

торскую проверку своих бухгалтерских книг ни одна фирма не делает сама. 
Напротив, секретные коммерческие проекты никогда не доверяют чужим, пору-
чая их осуществление своим проверенным сотрудникам. В целом же факт широ-
чайшего распространения фирм в рыночной экономике должен быть истолкован 

совершенно однозначно. Он свидетельствует о значительном снижении трансак-
ционных издержек за счет использования внутри предприятия иерархических 
способов организации. Иначе фирмы никогда не стали бы господствующей ор-

ганизационной формой производства. 

Причины эффективности фирмы 

Факторы, обеспечивающие более высокую эффективность фирмы в сравне-

нии со стихийным порядком, состоят в следующем. 

Эффективное проведение сложных операций 

Фирма лучше приспособлена к проведению сложных деловых операций и 
координации специализированных ресурсов. Специфика работы фирмы связана 
с необходимостью проведения множества трансакций. При этом привлекаемые 

ресурсы обычно, во-первых, нужны на долгий срок, и, во-вторых, носят специа-
лизированный характер.  

Аккумулируя большое количество ресурсов на длительное время, фирма 
имеет возможность заменить ряд отдельных трансакций по привлечению факто-

ров одним единственным долгосрочным контрактом. Это приводит к значитель-
ному уменьшению размера трансакционных издержек. Если бы аналогичные 
трансакции осуществлялись через рынок, возникли бы дополнительные издерж-
ки по установлению цен на каждый фактор, издержки проведения переговоров и 

заключения отдельного контракта на каждую рыночную трансакцию. Предста-
вим себе на секунду, что директор компании вместо того, чтобы иметь секрета-
ря, постоянно обращался бы на свободный рынок за соответствующими услуга-

ми: то ему на час нужна стенографистка, то требуется человек, который рассор-
тирует корреспонденцию, то, наконец, начнутся поиски официанта, который за-
варит и подаст чай! Абсурдность перепоручения рынку всех этих функций не 
вызывает сомнения. 

Наличие иерархии внутри фирмы позволяет управлять размещением и ис-
пользованием ресурсов, что также приводит к устранению издержек. Простым 
приказом можно дополнительно перебросить рабочих на сложный участок. Точ-

но так же можно перераспределять внутри компании материальные и финансо-
вые ресурсы. Будь каждая операция связана с внешними поставщиками (чисто 
рыночное, неиерархическое решение), такие маневры были бы невозможны. 

Снижение рынка недобросовестности партнеров 

Фирма снижает риск недобросовестности, которую могут проявить контр-
агенты по сделке. Дело в том, что при заключении соглашения всегда возможно 

проявление недобросовестности одной из сторон. Причем во многих формах: 
прямого обмана; сокрытия истинных причин составления договора; использова-
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ния информации, доступной лишь одной из сторон  участниц соглашения, и т. 

п. 

Чтобы избежать или значительно уменьшить опасность обмана, фирма вво-
дит меры предосторожности, создавая систему контроля за выполнением обяза-
тельств. Формы контроля могут быть самыми различными: сильная мотивация 

управляющих на успех фирмы, аттестация работников, аудиторские проверки, 
проведение плановых и внезапных ревизий, инвентаризация и т. д.  

Решающую роль и в этом деле играет существующая в фирме иерархия. 
Начальник имеет право использовать любые формы проверок, что было бы 

крайне затруднительно при общении с независимыми поставщиками товаров и 
услуг. Сравним для примера две знакомые россиянам ситуации. Работу бухгал-
тера, кассира и других финансовых работников фирмы можно проконтролиро-

вать в любой момент. Таким способом внутри фирмы легко проверить, где 
находится каждая наличная копейка. А вот выяснить, что вне фирмы делает банк 
с ее деньгами и не растрачены ли они вообще, задача, как известно, в нашей 
стране нелегкая. И хотя разработка и проведение мер контроля стоят известных 

издержек, фирма в целом выигрывает, так как исключает или минимизирует 
экономическую недобросовестность контрагентов. 

Улучшение адаптации 

Фирма легче адаптируется к внезапным изменениям ситуации. Повышен-
ная приспособляемость фирмы к возникающим неожиданным обстоятельствам 
опять же связана с существующей в ней иерархией.  

Многие неожиданности легко регулируются простым изменением прика-
зов. К примеру, российский шок девальвации и краха банковской системы 1998 
г. создал для предприятий массу проблем снаружи, во взаимоотношениях на 

рынке. Споры о толковании текстов контрактов применительно к изменившимся 
условиям, судебные иски и внесудебные «разборки» образовали длинный шлейф 
последствий неожиданных решений правительства. Но практически не было 
фирм, которые столкнулись бы с неразрешимыми проблемами внутри своей ор-

ганизации. Власти руководства вполне хватало, чтобы обеспечить проведение 
избранного курса. Хотя решения здесь тоже принимались весьма болезненные 

 массовые увольнения, снижение зарплат, отмена инвестиционных проектов, 

экстренная продажа недвижимости. 
Другой важный момент состоит в том, что фирма как способная к предви-

денью организация может прогнозировать развитие событий, заранее накапли-
вать резервы для минимизации последствий. 

Итак, хотя фирма не может полностью избавиться от трансакционных из-

держек, осуществление деловых операций внутри нее предполагает меньшие за-
траты по сравнению с аналогичными расходами при рыночной организации. 
Фирма выступает средством экономии трансакционных издержек. 

Границы эффективности фирмы 

Но если фирма с ее иерархическим принципом организации является более 
эффективной по сравнению с рыночной организацией, то почему наряду с фир-

мами существует рынок? Почему вся экономика не может быть организована в 
виде одной гигантской фирмы или единой страны-фабрики (о которой мечтал В. 
И. Ленин)? 
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Теория следующим образом отвечает на поставленный вопрос. С увеличе-

нием размеров фирмы происходит возрастание издержек на организацию до-
полнительных трансакций внутри фирмы. Следовательно, фирма может расши-
ряться не бесконечно, а до таких размеров, пока издержки на организацию одной 

дополнительной трансакции внутри фирмы не станут равными издержкам по 
проведению аналогичной трансакции через обмен на открытом рынке или не 
сравняются с издержками на организацию ее через другую фирму.  

Проследим, в чем конкретно выражается рост трансакционных издержек с 

изменением размеров фирмы. 

Критерий оптимальности размеров фирмы 

Критерием оптимальности для фирмы является величина трансакционных 
издержек. Как только трансакционные издержки на управление внутри фирмы 
начинают превышать затраты на рыночные трансакции вне ее, размер фирмы 
следует ограничить, так как она становится неэффективной

1
. 

Развитие многих крупных фирм строго соответствовало этому правилу. 
Быстрый рост фирмы и увеличение ее размеров в конечном итоге приводили к 
излишней иерархии и бюрократизации организационных структур. Наблюдался 

значительный рост издержек передачи информации, необходимой для принятия 
деловых решений; процесс их принятия затягивался. Фирма утрачивала былую 
гибкость, стремительно ухудшались экономические показатели. В результате 
либо фирма погибала, либо приходилось сокращать ее размеры: распродавать 

часть заводов, увольнять рабочих и менеджеров (на профессиональном языке та-
кой комплекс мер называют дезинвестициями). 

«Центры прибыли» 

Частичный выход из сложившегося положения был найден в сочетании 
иерархического принципа организации и спонтанного порядка внутри фирмы. 
Фирмы стали выделять в пределах своей общей структуры самостоятельные ор-

ганизационные единицы. Этим «центрам прибыли», как их стали называть, ста-
вились общие задачи по отчислению прибыли в штаб-квартиру компании, а вза-
мен предоставляли широкие права по самоуправлению. Такая сисТема управле-

ния делает «центры прибыли» весьма похожими на независимые фирмы мень-
ших размеров и за счет такого «сокращения размеров» снижает внутрифирмен-
ные трансакционные издержки. В настоящее время внедрение «центров прибы-
ли» является одним из главных и прогрессивных направлений преобразования 

крупных предприятий в нашей стране. 
Тем не менее «центры прибыли» полностью не снимают проблему неэф-

фективности чрезмерного гигантизма. Возможности децентрализации структуры 

фирмы имеют границы, превышение которых ведет к ее превращению в конгло-
мерат неуправляемых подразделений. Опыт этого рода, кстати, тоже уже знаком 
отечественным предприятиям. Многие наши гиганты фактически были разру-
шены изнутри созданными в их рамках малыми предприятиями, проводившими 

эгоистическую политику. 
 

13.2. Типы организации предприятий 
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Несмотря на большое разнообразие фирм, действующих в самых различ-

ных отраслях экономики, и имеющиеся между ними отличия, можно выделить 
три основных типа организации фирм (предприятий):  

  индивидуальное предприятие; 

  товарищество; 

  акционерное общество. 

Значение размера фирмы 

Как правило, на форму организации предприятия определяющее влияние 
оказывает его размер. Так, малые и средние предприятия обычно образуются и 
работают в форме индивидуального предприятия или товарищества. Подавляю-

щее число крупных предприятий организованы в виде акционерных обществ.  
Рассмотрим более подробно каждый из названных типов организации 

предприятий. 

 

13.2.1. Малый бизнес: индивидуальные предприятия и товарищества 
Малый бизнес 

 

Исторически малый бизнес являлся первой и  на протяжении долгих ве-

ков  единственной формой предприятия. Крупные предприятия появились 

лишь в XIX в.  

Малые предприятия сегодня  это динамично развивающийся сектор лю-

бой рыночной, в том числе и российской, экономики. Их высокая эффективность 
связана с двумя факторами: 

1) во многих отраслях минимум средних долгосрочных издержек достига-

ется при небольших объемах выпуска продукции; соответственно оптимальным 
в этих отраслях является малый размер предприятия; 

2) у малых фирм низки внутрифирменные трансакционные издержки. 

Описывая позитивную роль малого бизнеса в экономике, подчеркнем сле-
дующие его черты. Малые фирмы являются динамичными и гибкими. Они спо-
собны на быстрое обновление номенклатуры производимой продукции, более 
приспособлены к выпуску уникальных, нестандартных изделий, хорошо учиты-

вают дифференцированный спрос потребителей (см. тему 8). Малые предприя-
тия быстрее и дешевле перевооружаются технически, требуют меньше капи-
тальных вложений. Некоторые из них, так называемые венчурные, или риско-

вые, фирмы, являются наиболее инновативными предприятиями, создающими 
самые революционные технические новинки. Обычно на малом предприятии ца-
рит дух предприимчивости, а дружеские отношения небольшого коллектива со-
трудников способствуют реализации их творческих возможностей. Чаще всего 

малые предприятия действуют в трудоемких сферах производства, поэтому они 
представляют собой значительный источник новых рабочих мест. В большин-
стве стран малые предприятия являются главными налогоплательщиками, обес-

печивают значительную часть доходов бюджета. В современной России это 

наблюдается только в одном, но очень важном регионе  Москве. 

Вместе с тем малый бизнес  это наиболее изменчивый сектор экономики: 

высока «смертность» малых предприятий, особенно на раннем этапе их суще-
ствования. Ежегодно сотни малых предприятий разоряются и прекращают свое 
существование. Так, по данным Всемирного банка, из создающихся малых пред-
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приятий через год остается примерно половина, через 3 года  78%, а через 5 

лет  только 3%. Но на месте ликвидированных фирм образуются новые, по-

скольку вход на рынок и выход из него для малого бизнеса относительно безбо-

лезнен. Ликвидация не означает чрезмерных финансовых потерь, и многие 

предприниматели делают по 34 неудачных попытки, прежде чем найдут дей-

ствительно свое дело. 

Индивидуальное предприятие 

Самой простой и распространенной организационной формой малого биз-

неса является индивидуальное предприятие. Индивидуальное предприятие  

это небольшая фирма, владелец которой является одновременно и ее главным 
служащим. Обычно он не преследует далеко идущих целей. Его устраивает свой 

бизнес, в котором он выполняет роль и работника, и бухгалтера, и координатора-
управленца. 

Индивидуальное предприятие принадлежит одному владельцу, управляется 
им самостоятельно и служит для него основным источником получения доходов. 

В то же время по всем возникающим обязательствам предприятия владельцу 
приходится нести личную ответственность. 

Преимущества и недостатки индивидуальных предприятий 

К преимуществам данного организационного типа предприятий относятся:  

  возможность быстрой организации предприятия, несложность процедуры 

его открытия и ликвидации; 

  упрощенное ведение учета хозяйственной деятельности предприятия; 

  сосредоточение всего размера получаемой прибыли в одних руках  у 

хозяина предприятия; 

  независимость владельца предприятия, возможность самостоятельного 

принятия решения и оценки полученных результатов. 

Однако наряду с преимуществами эта форма организации бизнеса имеет 

определенные недостатки. Наиболее значимый из них с точки зрения владельца 
связан с тем, что имущественная ответственность распространяется на все иму-
щество предпринимателя, включая личное (дом, машина, дача и т. д.).  

С точки зрения контрагентов, индивидуального предприятия обязанность 
его владельца расплачиваться всем своим имуществом (с поставщиками за при-

обретенные у них ценности, с кредиторами  по полученным кредитам, с госу-

дарственным бюджетом  по налогам и т. д.) хотя бы частично снижает риск 

ведения сделок с малой, а значит финансово слабой фирмой. 

Организационные формы товариществ 

В зависимости от степени имущественной ответственности товарищества 
делятся на: 

1) полные товарищества; 
2) товарищества с ограниченной ответственностью; 
3) смешанные товарищества. 
Организация полного товарищества предполагает высокую степень дове-

рия его участников друг к другу и основывается на принципах полной и соли-
дарной ответственности. Участникам приходится отвечать по всем обязатель-
ствам предприятия не только его имуществом, но и своим личным имуществом. 
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Эта форма находит применение на тех предприятиях, где большой удель-

ный вес составляет интеллектуальный капитал (брокерские, бухгалтерские, 
аудиторские, внедренческие, адвокатские фирмы). Люди, работающие в таких 
фирмах, являются деловыми партнерами. 

Учитывая, что полная ответственность связана с рядом неудобств, большая 

часть предприятий отдает предпочтение другой форме  товариществу с огра-

ниченной ответственностью, весьма распространенному в том числе и в нашей 
стране. Товарищество с ограниченной ответственностью основано на распро-
странении ответственности лишь на капитал предприятия. В случае банкрот-

ства предприятия его участник рискует только своим паем, вложенным в пред-
приятие. Иначе говоря, за долги обанкротившегося предприятия не могут быть 
востребованы личное имущество его владельцев, ценные бумаги других пред-

приятий, личные денежные счета. Поэтому товарищество с ограниченной ответ-
ственностью представляет собой очень распространенную организационную 
форму предприятия. 

Появление последней формы  смешанного товарищества  восходит к 

итальянским фирмам в далеком XIV в. К возникновению этой формы привели 

развитие промышленности и торговли, дальние морские путешествия, связанные 
с большим риском потери вложенного капитала. 

Смешанное товарищество включает: 

  полных участников (товарищей), которые руководят делом и полностью 

солидарно отвечают по всем обязательствам предприятия; 

  вкладчиков, ответственность которых ограничена размерами вклада 

(пая). 
Данная форма позволяет быстро увеличить капитал предприятия за счет 

внешних участников, обещая им хорошую прибыль, и что очень важно, одно-
временно страхует их от полного разорения при неудаче. Одновременно личное 

богатство полных товарищей служит для партнеров по сделкам гарантией упла-
ты по обязательствам. 

 

13.2.2. Крупный бизнес: акционерные общества 
Крупные компании принято сравнивать с «бриллиантами в короне» хозяй-

ства развитых стран, так как их малочисленность компенсируется огромной зна-

чимостью вклада в экономику. Действительно, доля крупных предприятий в об-
щей численности компаний невелика (от 0,1% во Франции до 2% в США). Од-

нако ими создается большая часть всей продукции страны  около 50%. Об 

особой, значительно превышающей мировой уровень роли крупных предприя-
тий в экономике России. 

Здесь уместно лишь напомнить, что высокая эффективность крупных ком-
паний опирается: 

  на экономию на масштабах производства; 

  на сокращение безусловно постоянных (квазипостоянных) издержек; 

  на снижение внешних трансакционных издержек, которые особенно 

велики в технически сложных, капитало- и наукоемких отраслях, где 
действуют эти компании. 

Необходимость аккумуляции крупного капитала 
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Основной организационной формой крупного предприятия является акци-

онерное общество (АО). Деятельность АО основана на объединении капиталов 
участников предприятия. Свидетельством вложения капитала в фирму является 

акция, она же дает ее владельцу  акционеру  право на получение дохода и 

участие в управлении АО.  

Единоличным предпринимателям обычно не под силу создать крупное 
производство в промышленности. Требуется объединение капиталов, причем не 
капиталов узкого круга лиц, как в товариществе, а широкой публики.  

Так, например, образованный в 1863г. инженером А. Е. Струве Коломен-

ский паровозостроительный завод первые годы своего существования был ма-
стерской, а затем небольшим заводом. Предприятие получило новое рождение в 
1871 г., когда было акционировано. Аккумуляция необходимого капитала дала 

возможность быстро расширить завод, приобрести современные технологии, и 
уже в 80-е годы XIX в. стать основным поставщиком локомотивов для русских 
железных дорог. 

Преимущества акционерных обществ 

Каковы преимущества акционерной формы организации бизнеса? Почему 
эта форма, быстро завоевав позиции в конце XIX в., и сегодня является преобла-

дающей для крупных компаний?  
Важнейшее преимущество АО связано, как уже было отмечено, с возмож-

ностью привлечения значительных финансовых ресурсов, необходимых для 
крупного производства при современных масштабах экономики. 

Акционерная компания является обществом с ограниченной ответственно-
стью. Поэтому в случае банкротства предприятия акционер теряет только сумму, 
которую он вложил в данное предприятие. Это гарантирует акционерам сниже-

ние риска при сохранении возможности больших выигрышей (прибылей). 
Именно ограниченность риска заранее определенной суммой денежных средств 
превращает АО в наиболее эффективную форму вложения капиталов, обеспечи-
вает сосредоточение денежных средств и их быстрый перелив из одной отрасли 

в другую.  
Выход из АО какого-либо участника не приводит к остановке производ-

ства, и предприятие продолжает работать. Акционерное общество  это наибо-

лее устойчивая форма объединения капиталов. 

Акционерное общество использует профессиональный менеджмент  

наемных управляющих, специально подготовленных для деятельности в опреде-

ленной области и потому способных эффективно решать сложные вопросы 
(например, инженерные, маркетинговые, финансовые и прочие проблемы). 

Недостатки акционерного общества 

Не лишена акционерная форма и недостатков. Организация и ликвидация 
акционерной компании требуют высоких (по сравнению с ликвидацией малых 
предприятий) затрат.  

Сложная организационная структура АО способствует его бюрократизации. 
Участие акционеров в управлении АО и контроль за ними существенно 

слабее власти хозяина в малой фирме. При некоторых условиях наемные мене-

джеры могут действовать в своих узкокорыстных интересах в ущерб акционерам 
и компании в целом. 
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Прибыль компании дважды облагается налогом на прибыль. Первый раз 

облагается налогом полученная предприятием прибыль, а второй раз налог взы-
мается с полученных акционерами дивидендов. 

Виды акционерных обществ 

Различают два вида акционерных обществ: 
1) закрытое акционерное общество (ЗАО);  

2) открытое акционерное общество (ОАО). 
ЗАО представляет собой предприятие, капитал которого распределен среди 

замкнутого круга лиц: членов трудового коллектива; учредителей предприятия; 
смежников. Акции могут переходить от одного лица к другому только при со-

гласии большинства акционеров. Для акционерных обществ закрытого типа ха-
рактерна зависимость между обладанием акциями и выполнением акционерами 
каких-либо производственных функций. В силу всех этих ограничений, избрание 
формы ЗАО затрудняет свободный приток капиталов, но гарантирует фирму от 

захвата со стороны путем скупки акций. 
Акции ОАО распространяются по открытой подписке. Купить акцию и 

стать акционером может любой человек. Акции открытого акционерного обще-

ства свободно продаются. С целью предоставления информации о деятельности 
предприятия, необходимой для акционеров, акционерное общество обязано еже-
годно публиковать бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и ее использовании, 
некоторые другие показатели. 

Управление акционерным обществом 

Характерной чертой акционерного общества является разделение в рамках 

пучка прав собственности функций владения и управления. Владельцами акци-

онерного общества являются акционеры  собственники акций. А управляют 

этой собственностью по их поручению менеджеры  наемные управляющие, 

собственниками не являющиеся.  
Этим обстоятельством и определяется специфика управления акционерной 

компанией. По российским законам сисТема управления акционерным обще-

ством включает три уровня (рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1. Управление акционерным обществом 

Собрание акционеров 
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Собрание акционеров  высший орган управления АО. На нем решаются 

важнейшие производственные, финансовые и социальные вопросы (избрание 

директора предприятия, утверждение годовых результатов деятельности, изме-
нение устава предприятия и т. д.). Решения принимаются большинством голо-
сов, а каждая акция дает акционеру право на один голос. Поэтому при голосова-

нии мнение акционера «весит» соответственно его вкладу в капитал. Акционер, 
сосредоточивший в своих руках значительное количество акций, имеет большее 
влияние на предприятие. 

Контрольный и запирающий пакеты акций 

Контрольным пакетом называется такое количество акций, которое дает 
возможность осуществлять полный контроль за деятельностью акционерного 

общества. Чтобы иметь на собрании абсолютное большинство голосов, теорети-
чески необходимо располагать 50% акций плюс 1 акция.  

Кроме контрольного пакета, важную роль играет и запирающий пакет. Если 
первый обеспечивает проведение решений, диктуемых владельцем (или объеди-

нившейся группой владельцев) большинства акций, то второй гарантирует защи-
ту интересов владельца значительного меньшинства капитала. Собственники 
крупных пакетов (обычно не менее 25% акций), даже если эти пакеты не явля-

ются контрольными, имеют право вето, т. е. запрета проведения невыгодных им 
решений. Поэтому такой пакет и называется запирающим (блокирующим). 

На практике контрольный пакет обычно меньше 50%. Это связано с двумя 
причинами. Во-первых, реально не все акционеры пользуются своим правом го-

лоса, так как не имеют времени, знаний или желания принимать участие в со-
брании акционеров. Во-вторых, наблюдается так называемое распыление капи-
тала крупных акционерных компаний. Акции часто бывают распределены среди 

тысяч акционеров, большинство из которых владеет незначительной частью ак-
ций компании. Реальной возможности повлиять на принимаемые АО решения 
мелкий акционер не имеет и в голосовании обычно не участвует. Поэтому все 
важнейшие вопросы решаются крупными акционерами: достаточно иметь 

1015% акций, чтобы контролировать деятельность компании.  

Совет директоров 

Основное предназначение совета директоров заключается в выполнении 

контрольной функции. Совет директоров несет главную ответственность за 
управление делами предприятия и осуществляет три основные функции: 

1) контроль за деятельностью администрации; 
2) назначение исполнительного органа АО; 

3) рассмотрение и принятие важнейших стратегических решений.  
В совет директоров входят внешние члены (лица, не работающие на данном 

предприятии,  представители банков, контрагенты, адвокаты и др.) и внутрен-

ние члены (работники предприятия, избираемые акционерами из состава его ад-
министрации). Совет директоров следит за тем, как выполняются желания акци-

онеров и определяет направления развития компании на длительную перспекти-
ву. 

Мотивация менеджеров 

Другим способом заставить менеджеров работать в интересах акционеров 
выступает сисТема стимулирования их труда. Используются премии, величина 
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которых зависит от результатов работы управляющих. Часть жалования руково-

дителям выплачивается акциями своей фирмы. Если менеджер эффективно 
управляет предприятием, то оно работает прибыльно, соответственно растет це-
на принадлежащих лично ему акций. 

Эффективным средством контроля за деятельностью менеджера является 
также способность акционеров «голосовать ногами». Так, акционеры, разочаро-
ванные в результатах деятельности своей компании, могут просто продать ее 
акции. Появление на рынке значительного количества акций данного предприя-

тия (увеличение предложения акций) ведет к падению их стоимости. Это позво-
ляет другим компаниям дешево скупить их и осуществить поглощение. Новый 
же владелец обычно производит замену прежних, не справившихся со своими 

обязанностями менеджеров. 

 
13.2.3. Объединения предприятий 

Сущность и причины формирования объединений 
 

Наряду с фирмами в современной рыночной экономике значительную роль 
играют объединения предприятий. Особенностью данной формы предприни-

мательской деятельности является сочетание элементов стихийного порядка и 
иерархии. Объединения предприятий представляют собой группу фирм, внутри 
каждой из которых действует принцип иерархии. Взаимодействие же между 

фирмами группы осуществляется через рынок, но в пределах общей стратегии. 
Это не единая фирма, но и не чистый рынок.  

Отдельно стоящей фирме приходится расходовать средства на приобрете-
ние информации о ценах, технологиях, возможных контрагентах, на заключение 

контрактов, на контроль их исполнения, на поиск необходимых ресурсов для 
развития и т. д. Объединение предприятий позволяет значительно уменьшить 
трансакционные издержки, поскольку многие трансакции осуществляются с 

партнерами по группе, с которыми налажены устойчивые связи. Кооперация 
фирм в рамках объединений создает также возможности перелива капитала, тех-
нологий и трудовых ресурсов, позволяет координировать совместную деятель-
ность и т. д.  

Вместе с тем объединение не превращается в единую суперфирму и, следо-
вательно, не ведет к чрезмерному росту внутрифирменных трансакционных из-
держек. Взаимодополнение стихийного порядка и иерархии в объединении фирм 
способствует эффективной работе, стабильному развитию и устойчивому поло-

жению на рынке. 

Финансово-промышленные группы 

Наиболее распространенной основой для создания объединений является 
взаимовыгодное переплетение интересов крупных банковских структур и про-
мышленных фирм. Дело в том, что по природе своих операций банк заинтересо-

ван в привлечении крупных, надежных и постоянных клиентов. Фирма же нуж-
дается в столь же долгосрочных источниках кредитов. 

Организационной формой объединений банков и предприятий стали фи-
нансово-промышленные группы (ФПГ). Каждая составная часть ФПГ самостоя-

тельно решает собственные задачи, но при этом учитывает и общий интерес 
группы. Роль координатора в ФПГ выполняет головная организация (ею может 
быть банк или крупнейшее предприятие). Выполняемые ею управленческие 
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функции, однако, носят ограниченный характер, сохраняя за другими участни-

ками группы свойственный независимому предприятию уровень самостоятель-
ности. 

ФПГ как форма объединения промышленных предприятий и банковских 

институтов давно зарекомендовала себя во всем мире, поскольку способна  

прежде всего силами самой группы  обеспечить: 

  аккумуляцию финансовых ресурсов; 

  благоприятные условия для инвестиционной деятельности;  

  должный контроль за эффективным использованием финансовых 

средств; 

  поддержку и развитие широкомасштабных научных исследований и раз-

работок; 

  межотраслевое перераспределение ресурсов. 

Иными словами, ФПГ максимально использует наиболее выгодные воз-
можности объединения предприятий. 

 

13.2.4. Государство как предприниматель. Унитарные предприятия 
 

Обычно в рыночной экономике коммерческая деятельность находится в 

частных руках. Однако в некоторых случаях в качестве предпринимателя может 
выступать и государство. Чаще всего государственное предпринимательство 
представлено: 

1) в отраслях, значение которых жизненно важно для безопасности страны;  

2) естественными монополиями, чтобы воспрепятствовать неизбежному 
возникновению там частной монополии; 

3) в убыточных, а потому не привлекающих частный бизнес предприятиях 

и отраслях, которые по стратегическим соображениям должны быть сохранены.  

Формы государственных предприятий 

Государственный бизнес выступает в двух основных организационных 

формах: 
1) предприятия, полностью находящиеся в собственности государства. 

Имущество этих предприятий является неделимым, т. е. не может быть распре-

делено по вкладам (акциям, паям). Поэтому эти предприятия принято называть 

унитарными (от лат. unitas  единство, одно целое); 

2) предприятия, находящиеся под контролем государства через его владе-
ние контрольным пакетом акций. По своей сути эти предприятия являются 
обычными акционерными обществами, но с правом принятия решений государ-

ством. 

 
13.3. Ценные бумаги и фондовая биржа 

Акционерные общества, производя эмиссию акций, выпускают их в об-
ращение. Как складывается дальнейшая судьба ценных бумаг? Как устроен ры-
нок на котором они обращаются?  

Начнем с уточнения понятия «ценные бумаги». 

Ценные бумаги и их виды 

Ценные бумаги представляют собой финансовые документы, в которых за-

фиксированы определенные имущественные права их владельцев. Многообразие 
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стартовых условий предпринимательства, а также свойственное рынку обилие 

оригинальных подходов к бизнесу, создают великое множество ценных бумаг, 
но основными их видами являются акции и облигации. 

Акции 

Акция представляет собой ценную бумагу, свидетельствующую о внесении 
определенной суммы в капитал акционерного общества. 

В зависимости от набора предоставляемых владельцу прав, выделяются 
простые (обыкновенные) и привилегированные акции. Простые являются 
наиболее часто встречаемым видом акций. Главные права держателей обыкно-
венных акций заключаются в праве голоса на собрании акционеров и праве на 

получение дивидендов, зависящих от размера получаемой АО прибыли. 
Само название привилегированных акций говорит о наличии ряда преиму-

ществ (привилегий), которые предоставляются их владельцам. Главное из них 
состоит в праве на получение фиксированных дивидендов вне зависимости от 

размеров прибыли АО. 
Но привилегированные акции не дают их владельцам права голоса. Впро-

чем, в России они такое право все же иногда приобретают. А именно, если из-за 

сложного положения акционерного общества им не выплачивается фиксирован-
ный дивиденд. Нарушение одного из прав таким способом компенсируется при-
обретением другого.  

Любой вид акции дает владельцам право их свободной продажи, но не обя-

зывает акционерное общество выкупать их. С момента приобретения акции их 
владелец несет вместе с обществом предпринимательские риски. И если дела 
компании пойдут плохо и акции превратятся в бросовые бумаги, никто не обязан 

возмещать владельцу вложенные деньги. 

Номинальная стоимость и курс акций 

Любая акция имеет номинальную стоимость, написанную на ней самой, и 

равную сумме денег, считающейся вложенной ее владельцем в компанию. По 
номинальной стоимости акции продаются всего один раз, в момент эмиссии. 
Наряду с номинальной существует рыночная цена, называемая курсом акции. 

Курс акций определяется соотношением спроса и предложения на них. А эти 
величины в свою очередь зависят от того, насколько хорошо работает предприя-
тие, а также от функционирования экономики в целом. 

Облигации 

Облигация удостоверяет отношение займа между ее владельцем и пред-
приятием-эмитентом и подтверждает обязательство возвратить ее владель-

цу номинальную стоимость по истечении указанного в ней срока.  
Если предприятие, выпустившее акции, в обмен на привлеченный капитал 

принимает на себя бессрочные обязательства перед держателями акций, то вы-
пуск облигаций ведет к установлению временных отношений между их владель-

цем и эмитентом. До истечения срока действия облигации ее держатель не мо-
жет требовать возврата номинальной стоимости, однако, имеет полное право на 
получение фиксированного дохода. В отличие от владельца акций, собственник 

облигаций не является совладельцем капитала предприятия, не имеет права 

вмешиваться в его деятельность. Он  кредитор этого предприятия. Поэтому и 

доход, получаемый по облигациям, называется процентом.  
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Обычно облигации выпускаются в годы экономического подъема, посколь-

ку в неустойчивой ситуации кризиса предприятия не хотят обременять себя обя-
зательствами по выплате фиксированных процентов. По тем же соображениям 
выпуск облигаций чаще организуется под какую-то конкретную программу с из-

вестными сроками реализации и хорошо просчитываемыми размерами будущей 
прибыли. 

Рынок ценных бумаг 

Обращение акций и облигаций происходит на особом рынке ценных бу-
маг. Основными его участниками являются потребители и поставщики капита-
ла. Предприятия, нуждающиеся в капитале и привлекающие его с помощью вы-

пуска (эмиссии) ценных бумаг, называются эмитентами. Поставщики капитала, 
вкладывающие (инвестирующие) собственные денежные средства в приобрете-
ние ценных бумаг с целью получения дохода, именуются инвесторами.  

На рынке ценных бумаг происходит пересечение интересов сторон-

участниц. Так, инвесторы заинтересованы в первую очередь в получении высо-
ких доходов от приобретенных ценных бумаг. Они также хотят, чтобы куплен-
ные ценные бумаги были достаточно надежны и ликвидны. Эмитенты ценных 

бумаг желают получить средства в должном размере, быстро и по доступной 
цене. При этом возможность получения необходимых денежных средств для 
эмитента связана с автоматически возникающими у него обязательствами по пе-
редаче части получаемой прибыли инвесторам.  

Первичный и вторичный рынок 

В зависимости от способа поступления ценных бумаг на рынок, различают 

первичный и вторичный рынок ценных бумаг. На первичном рынке фирма-
эмитент привлекает средства инвесторов. Первичный рынок дает рождение цен-
ным бумагам, вся же последующая долгая «жизнь» ценных бумаг связана со 
вторичным рынком.  

На вторичном рынке ценные бумаги могут поменять своих владельцев, т. е. 
перейти от одних инвесторов к другим. Иначе, операции на вторичном рынке, 
как правило, происходят без участия эмитента и не приносят ему дополнитель-

ных средств. Вместе с тем происходящие здесь события небезразличны для эми-
тента. Ведь никто не будет приобретать на первичном рынке акции дороже, чем 
их же можно купить на вторичном. 

Организованный и неорганизованный рынок 

С точки зрения механизма своего функционирования рынок ценных бумаг 
делится на неорганизованный и организованный. Неорганизованный рынок 

представлен прямыми сделками продавцов и покупателей акций, а также сдел-
ками, осуществляемыми с помощью посредников. Достоинством неорганизо-
ванного рынка является полнота охвата: на нем может осуществляться торговля 
практически любыми ценными бумагами. Это обстоятельство исключительно 

важно для мелких или новых компаний, которые провели эмиссию ценных бу-
маг, но недостаточно авторитетны, чтобы предлагать их широкой публике. 

Поиск покупателя и выработка соглашения о продаже акций ведутся на не-

организованном рынке индивидуальным образом. Результатом этого является 
низкая ликвидность обращающихся бумаг: нет никаких гарантий, что покупа-
тель вообще найдется. Другим недостатком этого рынка является высокий риск. 
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Оценивая надежность покупаемой бумаги, покупатель может рассчитывать 

только на свои знания и интуицию.  
Ядро организованного рынка ценных бумаг составляет сеть фондовых 

бирж
2
. 

Фондовая биржа и ее функция 

Фондовая биржа представляет собой организованный рынок, где по заранее 

определенным жестким правилам совершаются сделки с ценными бумагами. 
Фондовая биржа призвана обеспечить быструю, надежную и эффективную пе-
репродажу ценных бумаг. Она выступает в качестве организатора проведения 
сделок между двумя сторонами: поставщиком капитала и его потребителем. 

В процессе своей деятельности фондовая биржа выполняет три основные 
функции: 

1) аккумуляция капитала; 
2) обеспечение межотраслевых переливов капитала; 

3) переход управления предприятиями к эффективному собственнику. 

Аккумуляция капитала 

Находясь в центре пересечения интересов продавцов и покупателей, биржа 
аккумулирует разрозненные свободные финансовые средства и помогает их ин-
вестированию в ценные бумаги, а значит, в конечном счете и в производство. 

Владелец небольшой суммы денег не может открыть с их помощью своего дела. 
Но даже если их хватит на покупку только одной акции, его деньги будут инве-
стированы в экономику. При этом способность биржи аккумулировать большие 
объемы капитала и направлять их туда, где существует спрос, прямо связана со 

способностью биржи обеспечить участникам сделки максимальные удобства. А 
именно: надежность, информационное обеспечение и обеспечение ликвидности. 

Надежность. Фондовая биржа открыта далеко не для всех ценных бумаг. 

Разрешение на продажу там ценных бумаг  это прерогатива достаточно из-

вестных и эффективно работающих компаний. Прежде чем ценные бумаги будут 

предложены к продаже, они проходят процедуру проверки или допуска. 
Работа биржи строится таким образом, что все совершаемые на ней сделки 

проводятся только с помощью официальных посредников  брокеров. Брокер 

получает заявки от своих клиентов и выполняет их. Прежде чем заключить сдел-

ку, клиент имеет право получить консультацию у брокера об интересующих его 
ценных бумагах и фирмах. При ненадлежащем осуществлении сделки брокер 
несет материальную ответственность. 

Информационное обеспечение. Чтобы заинтересовать инвестора в приоб-

ретении ценных бумаг, а также помочь ему определиться с выбором, биржа 
предоставляет информацию о деятельности всех компаний, чьи ценные бумаги 
представлены на бирже. 

На основании сформировавшихся спроса и предложения биржа в специаль-

ных бюллетенях публикует рыночную цену ценных бумаг (курс ценных бумаг). 
Знание ситуации на фондовом рынке позволяет инвесторам осуществлять более 

выгодные для себя вложения, а бирже  концентрировать мощный спрос на 

ценные бумаги. 

Обеспечение ликвидности. Известно, что высокая ликвидность харак-
терна для бирж, имеющих большие обороты. На рынок с низкой ликвидностью 
трудно привлечь инвесторов. Поэтому естественным является процесс концен-
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трации организованного фондового рынка, включающий биржевые слияния и 

поглощения. Происходит сосредоточение торговли ценными бумагами в одном 
месте. 

Межотраслевые переливы капитала 

Биржи представляют собой чрезвычайно важный для рыночной экономи-
ки инструмент межотраслевого перелива капитала. Установление равновесия 

между спросом и предложением возможно лишь тогда, когда капиталы могут 
покидать сферы, где существует устойчивое перепроизводство (например, ста-
рые отрасли, производящие неконкурентоспособные товары), и перетекать туда, 
где рынок требует резкого наращивания выпуска.  

Однако в своей натурально-физической форме капиталы малоподвижны. 
Не так легко найти покупателя, готового заплатить огромную сумму за гигант-
ский, но убыточный сталелитейный завод. Непростой задачей окажется и строи-
тельство на высвобожденные деньги прибыльного производства в прогрессив-

ной отрасли.  
Ценные бумаги делают этот процесс более плавным и реализуемым. Каж-

дый легко может избавиться от переставшего приносить прибыль большего или 

меньшего пакета ценных бумаг того же сталелитейного завода, если согласится 
продать их дешево. И без труда вложит выручку в более прибыльный сектор 
экономики. Биржа как раз и служит тем местом, где с помощью купли-продажи 
ценных бумаг из отрасли в отрасль перетекают капиталы.  

Переход управления к эффективному собственнику 

Открытость биржевой информации предоставляет возможность любому 

акционеру проследить за ситуацией, складывающейся на фондовом рынке с цен-
ными бумагами компаний. Тем самым ошибки в управлении акционерным об-
ществом перестают быть понятными только специалистам-экспертам, способ-
ным указать конкретные просчеты в рекламной кампании, распределении инве-

стиций или инженерной политике фирмы.  
Появляется индикатор, понятный широкой публике. Опасным сигналом 

обычно является серьезное падение курса ценных бумаг какой-либо компании-

эмитента. Оно же часто оказывается и механизмом перехода фирмы в руки эф-
фективного собственника. Сначала бумаги слабой фирмы «сбрасывают» хорошо 
информированные профессионалы. Ориентируясь на них, схожим образом по-
ступают и мелкие инвесторы. Стремление многих владельцев ценных бумаг по-

скорее избавиться от них еще больше усугубляет ситуацию. Рыночная цена цен-
ных бумаг стремительно снижается. А это в свою очередь создает благоприят-
ную возможность для скупки акций в целях формирования контрольного пакета, 

позволяющего перехватить контроль над неэффективно работающей фирмой. 
Следовательно, способствует переходу управления компанией в более надежные 
руки, то есть к эффективному собственнику. 

Биржевые спекуляции 

Обязательным признаком биржевой деятельности являются биржевые спе-

куляции  краткосрочная купля-продажа ценных бумаг с целью извлечения 

курсовой прибыли. Последняя возникает, когда существует разница между це-

ной покупки и ценой продажи ценных бумаг. 
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Все биржевые операции можно разделить на два типа: наличные и срочные 

сделки. По наличным сделкам расчет производится в момент заключения сдел-
ки. Спекулятивная прибыль здесь обычно невелика и может возникнуть лишь в 

ходе арбитража  использования разницы цены ценных бумаг на разных бир-

жах. 

Подавляющая часть совершаемых на бирже операций относится к срочным 
сделкам. Характерной особенностью срочных сделок является перенос исполне-
ния обязательств сторон-участниц на какое-то время (несколько дней или меся-
цев). Акции будут переданы, а деньги уплачены через определенный срок после 

заключения сделки. Причем доподлинно их курс в будущем не может знать ни-
кто. 

В силу этого сфера срочных сделок  прерогатива биржевых спекулянтов. 

Их успех зависит от наличия эксклюзивной информации, доступа к крупным 
финансовым ресурсам и умения анализировать обстановку. Быстротечный ха-

рактер спекулятивных операций позволяет в ходе серии удачных сделок превра-
тить незначительную первоначальную сумму денег в солидный капитал. 

В то же время деятельность спекулянтов часто дестабилизирует экономиче-

скую ситуацию в конкретной фирме или даже во всей стране. В отличие от инве-
сторов, спекулянты вкладывают деньги ненадолго и способны в считанные часы 
изъять с рынка огромные суммы, спровоцировав его крах. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем отличие неоклассической теории фирмы от неоинституциональной? 
2. Что такое трансакционные издержки? 
3. По каким признакам классифицируются предприятия? 

4. Что такое биржа? 
5. Чем отличается хозяйствующее общество от товарищества? 
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Ситуационные задачи 

Тема: Спрос и предложение на товарном рынке 
Задача 1 

Функция спроса и предложения на рюкзаки в месяц следующие: 

Qd = 600-2Р 
                                               Qs=300+4Р 
1. Каковы равновесная цена и равновесный объем продаж? 

2. Предположим, что установлен потолок цены рюкзака 10 рублей. Какая 
ситуация будет на рынке? Подсчитайте  сумму дефицита или излишки. 

3. Представьте графически данную ситуацию. 

 

Задача 2 
Функции спроса населения на данный товар 

Qd = 9- Р 
                                               Qs=- 6+2Р, 
где Qd – объем спроса, млн. штук; 

       Qs – объем предложения, млн. штук; 
       Р – цена, руб. 
Предположим, на данный товар введен повторный налог, уплачиваемый 

продавцом, размером 1,5 руб. за штуку. Определите равновесную цену (с вклю-

чением и без включения налога), равновесный объем продаж. Сделайте графиче-
ский рисунок. 
 

Задача 3 
Дана функция спроса на товар Х: 

Qdх= 8-Рх+0,2Ру, 

где Рх, Ру – цена товаров х и у. 
Допустим, Рх1=4, Рх2=8, Ру1=5, Ру2=3. 
Определите коэффициенты прямой и перекрестной эластичности спроса 

по цене. Прокомментируйте полученные результаты. 
 

Задача 4 
Предположим, покупатель может сделать выбор между двумя товарами х 

и у. При заданных начальных ценах товаров и доходе покупатель предпочитает 4 
единицы товара Х и 5 единиц товара У. Теперь представим, что доход и цены 
товаров изменились таким образом, что уравнению бюджетной линии для поку-

пателя становится Qy=14-0,75Qx. 
Увеличилось ли максимально возможное удовлетворение потребности по-

купателя или нет? 

Объясните ответ с помощью графика. 

Задача 5 
Покупатель имеет доход 200 руб. в месяц. На графике даны две точки по-

требительского оптимума (т. А и т.В). 
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1.Какова цена товара У? 

2.Построить кривую спроса на товар Х через координаты 2-х точек. 
 

Тема: Предприятия: производство товаров, затраты и предложение 

Задача 6 
Построить изокванту, описывающую производство 200 т кукурузы. 
Переменные факторы: затраты земли (ось У) и удобрений (ось Х) 
Труд и техника постоянны. 

Если Х (т):    2,5 5 10 
То соответственно У (га):           10 5 2,5 
Найти минимальные издержки производства 200 т кукурузы (графически и ал-

гебраически через MRTS), если цена удобрений 50 руб. за тонну, арендная плата 
за землю 50 руб. за га в год. При этом даны 3 изокосты, показывающие затраты 
400, 500, 625 руб.  

Задача  7 
На рисунке дана изокоста. 

 
1. Найти PL и Рк в час (где PL- цена L в час; Рк- цена К в час). 

2. Как изменится положение изокосты, если PL останется прежняя, а Рк будет 
равна 40$. 

 

Задача 8 
Составьте производственную сетку. На ее основе изобразите карту 

изоквант. Подробно объясните ситуацию. 

 Задача 9 
В таблице показана зависимость общих издержек (ТС) от выпуска про-

дукции (Q). Рассчитать для каждого объема производства (указывая формулы): 

А 

В 

10 20 25 40 

15 

20 

40 

У 

Х 

400 

800 

8000$ 

K 

L 
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- постоянные издержки (FC); 

- переменные издержки (VC); 
- предельные издержки (МС); 
- средние общие издержки (АС); 

- средние постоянные издержки (AFC); 
- средние переменные издержки (AVC). 

Выпуск про-
дукции в еди-
ницу времени 

(Q) 

ТС FC VC МС АС AFC AVC 

0 50       

1 90       

2 120       

3 145       

4 180       

5 235       

6 325       

 

Задача 10 
Предположим, консультант определил, что объем выпуска за час труда на 

фабрике, производящей электрические лампочки, равен 50 лампочкам в час в 

этом месяце. 
Если затраты на труд составят 5$ в час, определите средние переменные 

издержки производства, допуская, что труд является единственным переменным 

фактором производства. 
Если постоянные издержки 5000$ в месяц, а объем выпуска 10000 лампо-

чек в месяц, определите общие средние издержки производства. 
 

Задача  11 
При производстве 50 изделий продукции постоянные издержки составляют 2500 
рублей, переменные – 500 рублей. 

Какая должна быть рыночная цена единицы продукции, чтобы производство бы-
ло прибыльным? Почему, объясните. 
 

Задача 12 
Совокупный годовой доход фирмы составляет 12 млн.руб. Затраты (за 

год): 

- амортизационные расходы – 5,2 млн. руб. 
- электроэнергия – 2,1 млн. руб. 
- расходы на рекламу – 0,05 млн. руб. 

- на транспорт – 0,5 млн. руб. 
- зарплата наемных работников – 3 млн. руб. 
При этом зарплата наемных работников составляет 75% от общих расхо-

дов наемного труда. 

Определить: VC (переменные издержки); 
                       FC (постоянные издержки); 
     Экономическую прибыль фирмы за год. 
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Тема: Рынок чистой конкуренции 

Задача 13 
Примем следующие данные об издержках и цене совершенно-

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде: 

1.Найти объем производства, максимизирующий прибыль. Определить 
совокупную максимальную экономическую прибыль. 

2.В каких условиях (при какой цене и объеме производства) фирма могла 

бы работать на самоокупаемости? 
3.При цене единицы продукта в 32 руб. будет ли фирма производить про-

дукт? Да или нет? Почему? 

Для решения следует заполнить таблицу. 

Выпуск про-

дукции в 
единицу 
времени (Q) 

ТС Цена еди-

ницы (Р), 
руб. 

FC VC МС АС AFC AV

C 

ТР-

ТС 

0 60 60        

1 105 60        

2 145 60        

3 180 60        

4 210 60        

5 245 60        

6 285 60        

7 330 60        

8 385 60        

9 450 60        

 

Задача 14 
Фирма работает в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном 

периоде. 
Даны: 

Выпуск продукции в единицу времени 
(Q) 

Общие издержки (ТС) 

0 
1 

2 
3 
4 

5 

9 
11 

15 
21 
29 

39 
В отрасли таких 1000 фирм. Количе-
ство спрашиваемой продукции этих 

фирм (Qd) 

При цене (Р) 

3000 
2000 

1500 
1000 

2 
4 

6 
8 

 

1.Найти равновесную цену и равновесный объем продаж фирмы. 
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2.В длительном (долгосрочном) периоде будут ли фирмы уходить из от-

расли или нет? Почему? 
 

Задача 15 
Ответьте на следующие вопросы, касающиеся совершенно конкурентной 

фирмы, используя изображенную диаграмму краткосрочных издержек: 

 
1.Будет ли фирма производить какой-либо выпуск продукции в кратко-

срочном периоде при цене 7$? Почему? 

2.Будет ли фирма производить продукт по цене 10$? А при цене 30$? По-
чему? Объяснить ситуацию. 

3.При какой цене единицы продукции фирма могла бы быть на самооку-

паемости? 
 

Тема: Рынок монополистической конкуренции и олигополии. 

Задача 16 
Фирма-монополия имеет следующие данные в краткосрочном периоде. 

Выпуск продукции 
в единицу времени 
(Q) 

ТС Цена едини-
цы (Р), руб. 

TR MR МС ТР-
ТС 

0 - 10     

1 135 170     

2 125 220     

3 115 260     

4 105 320     

5 95 420     

6 85 560     

 
1.Определите цену и объем производства, максимизирующие прибыль 

фирмы. 
2.Какова экономическая прибыль фирмы? 

 

 

Цена, затраты 

20 

8 

7 

10 15 25 Q 

AVC 

AC 

MC 
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Задача 17 
1.Модель какой фирмы на рынке представлена на рисунке? Почему? 
2.Каков совокупный доход фирмы? 
3.Какова экономическая прибыль фирмы? 

 

 
 

Задача 18 
Предположим, средние минимальные долгосрочные издержки при произ-

водстве одной упаковки мороженого составляют 3 руб. Фирма монопольно-
конкурентная функционирует в долгосрочном периоде. Какова цена одной упа-
ковки мороженого? Объясните с помощью графика. 

 

Задача 19 
В таблице указаны данные, с которыми сталкивается фирма – олигополист. Ее 
предельные издержки (МС) неизменны и равны 3$. 

Цена единицы изделия (Р) в долларах Количество спрашиваемой продукции 
(Qd) 

10 0 

9 3 

8 6 

7 9 

6 12 

5 13 

4 14 

 
1.Каковы цена и объем производства, максимизирующие прибыль фирмы? 

2.До какого уровня должны были бы возрасти издержки производства фирмы-
олигополиста, прежде чем он повысил бы цену? 
 

Р,MR, затраты 

30 

20 

18 

15 17 

MR 

MC 

AC 

D 

Q 
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Задача 20 
Предположим, что одна из фирм в олигополистической отрасли (фирма Z) 

решает нарушить соглашение о сговоре посредством обмана, полагая, что другая 
фирма А сохранит цену на продукцию неизменной. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1.Что предпримет фирма Z? 
2.Как Вы полагаете, какой будет реакция фирмы А? 

3.Чем может завершиться процесс, подобный данному? Объясните, сде-
лайте график. 
 

Задача 21 
Для каждой из приведенных ниже экономических ситуаций укажите ры-

ночную структуру: 

а) на рынке большое количество поставщиков, каждый из которых пред-
лагает обувь по схожим ценам; 

б) единственная фирма производит штурманские приборы; 

в) большое количество фермеров предлагают на рынке картофель по оди-
наковым ценам; 

г) несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных 
шин. 

Тема: Рынок труда 
Задача 22 

Ниже дана таблица спроса на труд для фирмы, нанимающей данный ресурс в 

условиях совершенной конкуренции и реализующей свою продукцию на совер-
шенно конкурентном рынке. 

Единицы труда Совокупный продукт 

1 17 

2 31 

3 43 

4 53 

5 60 

6 65 

 
Если цена на единицу продукции 2$, сколько рабочих будет нанимать фирма при 
ставке зарплаты около 20$ в день? При ставке зарплаты около 28$ в день? Пред-

ставьте графически кривую спроса и предложения на услуги труда данной фир-
мы. 

Тема: Рынок капитала 

Задача 23 
Предполагается, что станок будет служить 3 года, принося ежегодный до-

ход 2000$. Его остаточная стоимость к концу третьего года составит 6000$. 
Ставка банковского процента равна 8%. По какой цене выгодно было бы 

купить станок в настоящее время? Объясните почему? 
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Тема: Предприятие на рынке ресурсов 

Задача 24 
Объясните ситуацию на рынке ресурсов, представленную на графике. 

 
1.Обозначьте все линии и оси. 

2. Выделите точку равновесия. 
3.Какие параметры были искомыми. 
4.Практическое значение. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ МИКРОЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Процесс смены цивилизационных типов 
Традиционная экономика 

 
Исторически территорию современной России населяли племена восточных 

славян. Их первобытно-общинное хозяйство характеризовалось крайне низким 
уровнем производительных сил, что делало неизбежным существование общин-

ной собственности на средства производства и уравнительного распределения. 
Все сферы жизни человека той эпохи строго регламентировались обычаями и 
традициями.  

Основной ячейкой общества была первоначально родовая община, состо-

явшая из кровных родственников, вместе живших и работавших, сообща вла-
девших имуществом. 

С появлением железных орудий производительность труда возросла, и 

надобность в родовом строе отпала. Коллективная собственность родовой об-
щины стала приходить в противоречие с новым уровнем развития производи-
тельных сил. Орудия, скот, предметы домашнего хозяйства постепенно перешли 
в собственность отдельных семей. Родовая община сменилась соседской общи-

ной. Постепенно менялся характер поселений  в соседскую общину входили 

семьи, принадлежавшие раньше к разным родам. Началось отделение ремесла от 
земледелия.  

На юге, в лесостепной зоне, соседская община  вервь  возникла еще в 

середине I тысячелетия н. э. В северных, лесных районах соседская община  

здесь она называлась мир  сменила родовую много позже  в VIIIX вв. И в 

верви, и в миру в совместном пользовании находились только пастбища, выго-
ны, леса и водные угодья. Земледельческие орудия и скот принадлежали отдель-

ным семьям. Пахотная земля долгое время оставалась собственностью общины и 
периодически делилась на участки, передаваемые в собственность отдельным 
семьям.  

В сельском хозяйстве в эту эпоху господствовали экстенсивные, основав-

шиеся на огромных ресурсах свободных земель переложная и подсечная систе-
мы земледелия. Крестьяне в течение нескольких лет обрабатывали земельный 
участок и, истощив его, переходили на другой. Вновь включить такой участок в 

сельскохозяйственный оборот можно было лишь через 2030 лет. Это называ-

лось переложным земледелием. Подсечная (огневая) система сводилась к сле-
дующему. Крестьяне выжигали часть леса и несколько лет сеяли на освободив-
шемся участке, а после истощения почвы переходили на новый участок. Обе си-
стемы предполагали затрату огромных усилий в момент освоения целины, что 

было возможно лишь на основе коллективного труда всех членов общины. 
Следует подчеркнуть своеобразие общественного развития восточных сла-

вян: из первобытно-общинного хозяйства они шагнули прямо в раннефеодаль-

ное, минуя рабовладельческий строй. Помимо других причин, создание рабовла-
дельческих хозяйств оказалось практически невозможным из-за наличия огром-
ных свободных просторов, создававших для крестьян-общинников условия бег-
ства от рабовладельцев.  

Раннефеодальный период развития страны  это эпоха Киевской Руси. 

Именно киевским князьям удалось впервые объединить под своей властью ос-
новные восточнославянские земли. Большинство населения страны той эпохи 
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состояло из смердов  свободных крестьян-общинников, постепенно попадав-

ших в феодальную зависимость от землевладельцев. Как и в других странах, в 

Киевской Руси этот процесс шел путем как экономического, так и внеэкономи-
ческого принуждения. 

Экономическое принуждение заключалось в том, что разорившиеся смерды 

были вынуждены идти в работу к феодалу. Так появились зависимые крестьяне 

 рядовичи и закупы. Рядовичами назывались крестьяне, заключавшие ряд (до-

говор) с феодалом и поступавшие в соответствии с ним в зависимость. Если 
условием договора была купа (денежная ссуда), то такой крестьянин назывался 
закупом. Формально крестьянин-закуп был временно зависимым от феодала, но 

условия договора было нелегко выполнить. Временная зависимость превраща-
лась в постоянную, и закуп становился крепостным. 

Внеэкономическое принуждение состояло в использовании в феодальном 
хозяйстве холопов (рабов). Это были, как правило, военнопленные. Однако в 

России феодалам было невыгодно использовать рабский труд в классическом 
его понимании, и они давали холопам землю. Поэтому на практике холопы мало 
отличались от крепостных крестьян.  

Основными формами эксплуатации всех зависимых крестьян были барщи-
на (отработочная рента) и натуральный оброк (рента продуктами). 

Основным занятием населения Киевской Руси было земледелие. На смену 
переложной и подсечной сисТемам постепенно пришли двупольная и трехполь-

ная системы земледелия. При двупольной системе земля делилась на две части: 
одна обрабатывалась, а другая отдыхала. После кратковременного отдыха землю 
было обрабатывать куда легче, чем при возврате на нее через 30 лет (как при пе-

реложной системе). Возросла производительность, расширились посевные пло-
щади, увеличилась урожайность. При еще более производительной трехпольной 
системе пашня делилась на три части: яровая, озимая и пар. Полезная площадь 
при этом возрастала с половины до двух третей обрабатываемой земли. 

Прогрессивные по тем временам системы земледелия, а также переход к 
использованию плуга в качестве основного сельскохозяйственного орудия про-
изводства значительно повысили производительность и вывели аграрный сек-

тор Киевской Руси на уровень такового стран Западной Европы. 
Значительно углубилось разделение труда и в ремесленном производстве. 

Только из железа и стали производилось более 150 видов изделий. К XII в. на 
Руси были известны ремесленники 60 специальностей, селившиеся в быстро 

развивавшихся городах. Не случайно в скандинавских хрониках той поры Киев-
скую Русь называли страной городов и воспринимали ее как более развитое гос-
ударство. 

Элементы рыночной экономики в описываемое время были представлены 
торговыми отношениями. Получила развитие внешняя торговля, особенно с 

Германией, Францией, Англией, Персией и Византией. В XIXII вв. предметами 

экспорта были воск, мед, меха, смола, льняная пряжа, кость, оружие. Импорти-
ровались преимущественно предметы роскоши: вина, пряности, бархат, шелко-

вые ткани.  
Развитие торговли привело к появлению денег. Первое время деньгами 

служили скот и меха (отсюда и название древнерусской денежной единицы «ку-

на»  куница). Также использовались монеты других стран. Свою монету на 
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Руси начали чеканить с конца X в. В Киевской Руси деньгами служили гривны 

 слитки серебра весом 200 граммов, делившиеся на 20 ногат, 25 кун и 50 резан. 

Однако основным хозяйственным звеном экономики являлась действовав-
шая по принципу натурального (нерыночного, безденежного) хозяйства фео-
дальная вотчина. Подавляющая часть продукции сельского хозяйства и ремес-

ленного производства потреблялась на месте. Феодалы, безраздельно владевшие 
в вотчинах землей, трудом и капиталом, были экономически независимы от 
центральной власти и часто успешно выступали против нее. Городские жители 
также имели свои поля и огороды, разводили скот и птицу и почти не нуждались 

в связях с селом. Именно автаркичность, т. е. самодостаточность основных хо-
зяйственных единиц создала экономические предпосылки распада в середине 
XII в. Киевской Руси на многочисленные феодальные княжества. 

Наступил период феодальной раздробленности, продолжавшийся до второй 
половины XV в. Феодальная раздробленность ослабляла страну, что привело к 
завоеванию в первой половине XIII в. русских княжеств монголо-татарским вой-
ском. Монголо-татарское иго длилось почти два с половиной столетия. Оно по-

дорвало хозяйство и задержало экономическое развитие страны. Именно с этой 
эпохи наблюдается отставание России от стран Западной Европы. 

В период феодальной раздробленности центр экономической и политиче-

ской жизни постепенно переместился из Приднепровья на северо-восток, в Вол-
го-Окское междуречье. От монголо-татарских набегов этот регион прикрывали 
густые леса. Сюда стекалось экономически активное население из южных райо-
нов, что способствовало подъему производительных сил. 

Наряду с вотчиной здесь стало развиваться и поместное землевладение. 

Поместье  это земля с живущими на ней крестьянами, которую крупный фео-

дал (князь, позднее царь) передавал находящемуся у него на службе мелкому 
феодалу. Помещик владел ею, только пока нес службу, т. е. был зависим от кня-
зя. 

Углубление общественного разделения труда и необходимость эффектив-
ной обороны от вражеских набегов вызвали рост таких городов, как Новгород, 
Тверь, Москва, Суздаль, Владимир, Коломна, Псков, Смоленск и др. Товарно-

денежные отношения развивались в них особенно быстро. В XIIIXIV вв. день-

гами служили гривны  серебряные слитки. В Новгороде с XIII в. часть гривны 
получила название рубль. 

XIVXV вв. являются периодом расцвета боярской Новгородской респуб-

лики  Господина Великого Новгорода. Новгород был одним из немногих рус-

ских городов, не подвергшихся монголо-татарскому нашествию. Он занимал ис-
ключительно выгодное положение на торговых путях из Западной Европы в 
Азию. К тому же в городе большое развитие получили собственные ремесла и 
промыслы, поставлявшие свои изделия далеко за его пределы. Новгородский 

рынок стал одним из самых значительных не только на Руси, но и в Европе. А 

сам город тесно примыкал к германскому союзу городов  Ганзе, одной из ко-

лыбелей современного рыночного хозяйства. 

В XIIIXV вв. крупнейшим политическим и экономическим центром стра-

ны становится Москва. Это было обусловлено рядом причин. Москва находи-

лась на пересечении сухопутных и водных путей, и торги, проводившиеся у стен 
Кремля, служили укреплению связей между русскими землями. Немаловажное 
значение имел и высокий уровень московского ремесла и строительного дела. 



 272 

Кроме того, центральное положение Москвы способствовало переселению сюда 

беженцев с окраин Руси, особенно подвергавшихся опустошительным набегам 
Орды. 

В оформлении сильного государства были заинтересованы практически все 

слои населения. Помещикам это было необходимо для удержания в прочной за-
висимости крестьян. Купцам требовались безопасность торговых путей на всей 
территории страны, единые монета, мера и вес. Крестьянам и ремесленникам 
была нужна защита от феодальных распрей и междоусобиц.  

Наконец, все общество нуждалось в защите от внешнего врага (Орды). Мо-
билизационная роль государства, сосредоточившего в одних руках значительную 
часть экономических ресурсов страны ради достижения, а позднее защиты наци-

ональной независимости, привела к тому, что вмешательство государства в эко-
номику приняло в России большие, чем во многих других европейских странах, 
масштабы. Внешнеполитический фактор и в дальнейшем играл огромную роль в 
становлении особой роли государства в российской экономике.  

Отметим и еще один момент. Исторически сложилось так, что в глубокой 
древности Россия не пережила взлета культуры, науки и ремесел, подобного до-

стижениям греко-римской античности. Не было у нас и периода Ренессанса  

возрождения древних традиций под влиянием нарождающейся рыночной циви-

лизации на исходе Средних веков. Расцвет культуры произошел в России на 

иной основе  в ходе становления централизованного государства (особенно во 

время княжения Ивана III) и под прямым патронажем усиливающейся централь-
ной власти в интересах ее укрепления. Именно тогда возводятся величественные 
соборы, совершенствуются военные искусства (литье пушек), в литературе пе-

реосмысливаются роль и значение нашей страны в мировой истории (идеология 
Москвы как Третьего Рима).  

В 1380 г. монголо-татарские войска были разгромлены на Куликовом поле, 
а еще через несколько десятилетий с зависимостью от Орды было покончено. 

Тем временем процесс «собирания земель русских» московскими князьями про-
должался. В 1463 г. к Москве было присоединено Ярославское княжество, в 1474 

г.  Ростовское, в 1478 г.  Великий Новгород, в 1485 г.  Тверское княже-

ство. Процесс образования Русского централизованного государства был в ос-

новном завершен, когда в начале XVI в. к Москве присоединились Рязань, Псков 
и Смоленск. Московские князья превратились в «государей всея Руси» и потому 
стали именовать себя царями (т. е. «цезарями» в честь Юлия Цезаря, имя кото-
рого еще в римские времена стало составной частью императорского титула). 

Формирование рыночной экономики 

В XVII в. Россия постепенно вступила на путь перехода к рыночной эко-

номике. Рыночные отношения вырастали в рамках традиционного хозяйства. 
Процесс этот носил очень медленный характер и завершился лишь к концу XIX 

 началу ХХ в.  

В конце XVII  начале XVIII в. Россия существенно отставала в экономиче-

ском отношении от передовых западноевропейских стран. Промышленной про-
дукции производилось гораздо меньше, чем в таких странах, как Англия, Фран-

ция, Нидерланды. Мануфактуры только зарождались, а капиталистические 
предприятия среди них составляли незначительное меньшинство. Страна факти-
чески не имела свободного выхода к морю, а следовательно, и доступа к миро-
вому рынку. Единственный путь через Белое море был дальним и мог использо-
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ваться только в короткое летнее время. Экономическое отставание от Запада 

обусловливало военную слабость России и грозило ей потерей национальной не-
зависимости. 

Решительный прорыв в экономической, социальной и политической обла-

стях был сделан при Петре I (16821725). Петровские реформы проводились при 

господстве феодального строя и были направлены на его укрепление (в первую 
очередь на рост военной мощи страны). Однако они объективно способствовали 
усилению в России новых, буржуазных отношений. Традиционное хозяйство 
продолжало господствовать, однако в его недрах зарождалась новая, рыночная 

(капиталистическая) экономика.  
Формирование капитализма можно проследить прежде всего в расширении 

сферы товарно-денежных отношений, развитии первоначального накопления ка-

питала, росте капиталистических мануфактур, социальном расслоении крестьян-
ства, активном вложении в промышленность капиталов купечества и зажиточ-
ных крестьян. 

В стране сложился догоняющий тип развития, в дальнейшем повторенный 

целым рядом стран третьего мира. Его суть состоит в том, что государство взяло 
на себя функции модернизации экономики, т. е. активного и сознательного заим-
ствования достижений более развитых стран.  

Недаром при Петре существенную роль в экономике, военном деле и обще-

ственной жизни стали играть немцы  как собирательно называли иностранных 

специалистов разных национальностей, а также получившие выучку в Западной 
Европе русские. В эту эпоху в России была создана мощная регулярная армия 
европейского типа, по лучшим мировым образцам (голландским и английским) 

построен военный и торговый морской флот, по шведской  наиболее совер-

шенной в то время  системе реорганизован государственный аппарат управле-
ния. Была основана Академия наук, куда Петр и его преемники на троне при-

глашали со всего мира лучших ученых, стала выходить первая в стране газета  

«Ведомости». 
В итоге ускорилось развитие промышленного производства и расширилась 

внешняя торговля, сильно возросли рыночные элементы во все еще остававшем-

ся традиционным хозяйстве. В результате победы над Швецией были завоеваны 
берега Балтийского моря, что увеличило объем и расширило сферу внешней тор-
говли. Для формирования внутреннего рынка большую роль сыграли прорытые 
в то время обводной Ладожский канал и Вышневолоцкий канал, соединивший 

Волгу с Балтийским морем.  
Одновременно всемерно поощрялось развитие промышленности. В массо-

вом порядке создавались мануфактуры, горные заводы. Многие их них были 

государственными, но поощрялась и частная инициатива. В 1719 г. был издан 
указ о берг-привилегии, закрепивший право любого поданного России отыски-
вать руды, разрабатывать месторождения, создавать заводы.  

В 17001704 гг. была проведена денежная реформа. В основу денежной 

системы был положен десятичный принцип: рубль  гривенник  копейка. 

Однако модернизационная политика имела и оборотную сторону. В петров-

скую эпоху сложился огромный бюрократический аппарат империи, активно 
вмешивавшийся в экономику и ставший на столетия одной из особенностей 
нашей страны. Казенные мануфактуры часто бывали неэффективными, а на по-
ставках товаров для армии и флота процветало воровство. Усилилось налогооб-
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ложение. Насчитывалось более 30 различных налогов: с судов, лавок, мостов, 

переправ, труб, бань и т. д. Были введены сборы за совершение обрядов, связан-
ных с рождением и вступлением в брак. В 1705 г. был издан указ о налоге на бо-

роды. Была установлена государственная монополия на ряд товаров  вино, та-

бак, соль. 

Прямое вмешательство государства в предпринимательскую деятель-
ность наложило глубокий отпечаток на развитие микроэкономики России, во 
многом предопределив как сильные, так и слабые ее стороны. Несмотря на ряд 
временных отклонений, модернизационная политика оставалась преобладаю-

щим направлением деятельности царских правительств России в течение двух 
веков, вплоть до революции 1917 г.  

В частности, поддержка и даже насаждение предпринимательства (особен-

но дворянского) с помощью предоставления разнообразных привилегий  одни 
из важнейших черт экономической политики Екатерины II. В эти времена ком-

мерческая деятельность помещиков стала баснословно выгодной. Одной из ос-
новных причин этого была созданная и поддерживавшаяся государством с по-
мощью своего карательного аппарата возможность использования на помещи-

чьих мануфактурах подневольного труда.  
Императрица поощряла и развитие торговли, предоставив в 1775 г. ряд 

налоговых привилегий купечеству. В 1785 г. была принята «Жалованная грамота 
городам», юридически закрепившая (правда, только для городского населения) 

многие нормы рыночной экономики. Законом охранялись права собственности, 
наследования и распоряжения. Специально оговаривалось право горожан на тор-
гово-промышленную деятельность и создание компаний. 

В конце первой трети XIX в. в России начался промышленный переворот, т. 
е. переход от базирующихся на ручном труде мануфактур к основанным на ма-
шинной технике фабрикам. Начало промышленного переворота относится к 

1830-м годам, а его завершение в важнейших отраслях промышленности  к 

1880-м. Другими словами, промышленный переворот начался еще в эпоху кре-

постного права с его принудительным трудом, а завершился в пореформенный 
период. 

Промышленный переворот быстрее развивался в тех отраслях, где значи-

тельно использовался вольнонаемный труд. И первой на этот путь встала хлоп-
чатобумажная промышленность. Объем выпуска продукции и производитель-
ность труда сразу резко возросли. Например, на первой в России бумагопря-

дильной фабрике  Александровской  благодаря применению машин произ-

водительность труда возросла с 1805 по 1840 г. в 22 раза. Применение машин в 

других отраслях промышленности началось несколько позже. 
Именно фабрики убедительно доказали преимущество наемного труда над 

подневольным, подтолкнули правительство к отмене крепостного права. В этом 
же направлении действовал и рост социальной напряженности в стране (кре-

стьянские волнения). Поражение в Крымской войне выявило экономическую от-
сталость России. Выбор вновь был сделан в пользу усиления модернизационной 
политики государства. Весной 1856 г. царь Александр II, выступая перед пред-

ставителями дворянства Московской губернии, вполне в ее духе заявил, что 
лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться его отмены снизу (т. 
е. в результате революции). 19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Положе-
ние о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».  
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Основным принципом реформы стало бесплатное личное освобождение 

крестьян в сочетании с выкупом, который они должны были заплатить за пере-
ходившую в их собственность землю. 

Отмена крепостного права имела огромное значение для дальнейшего со-

циально-экономического развития России. Именно с этого времени можно гово-
рить о преобладании рыночного хозяйства в нашей стране. Крестьянство вклю-
чилось в товарно-денежные отношения, расширился внутренний рынок. Поте-
рявшие даровую рабочую силу помещичьи хозяйства либо разорялись новыми 

капиталистическими фабриками, либо перестраивались на капиталистический 
лад. При этом выкупная операция (выплата крестьянами денег помещикам за 
участки земли) выступила в России в качестве особой формы первоначального 

накопления. Часть денежных средств, полученных помещиками в результате вы-
купа крестьян, превращались в капитал, вкладываемый в промышленность, 
строительство, сельскохозяйственное производство. 

Реформа предоставила предпринимателям дешевые рабочие руки и создала 

все необходимые условия для развития капиталистической промышленности. 
Капиталистическая машинная индустрия стала решительно вытеснять мануфак-
туру и кустарный промысел. С 1864 по 1872 г. количество фабрик и заводов в 

стране увеличилось в 2,4 раза, стоимость произведенной продукции  в 2,75 ра-

за, число рабочих  в 2,5 раза. С 1860 по 1890 г. добыча угля выросла в 20 раз, 

выплавка чугуна  в 3 раза, производство стали и железа  в 4. После некото-

рой заминки, связанной с кризисом 1900 г., процесс бурного роста экономики 

продолжился и в первые годы ХХ в. За 18901913 гг. производительность труда 

в промышленности выросла в 4 раза. 

В целом конец XIX  начало XX в. были ознаменованы завершением про-

цесса формирования рыночной экономики. Сложились крупные высокоэффек-
тивные промышленные предприятия (прежде всего в металлургии, машиностро-
ении, текстильной промышленности), монополизировавшие внутренний и ак-

тивно выходившие на мировой рынок. Старый патриархальный строй экономики 
не мог больше существовать, он стремительно вытеснялся рыночными отноше-

ниями. За 20 лет  с 1893 по 1913 г.  число наемных работников увеличилось 

с 10 до 18 млн чел., причем особенно быстро (почти в 3 раза) выросло число ра-

бочих. 
При этом Россия, как и многие другие страны на стадии интенсивного сло-

ма традиционного хозяйства, испытала острые потрясения. В новом обществе 
значительная часть населения не могла найти себе достойного места в жизни. 

Колоссальный прогресс в развитии экономики сопровождался резким обостре-
нием социальных проблем. 

В России  аграрной, крестьянской стране  так и не был удовлетвори-

тельно решен аграрный вопрос. На селе сохранялась огромная масса малозе-
мельных и даже безземельных крестьян. Так и не была решена проблема голода, 

периодически (для примера упомянем катастрофический неурожай 1891 г.) 
охватывавшего страну. Усилившийся под воздействием реформ П. А. Столы-
пина (см. ниже) распад крестьянской общины усугубил социальные противоре-

чия в деревне. Процесс выделения отдельных дворов из общины создавал для 

остававшихся в ней (а таковыми были в основном крестьяне-середняки  глав-

ная социальная опора русского общества той поры) огромные трудности. Для 
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преодоления сопротивления реформам правительство нередко прибегало к 

насильственным мерам, вплоть до применения войск.  
Массовый переток крестьян в города также порождал сложнейшие пробле-

мы, связанные с необходимостью социальной и психологической адаптации де-

ревенских жителей, по существу остававшихся людьми традиционного обще-
ства, к абсолютно чуждой для них обстановке. Кроме того, переезд в города ча-
сто сопровождался ухудшением материального положения. Продолжительность 

рабочего дня в промышленности достигала 1012 часов. Ужасающими были жи-

лищные условия рабочих. За немногими исключениями они жили в общих бара-

ках, нередко по 23 семьи в одной комнате. Безработные не получали никаких 

пособий. Практически отсутствовали пенсионное обеспечение и медицинская 
помощь. Для представителей «низших классов» было крайне затруднено полу-
чение образования. 

За короткий период  с 1905 по 1917 г.  страну потрясли три революции, 

а две крупных и неудачно сложившихся войны (Русско-японская и Первая миро-

вая) дополнительно осложнили обстановку. 

Социалистическая экономика 

В октябре 1917 г. рабочие и крестьяне, солдаты и матросы под руковод-
ством профессиональных революционеров, возглавляемых В. И. Лениным, 
свергли существовавший режим и взяли власть в свои руки. Крах трехсотлетней 
монархии был в значительной мере обусловлен отсутствием даже минимальной 

поддержки ее во всех слоях общества. Краткий период существования Времен-
ного правительства также не решил ни одной из стоявших перед страной про-
блем и потому фактически бросил Россию в объятия революционеров-

социалистов. Специфическая черта исторического развития России состоит в 
том, что разрешение объективных противоречий модернизации пошло по 
наиболее радикальному сценарию социалистического переустройства экономи-
ки. 

С некоторой степенью условности развитие отечественной экономики в со-
ветскую эпоху можно подразделить на четыре этапа: 

1) военный коммунизм (19171921); 

2) новая экономическая политика  нэп (1921  конец 1920-х годов); 

3) жесткая административно-плановая сисТема (конец 1920-х  конец 1950-

х годов); 
4) зрелая социалистическая экономика и попытки ее реформирования 

(19601980-е годы). 

Военный коммунизм сложился в годы Гражданской войны и представлял 
собой политику тотальной внеэкономической концентрации ресурсов в руках 
государства. Его характерными чертами были: полная национализация про-
мышленности, попытка отмены денег и запрета торговли, принудительная сдача 

сельскохозяйственной продукции государству (продразверстка), направление 
всех собранных ресурсов на нужды фронта.  

Применение насилия ради победы в войне дало известные результаты. 

Народное хозяйство страны функционировало в режиме жесткой приказной си-
стемы, фактически превратившей всю экономику в некое подобие армии. Не 
случайно, даже занятые в строительстве и промышленности в конце этого пери-
ода объединялись в трудовые армии, полностью подчинявшиеся законам воин-
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ской дисциплины. Новая власть получила в свое распоряжение ресурсы, которые 

при иной  менее жесткой  политике в условиях первоначально неблагопри-

ятно складывавшейся гражданской войны, возможно, не удалось бы мобилизо-
вать. 

В долгосрочном плане, однако, экономика на таких принципах строиться не 

могла. Промышленность останавливалась, в деревнях вспыхивали волнения, го-
родам грозили голод и холод. В марте 1921 г., когда Гражданская война уже ка-
залась выигранной, начался Кронштадтский мятеж, в котором участвовали мат-

росы Балтийского флота и петербургские рабочие  две силы, до той поры 

наиболее лояльные к большевикам. Гибкость ленинского правительства России 

проявилось в том, что безжалостно разгромив мятеж, оно не стало упорствовать 
в проведении политики военного коммунизма, а несмотря на сопротивление зна-
чительного числа членов партии, резко сменило курс.  

Новая экономическая политика (нэп) являлась частичным возвратом к 

рынку при сохранении в руках социалистического государства командных высот 
в экономике. В стране было восстановлено нормальное денежное обращение. 

Вместо обесценившихся денег в ходе реформы 19221924 гг. был введен имев-

ший золотое содержание и обменивавшийся по твердому курсу на иностранную 

валюту червонец.  
Были налажены экономические отношения между городом и деревней, от-

менена конфискационная продразверстка. В частные руки вернулись мелкие и 
средние торговые и промышленные предприятия. Особенно велика (80%) была 

доля частного сектора в розничной торговле. Крупная промышленность, давав-
шая основной объем производства в стране, транспорт, банки оставались в руках 
государства. Но и они были переведены на рыночные принципы функциониро-

вания. Государственные тресты той поры пользовались значительной хозяй-
ственной самостоятельностью.  

Нэп был одним из самых успешных периодов развития советской экономи-
ки. С 1920 по 1928 г. объем сельскохозяйственной продукции в стране увели-

чился в 2 раза. Еще быстрее росло промышленное производство: за те же годы 
оно увеличилось более чем в 6 раз. Заметно возрос уровень жизни населения. 

Отход от политики нэпа был обусловлен как субъективными, так и объек-

тивными причинами. К числу первых следует отнести глубокую убежденность 
руководителей страны и многих членов коммунистической партии в том, что 
допущение элементов капитализма и рынка представляет собой лишь временное 
отступление на пути строительства социализма. Усилившаяся в годы нэпа диф-

ференциация доходов населения, формирование новой буржуазии  так называ-

емых нэпманов, упивавшихся, как это обычно бывает с нуворишами, демонстра-

цией своего богатства и роскошного образа жизни,  служили катализатором 

подобных настроений среди наиболее последовательных сторонников новой 
власти. Именно в этой среде, внесшей наибольший личный вклад в победу 
большевиков в Гражданской войне, популярными стали вопросы-обвинения: За 

что боролись? За что кровь проливали?  
Объективная причина отказа от нэпа более традиционна для российской 

экономики: он был несовместим с ускоренным проведением модернизационной 

политики. Отсталой стране понадобились бы долгие десятилетия, чтобы эволю-
ционным, нэповским путем решить свои проблемы: создать современную про-
мышленность и сельское хозяйство, радикально повысить уровень жизни насе-
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ления, оснастить новейшей военной техникой армию. С этой точки зрения, до-

стижения эпохи нэпа хоть и были велики, но явно не обеспечивали прорыва. В 
1928 г. сельскохозяйственное производство превысило уровень довоенного 1913 

г. лишь на 24%, а выпуск промышленной продукции  на 32%. Для характери-

стики технического уровня страны достаточно упомянуть, что в 1926 г. 40% всех 

пахотных орудий составляли деревянные сохи  совсем как в Киевской Руси. 

Был ли у страны запас социальной, политической, военной и т. п. стабильности
1
, 

чтобы медленно осуществить необходимые преобразования? Руководство СССР 
полагало, что, прежде всего по военным соображениям, на решение проблемы 
отсталости стране отпущено очень мало времени. 

Принятие в 1925 г. курса на ускоренную социалистическую индустриали-
зацию означало приговор нэпу. Социалистическая индустриализация представ-
ляла собой попытку достичь технической зрелости за счет массированного ин-
вестирования, основанного на массовом недопотреблении. Осуществление не-

обходимого для этого масштабного перераспределения доходов и богатства мог-
ло быть достигнуто только нерыночным путем. Поэтому практическая реализа-
ция программы ускоренной индустриализации началась в конце 1920-х годов с 

помощью постепенно созданной жесткой административно-плановой системы. 
Жесткая административно-плановая сисТема являлась политикой плано-

вого развития экономики страны, предполагавшей безоговорочное  под угро-

зой репрессий  выполнение решений центра всеми субъектами экономики. 

Сложившаяся при Сталине жесткая административно-плановая сисТема не но-
сила (в отличие от периода военного коммунизма) чисто внеэкономического ха-

рактера, хотя и охотно использовала насильственные методы. В стране продол-
жали существовать товарно-денежные отношения. Рабочим выплачивалась зар-
плата, на которую в государственной торговле можно было приобрести потре-
бительские товары. Предприятия оплачивали необходимое им сырье и получали 

средства за отгруженные товары. При этом цены устанавливались с учетом из-
держек производства и плановой прибыли. Государственный банк кредитовал 
предприятия и требовал возврата кредитов. Словом, внешне продолжали дей-

ствовать многие институты, типичные для рыночного хозяйства.  
Однако стержень функционирования экономики, подлинные мотивы дея-

тельности ее субъектов определялись не рыночными стимулами, а механизмом 
централизованного директивного планирования. Так, предприятия действи-

тельно продолжали покупать сырье и продавать продукцию, но цены их при 
этом мало волновали. Или, точнее, значение уровня цен и связанной с ними при-
быльности предприятия было второстепенным по сравнению с требованиями 

плана. Если по плановому заданию надо было выпускать убыточную продук-
цию, то у директора той поры даже не возникало мысли отказаться от его вы-
полнения, сославшись на коммерческую невыгодность. 

Методологическую основу директивного планирования составлял баланс 

народного хозяйства, который показывал межотраслевые пропорции в экономи-
ке и позволял определять источники ресурсов, необходимых для производства 
той или иной продукции. Впервые в мировой практике такой баланс был разра-

ботан в СССР на 1923/24 финансовый год (см. 1.2.4). Обычно подсчитывавшаяся 
советскими статистиками сисТема балансов включала:  

1) материальные балансы, учитывавшие продукцию в натуральном выра-
жении;  
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2) финансовые балансы, отражавшие стоимостные показатели; 

3) балансы трудовых ресурсов. 
На основе баланса народного хозяйства начали устанавливаться директив-

ные задания. Например, ставилась цель произвести в определенном году 10 тыс. 

тракторов, а затем с помощью баланса вычислялись задания для конкретных 
предприятий разных отраслей по производству необходимых для этого комплек-
тующих (до металлургических предприятий доводились задания по выпуску 

определенных типо-размеров проката, до химических  по выпуску шин и т. д.). 

Впервые контрольные цифры по выпуску основных видов продукции были в 

экспериментальном порядке установлены на 1927/28 год, с 1931 г. они стали 
обязательными для всех предприятий и были названы народнохозяйственным 
планом. 

Выделялись годовые, пятилетние и перспективные планы. С некоторой 
степенью условности можно сказать, что годовые планы соответствовали плани-
рованию краткосрочного периода в экономико-теоретическом понимании (т. е. 
без изменения производственных мощностей), тогда как пятилетний и перспек-

тивный планы ориентировались на долгосрочный период и пытались определить 
генеральную траекторию развития экономики с учетом осуществления инвести-
ций и создания новых мощностей. 

Жесткая административно-плановая система лишала субъекты экономики 
большей части их самостоятельности. Так, промышленные предприятия получа-
ли обязательные задания по объему выпуска, ассортименту, ценам, источникам 
получения сырья и получателям готовой продукции, численности занятых, раз-

мерам их зарплаты и т. д. После коллективизации эти же принципы распростра-
нились и на колхозы. Мобильность рабочей силы ограничивалась с помощью 
паспортной системы и прописки, так что смена места работы была сильно за-
труднена (а колхозники вообще десятилетиями не могли покинуть родную де-

ревню). Все эти явления не случайны  жестко планировать действия экономи-

ческих субъектов можно лишь в том случае, если они лишены свободы выбора. 
Вместо сильно ослабленных экономических стимулов в условиях жесткой 

административно-плановой системы большую роль играли репрессии. Обычно 

при описании сталинской эпохи акцент делается на политических репрессиях. 
Но террор имел и экономическое значение. При срыве плановых заданий руко-
водитель любого ранга рисковал быть объявленным вредителем и быть расстре-
лянным, причем никакие чины или заслуги не спасали. А простой рабочий или 

служащий мог попасть в тюрьму за опоздание на работу. 
Ценой мобилизации всех ресурсов, за счет ограбления деревни, поддержа-

ния на нищенском уровне заработков рабочих и служащих, использования под-

невольного труда миллионов заключенных в годы господства жесткой админи-
стративно-плановой системы удалось резко увеличить экономический потенциал 
страны. К 1940 г. промышленное производство возросло в 6,5 раза по сравнению 
с 1928 г. (последним годом нэпа). Страна стала мощной индустриальной держа-

вой, оказавшейся способной выдержать испытание Великой Отечественной вой-
ной, а в 1950-е годы добившейся военного паритета с США.  

Зрелая социалистическая экономика возникла эволюционным путем из 

жесткой административно-плановой системы и отличалась от нее уменьше-
нием репрессивного начала и степени централизации принятия экономических 
решений при одновременном частичном расширении самостоятельности субъ-
ектов экономики.  
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В послесталинском Советском Союзе неоднократно предпринимались по-

пытки преобразования командной экономики в смешанную. Первая из них отно-
сится к периоду правления Н. С. Хрущева. Прежде всего она характеризовалась 
прекращением массовых репрессий (при сохранении в резерве всего карательно-

го аппарата власти). Это проявилось не только в освобождении узников лагерей, 
но и в общем ослаблении полицейского режима жизни в стране, появлении ре-
альной возможности менять работу, место жительства (например, уезжать из де-
ревни) и др.  

Важным преобразованием было увеличение подсобных участков колхозни-

ков, возвращение им права содержать дома скот и птицу. Фактически это  хотя 

и в очень урезанной форме  восстановило частный сектор на селе. В 

19501960-е годы в личных хозяйствах колхозников стало содержаться около 

половины поголовья крупного рогатого скота страны. Тогда же подсобные хо-
зяйства приняли на себя роль основных производителей картофеля и овощей в 
СССР.  

Была сделана также попытка перенести основные функции планирования 
на областной уровень (создание вместо общесоюзных отраслевых министерств 
территориальных совнархозов), что должно было вызвать расширение самостоя-

тельности субъектов экономики на местах.  
Вторая попытка была произведена в 1965 г. и связана в первую очередь с 

именем премьер-министра СССР А. Н. Косыгина. В ходе экономической рефор-
мы на предприятиях были введены начала коммерческого расчета, снижено чис-

ло спускаемых сверху централизованных плановых показателей, расширена хо-
зяйственная самостоятельность предприятий, введена сисТема материального 
стимулирования занятых.  

Все проводившиеся в СССР реформы, однако, носили частичный характер. 
В их ходе не удалось выработать гармоничного сочетания планового подхода с 
экономической свободой. Раз за разом эти начала вступали во взаимное проти-
воречие. И тогда реформы свертывались. За наделением колхозников землей 

следовали волны принудительного сокращения приусадебных участков, за пери-

одами увеличения самостоятельности предприятий  периоды усиления цен-

трализованного контроля.  

К 19701980-м годам экономика СССР (России) представляла собой мощ-

ное, но малоэффективное хозяйство с явным перекосом в сторону отсталой тя-
желой промышленности, а точнее, топливно-энергетического комплекса. Резко 

улучшился уровень жизни народа, впрочем, так и не достигнув показателей, 
свойственных развитым рыночным экономикам.  

Вместе с тем экономика страны отчетливо теряла темпы роста. Замедлился 

научно-технический прогресс, передовые отрасли народного хозяйства  при-

боростроение, радиоэлектроника и др.  пребывали в состоянии стагнации. 

Чуть ли не единственным источником инвестиций, необходимых для поступа-

тельного развития страны, стали нефтедоллары, получаемые за экспорт газа и 
нефти из открытых сверхмощных месторождений Сибири (Уренгой, Самотлор). 
Дополнительным негативным фактором была милитаризация экономики, отвле-

кавшая в эту сферу и без того резко сократившиеся ресурсы. 
Попытки реформирования социализма, несмотря на частичные успехи в це-

лом, завершились неудачей. Общество с высокой культурой, с устоявшимися 
традициями и бытом, уже не такое жесткое, как при Сталине, и ставшее вполне 
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приемлемым для рядового обывателя,  это общество утратило динамичность, 

свои идеалы, да и сам смысл развития. Не случайно, о позднем социализме гово-

рят как об эпохе застоя. Постепенно отказавшись от репрессивных методов до-
стижения своих целей, советская система не нашла им замены, поскольку так и 
не допустила полноценной реализации экономических стимулов. 

Застой объективно предопределил крах советской системы социализма и 
вызвал переход страны на рельсы рыночной экономики. Третья попытка реформ, 
известная как связанная с именем М. С. Горбачева перестройка, переросла по-
сле развала СССР в трудный процесс становления и развития рыночного хозяй-

ства в России. Описанию этого периода, относящегося, скорее, к современности, 
чем к истории, посвящена основная часть фактических материалов, с которыми 
читатель уже мог ознакомиться в нашей книге. 

 

Эволюция рынков 
 

В традиционном обществе основная масса экономических благ не прода-

ется и не покупается, а обращается внутри натурального хозяйства. Поэтому 
товарно-денежные отношения, существующие практически в любом из обществ 
традиционного типа, не складываются в подлинную систему рынков. О ее фор-

мировании следует говорить лишь тогда, когда мобилизация ресурсов для про-
изводства, равно как и присвоение предметов потребления, начинает осуществ-
ляться при посредстве рынка. В России этот поворот с известной условностью 
можно отнести к XVII в. С этого периода мы и начнем анализ развития рынков в 

российской экономики. 

Формирование всероссийского рынка 

Важным шагом в направлении перехода России к рыночной экономике бы-
ло формирование на месте раздробленных рынков отдельных княжеств единого 
всероссийского рынка. Предпосылками его становления были: 

1) создание единой денежной системы страны. До конца XV в. собствен-

ные деньги выпускали все независимые княжества. Однако, по мере подчинения 
Москве, княжества лишались этого права. Одним из последних центров само-
стоятельного выпуска денег был Новгород, прекративший чеканку лишь в сере-

дине XVI в.; 
2) становление институциональной структуры общероссийской торговли. 

С институциональной точки зрения для существования единого рынка необхо-
димы  

а) субъекты торговых отношений, ведущие сделки на всей его территории,  
б) общенациональные центры торговли, 
в) развитые пути сообщения.  

Все эти компоненты постепенно сложились в российской экономике. Так, в 

XVIXVII в. в России активно шел процесс первоначального накопления тор-

гового (купеческого) капитала. К концу этого периода купечество преврати-
лось в особое сословие, официально признававшееся и поддерживавшееся госу-
дарством. Более того на купечество порой даже возлагаются общенациональные 

политические функции. Так, присоединение Сибири к России было осуществле-
но в результате экспедиций Ермака, проводившихся на деньги купцов Строгано-

вых. К XVII в. складывается также система центров торговли  общероссий-

ских ярмарок. Наибольшее значение среди них имели Макарьевская (Нижний 
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Новгород), Ирбитская, Свенская, Архангельская, Тихвинская. Ярмарки обычно 

проводились 12 раза в год и приурочивались к церковным праздникам. Кроме 

того, все большее значение приобретал столичный московский рынок, притяги-
вавший к себе потоки товаров в течение всего года. Наконец, в централизован-
ном государстве постепенно развивались пути сообщения, связавшие основные 

города страны. Плохие дороги в необъятной стране, впрочем, еще столетия оста-
вались одним из основных тормозов развития единого экономического про-
странства; 

3) специализация отдельных регионов страны в выпуске продукции. Уже к 

XVII в. в России сложилась сравнительно сильная специализация регионов как в 
сельскохозяйственном, так и в промышленном производстве. Северо-Запад 

страны специализировался на выращивании льна, Юг и Юго-Восток  на про-

изводстве хлеба и мяса, пригородные районы больших городов  на овощевод-

стве и молочном животноводстве. Новгород, Псков и Тверь славились производ-

ством льняного полотна, Москва  выделкой сукон, Тихвин, Серпухов, Тула  

металлургией, Старая Русса и Тотьма  солеварением. Взаимный обмен про-

дуктами объединял страну в единое экономическое пространство. 

Тем не менее процесс формирования всероссийского рынка шел весьма 
медленно. Например, лишь в царствование Елизаветы Петровны внутри страны 
были отменены таможни, (1754), до той поры сильно затруднявшие перемеще-
ние товаров между регионами огромной державы. В целом в XVIII в. и начале 

XIX в. по мере дальнейшего развития уже перечисленных факторов (рост торго-
вых предприятий и центров торговли, совершенствование путей сообщения, 
усиление специализации) степень единства российского рынка постепенно по-

вышалась. 
Переломным этапом в формировании единого рынка страны стало массовое 

строительство железных дорог. Если первоначально железные дороги связывали 
лишь отдельные регионы, то к концу XIX в. крупнейшие центры страны превра-

тились в железнодорожные узлы и вся страна покрылась сетью магистралей. 
Именно с этого времени единство российского рынка стало проявлять себя на 
уровне текущей коммерческой активности. Иначе и не могло быть: пока путь из 

Москвы в Хабаровск занимал в лучшем случае несколько месяцев, а перевозка 
мяса из специализировавшихся на его производстве черноземных губерний и 
Украины к потребителям в Москве и Петербурге была возможна только зимой, 

 до этих пор хозяйственное единство страны могло быть лишь относительным. 

Как показали исследования академика И. Д. Ковальченко, выполненные ко-

личественными методами на основе анализа динамики цен в разных губерниях 
Российской империи, окончательное становление единого рынка сельскохозяй-
ственных товаров потребительского назначения (а дореволюционная Россия бы-
ла аграрной страной) следует относить лишь к 80-м годам XIX в. В этот период 

колебания цен на них впервые начинают подчиняться единому для всей страны 
ритму. А складывание единых рынков факторов производства (земля, рабочая 

сила, капитал  в сельском хозяйстве это был в первую очередь тягловый 

скот) произошло еще позже  в начале ХХ в. 

Примерно в это же время существование единого рынка начинает отра-

жаться и на результатах деятельности фирм: у работавших в разных губерниях 
сельскохозяйственных предприятий постепенно формируется один и тот же уро-
вень рентабельности. Таким образом, в высоко конкурентной аграрной отрасли 
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российской экономики заработал механизм формирования нулевой экономиче-

ской прибыли. Это бесспорно доказывает, что все предприятия действовали в 
едином экономическом пространстве. 

Россия вступила в ХХ в. с окончательно сложившимся общенациональным 

рынком. Последующие бурные события советской и постсоветской истории пе-
риодически приводили к сужению или частичной дезинтеграции общего эконо-
мического пространства, но никогда не разрушали его полностью. 

Рынок земли 

Собственность на факторы производства и принципы их использования в 
позднефеодальную эпоху в России диктовались поместной системой землевла-

дения. С тех пор, как еще во времена Ивана III и Ивана IV (Грозного) москов-
ским царям удалось сломить экономическую самостоятельность и политическую 
мощь крупных феодалов, их вотчины были разделены на более мелкие поместья 
и розданы дворянам, находившимся на государевой службе. В итоге земля, труд 

(крепостные крестьяне) и сельскохозяйственный капитал (скот, сооружения) со-
средоточились в руках помещиков-дворян.  

Помещики организовывали производство на принципах самообеспечива-

ющегося натурального хозяйства и отвечали перед государством за сбор 
налогов, выполнение разнообразных (например, транспортных) повинностей, 
набор рекрутов в армию и т. п. Рынки факторов производства, и в первую оче-
редь рынок земли, в этих условиях фактически отсутствовали. Разумеется, сдел-

ки купли-продажи земли периодически происходили, но они отражали лишь ее 
переходы от одного помещика к другому, но почти не сказывались на использо-
вании факторов: в поместье в любом случае все шло по давно заведенному, тра-

диционному распорядку. 
Формирование рынка земли началось после отмены крепостного права. По-

скольку реформа проводилась «сверху», при решающем влиянии помещиков на 
условия ее осуществления, главной проблемой нарождавшегося рынка на долгие 

годы стала огромная концентрация землевладения в их руках. Из 219 млн деся-
тин помещичьих и крестьянских земель 36,2% отошли к помещикам, составляв-
шим не более 1% от общего числа владельцев земли. 

Помещичье землевладение во многих случаях было неэффективным. Одна-
ко земля лишь с большим трудом переходила от них к эффективным собствен-
никам. Избегать продажи земли помещикам помогали огромные выкупные пла-
тежи за переданную крестьянам землю. Их сумма подсчитывалась по принципу 

капитализации оброка или барщины, ранее выплачивавшейся крестьянами. Дру-
гими словами, помещику причиталась такая сумма выкупа, которая, будучи по-
ложена в банк, приносила бы ежегодный доход, равный прежнему доходу от об-

рока или барщины
1
. 

Важным фактором, сдерживавшим развитие земельного рынка, была также 
сельская община. По условиям реформы земля отводилась не отдельным хозяй-
ствам, а именно общине. И уже та распределяла наделы между крестьянскими 

дворами. 80% надельных земель оказалось в общинном землепользовании.  
Община же была обычно не заинтересована в выделении независимых хо-

зяйств, так как несла круговую поруку за уплату налогов каждым ее членом. К 

тому же на общины, не погасившие полностью выкупные платежи за землю (а 

таких было большинство  полностью процесс выкупа завершился лишь к 1907 
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г.), могли воздействовать помещики и государство. Например, помещик имел 

право отвода неугодных ему старост и других выборных лиц в общине. 
В начале ХХ в. в силу нерешенности аграрного вопроса сельское хозяйство 

России вступило в полосу усиления трудностей. С одной стороны, крестьянство 

страдало от малоземелья и нищеты. Число так называемых безлошадных и одно-
лошадных хозяйств, фактически балансировавших на грани выживания, в Евро-
пейской части страны доходило до 60% от общей численности крестьянских 

дворов. С другой  многочисленными оставались неэффективные, но продол-

жавшие цепляться за землю помещичьи хозяйства. Показателем их тяжелого 

финансового положения может служить тот факт, что к 1895 г. более 40% поме-
щичьих земель были отданы в залог.  

В целом аграрный сектор России был крайне отсталым по сравнению с 

европейскими странами. Необходимо было создать крупные капиталистические 
сельскохозяйственные предприятия с применением машин и наемного труда, а 
также небольших, но финансово здоровые семейные фермы. Широкий спектр 
наиболее влиятельных оппозиционных партий требовал решить эту проблему 

путем насильственного возмездного (кадеты) или безвозмездного (эсеры, соци-
ал-демократы разных оттенков) отчуждения помещичьих земель. Для царского 
правительства такой путь по политическим причинам был неприемлем. И оно 

избрало главным объектом реформ общину. 
Вдохновителем и проводником новой аграрной политики, направленной на 

разрушение общины, стал председатель Совета министров П. А. Столыпин. В 
соответствии с указом столыпинского правительства 1906 г., принятым в 1910 г. 

Государственной думой в качестве закона, крестьяне получили право закреплять 
свой общинный надел в частную собственность. 

Важной составной частью аграрной реформы Столыпина также явилась пе-
реселенческая политика. Была создана целая сисТема стимулов для переселения 

крестьян в отдаленные районы  Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию. На 

новых местах каждый крестьянин становился единоличным хозяином своей зем-
ли, причем объединение переселенцев в общины не допускалось. Финансовое 
обеспечение реформы осуществлял Крестьянский банк. 

В итоге столыпинской аграрной реформы с 1906 по 1916 г. из общины вы-
делилось 2,5 млн домохозяев. В собственность покинувших общину крестьян 
перешло 17 млн десятин земли. Рыночное развитие деревни сделало большой 
шаг вперед.  

Развитие рыночных отношений способствовало подъему производительных 
сил в сельском хозяйстве, но в силу пережитков крепостничества процесс этот 
шел вяло. Сельское хозяйство России в целом оставалось экстенсивным, валовые 

сборы зерна увеличивались главным образом вследствие роста посевных площа-
дей. Столыпинское законодательство не изменило и не могло радикально изме-
нить полуфеодальный аграрный строй России, поскольку оставило в неприкос-
новенности огромные помещичьи землевладения. Не разрушило оно и крестьян-

ской общины  75% крестьян по-прежнему оставались в ней. Не вполне успеш-

ной оказалась и переселенческая политика: лишь меньшая часть крестьян закре-
пилась на новых местах, остальные вернулись обратно или разорились. 

Именно нерешенность аграрного вопроса стала одной из основных причин 

успеха грядущей революции. Призывы большевиков: «Хлеб  голодным!», 

«Земля  крестьянам!»,  были близки и понятны широким народным массам. 
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После победы Октябрьской революции были приняты Декрет о земле и 

развивший его Закон о социализации земли, согласно которым земля национали-
зировалась, а затем передавалась в пользование крестьянам. На практике это вы-
ражалось в раздаче помещичьих земель крестьянам. Распределение земли про-

ходило по уравнительному принципу, пропорционально числу взрослых членов 
семьи. К весне 1918 г. земельные наделы крестьян в среднем увеличились на 
60% по сравнению с дореволюционными размерами. 

В результате этих преобразований в первые годы советской власти аграр-

ный вопрос был в значительной степени решен, что во многом предопределило 
победу большевиков в Гражданской войне. Здесь же следует искать важные кор-
ни быстрого восстановления народного хозяйства после завершения войны и 

иностранной интервенции. Эффективность раннесоветского рынка земли допол-
нительно возросла в годы нэпа, когда была разрешена аренда земли и использо-
вание наемного труда в сельском хозяйстве. 

Рыночные отношения в аграрном секторе, однако, плохо подходили для ре-

ализации планов Советского государства по осуществлению форсированной ин-
дустриализации страны и наращиванию ее военной мощи. Необходимые для 
этого гигантские инвестиции могли быть профинансированы только за счет 

ограбления деревни. Попытки изъятия ресурсов экономическими методами при 
сохранении рыночных условий на селе неоднократно проваливались. Например, 

в ответ на создание так называемых ножниц цен  разрыва между завышенны-

ми ценами на промышленную и заниженными ценами на сельскохозяйственную 

продукцию  крестьяне неоднократно отвечали отказом продавать хлеб. А это 

не только ставило под сомнение продолжение гигантских инвестиций в про-

мышленность, но и создавало прямую угрозу голода в городах.  
В связи с этим дальнейшие преобразования в сельском хозяйстве пошли по 

пути коллективизации. В ходе ее крестьяне были насильственно объединены в 

производственные кооперативы или колхозы  своеобразную общину, нахо-

дившуюся под строгим партийно-государственным контролем, и обеспечивав-

шую  часто почти бесплатно, за гроши  поставки сельскохозяйственной 

продукции государству. 
Коллективизация проводилась авральными темпами. Всего за полгода (с 

июля 1929 по февраль 1930 г.) были объединены 14 млн крестьянских хозяйств, 
или 60% их общего числа в стране. Полностью коллективизация была завершена 

к 1933 г. 
В процессе коллективизации были уничтожены, в том числе и физически, 

успешно работавшие крестьяне и их хозяйства. Хотя после революции земля 

распределялись уравнительно, по едокам, примерно через 10 лет выяснилось, 
что лишь небольшая часть крестьянских хозяйств работает по-настоящему эф-
фективно. Именно эти крестьяне наиболее активно сопротивлялись коллективи-
зации (что не удивительно: им было что терять), а потому были объявлены вла-

стями кулаками или подкулачниками
2
 и поражены в правах, а их имущество  

экспроприировано. 
Колхозы и совхозы, а в их лице и государство, оставались основными 

собственниками земли в СССР вплоть до конца советской эпохи. Именно в рас-

чете на них проектировалась сельскохозяйственная техника (например, сверх-
мощные трактора, эффективные только на больших полях), разрабатывались аг-
ротехнические приемы, строились населенные пункты. Весь характер сельскохо-
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зяйственного производства оказался столь тесно привязанным к этой системе 

землевладения, что во многих чертах она сохранилась и поныне.  

Рынок труда 

Использование фактора труд в России столетиями складывалось в условиях 
личной несвободы подавляющего большинства трудового населения страны. 
При этом степень зависимости трудящихся постоянно возрастала. 

Так, установление поместной системы землевладения в зрелом феодальном 
обществе обернулось для крестьян еще большим закрепощением и эксплуатаци-
ей. Помещики, владения которых были относительно невелики, не довольство-
вались оброком и, стремясь выжать из зависимых крестьян максимум возможно-

го, все шире использовали барщину. Следствием этого было усиление личной 
зависимости крестьян и прикрепление их к земле. С 1497г. крестьяне могли пе-

реходить от одного помещика к другому лишь один раз в году  в течение не-

дели до и недели после «Юрьева дня» (26 ноября). С 1649г. переход крестьян 
был вообще запрещен. 

Как это ни парадоксально, но и в дальнейшем постепенное вызревание ры-
ночных отношений в рамках традиционной экономики шло рука об руку с уси-
лением крепостной зависимости. Так происходило потому, что в новых, рыноч-

ных, условиях помещики остро нуждались в денежных средствах. Если необхо-
димость в натуральных благах, которые могло дать поместье, у каждого дворя-
нина была ограниченной (в конце концов, даже самый расточительный хозяин 
может тратить на себя, свою семью и гостей относительно скромное количество 

продуктов питания  солений, варений и прочих нехитрых припасов крестьян-

ского изготовления), то надобность в деньгах не имела пределов.  
Помещики стремились максимально увеличить производство сельскохозяй-

ственной продукции на продажу. В таких условиях резко росла эксплуатация 
крестьян. Так, во второй половине XVIII в. работа на помещика (барщина) дохо-

дила до 6 дней в неделю. На наиболее плодородных черноземных землях, где 
труд крестьян приносил помещикам наибольшие доходы, барщина порой охва-
тывала всю неделю целиком. При этом у крестьянина отбирался надел, а на со-

держание себя и семьи выдавалось нищенское количество продуктов. Такая си-
стема называлась месячиной и очень напоминала рабство.  

Впечатляет и нарастание власти помещиков над судьбой крестьян. С 1736 г. 
им было дано право самостоятельно определять наказание крестьянам за побег. 

С 1760 г. они получили возможность для наказания крестьян за провинности ис-

пользовать карательный аппарат государства  по своему произволу ссылать в 

Сибирь или отдавать в рекруты (что было порой хуже ссылки  солдатская 

жизнь в те годы оборачивалась десятилетиями тягот и унижений). С 1765 г. по-
мещики получили право осуждать крестьян на каторжные работы. А в 1767 г. 
крестьянам к тому же под угрозой ссылки было запрещено жаловаться в госу-

дарственные органы на своих помещиков. Екатерининский век просвещения , 
официально провозгласивший переход России от варварства к европейской ци-
вилизации, одновременно самым циничным образом отобрал последние остатки 

прав человека у большинства населения страны. 
Аналогичный процесс шел и в промышленности. В мануфактурном произ-

водстве XVIIXVIII вв. был довольно распространен наемный труд лично сво-

бодных горожан. Однако усиленное насаждение государством промышленности 
в петровскую эпоху и последующие десятилетия вызвало на рынке труда за-
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метный регресс: истощение наемных трудовых ресурсов привело к использова-

нию подневольного труда. Стали создаваться деревни при заводах  заводчики 

получили право приписывать к предприятиям крепостных, обязанных в прину-
дительном порядке работать на заводе. 

Тем не менее, даже в условиях крепостного права, рынок труда постепенно 

развивался. В конце XVIIIначале XIX в. он опирался на два основных источни-

ка лично свободных рабочих: а) на горожан и б) на казенных крестьян, принад-
лежавших государству и официально называвшихся «свободными сельскими 
обывателями». Казенные крестьяне могли относительно свободно выбирать род 
занятия: вести сельскохозяйственное производство (с 1801 г. даже получили 

право покупать землю), заниматься ремеслом на селе или переходить в город-
ское сословие. 

К середине XIX в. в России было около 6 млн. горожан. Число казенных 
крестьян и пользовавшихся несколько меньшими свободами удельных крестьян 

(последние принадлежали лично царской семье) было около 21 млн. чел. Таким 
образом, разной степенью личной свободы обладало около трети населения 
страны. С точки зрения трудовых отношений, важно еще и то, что даже крепост-

ные крестьяне, отпущенные помещиком в город на заработки, хотя и платили 
ему денежный оброк, но на рынке труда выступали как вольнонаемная сила. 

В результате реформы 1861 г. все крестьяне получили личную свободу, 
право распоряжаться своим имуществом, покупать и продавать недвижимость, 

заниматься торговой и промышленной деятельностью. Рынок труда первых по-
реформенных десятилетий если и не был рынком совершенной конкуренции, то 
имел с ним заметные черты сходства. Неорганизованной массе бывших крепост-

ных, активно переезжавших в города, противостояли столь же неорганизованные 

работодатели  мелкие промышленные и торговые фирмы, из которых в то 

время состояла российская экономика. 
Впрочем, широко были распространены и случаи локальной монопсонии. 

Например, многие поселки и города на Урале возникали на базе одного завода и 

первоначально населялись приписанными к нему крепостными. После отмены 
крепостного права рабочие получили личную свободу, но это мало что изменило 
в их отношениях с заводом. Положение единственного работодателя по-

прежнему давало его владельцам огромную власть над рабочими. 

В конце XIX  начале ХХ в. ситуация на рынке труда дополнительно 

осложнилась из-за появления крупных предприятий и формирования их олиго-
полистических объединений (синдикатов). Ситуация односторонней монопсо-
нии стала все более распространяться по стране. Рабочий, выступавший на рын-

ке труда как одиночка, был не в состоянии защитить свои права в противостоя-
нии с целой промышленной империей. Естественно, что такая ситуация не спо-
собствовала классовому миру в стране, а напротив, вызывала массовое озлобле-
ние трудящихся. 

Противовес монопсонии  профсоюзы  были в России официально за-

прещены и потому начали создаваться весьма поздно  только во время рево-

люции 1905 г. Зато их формирование носило лавинообразный характер. Уже к 
началу 1907 г. в стране действовало 652 профсоюза, а число их членов достигало 
245 тыс. чел. После разгрома революции на профсоюзы начались гонения. Хотя 
формально они не были вновь запрещены, число их членов к 1909 г. сократилось 

до 19 тыс. Новый подъем профсоюзного движения произошел после Февраль-
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ской революции и снятия всех ограничений на профсоюзную деятельность. К 

октябрю 1917 г. профсоюзы насчитывали более 2 млн. членов. 
Возникшие в обстановке острейших социальных потрясений, российские 

профсоюзы были сильно политизированы. Наибольшим влиянием в профсоюзах 

пользовались разные течения социалистов: большевики, меньшевики и эсеры. 
Не удивительно, что организованные профсоюзами забастовки и иные акции ча-
сто проходили не только с экономическими, но и с политическими требования-
ми. 

После Октябрьской революции профсоюзы постепенно утратили самостоя-
тельное значение. В тяжелые годы Гражданской войны, когда положение рабо-
чих резко ухудшилось, новая власть решительно пресекла попытки некоторых 

профсоюзов отстаивать экономические права своих членов (например, прово-
дить забастовки с требованиями повышения зарплаты). После завершения в 1921 
г. дискуссии о профсоюзах в коммунистической партии, подобная деятельность 
стала фактически приравниваться к контрреволюционной и сурово караться.  

Новая роль профсоюзов в социалистической экономике более походила 
на деятельность государственного ведомства, ответственного за социально-
культурную работу с трудящимися. Впрочем, права профсоюзов в этом плане 

были достаточно широки и обеспечивали (особенно в позднесоветскую эпоху) 
довольно большие социальные льготы трудящимся: материальную помощь в 
экстренных ситуациях, бесплатные или льготные путевки в дома отдыха и сана-
тории, дотации на деятельность детских садов и пионерских лагерей, проезд на 

транспорте и т. п. 
Изменения в деятельности профсоюзов представляли собой лишь одну и 

далеко не самую главную сторону общих перемен на рынке труда в советское 

время. Основная же суть изменений состояла в постепенном формировании то-
тального государственного монопсонизма. В отличие от рыночной монопсонии, 
охватывающей в самом крайнем случае лишь одну отрасль и, как правило, урав-
новешенной противодействием мощного профсоюза, социалистическая моноп-

сония распространялась на все хозяйство и не имела издержек. Условия труда и 
уровень его оплаты при социализме практически односторонне определялись 
государством, официально провозглашавшим своей целью рост благосостояния 

трудящихся, но десятилетиями платившим им заниженную зарплату.  
Впрочем, государственная монопсония имела с точки зрения занятых и 

преимущества по сравнению с частнокапиталистической. В отличие от послед-
ней, она не вела к искусственному занижению спроса на труд. Напротив, как это 

всегда бывает в ресурсоограниченной экономике, спрос на труд обычно превы-
шал предложение. В СССР безработица была ликвидирована в ходе индустриа-
лизации, когда потребность в рабочих руках для строительства и эксплуатации 
массово создававшихся промышленных предприятий вовлекла в производство 

все наличные трудовые ресурсы страны. В 1931 г. закрылась биржа труда.  
Позитивным последствием этих процессов стала уверенность в завтраш-

нем дне (т. е. исчезновение страха стать безработным и возможность планиро-

вать свою карьеру на долгие годы вперед), негативным  резкое ослабление 

трудовой мотивации. 
В дальнейшем важнейшей характеристикой советского рынка труда стал 

постоянный дефицит трудовых ресурсов. При этом зарплата поддерживалась на 
заниженном уровне. А государственная монопсония в сочетании с ограничи-

тельными мерами внеэкономического характера (пропиской, принудительным 
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распределением выпускников вузов, обязательностью партийных решений для 

членов КПСС, коими были многие квалифицированные специалисты) суще-
ственно снижали и личную свободу в выборе места работы. 

Рынок капитала 

Рынок капитала, (см. 2.3.2), отражает взаимодействие спроса и предло-
жения на инвестиционные средства в денежной форме, которые впоследствии 

будут использованы для покупки инвестиционных товаров. Таким образом, 
спрос и предложение на капитал проявляются и на рынке инвестиционных това-
ров, и на кредитно-финансовых рынках. В данном обзоре мы кратко коснемся 
только эволюции последних, причем остановимся лишь на их финансовой, бир-

жевой составляющей
4
. 

Особенностью организованных финансовых рынков, к коим относятся 
биржи, является сравнительно позднее их становление в нашей стране. Первая 
биржа была открыта по инициативе Петра I в Петербурге в 1703 г. Но до 20-х 

годов XIX в. она выполняла функции лишь товарной биржи, и только с этого 
времени в ее обороте впервые появились облигации государственных займов и 
акции частных предприятий. Позднее фондовыми операциями занялись Москов-

ская, Варшавская, Рижская, Харьковская и Одесская биржи. Обособление фи-
нансовых операций от товарных относится к 1900 г., когда при Петербургской 
общей бирже был создан специальный фондовый отдел для торговли ценными 
бумагами и валютой. 

Основная часть сделок на российских биржах проводилась с государствен-
ными или гарантированными государством ценными бумагами. Так, в 1913 г. на 
них приходилось 72% всего фондового оборота Петербургской биржи. Что каса-

ется частных предприятий, то активно велись сделки с акциями 112 фирм из об-
щего числа примерно в 5 тыс. акционерных обществ, действовавших в Россий-
ской империи. Всего на операции с акциями частных фирм приходилось лишь 
около 9% биржевого оборота.  

Таким образом, налицо, явные признаки слабости дореволюционного фи-
нансового рынка. И без того ограниченные в силу отсталости страны ресурсы 
свободного капитала почти полностью поглощались потребностями финансиро-

вания государственного бюджета и лишь крохи направлялись в экономику (эта 
картина в точности воспроизвелась примерно через век в новой России). Другим 
признаком слабости была огромная роль, которую при размещении акций рос-
сийских предприятий имели иностранные (в частности, Парижская) биржи. 

Найти деньги для организации крупного дела проще было за рубежом, чем 
внутри страны. 

Для дореволюционного финансового рынка России была характерна жест-

кая государственная регламентация. В частности, вплоть до 1893 г. на биржах во 
избежание спекуляций запрещались активно практиковавшиеся в других странах 
срочные сделки. Строго ограничивался круг лиц, непосредственно допущенных 
к совершению сделок на бирже. Он включал только представителей крупных 

банков и Министерства финансов. За точность выполнения биржевых правил 
маклеры несли строгую ответственность, вплоть до уголовной. 

В Первую мировую войну биржевая деятельность резко уменьшилась, а в 

Гражданскую  практически прекратилась. В СССР биржи возродились в пери-

од нэпа. В 19211922 гг. открылось около 100 бирж, при крупнейших из кото-

рых вновь стали действовать фондовые отделы. На них совершались сделки с 
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валютой, государственными ценными бумагами, облигациями государственных 

трестов, акциями частных предприятий.  
Тем не менее былой роли нэповские биржи уже не имели. Переведенные на 

коммерческий расчет крупные государственные тресты обращались за необхо-

димыми им финансовыми ресурсами непосредственно к государственным бан-
кам. Роль биржи сводилась поэтому в основном к установлению котировок, т. е. 
цены привлечения капитала, на которую потом ориентировались при заключе-
нии сделок вне биржи. 

Со свертыванием нэпа в 19291930 гг. биржи были закрыты. На десятиле-

тия движение капитала в стране стало определяться прямым государственным 
финансированием инвестиций, а также банковским кредитованием, часто ста-
новившимся из-за невозвращения кредитов синонимом того же прямого финан-

сирования. Для примера сошлемся на многократно повторявшуюся процедуру 
списания долгов колхозов. 

 

Эволюция фирмы 

 
Предыстория капиталистической фирмы в России связана с купеческими и 

ремесленными предприятиями. Российские ремесленники (в отличие от запад-

ноевропейских) не объединялись в цеха и абсолютно самостоятельно вели про-
изводство и продажу продукции. Купцы (или, как их называли в средневековой 
России, гости) в силу нетоварного, натурального характера внутренней эконо-
мики занимались в первую очередь внешней торговлей, используя выгодное гео-

графическое положение России на торговых путях между Востоком и Западом.  
Деятельность купеческих и ремесленных предприятий способствовала 

формированию в стране коммерческой практики и тем самым готовила появле-

ние капиталистических фирм. 

Мануфактуры 

К началу XVII в. ремесленное производство уже не могло удовлетворить 

возросший спрос на промышленную продукцию со стороны хозяйства и внеш-

ней торговли. Появляются и развиваются мануфактуры  предприятия, осно-

ванные на разделении труда между работниками. Первая мануфактура  Ни-

цинский медеплавильный завод  была построена на Урале в 1631 г. К концу 

века в стране действовало около двух десятков мануфактур. Основными центра-
ми мануфактурного производства стали Москва, Тула и Кострома.  

На этом первоначальном этапе развития промышленности большую роль 

сыграло привлечение на льготных условиях иностранного капитала и техноло-
гий. Используя современные термины, можно сказать, что первый в истории 
России случай осуществления прямых иностранных инвестиций относится к 

1637 г., когда голландцем А. Виниусом в районе Тулы были построены три 
крупных металлургических завода. 

По своей организационной форме мануфактуры представляли собой либо 
государственные предприятия, либо частные фирмы (последние обычно принад-

лежали единственному владельцу или узкому товариществу). Примерами двор-
цовых и казенных мануфактур, принадлежавших государству, могут быть мос-
ковские Монетный, Печатный и Хамовный (т. е. полотняный) дворы, непосред-

ственно обслуживавшие нужды центрального правительства и относившиеся к 
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Дворцовому приказу (министерству). Вотчинные мануфактуры использовали 

труд крепостных крестьян и принадлежали крупным землевладельцам.  
Несколько позже появились купеческие мануфактуры, принадлежавшие 

купцам и использовавшие наемный труд. Их масштабы порой бывали значи-

тельны даже по современным меркам. Так, на предприятиях знаменитой новго-
родской купеческой династии Строгановых работало до 10 тыс. вольнонаемных 
людей.  

Еще позже большое значение приобретают крестьянские мануфактуры, 

формировавшиеся на базе кустарных промыслов. Очень часто их владельцы, не-
смотря на свое богатство, продолжали оставаться в крепостной зависимости, так 
как помещикам было невыгодно отпускать на волю людей, которые платили 

огромный денежный оброк. Примером важности крестьянских мануфактур для 
экономического развития страны может служить город Иваново, до сих пор яв-
ляющийся основным текстильным центром России. Он сформировался на базе 
нескольких мануфактур, принадлежавших крепостным крестьянам графов Ше-

реметевых.  
Дальнейшее развитие мануфактурное производство получило уже в XVIII 

в. К середине 1720-х годов в стране действовали 205 мануфактур, т. е. всего за 

несколько десятилетий их численность выросла в 10 раз. При этом исключи-
тельно велика была роль государственного предпринимательства. В петровскую 
эпоху почти половина (90) мануфактур принадлежала казне. Часто предприятия 
создавались за государственный счет, а затем передавались в частные руки. Так, 

построенные государством на р. Невье железоделательные заводы были затем 
переданы купцам Демидовым, составив ядро их будущей уральской металлурги-
ческой империи.  

Бесспорны и определенные успехи подобной модернизаторской политики 
государства. Например, в первые десятилетия XVIII в. России удалось выйти на 
первое место в мире по производству чугуна, а Урал превратился в крупнейший 
центр металлургии тогдашней Европы.  

Фабрики 

С 1830-х годов в России начинается распространение фабричного произ-

водства, основанного на применении механических двигателей. Процесс этот 
долгое время тормозился сохранением крепостного права. С одной стороны, 
баснословно дешевый труд крепостных делал экономически невыгодным ис-
пользование машин. Не случайно, изобретенная еще в 1765 г. И. Ползуновым 

первая в мире универсальная паровая машина не нашла применения в россий-
ской экономике. И в этом состоит главное отличие ее судьбы от английского 
аналога, созданного Д. Уаттом на 20 лет позже, но зато ставшего родоначальни-

ком всех промышленных паровых машин мира. С другой стороны, подневоль-
ные работники, в большинстве своем бывшие крестьяне, были плохо приспособ-
лены к работе с машинами. Примечательно, что раньше всего машины удалось 
внедрить в хлопчатобумажной промышленности, которая уже в первой трети 

XIX в. обслуживалась вольнонаемными рабочими. 
Господствующее положение фабричное производство начинает занимать 

только после реформы 1861 г. Благодаря более низким издержкам, фабричная 

продукция вытесняет с рынка как мануфактурные, так и ремесленные изделия. 
Например, имевшее некогда широкое распространение ремесленное производ-
ство гвоздей в Тверской, Нижегородской и Ярославской губерниях сначала 
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(1970-е годы) приходит в упадок под давлением английских фабричных гвоздей, 

а затем (1980-е годы) полностью прекращается из-за вступления в строй русских 
фабрик. 

Завершение промышленного переворота в России датируется 80-ми годами 

XIX в., когда фабричное производство стало преобладающим в основных отрас-
лях обрабатывающей промышленности. Вызванное переходом к фабричному 
производству укрупнение промышленных предприятий потребовало изменения 
их организационных форм, что в свою очередь привело к распространению ак-

ционерных обществ. 

Акционерные общества 

Первые акционерные общества (АО) появились в России в конце XVIII в. 
(юридически такая форма организации фирмы была закреплена в 1805 г.). Одна-
ко широкое распространение они получили лишь в XIX в., с появлением первых 

крупных предприятий  железных дорог. 

Рост внутреннего рынка потребовал создания железнодорожной сети  ос-

новного транспорта России вплоть до нашего времени. Первая железная дорога 

длинной всего в 25 верст была построена еще в 1830-е годы, в 18431851 гг. бы-

ла сооружена дорога Москва  Петербург. Но массовое строительство началось 

лишь в 6070-е годы XIX в. Именно тогда разразилась первая учредительская 

горячка. Каждая железная дорога требовала для своего строительства привлече-
ния огромного капитала, которого не было даже у богатейших людей России. 
Решение проблемы было найдено в объединении капиталов разных лиц в акцио-
нерных обществах. За годы горячки было создано 357 АО, тогда как за весь 

предшествующий период не более 80.  
Железнодорожное строительство способствовало объединению, а значит, и 

территориальному расширению внутреннего рынка. Само оно быстро преврати-
лось в емкий рынок для продукции тяжелой промышленности. Подъем тяжелой 

промышленности в свою очередь обусловил резкий скачок легкой и пищевой 
промышленности. Это породило уже в 1990-е годы вторую учредительскую го-
рячку, проходившую преимущественно в тяжелой промышленности, в результа-

те которой число АО приблизилось к 1,4 тыс. 
Рост акционерных обществ, как и многие другие микроэкономические про-

цессы в царской России, шел в условиях активного государственного вмеша-
тельства.  

Во-первых, в России не было свободы учредительства АО. В каждом слу-
чае требовалось особое решение правительства. И государство (особенно после 
первого опыта с организацией мошеннических обществ) активно пользовалось 

этими правами для ограничения числа АО. Даже к 1915 г. во всей империи их 
было менее 5 тыс.  

Во-вторых, масштабные проекты (в частности, строительство крупных же-
лезных дорог) реализовывались при интенсивной государственной поддержке. 

Для привлечения капитала (в том числе иностранного) в железнодорожные АО 
государство в ряде случаев гарантировало определенный уровень прибыльности 

 беспрецедентная мера, если учесть, что речь идет о частных фирмах. Практи-

ковалась и национализация на выгодных для владельцев национализируемого 

имущества условиях его выкупа. Так, только в 1880-е годы государство выкупи-
ло более 7 тыс. верст железных дорог.  
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Синдикаты 

Появление крупных предприятий закономерным образом вело Россию к 

олигополизации внутреннего рынка. Вначале в стране появились объединения 
картельного типа. Первым из них в 1875 г. стал картель страховых компаний, в 
дальнейшем картели возникали в металлургической и других отраслях. 

Однако в целом в России преобладали синдикаты, являвшиеся, по сути, 
монополистическими союзами крупнейших производителей для сбыта продук-
ции по взвинченным монопольным ценам. Члены синдиката совместно владели 
общим дочерним обществом (см. 9.3.2), так называемой конторой. Последняя не 

занималась производством продукции, а только торговала ею. При этом каждый 
участник синдиката предоставлял конторе монопольные права на реализацию 
своей продукции (в современных терминах можно сказать, что контора была 

эксклюзивным дистрибьютером каждого члена синдиката). Таким образом, все 
ведущие производители сбывали свою продукцию только через контору, и она 
фактически диктовала цены для всей отрасли. 

В качестве крупнейших синдикатов следует выделить «Продамета» (про-

дажа металла), основанный в 1902 г., «Гвоздь»  в 1903г., «Продуголь» (прода-

жа угля)  в 1904 г., «Продвагон»  в 1904 г., «Медь»  в 1907 г. 

Финансовые группы 

Процесс концентрации происходил и в сфере банковского бизнеса. Уже в 
1906 г. доля 10 петербургских банков в балансе акционерных коммерческих бан-

ков страны достигла 64,5%. К 1914 г. свыше 80% всех банковских средств при-

ходилось на долю 12 банков, в том числе на долю крупнейших 5  около поло-

вины средств. 
Не ограничиваясь лишь кредитованием промышленности, крупные банки 

стремились превратиться в собственников промышленного капитала. Этот про-
цесс осуществляется различными путями: через скупку банками акций промыш-
ленных и транспортных компаний, с помощью кредитных операций, через «лич-
ную унию». Система «личной унии» заключалась в том, что руководители бан-

ков входили в состав правления промышленных фирм, а промышленники в свою 

очередь  в советы и правления банков. Например, известный российский про-

мышленник Путилов, будучи председателем правления Путиловского завода, 
являлся одним из руководителей «Продаметы», крупнейшего нефтяного треста 
«Ойль» и возглавлял Русско-Китайский и Русско-Азиатский банки. 

Таким образом, в конце XIX  начале ХХ в. в России стали активно форми-

роваться финансовые группы
1
, представлявшие собой объединения банковского 

и промышленного капитала. Однако что влияние русских банков на промыш-
ленные предприятия страны было куда сильнее, чем власть банков других стран 

на их промышленность. Соответственно и финансовые группы в России были 
прочнее и лучше организованы, чем многие соответствующие объединения за 
границей. Причина этой особенности лежала в узости российского рынка инве-
стиционных ресурсов: невозможность получить их со стороны теснейшим обра-

зом привязывала предприятие к банку-партнеру. 
В то же время высокий уровень зрелости организационно-экономических 

отношений в стране не имел адекватной технической базы. Дешевизна труда и 

отсутствие демократических свобод (в частности, запрет профсоюзов) позволяли 
предпринимателям добиваться высокой нормы прибыли без технических усо-
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вершенствований и механизации трудоемких производственных процессов. Так, 

ультрасовременная для той эпохи организация предприятий по типу трестов или 
синдикатов не мешала осуществлять добычу нефти с помощью тартанья, т. е. 
путем ее вычерпывания ведрами, или добывать в шахтах уголь и другие ископа-

емые, применяя обух и кайло. 
Как и во всем мире, синдикаты и финансовые группы России неоднократно 

злоупотребляли своими олигополистическими преимуществами. Они завышали 
цены, сдерживали рост производства. В некоторых отраслях (производство кро-

вельного железа) дело порой доводилось даже до искусственно созданного то-
варного голода. Олигополизация рынка внесла свой вклад в обострение соци-
альных отношений в стране. Не случайно именно рабочие крупных предприятий 

оказали наибольшую поддержку революционерам. 

Национализация 

После установления советской власти в стране была проведена национали-

зация промышленности. Сначала она распространялась только на крупную про-

мышленность, но затем  в эпоху военного коммунизма  приобрела тоталь-

ный характер: национализировались все использовавшие ручной труд предприя-
тия с числом занятых свыше 10 чел., или фирмы с персоналом свыше 5 чел., ес-

ли имелся механический двигатель. 
Деятельность предприятий в это время строилась на безденежной основе 

путем прямого продуктообмена. Другими словами, как получение сырья, так и 
передача готовой продукции осуществлялись бесплатно. Такая сисТема дикто-

валась отчасти чрезвычайными обстоятельствами Гражданской войны, когда 
контролируемая советским правительством территория порой сжималась до не-
скольких центральных губерний и мобилизация ресурсов внеэкономическими 

средствами бывала порой единственным способом их получения. Отчасти же иг-
рали роль теоретические положения марксизма о коммунизме как об обществе, 
где должны отмереть деньги. 

Практика показала нежизнеспособность утопической концепции прямого 

продуктообмена. Да и тотальная национализация явно была неподготовлена. 
Попытки управления тысячами (часто мелких) предприятий из центра (при пол-
ном отсутствии навыков планирования!) привели лишь к разрастанию бюрокра-

тического аппарата созданного для этого в декабре 1917 г. органа  Высшего 
Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), но не улучшили ситуацию в экономике. 

Производство промышленной продукции в стране катастрофически падало: к 
1920 г. оно сократилось по сравнению с 1913 г. в 7 раз.  

Разумеется, это было не только следствием социалистических эксперимен-

тов в промышленности, но и результатом разрушительных войн (сначала Первой 
мировой, а затем Гражданской). Однако значительная роль непродуманных пре-
образований в общем упадке промышленности также не вызывает сомнений, что 
отчетливо подтвердили последующие события. Стоило перейти к более реали-

стической политике  нэпу  и темпы роста все той же разрушенной войнами и 

социальными катаклизмами индустрии в течение нескольких лет с завидным по-

стоянством стали превышать 2030% в год. 

Тресты периода нэпа 

Введение нэпа ознаменовалось частичным возобновлением деятельности 
частных предприятий. Было разрешено создание новых частных фирм, а прежде 
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национализированные мелкие и средние предприятия стали активно передавать-

ся в аренду частному капиталу. Крупнейшие из таких арендованных заводов 
насчитывали до 300 занятых. Кроме того, широкое распространение получили 
кооперативы, в основном представлявшие собой объединения ремесленников, но 

порой являвшиеся и ширмой для того же частного капитала. 
Однако наибольшую роль в советской экономике эпохи нэпа играли госу-

дарственные тресты. В 1924/25 финансовом году ими выпускалось 80% всей 
промышленной продукции страны. Тресты представляли собой крупные объ-

единения одноотраслевых или технологически взаимосвязанных предприятий. 
При их создании активно использовался опыт дореволюционных синдикатов и 
даже привлекались буржуазные специалисты, ранее работавшие в органах 

управления последними.  
Тресты времен нэпа функционировали как рыночные предприятия, ориен-

тированные на максимизацию прибыли (80% которой, впрочем, переводилось 
в бюджет). Они были свободны в выборе объемов и номенклатуры продукции, 

установлении цен, найме занятых. Однако даже эти  бесспорно самые свобод-

ные за всю советскую эпоху предприятия  самостоятельно не проводили 

крупных инвестиций, т. е. не определяли стратегических целей своего развития. 

Реализация продукции трестов осуществлялась через синдикаты  органи-

зации, создававшиеся трестами для осуществления сбытовых и снабженческих 
функций. Достаточно быстро синдикаты стали превращаться в бюрократические 
государственные органы, стоящие между трестами и рынком и фактически отре-

завшие первых от последнего. 

Предприятия и главные управления (главки) 

Со свертыванием нэпа частный капитал был вновь вытеснен из экономики. 
Утратили рыночные черты и государственные предприятия. В 1929 г. тресты 
были лишены хозяйственной самостоятельности, а впоследствии и окончательно 

ликвидированы. Базовым звеном советской экономики стало предприятие
2
  

завод или фабрика, ранее, как правило, входившее в трест. Предприятие имело 

статус юридического лица. Оно было конечным исполнителем народнохозяй-
ственных планов. Именно с него строго спрашивали за любые срывы, его же 
награждали за перевыполнение плана. При этом предприятия сталинской эпохи 

не могли определять важнейшие параметры своей деятельности (цены, объем 
производства, ассортимент и т. д.). Их задача фактически сводилась к организа-
ции текущего выпуска продукции в строгом соответствии с планом. 

Параллельно с утратой самостоятельности предприятиями все большие 

полномочия приобретали органы государственного управления промышленно-
стью. На базе нэповских синдикатов были сформированы так называемые главки 
(главные производственные управления). Главки объединяли под своим руко-
водством группу предприятий и имели широкие права вмешательства в их дея-

тельность, вплоть до права простым бюрократическим решением перераспреде-
лять прибыль между прибыльными и убыточными заводами. Над главками стоя-
ли отраслевые министерства, отвечавшие за деятельность всей отрасли. А за-

вершали пирамиду экономические отделы ЦК КПСС, правительство и Госплан, 
определявшие общую стратегию развития страны. 

Другими словами, институциональная структура производства в 

19301950-е годы предполагала существование простых (однозаводских) пред-

приятий в качестве низового звена экономики, имевшего чисто исполнительские 
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функции. Все же стратегические функции, которые фирма имеет в рыночной 

экономике, были вынесены за пределы предприятия и исполнялись органами 
государственного управления. 

Хозрасчетные предприятия и производственные объединения 

С отходом советской экономики от жесткой административно-плановой си-
стемы предприятиям была частично возвращена хозяйственная самостоятель-

ность. В середине 1960-х годов впервые со времен нэповских трестов важное 
значение стало придаваться прибыли. За счет прибыли предприятиям разреши-
ли формировать:  

1) фонд материального поощрения работников;  

2) фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; 
3) фонд развития производства.  
Более прибыльное предприятие получило возможность больше платить 

своим работникам, лучше обеспечивать их жильем (нехватка которого традици-

онно была одной из болевых точек советского общества) и самостоятельно осу-
ществлять часть инвестиций. Целью реформ (их главным теоретиком был проф. 
Е. Либерман) было усиление мотивации работников, а также стимулирование 

инициативы предприятий. Эту систему деятельности предприятий называли хоз-

расчетом, а после внесения в нее некоторых усовершенствований  полным 

хозрасчетом. 
Перевод предприятий на хозрасчет дал определенный позитивный эффект: 

повысилась производительность, ускорились темпы роста производства. Однако 

при сохранении планового установления всех основных параметров деятельно-
сти предприятия (цен на сырье и готовую продукцию, жесткого закрепления по-
ставщиков и потребителей, централизации всех крупных инвестиционных про-

ектов) прибыль зависела, скорее, от способности директора «выбить» для пред-
приятия выгодные плановые задания, чем от реальных усилий самого завода по 
совершенствованию производства. Таким образом, вырванная из рыночного 
контекста, прибыль была в большей мере искусственно манипулируемым пока-

зателем, чем реальным отражением эффективности хозяйствования. Поэтому и 
ее стимулирующая роль оказалась весьма ограниченной. К тому же и по своей 
величине фонды, остававшиеся в распоряжении предприятия, были слишком 

малы, чтобы радикально влиять на его деятельность. 
Другим направлением реформирования предприятий было создание произ-

водственных объединений или, как их первоначально называли, советских фирм. 
Первое производственное объединение было создано в начале 1960-х годов на 

базе нескольких обувных фабрик г. Львова, чуть позже производственные объ-
единения появились в Ленинграде. В 1970-е годы производственные объедине-
ния получили широкое распространение, а в 1980-е стали основным типом орга-
низации промышленности. К этому времени на них работало более половины 

всех занятых в промышленности и выпускалась соответствующая доля всей 
продукции. 

Многозаводская структура производственных объединений позволяла луч-

ше использовать экономию на масштабах производства. Например, выпуск 
оснастки и подсобного инструмента, которым до включения в объединение каж-
дое предприятие занималось самостоятельно, соединялся в одном месте. За счет 
этого возникала возможность производить его серийно и с меньшими издержка-

ми.  
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Следует также отметить, что гигантские размеры обеспечивали производ-

ственным объединениям повышенную степень самостоятельности. Такие пред-
приятия как, ВАЗ, «Уралмаш», ЛОМО и другие были, по существу, государ-
ствами в государстве. По-прежнему обязанные выполнять план, они обладали 

столь значительными ресурсами труда и капитала, что фактически всегда имели 
значительную свободу маневра. А стратегическая важность таких предприятий 
для всей страны позволяла их руководству легко «выходить на самый верх», т. е. 
отстаивать интересы объединения в высших эшелонах власти. В позднесовет-

скую эпоху директора крупнейших объединений были так могущественны, что 
министерские чиновники опасались навязывать им свою волю, предпочитая «до-
говариваться по-хорошему».  

Не даром, согласно одной из современных теорий экономики социализма, в 
Советском Союзе она постепенно превращалась в административный рынок. То 
есть плановый орган не просто спускал предприятию директивный план, а тор-
говался с ним как на рынке по принципу: «Мы запишем тебе повышенное зада-

ние, но зато поможем инвестициями, выделим квартиры для твоих работни-
ков, обеспечим дефицитными потребительскими товарами». Элементы адми-
нистративного рынка в социалистической экономике смягчали негибкость цен-

трализованного государственного управления экономикой.  
Создание производственных объединений было шагом в верном направле-

нии. Структурно они действительно стали советскими фирмами, т. е. организа-
ционно весьма походили на крупные предприятия рыночной экономики. И все 

же многое отличало социалистические предприятия от рыночных. Они не выби-
рали объемы выпуска и ассортимент, а значит, не были способны учитывать ры-
ночный спрос. Они были лишены возможности самостоятельно осуществлять 

инвестиции, а следовательно, не определяли своих стратегических перспектив в 
долгосрочном периоде. Они существовали в условиях гарантированной закупки 
всей готовой продукции государством, а потому не имели стимулов к совершен-
ствованию своих изделий. Поэтому переход к рынку стал шоком даже для луч-

ших советских предприятий, потенциально способных выпускать высококаче-
ственную и конкурентоспособную продукцию. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Аграрный рынок (рынок земли)  рынок, на котором в результате взаи-

модействия спроса арендаторов и предложения земельных участков землевла-
дельцами формируются цены на землю. 

Аграрный сектор  совокупность сельскохозяйственных отраслей. 

Акционерное общество (АО)  фирма (юридическое лицо), на долевых 

основах принадлежащая группе владельцев (акционеров). Имущество и соб-

ственность фирмы отделены от имущества и ответственности ее совладельцев  

ответственность каждого акционера ограничена его вкладом. АО  основная 

организационная форма крупного предприятия. Виды АО: закрытое акционер-
ное общество, открытое акционерное общество. 

Акция  ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной 

суммы в капитал акционерного общества.  

Амортизационный фонд  денежные средства, предназначенные для 

простого и расширенного воспроизводства основных фондов; имеет двойствен-
ную экономическую природу, то есть одновременно обслуживает процесс воз-
мещения износа основных фондов и процесс их расширенного воспроизводства. 

Образуется, как правило, за счет аккумулирования амортизационных отчисле-
ний. 

Амортизация  1) износ капитальных ресурсов; 2) соответствующий из-

носу размер накопления средств в амортизационном фонде. 

Банки  особые экономические организации, институты, предназначен-

ные для обслуживания экономических отношений. Банки выполняют следую-
щие операции: активные операции, активно-пассивные операции, пассивные 
операции. 

Банкротство фирмы  неспособность фирмы платить по своим обяза-
тельствам. Фирма-банкрот подлежит ликвидации, а ее имущество распродаже 
для покрытия долгов.  

Бартер  непосредственный обмен одного продукта (вещи, услуги) на 
другой. 

Барьеры легальные  правовые ограничения, препятствующие вхожде-
нию новых фирм в монополистическую отрасль (монополию), например, права 

собственности, а также санкционированные государством исключительные пра-
ва. 

Бедность  социальное явление, характеризуемое глубиной, остротой и 

продолжительностью жизни ниже «порога бедности». Характеризуется длитель-
ным отсутствием ресурсов, не компенсируемых предыдущими сбережениями и 
отказом от приобретения дорогостоящих товаров и услуг. 

Безубыточность  режим хозяйственной деятельности предприятия, фир-
мы, частного лица, при котором доходы, получаемые от деятельности, превос-
ходят расходы, связанные с ней, или равны им. 
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Биржа фондовая  организованный рынок, где по заранее определенным 
жестким правилам совершаются сделки с ценными бумагами. 

Бедность  социальное явление, характеризуемое глубиной, остротой и 
продолжительностью жизни ниже «порога бедности». Характеризуется длитель-

ным отсутствием ресурсов, не компенсируемых предыдущими сбережениями и 
отказом от приобретения дорогостоящих товаров и услуг. 

Бум (англ. boom)  искусственный кратковременный подъем в промыш-

ленности, торговле и других сферах хозяйства, характеризующийся повышением 
цен на товары и курса ценных бумаг, разгулом биржевой спекуляции. 

Бумажные деньги  знаки стоимости или представители металлических 

денег. 

Бюджет  роспись (баланс) доходов и расходов. 

Бюджет государства  смета доходов и расходов государства на опреде-

ленный период чаще всего на год, составленная с указанием источников поступ-
ления государственных доходов и направлений, каналов расходования средств. 
Бюджет государства составляется правительством и утверждается, принимается 
высшими законодательными органами. 

Бюджетная линия  геометрическое место точек, каждая из которых от-
ражает максимальный объем товаров, который при данном уровне цен потреби-

тель может приобрести в рамках своего бюджета. 

Бюрократия (фр. bureaucratie от фр. bureau  бюро, канцелярия  гр. kra-

tos  власть, господство, буквально господство канцелярии)  тип организа-

ции, для которой характерно специализированное распределение труда, четкая 

управленческая иерархия, правила и стандарты, показатели оценки работы, 
принципы найма, основывающиеся на компетенции работника. 

Валюта  национальная денежная единица 

Валютный курс  пропорция обмена одной валюты на другую. Цена од-
ной валюты, выраженная в другой валюте. 

Ваучер  приватизационные чеки, выпущенные российским государством 
и безвозмездно розданные населению, на которые распродавалась государ-

ственная собственность.  

Воспроизводство  непрерывный и возобновляющийся процесс поддер-

жания хозяйственной активности. 

Выручка  деньги, полученные от продажи чего-либо или в качестве 
прибыли, дохода. 

Гиперинфляция  вид инфляции с точки зрения темпа роста цен, когда 
цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы принимает 

катастрофические размеры, нарушается благосостояние даже наиболее обеспе-
ченных слоев общества. 

Государственные расходы  денежные средства, потраченные государ-

ством на закупки товаров и услуг, объемы которых определяются состоянием 

государственного бюджета. 
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Государственный бюджет  1) ведущее звено финансовой системы, объ-
единяющее такие категории, как налоги, государственные расходы, государ-

ственный кредит; 2) инструмент постоянной мобилизации ресурсов и их расхо-
дования; 3) основной финансовый план государства, который по материальному 
содержанию есть централизованный фонд денежных средств, а по социально-

экономической сущности  инструмент перераспределения национального до-

хода. 

Государство как субъект рынка  коллективный экономический субъект 
(совокупность учреждений и организаций), обеспечивающий экономику обще-

ственными благами (правопорядок, безопасность). 

Государство-предприниматель  непосредственное принятие государ-

ством на себя предпринимательских функций. Государственное предпринима-
тельство в основном представлено: а) в отраслях, обеспечивающих безопасность 
страны; б) естественными монополиями; в) предприятиями убыточных, а по-
тому не привлекающих частный бизнес отраслей, которые по стратегическим 

или социальным соображениям должны быть сохранены. 

Границы эффективности фирмы  максимальный размер, который не 

должна превышать фирма. Определяется минимумом трансакционных издер-
жек (уровень издержек на организацию одной дополнительной трансакции 
внутри фирмы, равен издержкам по проведению аналогичной трансакции через 
обмен на открытом рынке). 

Грюндерство  массовое создание новых малых частных предприятий «с 
нуля». 

Двойственная природа товара  согласно марксистскому подходу, товар 
есть единство потребительной стоимости (полезности вещи) и стоимости, 

представляющей собой овеществленный в товаре общественный труд. 

Двойственная природа труда  согласно марксистскому подходу труд 
рабочего есть единство конкретного труда (создает потребительную стои-

мость) и абстрактного (обезличенного, однородного и соизмеримого) труда (со-
здает стоимость товаров). 

Девальвация  наиболее распространенный метод стабилизации курса 

валют. Это снижение курса национальной валюты по отношению к иностран-
ным валютам или международным валютным единицам. 

Дезэкономия на масштабах производства  объем производства растет 

медленнее, чем увеличивается количество ресурсов; это отрицательный эффект 

масштаба.  

Демонополизация  превращение монополизированной отрасли в кон-
курентную отрасль 

Демпинг (англ. damping)  продажа товаров на рынке по искусственно 
пониженным ценам, возможно, ниже себестоимости. Обычно употребляется при 

продаже больших партий экспортных товаров. Цель демпинга  вытеснение 

конкурентов и завоевание внешних рынков сбыта, поэтому в отдельных случаях 

такая практика может квалифицироваться как недобросовестная. Демпинг может 
осуществляться как средствами фирмы-экспортера, так и с помощью государ-
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ства посредством субсидирования экспортных поставок из средств государ-

ственного бюджета. В ряде случаев к демпингу вынужденно прибегают фирмы 
или государства с целью быстрого получения наличных денежных средств, 
например, для расплаты по договорным обязательствам. Для борьбы с демпин-

говой практикой во многих развитых странах разработаны антидемпинговые за-
конодательства, а основной мерой пресечения демпинга является установление 
антидемпинговой пошлины. 

Денежная сисТема  совокупность денежных отношений, регулируемых 

законом. Имеет следующую структуру: наименование денежной единицы, мас-
штаб цен, виды денежных знаков, порядок их выпуска и характер обеспечения, 

формы и условия безналичного платежного оборота, порядок обмена нацио-
нальной валюты на иностранную. 

Денежные реформы  преобразования денежной системы (полные или 

частичные) с целью упорядочения и стабилизации денежного обращения. 

Деноминация  государственное мероприятие по изъятию из обращения 

одних денежных единиц и введения других, имеющих иную покупательную спо-
собность. 

Депрессия (от лат. depressio  подавление)  фаза развития экономики, 

следующая за экономическим кризисом. Характеризуется застойным состоя-
нием хозяйства, низким уровнем цен, слабым спросом на товары, массовой без-
работицей и т. д. В фазе депрессии создаются предпосылки для перехода к фазе 

оживления и следующему за ней подъему. 

Дефицит  ситуация, когда при цене ниже равновесной возникает избы-

ток спроса и недостаточное предложение. 

Диверсификация  расширение ассортимента товаров, предлагаемых 

фирмой или (в более широком смысле) процесс проникновения фирмы в смеж-
ные отрасли. 

Заемщик  участник кредитной сделки, получающий от партнера товары 

(услуги) или деньги. 

Закон Сея  один из исходных постулатов классического подхода к мак-

роэкономическому равновесию. Согласно закону Сея предложение товаров со-
здает собственный спрос, т. е. реальный совокупный спрос всегда достаточен 
для потребления того объема товаров и услуг, которые производит национальная 
экономика, используя имеющиеся в ее распоряжении факторы производства. 

Следовательно, между совокупными расходами и совокупным предложением 
всегда устанавливается равновесие, и нет причин опасаться кризиса перепроиз-

водства, когда AD  AS. 

Закон спроса  обратная зависимость между ценой и величиной спроса 

при прочих равных условиях. 

Закон убывающей предельной отдачи (производительности)  добав-

ление единиц переменного ресурса к фиксированной величине постоянных ре-
сурсов непременно рано или поздно приводит к ситуации, когда каждая после-
дующая единица переменного ресурса начнет прибавлять к валовому продукту 
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меньше, чем его предыдущая единица. Характерен исключительно для кратко-

срочного периода. 

Золотой стандарт  историческая форма монометаллического денежно-

го обращения. Предполагает размен денежных знаков на золото 

Зона безубыточности  диапазон объемов производства, при котором 

фирма получает прибыль. 

Иерархия (греч. hierarchia)  подчинение индивидуальных действий от-
дельных участников распоряжениям центральной власти. 

Издержки  все, что производитель (фирма) расходует в целях достиже-
ния необходимого коммерческого результата. 

Изокванта (англ. isoquant)  в теории производственных функций это 
геометрическое место точек, в которых различные сочетания факторов произ-

водства (ресурсов) дают одно и то же количество выпускаемой продукции. 

Инвестиции  расходование денежных средств в данный момент в расче-
те получить определенный доход в будущем.  

Интеграция (or лат. inlegratio  восстановление, восполнение от integer  

целый)  объединение в целое каких-либо частей, элементов. 

Капитал (capitalis  главный)  как фактор производства представляет 

собой совокупность производственных ресурсов, созданных людьми для того, 
чтобы с их помощью осуществлять производство будущих экономических благ 
ради получения прибыли.  

Капитал оборотный (оборотные активы)  используется однократно и 
полностью потребляется в ходе каждого цикла производства (сырье, материалы, 

топливо, энергия, полуфабрикаты и т. п.). Денежной компонентой оборотного 
капитала являются оборотные средства.  

Классическая школа  наиболее представительное экономическое уче-

ние, имеющее глубокие исторические корни, получившее широкое распростра-
нение и признание в научной среде. В экономике классической теорией принято 
называть учение Адама Смита и его последователя Давида Рикардо. Продол-

жение этого учения нашло свое отражение в виде неоклассицизма. 

Конвертация валют  перевод суммы денег из одной валюты в другую. 

Коэффициент Джини  величина отклонения фактического распределе-
ния доходов населения от их равномерного распределения. Он определяется от-
ношением площади фигуры, образованной кривой Лоренца и линией абсолют-

ного равенства, к площади всего треугольника под линией абсолютного равен-
ства. Величина коэффициента концентрации доходов может варьировать от нуля 
до единицы (или от 0 до 100%). Чем выше значение коэффициента, тем более 

неравномерно распределены доходы в обществе. 

Курс акции  рыночная цена акции. Определяется соотношением спроса 
и предложения.  
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Либерализация цен  один из компонентов реформирования российской 
экономики из плановой в рыночную: отмена системы государственного уста-

новления цен и введение свободного назначения цен производителями.  

Лидерство в ценах  наиболее часто используемый прием «игры по пра-

вилам» в условиях картелеподобной структуры рынка. Состоит в том, что все 
крупные изменения цен сначала проводит одна фирма (обычно самая крупная), 
а затем они повторяются в близких размерах остальными фирмами.  

Ликвидность  способность того или иного актива быстро и без потери 

стоимости быть обмененным на товары или деньги.  

Малый бизнес  исторически первая и на протяжении долгих лет един-

ственная форма предприятия. Определяется: а) небольшой стоимостью продаж 
(а значит, и долей рынка); б) небольшим числом занятых; в) небольшой стоимо-

стью капитала. Обычно конкретные значения всех трех параметров закрепля-
ются юридически.  

Маржинализм (фр. marginal  предельный)  крупная научная школа 70-

х годов XIX в., представители которой (К. Менгер, Ф. фон Визер, Э. фон Бѐм-
Баверк) изучали мотивы поведения потребителя и вывели закон убывающей 
предельной полезности.  

Максимизация прибыли  1) один из вариантов поведения фирмы в 
краткосрочном периоде, когда рыночная цена продукции (Р) превышает ми-
нимальную величину средних совокупных издержек (ATCmin) : Р > ATCmin; 2) 

определение объема производства продукции, при котором предельные из-

держки (МС) равны предельной выручке (MR): MR  MC.  

Масштаб цен  технический элемент выполнения деньгами функции ме-

ры стоимости. Выбор единицы измерения. 

Масштаб производства  количество всех используемых ресурсов. 

Материалоемкость (ресурсоемкость) продукта  отношение стоимости 

общего объема материальных ресурсов, израсходованных на производство про-
дукта, к стоимости продукта в целом, материалоемкость (ресурсоемкость) про-

дукта в отдельных отраслях народного хозяйства и на конкретных предприятиях 
резко различается в зависимости от их профиля и ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Мера стоимости  функция денег: деньги измеряют ценность или стои-
мость других товаров. 

Меркантилизм  первая экономическая школа, представители которой 

(Т. Мэн, Ж. Б. Кольбер, А. де Монкретьен) выражали интересы торговой бур-
жуазии и обосновывали экономическую политику протекционизма. 

Металлическая денежная сисТема  денежная сисТема, при которой в 
качестве всеобщего эквивалента выступают благородные металлы (золото или 
серебро). Различают биметаллизм и монометаллизм. 

Модель Курно  модель дуополии, предложенная французским экономи-
стом О. Курно в 1838 г. в книге «Исследование маТематических принципов бо-

гатства». 
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Монетаризм  научная школа, представители которой (М. Фридмен) 
придают особое значение сфере денежного обращения и считают, что экономи-

ческая функция государства состоит в обеспечении стабильности покупательной 
способности денежной единицы. 

Монометаллизм  денежная сисТема, при которой только один металл 

(золото или серебро) служит всеобщим эквивалентом и основой денежного об-
ращения. 

Монопсония  крайний случай несовершенной конкуренции на рынке, 

означает наличие на нем единственного покупателя. Распространена на рынке 
трудовых ресурсов. Основные признаки монопсонии: а) сосредоточение основ-

ной части (или даже всех) занятых отрасли на одной фирме; б) полное (или по-
чти полное) отсутствие мобильности работников, не имеющих реальной воз-
можности сменить работодателя при продаже своего труда; в) отсутствие проф-
союзов или иных форм объединения занятых. 

Национализация  процесс ликвидации частной собственности на сред-
ства производства и установления государственной собственности. 

Натуральное хозяйство  ситуация, когда производители и потребители 
благ непосредственно (без применения денег) взаимодействуют в рамках отно-

сительно небольшого замкнутого сообщества. 

Научно-технический прогресс  внедрение новых, более совершенных 
технологий, освоение новых эффективных методов организации производства и 

управления, что в конечном итоге приводит к новому качеству (к более высоко-
му результату) использования факторов производства. 

Неоинституционализм  разновидность институционализма, появивша-

яся в 7080-е годы ХХ в. Представлен теорией прав собственности и новой тео-

рией фирмы (Р. Коуз, А. Алчиан, Д. Норт). 

Неокейнсианство  в 5060-е годы ХХ в. последователи учения Дж. М. 

Кейнса (Э. Хансен, Дж. Хикс, Р. Харрод, Е. Домар) развили теорию государ-
ственного регулирования применительно не только к условиям кризиса, но и к 
условиям подъема. 

Неоклассическая школа  исследует процесс выбора наиболее эффек-
тивного, оптимального способа использования ограниченных ресурсов для по-

лучения максимально возможного полезного эффекта. 

Ноу-хау (от англ. know how  знаю как)  совокупность знаний, сведений 
научного, технического, производственно-технологического, управленческого, 

финансово-экономического, коммерческого характера, а также опыта их приме-
нения на практике, еще не ставших предметом общего достояния, представляю-
щих новинку. Обычно принято передавать ноу-хау на коммерческой основе, за 

плату, посредством заключения лицензионных договоров между обладателями 
новшеств и желающими приобрести лицензию, дающую право на их использо-
вание с одновременной передачей самого ноу-хау. 

Обеспечение самоокупаемости  один из принципов хозрасчета, озна-

чающий возмещение расходов доходами (окупаемость затрат). 
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Обмен  одна из четырех сфер воспроизводства, где произведенные про-
дукты и услуги переходят из рук в руки и поступают в сферу потребления.  

Олигополия  одна из форм несовершенной конкуренции. Основные 
черты: а) немногочисленность участников; б) имеют место трудно преодолимые 

барьеры вступления в отрасль; в) несовершенная информация.  

Парето эффективность (Pareto optimum)  в начале ХХ в. итальянский 

экономист В. Парето сформулировал один из самых распространенных критери-
ев оптимальности, предназначенный для определения последствий различных 
изменений в экономике. Эффективным (оптимальным) по Парето считается та-
кое распределение благ, при котором невозможно улучшить чье-либо благосо-

стояние (посредством перераспределения) без ущерба для благосостояния дру-
гого лица. 

Патент  документ, удостоверяющий государственное признание техни-

ческого решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан, 
исключительное право на изобретение. 

Перепроизводство  тип неравновесия, при котором наблюдается избы-

точное предложение при недостаточном спросе. Характерно в основном для 
рыночной экономики. 

Переходная экономика  хозяйство, находящееся в процессе становления 
рыночной экономической системы. 

Политическая экономия  термин, введенный А. де Монкретьеном 

(1615) и около трех веков использовавшийся для обозначения экономической 
науки. Отражал большую роль государства в экономической системе эпохи за-

рождения рыночного хозяйства и тесную связь экономики с политикой. 

Постоянная отдача  ситуация, когда объем производства увеличивается 

в тех же пропорциях, что и затраты переменного ресурса. 

Предмет экономической теории  изучение использования редких эко-
номических благ с целью удовлетворения потребностей людей. 

Предприятие унитарное (лат. unitas  единство, одно целое)  форма 
государственного предприятия, имущество которого находится в собственности 

государства и является неделимым. 

Предпринимательская способность  способность рационально и 

наиболее эффективно сочетать (использовать) ресурсы для производства эконо-
мических благ, а также способность создавать новшества и идти на риск. 

Принцип «невидимой руки»  совокупность производителей, как будто 

движимая «невидимой рукой», активно, эффективно и добровольно реализует 
интересы всего общества, причем часто даже не думая об этом, а лишь пресле-
дуя собственный интерес. Сформулировал А. Смит в своей книге «Исследова-

ние о природе и причинах богатства народов». 

Протекционизм  государственная политика ограничения импорта това-
ров путем введения высоких таможенных пошлин и поддержки национального 

производства в первую очередь в экспортных отраслях. 
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Профсоюз  объединение (ассоциации) наемных работников, создаваемые 
для защиты их экономических интересов и улучшения условий труда.  

Рабочая сила  совокупность занятых и безработных. Представлена дву-
мя группами населения: одна принимает участие в создании благ, другая не ра-

ботает. 

Равновесие Курно  такое сочетание объемов выпуска каждой из фирм-

дуополистов, при котором ни у одной из них нет стимулов для изменения своего 
решения: прибыль каждой фирмы максимальна при условии, что конкурент со-
хранит данный объем выпуска. 

Равновесие по Вальрасу  объяснение установления равновесия за счет 

изменения цен. 

Равновесие по Маршаллу  объяснение установления равновесия за 

счет изменения физических объемов предложения и спроса. 

Расширенное воспроизводство капитала  отличительная особенность 

капитала, заключающаяся в том, что фактор капитал в нормально функциони-

рующем хозяйстве накапливается, изменяясь только в одну сторону  в сторону 

увеличения. 

Ревальвация  повышение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным или международным валютным единицам. Применяется, если ин-
фляция развивается медленнее, чем в других странах, платежный баланс акти-
вен, а интересы кредиторов и импортеров взяли верх над интересами должников 

и экспортеров. 

Редкость ресурсов  ограниченность ресурсов по отношению к растущим 

потребностям людей. 

Рыночная экономика  тип экономической системы, которая основана на 

частной собственности, свободе выбора и конкуренции. Опирается на личные 
интересы и ограничивает роль правительства. 

Саморегуляция рынка  автоматическое приведение экономики в состо-

яние оптимума. 

Синдикат  союз крупнейших производителей для сбыта продукции по 

взвинченным монопольным ценам. 

Структура занятости  сегментация рынка труда на основе отраслевых и 

профессионально-квалификационных характеристик. 

Субъект экономики  собственник факторов производства, принимаю-
щий решение по использованию ограниченных ресурсов с целью осуществления 

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

Тезаврация  накопление наличных денег. Деньги при тезаврации изы-
маются из хозяйственного оборота. 

Тенденция безубыточности  ситуация на рынке совершенной и моно-

полистической конкуренции, когда в долгосрочном периоде в результате вхо-
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да в отрасль и выхода из нее фирм исчезает экономическая прибыль. При мо-

нополистической конкуренции нарушается в динамическом аспекте. 

Теневая экономика  неформальная экономика, основанная на наруше-

нии юридических прав собственности, когда подрываются «правила игры» ры-
ночной экономики. 

Теория планирования в СССР  теория, которая разрабатывалась на ос-

нове баланса народного хозяйства, строки которого отражали производство про-

дукции, столбцы  ее потребление. Главная идея заключалась в равенстве того 

и другого. 

Технический прогресс  один из факторов производства, определяю-

щий его технический уровень. 

Трансакция  сделка, из которой пользу извлекают обе стороны. 

Трудовая теория стоимости  теория, разработанная основателями клас-

сической политической экономии А. Смитом и Д. Рикардо и лежащая в осно-
ве марксизма. Гласит, что стоимость определяется производственными затра-
тами, которые могут быть сведены к затратам труда. 

Уровень жизни  обеспеченность населения необходимыми для жизни 

материальными и духовными благами, или степень удовлетворения потребности 
в этих благах. 

Фактор производства  любое благо (ресурс), используемое для произ-
водства других благ: труд, земля, капитал, предпринимательская способ-
ность, технический прогресс, информация. 

Фирма  1) экономический субъект (организация), концентрирующий и 
использующий ресурсы для производства товаров и услуг с целью получения 

прибыли; 2) типичный пример иерархии: целостная слаженная сисТема, внутри 
которой действует принцип подчинения служащих распоряжениям управляюще-
го.  

Х-неэффективность  бесхозяйственное ведение дела, влекущее за собой 

увеличение издержек выше объективно обусловленного уровня. 

Х-фактор  Л. Толстой в своем романе «Война и мир», описывая потен-

циал русской и французской армий, кроме материальных факторов (численность 

войск, их вооружение и др.), выделил еще и х-фактор  боевой дух войска. Это 

фактор, предопределяющий эффективность, с которой будут использоваться ма-
териальные ресурсы. 

Хозрасчет  сисТема деятельности советских предприятий, в которой со-
четаются производственная самостоятельность в установленных пределах, обес-

печение окупаемости затрат и рентабельности производства, материальная за-
интересованность и ответственность за результаты, контроль за использованием 
ресурсов. 

Холдинг  организация, контролирующая деятельность ряда фирм благо-

даря владению пакетами их акций. 
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Цена  количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара 
или услуги. 

Черный рынок  одно из негативных последствий установления потолка 
цен. В результате дефицита товаров часть граждан согласна переплачивать 

сверх установленной государством цены за товар, которого нет в официальной 
торговле. 

Эволюция денег  исторический путь развития денег от товарных (скот, 

меха и т. п.) через металлические (слитки, монеты из драгоценных металлов) и 
бумажные денежные знаки (бумажные деньги, кредитные деньги) к современ-
ным деньгам. 

Экономическая наука  наука, в функции и задачи которой входит по-
знание закономерностей экономической системы, статистическая обработка и 

теоретическая сисТематизация явлений хозяйственной жизни, выработка прак-
тических рекомендаций в области производства, распределения, обмена и по-
требления экономических благ. Экономические науки подразделяются: на эко-
номическую теорию, а также на конкретные (экономика промышленности, эко-

номика предприятий и т. п.), функциональные (финансы, кредит, маркетинг, ме-
неджмент и т. д.), информационно-аналитические (статистика, экономическое 
моделирование и др.), исторические (история народного хозяйства, история эко-

номических учений) дисциплины. 

Экономическая политика государства  совокупность мер, направлен-
ных на то, чтобы упорядочить ход экономических процессов, оказать на них 

влияние или предопределить их результаты. Представляет собой процесс дости-
жения определенных целей. 

Экономическая свобода  свобода осуществления экономической дея-

тельности, отсутствие жесткого государственного контроля в экономике, в кото-
рой созданы равные конкурентные условия для каждого субъекта рынка. 
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